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Проблемы перехода от образования тради-
ционного к отрытому, создание открытого об-
разовательного пространства в последние де-
сятилетия интенсивно обсуждаются педаго-
гическим сообществом, о чем свидетельству-
ют работы а.Г. асмолова, Т.а. артюхиной, 
И.Г. захаровой, И.М. Ибрагимова, в.Н. лупа-
нова, М.а. Мериковой, а.Г. оганесян, а.а. По-
пова, а.в. савицкой, в.И. соколова, в.И. сол-
даткина и др. При этом мы можем наблюдать 
две крайние позиции по созданию открытого 
образовательного пространства. Первая пози-
ция состоит в попытке сформулировать те тео-
ретические и методологические установки, ко-
торые в своей совокупности составят парадиг-
му открытого образования, вторая – в реали-
зации на практике конкретных форм образо-
вательной деятельности, которые имеют ярко 
выраженные черты открытого образования. 
Как показывает многовековой опыт педагоги-
ческой науки, одно не может существовать без 
другого. 

Прежде всего, обратим внимание на тот 
факт, что до сих пор исследователи пробле-
мы открытого образования не выработа-
ли единой позиции в отношении методоло-
гических основ ее парадигмы. одни берут 
за основу личностно ориентированный под-
ход и рассматривают открытое образование в 
контексте гуманистической парадигмы. Дру-
гие связывают новую образовательную па-
радигму с культурологическим и аксиологи-
ческим методологическим подходами, что в 
определенном смысле выводит нас на осно-
вы социокультурной (культурологической) 
парадигмы. Третьи за основу берут методо-
логию синергетики, рассматривая образова-
ние как открытый, творческий процесс, спо-
собствующий свободному выбору препода-
вателем форм и методов обучения, а обуча-
ющимися – индивидуальной образователь-
ной траектории, в процессе освоения кото-
рой происходит открытый диалог и сотруд-
ничество с преподавателем (гуманитарная па-
радигма). Перечень подходов исследователей 
к определению сущности парадигмы откры-
того образования и открытого образователь-
ного пространства можно продолжить. одна-
ко, как справедливо замечает И.б. Шляхова, 

В.О. ЗинченкО
(Луганск)
ОтКрытОЕ ОбразОватЕЛьнОЕ 
прОСтранСтвО: пОнятИЕ  
И СущнОСтныЕ 
хараКтЕрИСтИКИ*

Рассматриваются подходы исследователей к 
сущности открытого образовательного про-
странства как одного из направлений модер-
низации современного образования, обуслов-
ленной стремительным развитием общества, 
науки и культуры. Выделены и очерчены сущ-
ностные характеристики открытого обра-
зовательного пространства, дано авторское 
определение исследуемого феномена.

Ключевые слова: открытое образование, от-
крытое образовательное пространство, ин-
формация, культура, самоопределение лично-
сти, социальные институты.

стремительное развитие общества, проис-
ходящее как результат изменения геополити-
ческих и социально-экономических отноше-
ний, бурного научно-технического прогресса, 
расширения культурного потенциала челове-
чества, выдвигает перед будущими специали-
стами все более широкий спектр требований 
к их личностному и профессиональному раз-
витию. в связи с этим сам процесс образова-
ния не может считаться раз и навсегда завер-
шенным в момент получения аттестата или ди-
плома, а становится неотъемлемой частью бы-
тия человека и условием его успешной социа-
лизации в обществе. Изменение требований к 
личности современного специалиста порожда-
ет и изменения в самой системе образования и, 
прежде всего, изменения целей и задач обра-
зовательной деятельности, взаимоотношений 
участников образовательного процесса, что 
предполагает более широкое внедрение идей 
педагогики сотрудничества и обуславливает 
создание в образовательных учреждениях от-
крытого образовательного пространства. 

* статья публикуется в рамках 1-го Международ- 
ного психолого-педагогического форума юга россии 
«воспитание личности на основе духовно-нравствен- 
ных ценностей, исторических и национально-культур- 
ных традиций народов юга россии».
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 пЕДаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

фактически открытое образовательное 
пространство базируется на таких категориях, 
как культура, отношения, взаимодействие, ин-
формация. Не ставя под сомнения предложен-
ное л.а. Прониной видение открытого обра-
зовательного пространства, мы хотели бы ука-
зать на то, что автором только гипотетически 
описывается механизм построения и взаимо-
действия культурных пространств педагога и 
обучающегося. Главный же вопрос состоит, 
на наш взгляд, в том, как традиционное обуче- 
ние вывести на новый уровень и сделать его 
открытым; как организовать учебный процесс, 
аудиторную и самостоятельную работу, чем 
содержательно наполнить рабочие программы 
дисциплин, чтобы обучающийся ощутил осо-
знанную потребность в поиске информации в 
интересах становления и саморазвития в про-
фессии.

с точки зрения Т.М. Ковалевой, открытое 
образовательное пространство характеризует-
ся совокупностью потенциальных образова-
тельных возможностей, которые предоставля-
ют не только традиционные образовательные 
институты, но и вся культурная и социальная 
среда, что позволяет личности выбрать соб-
ственную образовательную траекторию с це-
лью самоопределения и самореализации в со-
циуме [6]. важным является то, что человек 
может использовать одновременно возможно-
сти, предоставляемые как учебными заведе-
ниями, так и другими социальными институ-
тами, без жесткой привязки к месту и време-
ни, с учетом личных потребностей, способно-
стей и возможностей, а также понимания того 
образа человека, который он сам хочет сфор-
мировать. 

базовыми категориями открытого образо-
вательного пространства, с позиции Т.М. Ко-
валевой, становятся самоопределение, куль-
тура, социальные институты, взаимодействие. 
однако данное видение открытого образова-
тельного пространства, на наш взгляд, приме-
нимо только для человека взрослого, как ми-
нимум начавшего процесс выбора профессии 
и овладения нею. При этом Т.М. Ковалева ве-
дет разговор о деятельности человека внутри 
открытого образовательного пространства на 
уровне садика и школы. И тут возникает про-
тиворечие, поскольку осознанно личность (а 
она вряд ли полноценно сформирована на воз-
растном этапе 4–14 лет) может самостоятель-
но принимать решения о построении инди-
видуальной образовательной траектории. без 
консультационной помощи педагога и психо-

невозможность сегодня выработать единый 
взгляд на сущность и основные постулаты той 
или иной парадигмы связана с многогранно-
стью самого феномена «педагогическая пара-
дигма» и тех характерных признаков, которые 
исследователи используют для классифика-
ции [15]. Мы полностью согласны с И.б. Шля-
ховой в контексте того, что возникновение той 
или иной педагогической парадигмы обуслов-
лено особенностями конкретного этапа разви-
тия человечества, теми педагогическими (тео- 
ретическими и практическими) проблемами, 
которые необходимо разрешать в процессе об-
разования. При этом любая новая парадигма 
базируется на предыдущих достижениях педа-
гогической науки и практики, поэтому не мо-
жет развиваться вне своего взаимодействия с 
другими, уже сложившимися парадигмами. в 
свете этого выделим характерные признаки 
парадигмы открытого образовательного про-
странства.

опираясь на идеи а.Г. асмолова, некото-
рые ученые рассматривают открытое образо-
вательное пространство как единство и мно-
гообразие пространств, предполагающих си-
нергию учебного и воспитательного процес-
сов, способствующих индивидуальному раз-
витию личности обучающихся с учетом инте-
ресов, потребностей и способностей каждого 
из них [11]. К основным категориям, состав-
ляющим такое пространство, исследователи 
относят взаимодействие, отношения, деятель-
ность и культурные связи. Последняя катего-
рия выделяется на основании того, что образо-
вание как таковое является транслятором и ге-
нератором культурных ценностей. 

л.а. Пронина, исходя из выраженного ин-
формационного характера открытого обра-
зования, считает возможным рассматривать 
его как гештальтобразование, которое долж-
но обеспечить преемственность и сохранность 
всех «достижений и норм цивилизации», стать 
механизмом «передачи, закрепления, сохране-
ния и умножения значимых для цивилизаци-
онного развития культурных смыслов» [9]. По 
мнению исследователя, гештальтобразование 
может эффективно реализовываться только в 
культурно-образовательном пространстве как 
результат отношений, возникающих между 
субъектами в процессе образовательной дея-
тельности. Данные отношения носят неустой-
чивый характер, поскольку индивид сам опре-
деляет ценность и потребность в той культур-
ной информации, которая транслируется куль-
турной средой. 
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ного и индивидуального опыта», достижений 
культуры [5]. в связи с этим базовыми поня-
тиями открытого образовательного простран-
ства становятся «взаимоотношения», «культу-
ра», «информация», «социальные институты» 
и «медиа».

е.И. бялекова и И.Г. захарова акценти-
руют внимание на таких характеристиках от-
крытого образовательного пространства, как 
самостоятельность, взаимодействие, инфор-
мация и образовательный контент. Исследо-
вательницы указывают на то, что для эффек-
тивной познавательной деятельности в откры-
том образовательном пространстве необходи-
мо «наличие у обучающихся умений ориента-
ции в информационной образовательной сре-
де, навыков отбора и целесообразной эксплу-
атации ее ресурсов», а также активная пози-
ция по отношению к своему образованию [1]. 
Данное видение согласуется с нашей позици-
ей, высказанной выше.

безусловно, исследование подходов уче-
ных к пониманию сущностных характеристик 
открытого образовательного пространства 
можно продолжить. однако, на наш взгляд, 
очевидны основные черты такого простран-
ства, а именно:

– самоопределение личности;
– отношения;
– взаимодействие;
– информация;
– культура;
– социальные институты.
Прежде чем представить собственный 

взгляд на понимание сущности открытого об-
разовательного пространства, мы хотим оста-
новиться на некоторых перечисленных выше 
основных его характеристиках. 

в отечественной философии, психологии 
и педагогике существуют разные подходы к 
исследованию личности, определения ее сущ-
ности. Так, философия трактует личность как 
«человеческий индивид в аспекте его соци-
альных качеств, что формируются в процессе 
исторически конкретных видов деятельности и 
общественных отношений» [13, с. 238]. в пси-
хологии личность рассматривается как субъ-
ект социальных отношений и активной дея-
тельности, владеющий свойствами, качества-
ми, способностями, реализация которых спо-
собствует развитию как самой личности, так 
и общества [3]. Педагогика исходит из пони-
мания личности как представителя общества, 
субъекта социальных отношений и сознатель-
ной деятельности, что формируется в процес-

лога родителям и детям на начальном этапе 
получения образования в его широком смысле 
построение такой траектории будет вызывать 
затруднения. возникнут трудности и с реали-
зацией деятельности в рамках самого откры-
того образовательного пространства, основа-
ми которого являются самостоятельная рабо-
та и информация в различных формах ее су-
ществования. в этом контексте мы полностью 
поддерживаем позицию исследователя, счита-
ющего необходимым организовать взаимодей-
ствие закрытого (традиционного) и открытого 
образования.

безусловно, сегодня школьный учитель с 
его загруженностью и поиском возможности 
дополнительного заработка вряд ли сразу за-
хочет брать на себя дополнительные функции 
по организации такого взаимодействия. На 
наш взгляд, без определенного государствен-
ного регулирования данного процесса на уров-
не дошкольного и общего среднего образова-
ния здесь не обойтись. 

считаем, что речь должна идти о более 
тесном взаимодействии учреждений основно-
го и дополнительного государственного обра-
зования (школы искусств, центры техническо-
го творчества, станции юных натуралистов, 
спортивные секции и т. д.) с постепенным во-
влечением в эту орбиту негосударственных 
образовательных организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих об-
разовательную деятельность. основная задача 
органов государственного управления при ор-
ганизации взаимодействия закрытого и откры-
того образовательных пространств должна за-
ключаться, прежде всего, в широком инфор-
мировании граждан о возможностях различ-
ных образовательных организаций в сфере об-
учения и развития личности. речь должна идти 
не о протекционизме отдельных образователь-
ных учреждений, не о рекламировании госу-
дарственных учреждений дополнительного 
образования, а о создании условий для обеспе-
чения образовательных потребностей населе-
ния с учетом интересов государства, требова-
ний производства, достижений науки и куль-
туры. 

в.а. Касторнова и Д.а. Дмитриев в боль-
шей мере выделяют информационный инсти-
туциональный характер современного образо-
вательного пространства, в котором субъекты 
образовательного процесса находятся в систе-
ме отношений между собой и информационно-
образовательной средой, где различные медиа 
выполняют функции транслятора «социаль-
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средств, научно обоснованной новой методо-
логии системы образования [12]. Кроме того, 
исследования е.И. бялекова и И.Г. захарова, 
проводимые в последние несколько лет, свиде-
тельствуют о преимущественном выборе сту-
дентами (за исключением будущих IT-специа-
листов) традиционных форм образовательно-
го контента [1]. все это негативно влияет на 
полноценную передачу личности обучаемого 
как устоявшихся знаний, так и последних до-
стижений науки, техники, культуры и не спо-
собствует развитию его потенциала. Говорить 
при этом о формировании и эффективном 
функционировании открытого образователь-
ного пространства просто невозможно. Поэто- 
му первоочередной задачей по созданию от-
крытого образовательного пространства ста-
новится повышение уровня информационной 
компетентности субъектов образовательного 
процесса. 

если говорить о таком значимом элемен-
те открытого образовательного пространства, 
как культура, то это понятие всегда ассоции-
руется в нашем сознании с совершенствова-
нием человека, достижением им определен-
ных вершин в жизненной или профессиональ-
ной деятельности, а также с приобщением к 
системе высших ценностей. Культура, как пи-
шет в. библер, является формой современно-
го бытия и общения людей разных (прошлых, 
современных и будущих) культур, форма диа-
лога и взаимного возникновения этих культур 
[2]. Культура представляет собой систему со-
циально приобретенных и транслируемых от 
поколения к поколению значимых символов, 
идей, ценностей, верований, традиций, норм 
и правил поведения, благодаря которым люди 
организуют свою жизнедеятельность. Мы не 
можем правильно понять общество (социаль-
ную систему), если не знаем их.

вообще понятие культуры является базо-
вым для многих отраслей человеческого зна-
ния, но именно в силу этой многозначности 
не поддается четкому определению. в педа-
гогическом энциклопедическом словаре под 
редакцией б.М. бим-бада культура определя-
ется как исторически определенный уровень 
развития общества, творческих сил и способ-
ностей человека, воплощенных в типах и фор-
мах организации жизни и деятельности людей, 
в их взаимоотношениях, а также в созданных 
ими материальных и духовных ценностях [8, 
с. 130]. в соответствии с этим определяется 
взаимозависимость культуры и развития об-
щества и индивида. однако культура как общее 

се взаимодействия с внешним миром, систе-
мой общественных и человеческих отноше-
ний, культурой [10]. однако ученые едины в 
том, что важным условием развития личности 
является процесс ее самоопределения, форми-
рования того образа (человека, профессиона-
ла, члена общества), к которому она стремит-
ся. Именно открытое образовательное про-
странство позволяется личности увидеть ши-
рокий спектр возможностей и путей по форми-
рованию собственного образа. 

При этом важными аспектами становятся 
отношения и взаимодействие. Мы намеренно 
не употребляем термин коммуникация, а гово-
рим о взаимодействии педагогическом, пред-
полагающем понимание участниками образо-
вательного процесса друг друга, осуществле-
ние взаимной деятельности, в процессе кото-
рой происходят взаимопознание, взаимовлия-
ние и взаиморазвитие. Такое взаимодействие 
возможно только на основе отношений со-
трудничества, диалога, принимаемого обучае-
мым наставничества, где сам наставник зача-
стую становится в позицию ученика, познаю-
щего новую реальность.

в этом контексте важным элементом от-
крытого образовательного пространства явля- 
ется информация. в педагогическом словаре 
информация рассматривается как «сведения 
об окружающем мире, протекающих в нем 
процессах, которые воспринимают живые ор-
ганизмы, управляющие машины и другие ин-
формационные системы в процессе жизнедея-
тельности и работы» [7, с. 111]. с точки зрения 
открытого образовательного пространства, 
развития в нем потенциала личности нам бо-
лее импонирует определение, сделанное ака-
демиком И.И. юзвишиным, который рассма-
тривает информацию как «новое универсаль-
ное средство для объяснения мироздания, всех 
процессов и явлений природы» [4]. Достаточ-
но близким является и видение сущности ин-
формации в.а. Чистяковым, для которого ин-
формация – одна из основных составляющих 
мироздания, что входит в «любой продукт 
мыслительной деятельности, в частности зна-
ния и образы» [14].

Мы полностью согласны с в.а. Тестовым, 
который говорит о неготовности большей ча-
сти педагогов (в том числе и педагогов систе-
мы профессионального образования) к инфор-
матизации процесса обучения, а также отсут-
ствии сформированной педагогической на-
укой, несмотря на массовое использование 
информационно-компьютерных технологий и 
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явление воспринимается, усваивается и воспро-
изводится каждым человеком индивидуально, 
влияя на его становление как личности.

ученые указывают на определяющую 
роль образования в процессе овладения че-
ловеком общей и профессиональной культу-
рой. в контексте организации открытого об-
разовательного пространства содержательный 
аспект образования должен иметь культурную 
подоплеку, быть источником знаний о приро-
де, обществе, способах деятельности, показы-
вать эмоциональную, волевую и ценностную 
природу отношения человека к окружению, 
другим людям, труду и обществу [7, с. 150].

Проведенное исследование свидетельст- 
вует о том, что открытое образовательное про-
странство есть органичный синтез образо-
вательного, информационного и культурно-
го пространств, в котором происходят созда-
ние, перемещение и потребление информации 
об образцах мировой и отечественной куль-
туры в широком смысле этого слова, при со-
хранении взаимосвязи и преемственности зна-
ния, распространяемого при помощи различ-
ных социальных институтов. в соответствии 
с этим открытое образовательное простран-
ство рассматривается нами как система отно-
шений субъектов образовательного процесса, 
реализуемая через их взаимодействие с раз-
личными социальными институтами с целью 
развития потенциала личности, что предпола-
гает освоение осознанно выбранной ею обра-
зовательной траектории, главным элементом 
которой является информации о культуре че-
ловечества. 

Таким образом, организация и функцио-
нирование открытого образовательного про-
странства являются объективной реально-
стью, обусловленной стремительным разви-
тием общества и непрерывным накоплением и 
обновлением знаний о мире и различных сфе-
рах жизнедеятельности человека. основными 
его чертами являются самоопределение лич-
ности, отношения, взаимодействие, информа-
ция, культура и социальные институты. 

открытое образовательное пространство 
для достижения своих целей и задач требует 
развития у субъектов образовательного про-
цесса информационной компетентности, сети 
социальных институтов, вовлеченных в про-
цесс открытого образования, а также опреде-
ленного регулирования со стороны государ-
ства с целью организации взаимодействия тра-
диционных и инновационных образователь-
ных процессов. 
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Open  educational  space:  definition   
and  essential  characteristics
The article deals with the researchers’ approaches 
to the essence of the open educational space as one 
of the directions of the modernization of modern 
education in the context of the rapid development 
of society, science and culture. There are revealed 
and defined the essential characteristics of the open 
educational space. There is suggested the author’s 
definition of the studied phenomenon.

Key words: open education, open educational space, 
information, culture, personal self-determination, 
social institutions.
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Приводится анализ проблем развития и со-
стояния психологии как науки и практики в 
Приднестровье, обосновывается необходи-
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ей. Так, среди актуальных проблем развития 
психологии в Приднестровье можно выделить 
следующие. 

1. Проблема востребованности профессии 
психолога в современном обществе и продук-
та его профессиональной деятельности. Дан-
ная проблема исходит из представления в мас-
совом сознании о том, что психологи не соз-
дают материальный, осязаемый продукт, а ре-
зультаты работы психолога, как правило, от-
срочены, не проявляются сразу. в связи с этим 
возникает впечатление, что профессия психо-
лога бесполезна и избыточна. в то же время 
начиная с 2000-х гг. профессия психолога яв-
ляется одной из самых популярных в рейтинге 
предпочтений абитуриентов.

2. Проблема низкого уровня общей пси-
хологической культуры населения, связан-
ная с размытостью представлений о деятель-
ности психолога и психологических услугах, 
о различиях психологии, психотерапии и пси-
хиатрии. вокруг психологического консуль-
тирования и в целом деятельности психоло-
га сформировалось множество мифов, кото-
рые часто препятствуют людям обращаться за 
психологической помощью. с одной стороны, 
люди не готовы оплачивать услуги психоло-
га, с другой – в настоящее время наблюдает-
ся возрастающий интерес к психологической 
проблематике и поиску в рамках психологии 
ресурсов для преодоления жизненных труд- 
ностей.

3. Проблема отсутствия службы экстрен-
ного психологического реагирования в слу-
чаях возникновения чрезвычайных кризис-
ных ситуаций, когда населению может пона-
добиться оказание массовой психологической 
помощи. 

4. Проблема отсутствия механизма стан-
дартизации и сертификации профессиональ-
ной деятельности психологов как системы ис-
пытаний для получения права вести психоло-
гическую деятельность на основе научного 
обеспечения практической деятельности и по-
следующего подтверждения квалификации, а 
также для процедуры отсеивания людей, выда-
ющих себя за профессионалов – ясновидящих, 
гадалок, магов, колдунов, неквалифицирован-
ных психологов.

5. Проблема недостаточной представлен-
ности психологических «продуктов» (про-
грамм, проектов, услуг, технологий) для реше-
ния социально-гуманитарных проблем госу-
дарства в целях реализации потенциала и обес- 
печения процессов роста возможностей кон-

ются в разнообразных видах практической 
деятельности в связи с их особой значимо-
стью в условиях возрастающей роли челове-
ческого фактора, в совокупности социально-
психологических качеств личности, уровня 
общей культуры, профессионализма и компе-
тентности, междолжностного и межгруппово-
го взаимодействия и общения и т. д. в насто-
ящее время наблюдается тенденция расшире-
ния конструктивных возможностей психоло-
гической науки, если соответствующих спе-
циалистов привлекать к решению конкретных 
профессиональных задач.

XVI европейский психологический кон-
гресс, прошедший в июле 2019 г. в россии, 
стал знаковым событием в истории отече-
ственной психологии. Конгресс явился про-
странством для продуктивного диалога, обме-
на информацией для потенциального вклада в 
лучшее будущее населения планеты, объеди-
нил традиции и достижения в психологиче-
ской науке ученых разных стран, направлений 
и специальностей. специалисты, заинтересо-
ванные в гуманитарных науках (психологи, 
врачи, педагоги и иные профессионалы), объ- 
единив усилия, знания и опыт, предприняли 
попытку сформировать комплексную и инно-
вационную картину возможностей человече-
ства. участие самых разных специалистов – 
ученых и практиков, объединенных общим ин-
тересом к психологии, показало, что она явля-
ется одной из наиболее востребованных наук, 
у которой есть все необходимое для эффектив-
ного решения самых актуальных проблем со-
временного мира.

в последние годы отечественная россий-
ская психология как наука сделала большой 
шаг вперед. это, прежде всего, связано с пе-
реходом от теории к реализации практических 
задач, от академичности к разработке прак- 
тико-ориентированных технологий.

в Приднестровье психология как наука и 
область практики развивается преимущест- 
венно в рамках деятельности ведущего выс-
шего учебного заведения – Приднестровского 
государственного университета им. Т.Г. Шев-
ченко. в течение 28 лет ведется подготовка 
специалистов по психолого-педагогическим 
и психологическим специальностям, осущест-
вляется научно-исследовательская, научно-ме- 
тодическая, проектная, экспертная работа в об-
ласти психологии. Теоретические и приклад-
ные проблемы, решаемые психологией в При-
днестровье, находятся в общем научно-пси- 
хологическом поле с российской федераци-
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сти психологов и психологических служб в 
ведомствах и организациях Приднестровской 
Молдавской республики.

Поскольку деятельность психологов яв-
ляется социально значимой и востребованной 
в условиях развития современного общества, 
работа экспертного совета может координиро-
ваться администрацией Президента и вклю-
чать в себя ведущих специалистов в обла-
сти психологии из различных ведомственных 
учреждений и организаций по представлению 
их руководителей, а также представителей ор-
ганов государственной власти и независимых 
экспертов, деятельность которых связана с во-
просами компетенции эсП. 

в связи с тем, что для полноценного функ-
ционирования экспертного совета крайне важ-
ны научное обоснование и привлечение на-
учных кадров для решения текущих научно-
прикладных задач, несомненным является тот 
факт, что он должен создаваться и функцио-
нировать на базе высшего учебного заведения, 
в данном случае – на базе Приднестровского 
государственного университета им. Т.Г. Шев-
ченко.

важнейшую роль в обеспечении продук-
тивности деятельности совета должны играть 
специалисты-эксперты, входящие в состав со-
вета на постоянной основе, вместе именуе-
мые членами экспертного совета представи-
телей, имеющие базовое психологическое об-
разование и занятые в различных областях в 
сфере психологии из ведомств и организаций 
Приднестровской Молдавской республики, а 
также представители органов государствен-
ной власти. Кроме того, крайне важно вхож-
дение в состав совета экспертов из смежных с 
психологией областей, деятельность которых 
связана с вопросами компетенции экспертно-
го совета по психологии, привлекаемых в слу-
чае необходимости. Помимо этого для углуб- 
ленной проработки вопросов возможно соз-
дание экспертных групп (например, по про-
блемам психологии образования и развития 
личности, по проблемам кризисной психоло- 
гии и т. д.).

эффективность работы экспертного сове-
та по психологии может быть достигнута при 
учете основных проблем, которые характер-
ны для современной психологической науки 
и практики и которые должны быть отражены 
в таких приоритетных задачах его деятельно-
сти, как: 

1) анализ состояния сферы психологиче- 
ской помощи и оказания социально-психоло- 

кретного человека, его благосостояния, без- 
опасности, здоровья и духовности.

6. Проблема размытой идентичности и не-
полного осознания своей миссии у психоло-
гов как у специалистов «помогающих профес-
сий». Данная проблема тесно связана с процес-
сом отбора абитуриентов и далее – обучения 
психологов, с трудовыми функциями, содер-
жащимися в профессиональных стандартах и 
вопросами саморазвития.

7. Проблема недостаточной разработан-
ности нормативно-правовой базы деятельно-
сти психологов. в Приднестровье, как и в рос-
сии, правовые регуляторы и статус психолога 
юридически не закреплены. Нормы психоло-
гической помощи зачастую до конца не понят-
ны как населению в целом, так и психологам в 
частности. Практика показывает, что «призна-
ние психологической профессии в обществе 
как одного из социальных институтов проис-
ходит через создание разного рода профессио-
нальных сообществ» [1, с. 51].

8. Проблема формирования и координа-
ции профессионального сообщества психоло-
гов, которое определяет нормы и правила де-
ятельности, представляет интересы и защища-
ет права представителей профессии на осно-
ве организации сотрудничества специалистов-
психологов разных сфер.

Исходя из анализа данных проблем, на 
наш взгляд, одной из актуальных и приоритет-
ных задач на современном этапе развития пси-
хологии в Приднестровье, как и в россии, сле-
дует считать усовершенствование, разработку 
и утверждение нормативно-законодательной 
базы, а также правил и стандартов профес-
сиональной деятельности в области психоло-
гии. существуют разные подходы к реализа-
ции задач данного типа в рамках деятельности 
каких-либо структур (профессионально-экс- 
пертных сообществ) с привлечением квали-
фицированных специалистов. в Приднестро-
вье такая деятельность возможна в ходе орга-
низации работы экспертного совета по психо-
логии (эсП), целью которого является квали-
фицированное экспертно-аналитическое обе-
спечение при разработке правил и стандар-
тов профессиональной деятельности в обла-
сти психологии для оказания экспертного со-
действия профессиональному психологиче-
скому сообществу в практической, исследо-
вательской, научной, проектной, информаци-
онной и других видах деятельности, а также 
при разработке предложений по формирова-
нию нормативно-правовых основ деятельно-
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хологии в российской федерации, постоянное 
взаимодействие с коллегами в рамках обме-
на опытом, проведения различного рода меро-
приятий обучающего, научно-методического, 
экспертного характера. в целом деятельность 
экспертного совета по психологии должна 
быть направлена на повышение качества де-
ятельности психологов, общественной зна-
чимости психологических услуг и на защиту 
профессионального статуса психолога.

Таким образом, вопрос о развитии психо-
логии как науки и практики в Приднестров-
ской Молдавской республике является одним 
из важнейших в области решения социально-
гуманитарных проблем государства, обеспече-
ния эффективного функционирования различ-
ных ведомственных и социальных структур. 
он напрямую связан с осмыслением круга со-
временных социально-психологических про-
блем и выработкой решений, направленных 
на успешную реализацию профессиональных 
функций специалистов-психологов.
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гических услуг населению Приднестровской 
Молдавской республики;

2) мониторинг действующего законода-
тельства и анализ эффективности основных на-
правлений деятельности психологов и психо-
логических служб в ведомствах и организаци-
ях Приднестровской Молдавской республики;

3) оказание содействия в выработке нор-
мативно-правовых основ деятельности психо-
логов и психологических служб в ведомствах 
и организациях Приднестровской Молдавской 
республики;

4) проектирование и разработка профес-
сионального этического кодекса психолога в 
Приднестровской Молдавской республике.

в соответствии с возложенными на совет 
задачами можно рассматривать его функции: 

1) разработка предложений по нормам 
психологической помощи населению Придне-
стровской Молдавской республики и сертифи-
кации видов деятельности, продукции и услуг 
в области психологии;

2) разработка единого классификатора ви-
дов деятельности, продукции и услуг в обла-
сти психологии в Приднестровской Молдав-
ской республике;

3) экспертиза научно-прикладных, практи-
ческих психологических методик, программ, 
проектов в области психологии;

4) содействие в разработке критериев и 
участие в оценке профессионального уровня 
психологов ведомств и организаций ПМр;

5) анализ основных достижений и внедре-
ние в практику оказания социально-психо- 
логических услуг в Приднестровской Молдав-
ской республике опыта эффективной профес-
сиональной деятельности психологов стран 
ближнего и дальнего зарубежья;

6) разработка предложений по совершен-
ствованию системы подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации психологов 
в Приднестровской Молдавской республике;

7) организация деятельности комитета по 
этике на основании этического кодекса психо-
лога в Приднестровской Молдавской респу-
блике;

8) участие в научном обеспечении респу-
бликанских проектов и программ в области 
психологии.

одной из важнейших задач работы экс-
пертного совета по психологии должен стать 
анализ основных достижений и внедрение в 
практику в ПМр опыта эффективной профес-
сиональной деятельности психологов в стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья и особен-
но опыта ученых и практиков в области пси-
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дологической базы для решения образователь-
ной задачи формирования репродуктивной 
культуры молодежи, способствующей в том 
числе улучшению и сохранению ее психиче-
ского здоровья [4; 5]. 

Исследователи [1; 2; 7 и др.], рассматри-
вая здоровье как системное понятие, выделя-
ют его составляющие: соматическое, физиче-
ское, нравственное, психическое. Категория 
«психическое здоровье» определяет состояние 
душевного благополучия, характеризующееся 
нормальностью психических процессов, от-
сутствием нарушений сознания, познаватель-
ной, эмоциональной, двигательно-волевой сфер 
психической деятельности человека, синдро-
мов психических расстройств и заболеваний, 
обеспечивающее регуляцию деятельности и 
поведения, соответствующую окружению [7]. 
содержательное наполнение данного понятия 
не ограничивается психологическими и ме-
дицинскими критериями, оно включает так-
же групповые и общественные нормы и цен-
ности, обусловливающие духовную жизнь че-
ловека. Критерии психического здоровья сле-
дующие: соответствие между субъективны-
ми образами и отражаемыми при их помощи 
реальными объектами; адекватность характе-
ра реакций вызывающим их внешним раздра-
жителям, жизненным событиям; соответствие 
сформированности познавательной и эмоцио- 
нально-волевой сфер личности наличным по-
ловозрастным особенностям индивида; адап-
тивность в микро- и макросоциальных отно-
шениях; способность к саморегуляции, разум- 
ному планированию жизненных целей в кон-
тексте традиционных семейных ценностей и 
поддержанию активности в их достижении [2].

К недостаткам дефиниций психического 
здоровья следует отнести отсутствие характе-
ристики качественной стороны субъективно-
го благополучия человека, удовлетворенность 
желаний, метапотребностей в интеграции, 
справедливости, честности, благородстве, до-
броте, радости, истине, чести, независимости, 
самоактуализации и др. при постулировании 
нормальности его психического состояния [2].

в этой связи целесообразным видится обо-
гащение понятия психического здоровья пси-
хологическим компонентом. Между психоло-
гической моделью здоровья и моделью пси-
хического здоровья существует ряд отличий, 
понимание которых позволит нам в дальней-
шем использовать сильные стороны их обеих. 
Главное отличие, на наш взгляд, состоит в том, 

Л.и. АЛёШинА, к.Ю. ГрАчёВ,  
Л.и. СТОЛярчук, С.Ю. ФеДОСееВА
(Волгоград)

ФОрмИрОванИЕ 
рЕпрОДуКтИвнОй  
КуЛьтуры ОбуЧающЕйСя  
мОЛОДЕжИ КаК ОСнОвы  
пСИхИЧЕСКОГО зДОрОвья  
в прОцЕССЕ нЕпрЕрывнОГО 
пЕДаГОГИЧЕСКОГО 
ОбразОванИя*, **

Приведены результаты исследований фор-
мирования репродуктивной культуры обуча-
ющейся молодежи как основы психического 
здоровья. Разработаны уровни и компоненты, 
впервые определены с целью диагностики ин-
тегративные характеристики психического 
здоровья и репродуктивной культуры обучаю-
щейся молодежи. Показаны этапы формиро-
вания репродуктивной культуры обучающей-
ся молодежи как основы психического здоро-
вья в ходе непрерывного педагогического об-
разования.

Ключевые слова: репродуктивная культура, 
психическое здоровье, непрерывное педагоги-
ческое образование.

На современном этапе развития общества 
возрастает число факторов риска психическо-
му здоровью детей, подростков, обучающейся 
молодежи. есть основания полагать, что к та-
ковым относятся и риски, связанные с наруше-
нием репродуктивной сферы: рост заболева-
ний, передающихся половым путем, в том чис-
ле и неизлечимых, таких как вИЧ, гепатит с, 
все чаще диагностируемое женское и муж-
ское бесплодие, случаи нежелательной бере-
менности, абортов. все это оказывает травми- 
рующее воздействие на психику молодых лю-
дей. в этих условиях отсутствие целостного 
подхода к обозначенной проблеме и фрагмен-
тарная практическая работа в образователь-
ных учреждениях по профилактике и пред- 
отвращению данной ситуации обуславлива-
ют необходимость разработки теоретико-мето- 

* Исследование выполнено при поддержке рффИ 
и волгоградской области в рамках научного проекта 
№ 19-413-340005 р_а.

** статья публикуется в рамках 1-го Междуна- 
родного психолого-педагогического форума юга рос- 
сии «воспитание личности на основе духовно-нравст- 
венных ценностей, исторических и национально-куль- 
турных традиций народов юга россии».
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ское в значительной мере определяется само-
актуализацией здоровьесозидающей деятель-
ности личности, выступающей в качестве важ-
нейшего условия самореализации человека. 
если для самореализации учащейся молодежи 
необходимо создание системы психолого-пе- 
дагогических средств сопровождения обра-
зовательного процесса, то для активизации 
стремления человека к выявлению и развитию 
своего личностного потенциала этого явно не-
достаточно. отсутствие побуждения к здоро-
вьесозидающей деятельности можно считать, 
по мнению К. Гольдштейна, а. Маслоу, Г. се-
лье, величайшей душевной трагедией, разру-
шающей все жизненные устои [1; 2].

Психологическое здоровье выступает в 
качестве динамического состояния личности, 
генеральным критерием которого является 
сформированность всех основных параметров 
самоактуализации, воплощающих культурно 
и социально опосредованное естественное 
стремление человека к максимально полному 
выявлению и развитию собственных личност-
ных возможностей. сформированность харак-
теристик самоактуализации личности отража-
ет не только самоактуализацию, но и саморе-
ализацию как процесс выстраивания лично-
стью своей жизненной программы, реализации 
собственного личностного потенциала, пла- 
на, намерения; осуществления личностно и 
социально значимой деятельности, достиже-
ния человеком поставленных перед собой ру-
бежей. самореализация учащейся молодежи 
происходит в процессе сотворчества, содея-
тельности с другими людьми [2]. 

в свете вышеизложенного всемирная ор-
ганизация здравоохранения изменила опреде-
ление понятия «здоровье» как «состояние пол-
ного физического, духовного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болез-
ней или физических дефектов» (1946) на но-
вое. согласно последнему, здоровье – это ве-
личина, в пределах которой каждый человек 
(или группа людей) может, с одной стороны, 
реализовать свои желания и удовлетворить 
потребности, а с другой – изменить окружаю-
щую среду или справиться с ней (1984) [Там 
же]. в оттавской хартии здоровье рассматри-
валось не как абстрактное состояние, а как 
средство достижения цели, ресурс, позволяю-
щий людям жить неповторимой и продуктив-
ной в социальном и экономическом отношени-
ях жизнью. здоровье – это позитивная концеп-
ция, в которой за основу берутся социальные, 
личностные, а также физические возможности 
человека (воз, женева, 1986 г.).

что в первом случае в центре внимания оказы-
вается наиболее полное выявление и развитие 
именно личностного потенциала человека, со-
стояние психологического потенциала здоро-
вья человека и развития его личности; во вто-
ром же главной характеристикой становится 
адаптация человека, соответствие его опреде-
ленной «психической норме». стратегическое 
отличие психологической концепции здоро-
вья должно заключаться в ориентации на ак-
тивное развитие личности. Поскольку репро-
дуктивная культура во многом характеризу-
ется именно с психологических позиций, мы 
полагаем, что следует принять во внимание и 
упомянутую психологическую модель [5].

в качестве структурных компонентов пси-
хологического здоровья исследователи (на-
пример, с.И. оксанич) выделяют психоэмоци-
ональный статус (уровень тревожности лично-
сти, эмоциональная устойчивость); представ-
ления о здоровом образе жизни; ценностное 
самоотношение (самоотношение, самооцен-
ка, ценностные ориентации). согласно иссле-
довательским данным автора, на всех стади-
ях профессионального становления обучаю-
щихся реализация в образовательном процес-
се структурных компонентов психологическо-
го здоровья через формирование компетенций 
самоактуализации личности образует главное 
условие как их психологического здоровья, 
так и их профессионального развития.

современное понимание самоактуализа-
ции включает нацеленность человека на мак-
симально полное выявление и развитие собст- 
венных личностных возможностей [7]. в тру-
дах отечественных психологов идеи самоакту-
ализации личности нашли продолжение в об-
ласти проблемы смысла жизни, перехода че-
ловека на высший уровень своего развития – 
как субъекта, как личности и как индивида. 
самоактуализация, по мнению е.И. Третьяко-
вой [6], выступает в роли системного механиз-
ма, активизация которого в неблагоприятные 
периоды развития личности позволяет уяснить 
наиболее важные сферы жизнедеятельности, 
установить их личностный смысл. рассматри-
вая общение как одну из областей самоактуа-
лизации личности, з.И. рябикина, е.Г. сомо- 
ва [3] утверждают, что именно общение со зна-
чимым Другим обеспечивает возможность и 
необходимость реализации своего «я».

Таким образом, если здоровье психиче-
ское определяется через отсутствие симпто-
мов заболеваний психики, отклонений в разви-
тии или функционировании эмоциональной, 
познавательной, волевой и др. сфер психиче-
ской деятельности, то здоровье психологиче-
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2) мотивационно-ценностная (критерий – 
личностная зрелость, показатели – сформиро-
ванность мотивов сохранения и укрепления 
репродуктивного здоровья, ценностные ори-
ентации);

3) когнитивная (критерий – компетент-
ность здоровьесбережения, показатели – пред-
ставления о репродуктивном здоровье, готов-
ность к супружеству и родительству);

4) рефлексивная (критерий – самосозна-
ние, показатели – позитивная самооценка, здо- 
ровьесберегающее отношение к окружаю-
щим);

5) деятельностная (критерий – позитивное 
репродуктивное поведение, показатели – здо-
ровьесообразная самореализация и самоакту-
ализация).

Данные интегративные характеристики 
позволили разработать диагностический аппа-
рат для определения уровня сформированно-
сти репродуктивной культуры и психического 
здоровья учащейся молодежи. формирование 
репродуктивной культуры происходит в тече-
ние довольно продолжительного отрезка вре-
мени, охватывая несколько возрастных перио-
дов и представляет собой сложный социально-
педагогический феномен, интегрирующий си-
стему общего, профессионального и послеву-
зовского образования.

реализация системы формирования ре-
продуктивной культуры в ходе непрерывно-
го педагогического образования предполага-
ет необходимость организации учебно-вос- 
питательного процесса в виде совокупности 
следующих друг за другом этапов, последова-
тельно сменяющих друг друга: допрофессио-
нальный – в педагогических классах, лицеях, 
профессиональный – в педагогических учили-
щах, колледжах, высших учебных заведениях 
педагогического профиля, послевузовский – в 
академиях постдипломного образования педа-
гогической направленности [5].

Первый этап предусматривает повышение 
информированности молодежи о ценностях 
репродукции, моделях репродуктивного пове-
дения, о репродуктивных стратегиях, способ-
ствующих формированию стихийного уровня 
репродуктивной культуры обучающихся.

второй этап предполагает выработку цен-
ностного отношения будущих супругов к соб-
ственному здоровью до их вступления в брак 
и после этого; готовности к взвешенным ре-
шениям в ситуациях выбора стратегий репро-
дуктивного поведения; осознанного отноше-
ния к здоровью будущего потомства, что спо-
собствует становлению фрагментарного (дис-
кретного) уровня репродуктивной культуры 

Таким образом, психологическое здоровье 
обнаруживается посредством наличия ряда 
определенных характеристик в структуре лич-
ности. это проявляется в таких его функци-
ях, как рефлексивно-гармонизирующая (под-
держание гармонии внутреннего мира инди-
видуума, его самосознания, уравновешенно-
сти и духовной автономии); коммуникативно-
гармонизирующая (сохранение гармонии ми- 
ра коммуникации – гуманизация профессио-
нальных межличностных связей, социализа-
ция личности); психофизиологическая (уста-
новление гармонии с миром природы) [2].

в ходе исследования нами определены 
компоненты психического здоровья учащей-
ся молодежи:

1) эмоциональный (уровень тревожности 
личности, эмоциональная устойчивость / ста-
бильность);

2) ментальный (представления учащейся 
молодежи о здоровом образе жизни (о состав-
ляющих здорового образа жизни));

3) рефлексивный (самоотношение, само- 
оценка, ценностные ориентации).

разработано содержание компонентов ре-
продуктивной культуры как основы психиче-
ского здоровья учащейся молодежи:

1) гностический (когнитивный) – знания о 
мужской и женской репродуктивной системе, 
о деторождении, о репродуктивном здоровье 
(факторы риска и факторы укрепления), о по-
зитивном репродуктивном поведении, о пла-
нировании семьи;

2) мотивационный (ценностный) – мотивы 
сохранения репродуктивного здоровья, свое-
го, партнера, будущего потомства; ценности 
семьи, супружества, родительства;

3) деятельностный (поведенческий) – по-
зитивное репродуктивное поведение, готов-
ность к ответственному супружеству, созна-
тельному родительству.

выделены уровни репродуктивной куль-
туры – стихийный, фрагментарный (дискрет-
ный), компетентностный. с целью обеспече-
ния взаимосвязи психологического, культу-
рологического, гендерного и иных подходов к 
рассмотрению проблемы взаимосвязи репро-
дуктивной культуры и психического здоровья 
учащейся молодежи мы определили следу-
ющие интегративные характеристики репро-
дуктивной культуры и психического здоровья 
учащейся молодежи:

1) эмоционально-волевая (критерий – пси-
хоэмоциональный статус, показатели – уровень 
тревожности личности, саморегуляция эмо- 
ционально-волевого состояния);
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будущих учителей, формированию у них го-
товности к трансляции идей и ценностей здо-
ровой репродукции в процессе предстоящей 
профессиональной деятельности.

На третьем этапе проходит развитие ком-
петентностного уровня репродуктивной куль-
туры действующих педагогов, предполагаю-
щее становление готовности к формированию 
здоровьесберегающего репродуктивного по-
ведения подрастающего поколения.

Проблема психического здоровья молоде-
жи является одной из глобальных, требующих 
фундаментальных междисциплинарных ис-
следований. современное воспитание молоде-
жи и многообразие взглядов на формирование 
межличностных отношений выдвигает на пер-
вый план проблему формирования репродук-
тивной культуры.

Поддержание и сохранение стабильного 
психического здоровья в условиях воздейст- 
вия стресс-факторов и психотравмирующих 
ситуаций, обусловленных проблемами в ре-
продуктивной сфере, требует от организма се-
рьезных функциональных возможностей, что-
бы безболезненно выходить из конфликтных 
ситуаций.

разработанная нами модель психолого-пе- 
дагогического сопровождения формирования 
репродуктивной культуры как основы психи-
ческого здоровья учащейся молодежи включа-
ет вопросы охраны психического здоровья, тео- 
рию репродуктивной культуры, характеризу-
ющейся ценностным отношением к репродук-
тивному здоровью как девушек, так и юношей, 
потребностью в его сбережении, осознанному 
здоровьесберегающему самообразованию мо-
лодежи [1].
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актуальность развития социального пред-
принимательства на северном Кавказе об- 
условлена особенностями региона, к которым 
можно отнести высокий уровень безработицы, 
отток наиболее талантливой молодежи за пре-
делы сКфо, сокращение бюджетных расхо-
дов на здравоохранение, образование, культу-
ру, спорт, социальное обеспечение, что порож-
дает сложную криминогенную ситуацию, уве-
личивает риск социального напряжения.

К базовым характеристикам социально-
го предпринимательства исследователи отно-
сят целевую ориентацию на решение социаль-
ных проблем, использование уникальных ре-
шений для усиления социального воздействия 
и долгосрочного позитивного влияния на об-
щественные проблемы [7]. большинство экс-
пертов считают, что приоритет необходимо 
отдавать социальным составляющим малого 
предпринимательства, поскольку это способ-
но обеспечить:

• развитие самозанятости, создание рабо-
чих мест с гибким режимом работы, что по-
зволит получать определенный доход сту-
дентам, инвалидам, женщинам с маленькими 
детьми и другим социально уязвимым слоям 
населения;

• создание трудозатратных рабочих мест, 
что способно обеспечить большое количе-
ство сельского населения работой по найму (в 
основном трудозатратные работы ориентиро-
ваны на производство утилитарных изделий 
народных художественных промыслов, в про-
изводстве которых исторически используется 
ручной труд мастеров).

в этих условиях социальное предприни-
мательство выступает одним из важнейших 
ресурсов эффективного решения социально-
экономических проблем, снижения уровня эт-
нополитического напряжения в регионе, про-
филактики молодежного экстремизма на се-
верном Кавказе.

Наряду с другими факторами одной из ве-
дущих причин недостаточного развития отече-
ственного социального предпринимательства 
является слабое теоретико-методологическое 
обоснование содержания и технологий обуче-
ния данному виду предпринимательской дея-
тельности в системах как формального, так и 
неформального профессионального образова-
ния. в то же время эксперты оценивают спрос 
на обучение социальному предприниматель-
ству в россии как высокий и неудовлетворен-

В.к. ШАПОВАЛОВ, и.Ф. иГрОПуЛО,  
М.М. АруТЮнян 
(Ставрополь)

пОДГОтОвКа мОЛОДЕжИ 
СЕвЕрнОГО КавКаза 
К СОцИаЛьнОму 
прЕДпрИнИматЕЛьСтву  
в уСЛОвИях ФОрмаЛьнОГО  
И нЕФОрмаЛьнОГО 
ОбразОванИя*, **

Освещается опыт реализации программ фор-
мального и неформального образования под-
готовки молодежи Северокавказского регио-
на к социальному предпринимательству. Рас-
крывается содержание образовательных про-
грамм, формы и методы их реализации. Ха-
рактеризуются факторы, детерминирующие 
мотивацию молодежи к освоению предлагае-
мых программ.

Ключевые слова: социальное предпринима-
тельство, образовательные программы, ин-
кубатор социального предпринимательства, 
летняя школа социального предприниматель-
ства.

социальное предпринимательство в его 
международном понимании развивается в рос-
сии с начала 2000-х гг. Начало оформления си-
стемы инфраструктурной поддержки разви- 
тия отечественного социального предприни-
мательства положено в. алекперовым в 2007 г. 
созданием фонда «Наше будущее». 

в современных междисциплинарных ис-
следованиях социального предпринимательст- 
ва на северном Кавказе особое значение при-
обретает изучение широкого социокультур-
ного контекста, механизмов его влияния на 
становление и развитие предпринимательст- 
ва как ресурса успешного решения острых 
социально-экономических проблем в регио-
не [4]. 

* Исследование выполнено при поддержке рффИ 
(проект № 19-013-00551 «этнокультурные детерми-
нанты становления и развития экосистемы социаль-
но ориентированного предпринимательского образо-
вания на северном Кавказе в условиях глобальных и 
региональных вызовов»).

** статья публикуется в рамках 1-го Междуна- 
родного психолого-педагогического форума юга рос- 
сии «воспитание личности на основе духовно-нравст- 
венных ценностей, исторических и национально-куль- 
турных традиций народов юга россии».
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и инструментов XXI в. для развития инноваци-
онности и способности решать проблемы;

– создание предпринимательской экоси-
стемы на основе укрепления сотрудничества и 
партнерства между представителями академи-
ческого сообщества и бизнеса; 

– стремление к эффективности и соци-
альному воздействию: влияние предпринима-
тельского образования на экономику и соци-
альную сферу; 

– технологии как способы достижения 
цели: широкое распространение идей пред-
принимательского образования на основе ИКТ 
и новых медиа [8, с. 6–7].

российские образовательные программы 
по социальному предпринимательству менее 
разнообразны по используемым формам, чем 
в зарубежных странах. это чаще всего кратко- 
срочные курсы, тематические семинары, прак-
тикумы, онлайн-курсы, менторские сессии и 
др. ведущие российские вузы предлагают сту-
дентам разных направлений подготовки как 
отдельные курсы по социальному предприни-
мательству, так и специализированные маги-
стерские программы [1; 6].

в северо-Кавказском федеральном уни-
верситете успешно реализуются основные и 
дополнительные образовательные программы 
по социальному предпринимательству: маги-
стерская программа «управление проектами 
и инновациями в сфере социального предпри-
нимательства и некоммерческого сектора ре-
гиона» (по направлению подготовки 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управ-
ление»), в магистерские программы «Менед-
жмент в образовании», «современные техно-
логии непрерывного образования» (по направ-
лению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 
образование») включена дисциплина «соци-
альное предпринимательство в образовании» 
[5]. Дисциплины по социальному предприни-
мательству входят в 135 образовательных про-
грамм высшего образования в сКфу, включая 
все программы бакалавриата по направлению 
подготовки «Педагогическое образование».

в 2017 г. в сКфу был открыт Инкубатор 
социального предпринимательства как ком-
муникативно-экспертная и консультативно-
образовательная площадка интеграции науки, 
образования, социально ориентированного 
бизнеса, органов власти по разработке и реа-
лизации инновационных решений в социаль-
ной сфере региона. Перечислим основные за-
дачи Инкубатора социального предпринима-
тельства: 

ный [1], а «вовлеченность россиян в програм-
мы предпринимательского образования оста-
ется сегодня аномально низкой» [2, с. 150]. 

анализ зарубежного опыта обучения со-
циальному предпринимательству показывает 
наличие диверсифицированной системы обра-
зования в области социального предпринима-
тельства в разных странах [3]. академические 
и неакадемические программы обучения соци-
альному предпринимательству в зарубежных 
странах отличаются длительностью, сочета-
нием форм образования (очных, онлайн, сме-
шанных), возможностью получения стипен-
дий, грантов на обучение и пр. образователь-
ные и иные организации, осуществляющие 
обучение социальному предпринимательству, 
стремятся к такому уровню развития профес-
сиональных компетенций, который позволя-
ет студентам планировать свою карьеру в этой 
области. выпускники программ могут создать 
собственные социальные предприятия, стать 
исследователями в области социального пред-
принимательства, консультантами по соци-
альным инновациям и пр. следует особо отме-
тить активное распространение образователь-
ных программ по социальному предпринима-
тельству для широкого круга лиц, не имеющих 
предпринимательского опыта и знаний, но же-
лающих заниматься социальными проектами, 
решая социальные проблемы местного сооб-
щества. 

северо-Кавказский федеральный универ-
ситет с 2013 г. осуществляет образователь-
ные и просветительские мероприятия, направ-
ленные на повышение уровня знаний про- 
фессорско-преподавательского состава, аспи-
рантов и студентов сКфу и других универ-
ситетов региона, предпринимателей в области 
социальных инвестиций и инноваций, соци-
ального предпринимательства. с 2017 г. дан-
ное направление работы реализуется и в рам-
ках Программы трансформации северо-Кав- 
казского федерального университета в универ-
ситетский центр инновационного, технологи-
ческого и социального развития ставрополь-
ского края.

в этой деятельности мы ориентируемся 
на четыре ключевых принципа предпринима-
тельского образования, сформулированных в 
докладе Глобальной образовательной иници-
ативы (Global Education Initiative) «развитие 
предпринимательских способностей как ответ 
на вызовы XXI века»:

– трансформация образовательных си-
стем: активное использование новых методов 
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ми предметными знаниями в области социаль-
ных трансформаций, развитие креативности, 
предприимчивости, инновационного потенци-
ала, коммуникативных навыков и лидерских 
качеств.

Неформальное образование в сфере соци-
ального предпринимательства регулярно осу-
ществляется в рамках традиционной междуна-
родной летней школы «социальное предпри-
нимательство на северном Кавказе» при под-
держке фонда «Наше будущее» и наших не-
мецких партнеров – Центра социальных ин-
вестиций Гейдельбергского университета, ас-
социации Митост , благотворительного фон-
да бМв. ставропольская региональная обще-
ственная организация «Центр поддержки сете-
вых инициатив» привлекает к занятиям в лет-
ней школе молодых предпринимателей из всех 
республик северного Кавказа. 

образовательные программы летней шко-
лы включают циклы интерактивных лекций, 
семинаров, тренингов, мастер-классов зару-
бежных и отечественных экспертов, тренеров, 
менторов из числа действующих социальных 
предпринимателей. Использование интерак-
тивных образовательных технологий обеспе-
чивает активную вовлеченность всех участни-
ков летней школы в осознанное усвоение всех 
этапов запуска социального стартапа от поис-
ка и генерации идей, разработки бизнес-плана 
и выбора бизнес-модели до создания прототи-
па, фандрайзинга, пиар-сопровождения и ре-
кламы проекта. По завершении занятий лет-
ней школы «социальное предприниматель-
ство на северном Кавказе» проводятся пуб- 
личные презентации слушателями авторских 
проектов социальных предприятий в области 
социальной работы для детей с овз, организа-
ции дополнительных образовательных услуг, 
переработки вторичного сырья, производства 
натуральной косметики и др.

опыт реализации программ формального 
и неформального образования, ориентирован-
ных на подготовку молодежи к социальному 
предпринимательству, выявил ряд факторов, 
затрудняющих интенсификацию и результа-
тивность этой деятельности. в первую группу 
таких факторов следует отнести слабую осве-
домленность молодежи северокавказского ре-
гиона о социальном предпринимательстве, его 
значении в решении проблем развития регио-
нальных сообществ и различных социальных 
групп. вторая группа представляет собой со-
вокупность проблем неготовности организа-
ций высшего и среднего профессионального 

– научное обоснование и проектирование 
социально ориентированного предпринима-
тельского образования; 

– разработка и реализация образователь-
ных программ для социальных предпринима-
телей и представителей социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций сКфо; 

– разработка и реализация социально-
предпринимательских образовательных про-
грамм для школьников, студентов сПо, вузов; 

– экспертиза молодежных социальных 
проектов, оценка их предпринимательского 
потенциала; 

– менторское сопровождение перспектив-
ных социальных проектов предприниматель-
ской направленности; 

– комплексное консультативное сопрово-
ждение молодежных социальных предприя-
тий; 

– укрепление партнерских связей между 
субъектами социального предпринимательст- 
-ва сКфо; 

– развитие межрегионального и междуна-
родного сотрудничества в целях развития со-
циального партнерства и социального пред-
принимательства.

Команда Инкубатора состоит из профес-
сиональных специалистов (тьюторов, моде-
раторов, консультантов, менеджеров), про-
шедших обучение по направлению «социаль-
ное предпринимательство», имеющих прак-
тический опыт организации социального биз-
неса и являющихся представителями россий-
ского и зарубежного академического сообще-
ства, некоммерческих организаций, органов 
власти.

На базе Инкубатора социального пред-
принимательства реализуются дополнитель-
ные профессиональные программы различной 
длительности и в рамках неформального обра-
зования – обучающие курсы по социальному 
предпринимательству. Дополнительные обра-
зовательные программы разработаны для раз-
личных категорий слушателей: государствен-
ных и муниципальных служащих, начинаю-
щих и действующих социальных предприни-
мателей, преподавателей вузов и организаций 
сПо, представителей со НКо. 

Для школьников и студентов организа-
ций среднего профессионального образования 
в сКфу функционирует Школа социально-
го предпринимательства, на базе которой ре-
ализуется образовательная программа «осно-
вы социального предпринимательства», на-
целенная на овладение слушателями базовы-
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образования к разработке и реализации в мас-
совом масштабе образовательных программ и 
отдельных учебных дисциплин по проблема-
тике социального предпринимательства. Та-
кие программы и дисциплины предполагают 
наличие у преподавателей междисциплинар-
ных компетенций в сферах экономики, менед-
жмента, социологии, культурологии, психо-
логии и образовательных технологий различ-
ных групп желающих обучаться по програм-
мам формального и неформального образова-
ния. На нынешнем этапе реализации указан-
ных программ в сКфу практикуются межфа-
культетское сотрудничество преподавателей и 
краткосрочная подготовка преподавателей по 
темам соответствующих дисциплин.

Интеграция основных и дополнительных 
образовательных программ по социальному 
предпринимательству в рамках формального 
образования, неформальное образование стар-
ших школьников и работающей молодежи по-
зволяют развивать гражданские и предприни-
мательские инициативы студентов и молоде-
жи, создавать сообщество социальных пред-
принимателей в открытом образовательном 
пространстве региона с учетом этнокультур-
ных особенностей каждой республики север-
ного Кавказа.
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что служит показателем актуальности прово-
димого исследования.

большая часть исследований коммуни-
кативной компетенции находится в области 
лингводидактики и методики. однако на со-
временном этапе лингвисты стали также об-
ращать внимание на данный феномен с по-
зиции общей теории языка и особенно тео-
рии коммуникации. в то же время ощущает-
ся острая необходимость в объединении уси-
лий методистов и лингвистов для разработки 
единого подхода к определению сути, содер-
жания и структурных компонентов коммуни-
кативной компетенции и моделей ее формиро-
вания и развития. фундаментальные исследо-
вания такого рода пока неизвестны. Таким об-
разом, актуальность обоснована необходимо-
стью целостного представления о сущности 
иноязычной коммуникативной компетенции 
учителя иностранного языка, которая должна 
стать основой разработки эффективных моде-
лей ее формирования, повышающих качество 
профессиональной подготовки будущих учи-
телей иностранного языка.

Коммуникативная компетенция учите-
ля иностранного языка рассматривается нами 
как интегративная модель, которая представ-
лена тремя базовыми субкомпетенциями (язы-
ковой, коммуникативно-прагматической, со-
циокультурной). Каждой компетенции соот-
ветствуют собственный набор знаний, уме-
ний и способностей, структура и связи компо-
нентов, проявляющиеся на разных уровнях ее 
организации. Динамический характер данной 
модели обуславливает применение системно-
го подхода для выявления уровневой органи-
зации коммуникативной компетенции учителя 
иностранного языка (в.в. Гузеев, а.М. Нови-
ков, Дж. о’ Коннор, И. Макдермотт, Т.П. рез-
ник и др.). 

в данном исследовании мы опираемся на 
фундаментальные работы в области изучения 
лингводидактической компетенции учите-
ля иностранного языка (К.э. безукладников, 
е.ю. варламова, с.Н. Макеева, л.а. Милова-
нова, Н.с. рубина, а.И. санникова, е.Г. Таре-
ва, ю.в. Ткачева и др.), особенностей диаг- 
ностики и оценки сформированности ком-
петенции (И.а. Денисова, в.И. звонников, 
е.ф. Корсунова, М.в. ляховицкий, а.а. Ми-
ролюбов, а.И. субетто, а.в. хуторской и др.) 
и уровня ее сформированности (а.в. Малёв, 
Н.в. языкова и др.).

е.С. БуЛьБенкО, О.Ю. СкряБинА 
(Волгоград)

урОвнЕвая ОрГанИзацИя 
ИнОязыЧнОй 
КОммунИКатИвнОй 
КОмпЕтЕнцИИ уЧИтЕЛя 
ИнОСтраннОГО языКа*

Рассматривается уровневая организация ино-
язычной коммуникативной компетенции бу-
дущего учителя иностранного языка. Уточ-
няется содержание понятий «языковая лич-
ность» и «иноязычная коммуникативная ком-
петенция учителя иностранного языка». Вы-
являются основные типы речи, коммуника-
тивные стратегии и тактики профессио-
нальной коммуникации педагога.

Ключевые слова: иноязычная коммуникатив-
ная компетенция учителя, профессионально-
коммуникативные знания учителя, интегра-
тивная модель, языковая личность, уровневый 
подход.

Коммуникативная компетенция являет-
ся базовым компонентом любой профессио- 
нальной компетенции современного специ-
алиста [3; 5] и рассматривается как «уме-
ние строить эффективную речевую деятель-
ность и эффективное речевое поведение, кото-
рые соответствуют нормам социального вза-
имодействия, присущим конкретному этно-
су» [7, с. 23]. особую значимость коммуника-
тивная компетенция приобретает для учителя. 
это связано с тем, что обучение подрастающе-
го поколения проходит через педагогическое 
общение, т. е. происходит воздействие через 
взаимодействие. рассматриваемый нами объ-
ект – иноязычная коммуникативная компетен-
ция – закреплена как одна из целей професси-
ональной ступени образования в соответству-
ющем федеральном образовательном стандар-
те в виде универсальных компетенций: уК4 
«способен осуществлять деловую коммуни-
кацию в устной и письменной формах на го-
сударственном языке российской федерации 
и иностранном(ых) языке(ах)» и уК5 «спосо-
бен воспринимать межкультурное разнообра-
зие общества в социально-историческом, эти-
ческом и философском контекстах» [5, с. 8], 

* Исследование выполнено при поддержке рффИ 
в рамках научного проекта №18-413-340011.

© бульбенко е.с., скрябина о.ю., 2019
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ных задач и повышением роли личности учи-
теля в их решении.

согласно теории системного и уровнево-
го подходов, структурные компоненты ком-
муникативной компетенции отличаются свое-
образием. На каждом этапе развития имеются 
условия и инструменты перехода с более низ-
кого уровня на более высокий. Происходит 
усложнение развития отдельных компонентов 
и всей структуры, а также их одновременное 
совершенствование. 

Гипотеза нашего исследования состоит в 
том, что предложенные нами уровни комму-
никативной компетенции учителя иностран-
ного языка тесно связаны между собой. в 
частности, стартовый уровень (начальный) 
характеризуется наличием базовых элемен-
тов (фонетических, лексических, граммати-
ческих), или «знанием языка как основно-
го коммуникативного кода», необходимо-
го для коммуникации на иностранном языке, 
но недостаточным для осуществления про-
фессиональной коммуникации на уроке [9]. 
При этом его основой является когнитивно-
деятельностный компонент, еще не имеющий 
соответствующей мотивации. Средний уро-
вень (репродуктивный) отражает относитель-
но полно сформированные связи, но еще не 
обладающие достаточной устойчивостью в 
новых, сложных ситуациях. На этом уровне 

Нами было уточнено содержание поня-
тия «иноязычная коммуникативная компе-
тенция учителя иностранного языка» (ИКК) 
и раскрыты ее ведущие компоненты – знания: 
1) знания языка как основного коммуникатив-
ного кода; 2) фоновые знания; 3) метазнания 
о коммуникации; 4) энциклопедические зна-
ния; 5) аутознания; 6) профессионально-ком-
муникативные знания. Полагаем, что именно 
профессионально-коммуникативные знания 
учителя иностранного языка являются ядер-
ным компонентом в рассматриваемой нами 
модели. 

в педагогических исследованиях широ-
ко используется уровневый подход (б. блум, 
Н.М. зверева, М.в. Кларин, в.П. симонов и 
др.). На основе принятых критериев развива-
ется идея уровневой организации коммуни-
кативной компетенции учителя иностранного 
языка. ее содержательная сторона складыва-
ется не только из полноты всех компонентов, 
но и с учетом общего компонента, появляюще-
гося в результате складывающейся системы. 
в подобной системе соединяются различные 
уровни коммуникативной компетенции учи-
теля иностранного языка в единую структу-
ру. в результате происходит постепенное во-
влечение учителя в продуктивную професси-
ональную деятельность, которая характеризу-
ется увеличением сложности профессиональ-

базовые знаниевые компоненты ИКК учителя иностранного языка
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цель проведения данной диагностической сес-
сии заключалась не в собственно определе-
нии у респондентов уровня сформированно-
сти ИКК, а в проверке эффективности такого 
рода диагностического инструментария, сво-
бодная, творческая форма которого была при-
звана комплексно оценить субкомпетенции и 
компоненты в триаде «знания – умения – спо-
собности».

Как свидетельствует анализ студенческих 
работ и дискуссии во время круглого стола, 
проведенная нами диагностическая методика 
нуждается в модификации в плане более чет-
кой экспликации в ней объекта и проблемы на-
стоящего исследования для того, чтобы повы-
сить ее эффективность применительно к диаг- 
ностике ИКК именно учителей, с учетом кон-
текста профессиональной деятельности и вы-
явленных нами компонентов.

во второй части данной работы опишем 
креативный (высокий) уровень сформирован-
ности ИКК как ориентир определения целей 
процесса подготовки учителей иностранно-
го языка. При анализе данного уровня сфор-
мированности ИКК педагога необходимо учи-
тывать его готовность осуществлять общение 
на иностранном языке, способность переклю-
чаться с одного языкового кода на другой, рас-
познавать эмоциональное поведение комму-
никанта, т. е. педагога как языковую личность. 
«любая языковая личность знает, что такое 
эмоция, но ее научная дефиниция еще нико-
му не удавалась из-за расплывчатости самого 
концепта» [10, с. 45]. 

однако речь, мысли и эмоции языковых 
личностей в процессе коммуникации тесно 
связаны между собой. баланс между ratio и 
emotion, как правило, нарушается эмоциональ-
ным перевесом [Там же]. Таким образом, лю-
бой человек, обладающий набором языковых 
умений и способностей, который с готовно-
стью осуществляет речевую коммуникацию, 
считается языковой личностью (в.И. Шахов-
ский и мн. др.).

Как мы помним, в отличие от компетенции 
вторичной языковой личности (или билингва) 
в широком понимании, смыслом деятельности 
которой является иноязычная коммуникация, 
межкультурная коммуникативная компетен-
ция в профессиональной деятельности педаго-
га имеет более сложный характер, поскольку 
помимо собственно культурного фактора не-
обходимо учитывать и лингвосоциокультур-
ные особенности, свойственные профессио-
нальной субкультуре. 

могут возникать определенные затруднения в 
профессиональной коммуникации. Креатив-
ный (высокий) уровень проявляется в «мета-
знаниях о коммуникации, включающих а) пра- 
вила выстраивания коммуникативных отно-
шений, типов и формата дискурса; б) знание 
существующих универсальных коммуника-
тивных максим, стратегий общения и основ-
ных паттернов поведения», а также характе-
ризуется свободным и творческим примене-
нием аутознаний, энциклопедических и про- 
фессионально-коммуникативных знаний [9].

отметим, что каждый предыдущий уро-
вень оказывает влияние на последующий, 
включаясь в его состав и уточняя основные ха-
рактеристики компонентов всей структуры в 
целом. Каждый компонент развивается после-
довательно и способствует усложнению уров-
ня проявления ИКК. 

Такой процесс характеризуется динами-
кой профессионально-личностного образова- 
ния, позволяющего учителю творчески само-
реализовываться в профессиональной дея-
тельности. безусловно, данный процесс пред-
полагает целостное упорядочение ключевых 
компонентов структуры коммуникативной 
компетенции. здесь надо отметить, что  про- 
фессионально-коммуникативные знания явля-
ются ядерным компонентом в анализируемой 
нами модели.

Методический инструментарий исследо-
вания и диагностики уровней сформированно-
сти ИКК является достаточно разнообразным 
и поэтому требует тщательного подхода к вы-
бору и обработке результатов. следует отме-
тить, что в современной практике обучения не 
существует унифицированных методик, на-
правленных на одновременное изучение всех 
компонентов ИКК.

На данном этапе нашего исследования для 
выявления уровней ИКК нами была апроби-
рована первичная диагностика студентов-ба- 
калавров 4-го курса волгоградского государ-
ственного социально-педагогического уни-
верситета по направлению 44.03.05 «Педаго-
гическое образование» (профиль подготов-
ки «Китайский язык, английский язык»). По-
сле прохождения практики по получению про-
фессиональных умений и опыта (май 2019 г.) 
39 студентов приняли участие в круглом сто-
ле «Коммуникативный портрет учителя ино-
странного языка» и выполнили письменное 
творческое задание, в котором оценили ком-
муникативную деятельность своих учителей-
наставников. стоит особо оговориться, что 
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ной подготовки: дис. … д-ра пед. наук. Тюмень, 
2003.

5. федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего образования – бакалав-
риат по направлению подготовки 44.03.05 «Педаго-
гическое образование (с двумя профилями подго-
товки)» [электронный ресурс] // российское обра-
зование. URL: http://www.edu.ru/file/docs/2018/02/
m125.pdf#page=3 (дата обращения: 08.03.2019). 

6. резник Т.П. Проектная деятельность как 
средство формирования единства индивидуально-
сти и коллективизма студентов педвуза (на мате-
риале преподавания иностранных языков): дис. … 
канд. пед. наук. волгоград, 2004. 

7. седов К.ф. Дискурс и личность: эволюция 
коммуникативной компетенции. М.: лабиринт, 
2004.

8. хуторской а.в. Ключевые компетенции 
и образовательные стандарты [электронный ре-
сурс] // эйдос. 2002. 23 апр. URL: //http://е1(!о8.ги/)
оита1/2002/0423.Мт. (дата обращения: 01.03.2019).

9. Черничкина е.К. Концепция искусственно-
го билингвизма в теории языка: моногр. волгоград: 
Изд-во вГПу «Перемена», 2007.

10. Шаховский в.И. лингвистическая теория 
эмоций: моногр. волгоград: Изд-во вГПу «Пере-
мена», 2008. 

11. Шаховский в.И. Что такое эмоциональный 
тюнинг в межличностном общении? // Гуманитар-
ные знания в современном образовательном про-
цессе: сб. науч. тр. воронеж, 2009. с. 319–322.

12. Шаховский в.И. Диссонанс экологичности 
в коммуникативном круге: человек, язык, эмоции. 
волгоград: Изд-во ИП Поликарпов, 2016.

13. языковая личность: структура и эволюция: 
моногр. Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2000. 

* * *
1. Astafurova T.N. Strategii kommunikativnogo 

povedeniya v professional'no-znachimyh situaciyah 
mezhkul'turnogo obshcheniya: lingvisticheskij i di- 
dakticheskij aspekty: avtoref. dis. ... d-ra ped. nauk. M., 
1997.

2. Kislyakova E.Yu. Kommunikativnaya katego- 
riya inakosti: monogr. Volgograd: Peremena, 2018.

3. Pedagog professional'nogo obucheniya, pro- 
fessional'nogo obrazovaniya i dopolnitel'nogo profes-
sional'nogo obrazovaniya: prof. standart [Elektron-
nyj resurs]. URL: http://profstandart.rosmintrud.ru/ob 
shchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-pro 
fessionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-stan 
dartov/index.php?ELEMENT_ID=48584 (data obra- 
shcheniya: 06.03.2019).

4. Pluzhnik I.L. Formirovanie mezhkul'turnoj 
kommunikativnoj kompetencii studentov gumanitar-
nogo profilya v processe professional'noj podgotovki:  
dis. … d-ra ped. nauk. Tyumen', 2003.

рассматривая уровневую организацию 
ИКК учителя иностранного языка, мы приш-
ли к выводу о том, что коммуникативная ком-
петенция продвинутого уровня сформирован-
ности коррелирует с успешной коммуника-
тивной деятельностью на основе усвоенных 
средств и стратегий речевого общения, под-
крепляемых языковыми навыками и речевы-
ми умениями. ИКК включает в себя не только 
компоненты, измеряемые с помощью языково-
го тестирования, но и иные составляющие, ко-
торые не входят в конструкт языкового тести-
рования. 

На наш взгляд, рассмотренные нами ком-
поненты обнаруживаются на более высоком 
личностном уровне. они включают в себя зна-
ние языка и метазнания о коммуникации, об-
щий кругозор, специальные профессиональ-
ные знания, а также потенциал личностного 
развития и роста в овладении языком и комму-
никативной деятельностью.

Таким образом, выделение и описание 
уровней сформированности иноязычной ком-
муникативной компетенции будущих учите-
лей иностранного языка в соответствии с дей-
ствующими образовательными стандартами 
высшего образования и предполагаемыми ими 
современными средствами профессиональ-
ной подготовки [3; 5] предполагает последу-
ющую их апробацию в процессе профессио-
нальной подготовки будущих учителей. Полу-
ченные научные результаты будут учитывать-
ся при разработке учебных программ, методи-
ческих рекомендаций, программ повышения 
квалификации, онлайн-курсов различной на-
правленности.
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К вОпрОСу разрабОтКИ 
транСФОрмацИОннОй 
мОДЕЛИ языКОвОГО пОртрЕта 
пЕрЕвОДЧИКа С базОвым 
нЕязыКОвым ОбразОванИЕм

Рассматривается формирование языково-
го портрета переводчиков в профессиональ-
ной сфере. Это новая стратегия при подго-
товке бакалавров в профессиональной сфе-
ре перевода. Процесс трансформации зани-
мает ряд последовательных взаимосвязан-
ных этапов. Цель – трансформация специа-
листа с базовым неязыковым образованием в 
специалиста-переводчика с уровня А1 до уров-
ня В2 согласно Общеевропейским компетен-
циям владения иностранным языком.

Ключевые слова: профессиональная сфера, мо-
дель трансформации языкового портрета пе-
реводчика, иерархия целеполагания. 

успешная профессиональная деятель-
ность, карьера, полноценная самореализация 
в современном обществе невозможны без ка-
чественного высшего образования. одним из 
условий повышения конкурентоспособности 
российского образования в контексте миро-
вого является не только подготовка бакалавра 
или специалиста по направлению подготовки, 
но и получение профессиональных знаний и 
компетенций в области иностранного (немец-
кого) языка. 

актуальность трансформационной моде-
ли становления языкового портрета перевод-
чика с базовым неязыковым образованием в 
сфере профессиональной коммуникации за-
ключается в создании такой модели личности-
билингва, которая будет обладать професси-
ональными переводческими компетенциями. 
К последним относятся: осуществление пере-
водческих преобразований различных уров-
ней; интерпретирование различных языко-
вых явлений; умение сопоставлять и сравни-
вать иноязычные явления с явлениями в род-
ном языке; осуществление письменных пере-
водов с учетом норм лексической равноцен-
ности; владение грамматическими, синтакси-
ческими и стилистическими стандартами при 
переводе; способность адекватно выбирать 
необходимую стратегию перевода в зависимо-
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Level  organization  of  foreign 
communicative  competence  of  future 
teacher  of  foreign  languages   
and  its  diagnostics
The article deals with the level organization of 
foreign communicative competence of future teacher 
of foreign languages. There is specified the content 
of the concepts “language personality” and “foreign 
communicative competence of teachers of foreign 
languages”. There are revealed the basic types of 
speech, the communicative strategies and the tactics 
of teacher’s professional communication.
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level approach.
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в частности, ТМ перевода опирается на поло-
жения трансформационной (порождающей) 
грамматики Н. хомского [12]. Иную трактов-
ку вышеназванная модель получает в связи с 
задачами нашего проекта: это функциональ-
ная (процессуальная) модель, отображающая 
иноязычный языковой портрет личности в ди-
намике, в процессе становления личности в ка-
честве переводчика в профессиональной сфе-
ре. Трансформационная модель становления 
языкового портрета переводчика основывает-
ся на технологии пошаговых действий в об- 
учении иностранному языку для письменной 
профессиональной коммуникации; в этом про-
цессе происходит в конечном итоге преобра-
зование самой личности обучаемого. Новиз-
на проекта заключается в принципиально но-
вом подходе к обучению специалистов с не- 
языковым образованием, переводу в професси-
ональной сфере с помощью ТМ, в основу кото-
рой заложен ряд последовательных этапов ра-
боты над подготовкой будущих переводчиков  
в профессиональной сфере. Исходный специа-
лист, имеющий высшее неязыковое образова-
ние, в процессе обучения профессиональному 
переводу должен стать языковой личностью-
билингвом, владеющей профессиональными 
переводческими компетенциями. в основу на-
шего проекта «Трансформационная модель 
становления языкового портрета переводчика 
в сфере профессиональной коммуникации» за-
ложены следующие подходы: интегрирован-
ный, компетентностный и коммуникативный. 
они позволят сформировать и развить выше-
названные качества современного специалиста.

особенностью интегрированного подхода 
при подготовке переводчиков в сфере профес-
сиональной коммуникации является междис-
циплинарность в содержательном плане. ба-
зовое неязыковое образование при обучении 
иностранному языку как профессиональному 
становится составной частью интегрированно-
го подхода и, по сути, не только меняет сам 
процесс обучения иностранному языку в пла-
не отбора профессиональной лексики, клише, 
устойчивых выражений, но и влияет на ста-
новление языкового портрета будущего пере-
водчика в профессиональной сфере. в процес-
се обучения профессиональному иностранно-
му языку происходит становление менталите-
та личности-билингва с речевыми и неречевы-
ми составляющими, сплав, синтез составных 
элементов несмежных специальностей.

а.К. Маркова рассматривает модель спе-
циалиста как описание суммы качеств, прису-
щих специалисту и обеспечивающих выпол-
нение разного рода профессиональных задач 

сти от жанровой принадлежности переводимо-
го текста. 

современный специалист с базовым выс-
шим неязыковым образованием в процессе 
становления билингвов в сфере профессио-
нальной коммуникации должен обладать та-
кими качествами, как а) инициативность (уме-
ние преодолевать языковые барьеры в ино- 
язычном речевом общении на профессиональ-
ном уровне, быть инициатором в общении);  
б) инновационность, на основе которой выра-
батываются новые знания, концепции и подхо-
ды с учетом владения межкультурной компе-
тенцией в иноязычном общении, проявляют-
ся обратные связи. Целью разработки транс-
формационной модели переводчика в профес-
сиональной сфере с базовым неязыковым об-
разованием являются самостоятельность об- 
учающихся в применении иностранного язы-
ка, предполагающая свободное владение ино-
странным языком в бытовой и профессиональ-
ной сферах, мобильность и конкурентоспособ-
ность будущих специалистов. в статье, посвя-
щенной данной теме, нами была предпринята 
попытка доказать необходимость такой моде-
ли для эффективного обучения иностранным 
языкам студентов, не имеющих специального 
языкового образования.

При подготовке специалиста с базовым 
неязыковым образованием в качестве пере-
водчика в профессиональной сфере в процес-
се обучения происходит формирование языко-
вого портрета билингва. Мы придерживаем-
ся мнения в.Н. Комиссарова, который интер-
претирует понятие «языковой портрет» как не-
кую сумму определенных способностей и ха-
рактеристик человека, позволяющих ему вос-
принимать и создавать тексты в речевой де-
ятельности, имеющие различную глубину и 
точность отражения действительности, сте-
пень структурно-языковой сложности, а также 
целевые установки [6, с. 38]. К компонентам, 
определяющим и формирующим языковой 
портрет переводчика в сфере профессиональ-
ной деятельности, можно отнести: а) владение 
лексическими и грамматическими корпусами 
иностранного (немецкого) языка; б) обладание 
достаточными профессиональными знаниями 
и умениями. Данные компоненты интегриру-
ются как в общепрофессиональный, так и в су-
губо индивидуальный тезаурус личности. си-
стема целеполагающих установок, мотиваци-
онных, прагматических и коммуникативных 
ролей и определяет личность в сфере профес-
сиональной деятельности.

выражение трансформационная модель 
(ТМ) заимствовано нами из теории перевода. 
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фазы. в первой фазе переводчику надо знать 
язык оригинала (глубокое знание грамматиче-
ских конструкций, значений лексических еди-
ниц, стилистических особенностей текста). во 
второй фазе переводчик должен владеть как 
можно большим арсеналом языковых средств 
языка перевода для передачи всех нюансов со-
держания переводимого текста, что и отличает 
вторую фазу творческим характером. анали-
зируя вышеприведенные точки зрения, можно 
констатировать общий знаменатель, под кото-
рым перевод понимается как вид межъязыко-
вой трансформации. Притягательность поня-
тия «трансформация» заключается в двойном 
преобразовании студента как личности и как 
специалиста в психологическом плане.

разработанной нами программой допол-
нительной классификации предусматривается 
достижение конкретных целей обучения, к ко-
торым относится не только полный письмен-
ный перевод, но и полный устный перевод с 
листа письменного текста, перевод-пересказ 
письменного текста. в процессе обучения на- 
до уделять внимание также выборочному и 
реферативному переводу. Для этого требует-
ся изучение стилистических и лингвистиче-
ских особенностей типов текстов. Использо-
вание в практике преподавания видов перево-
да и типов письменных текстов, востребован-
ных в будущей профессиональной деятельно-
сти, способствует повышению качества подго-
товки бакалавров, обладающих дополнитель-
ной квалификацией переводчика. в разработ-
ке содержания программы надо учитывать це-
леполагающие установки студентов, что га-
рантирует формирование внутренней профес-
сиональной мотивации и иноязычных обще-
профессиональных компетенций. 

в целом структура содержания включа-
ет языковой профессионально ориентирован-
ный блок, содержащий языковой терминоло-
гический корпус, иноязычные речевые уме-
ния в сфере профессиональной коммуникации 
и переводческой деятельности, а также ключе-
вые алгоритмы шагов для достижения целей 
в освоении данной дисциплины; блок, содер-
жащий лингвострановедческие и социокуль-
турные знания, умения и навыки. здесь учи-
тываются личностно ориентированные уста-
новки, ценностные и социальные достиже-
ния в развитии студентов и их адаптация в 
мультикультурной профессиональной среде; 
коммуникативно-переводческий блок, в со-
став которого входят профессионально ори-
ентированные иноязычные контексты, про-
блемные коммуникативные ситуации и спо-
собы переводческой деятельности (анализ ин-

в сопровождении факторов, реализующих са-
мообучение и саморазвитие [7]. в модели спе-
циалиста имеются варианты: модель с подроб-
ным описанием видов, а также сфер, структур, 
ситуаций профессиональной деятельности и 
способов их решения (например, профессио-
нальные трудности); модель личности специа-
листа (перечень необходимых профессиональ-
ных качеств и свойств). вышеназванная мо-
дель специалиста основывается на идее про-
фессионального образования, особый акцент 
делается на концепте самообучения и само-
развития, мотивационный компонент занима-
ет центральное место в профессиональном ро-
сте специалиста, в частности в овладении ино-
странным языком.

ряд научных исследований посвящен раз-
личным аспектам обучения переводчиков в 
сфере профессиональной деятельности. ана-
лиз научных трудов A.л. Пумпянского [9], 
р.К. Миньяр-белоручева [8], л.C. бархударо-
ва [14], в.Н. Комиссарова [6], в.П. золотухи-
ной [4], П. Ньюмарка [18], Ц. Джердинг-са- 
лас [17], л.ф. бахмана [15], х. бахарун [16] по-
казывает, что в современных условиях обуче-
ния необходимо использовать инфокоммуни-
кационные технологии, когда речь идет об эф-
фективной подготовке будущих специалистов 
в сфере профессиональной деятельности.

в области профессионального перево-
да имеются также разные точки зрения рос-
сийских и зарубежных ученых. По мнению 
л.с. бархударова, под переводом нужно пони-
мать изменение речевого текста на одном язы-
ке в текст на другом языке. Главным являет-
ся при этом обязательное сохранение значения 
(содержания) [14, с. 27]. в.Н. Комиссаров ин-
терпретирует перевод как создание коммуни-
кативно равнозначного текста. При этом пе-
ревод выступает средством языкового посред-
ничества между двумя иноязычными текста-
ми [6, с. 13]. Как считает а.Д. Швейцер, пере-
водом является процесс, направленный в одну 
сторону в сфере межъязыковой и межкультур-
ной коммуникации. На основе анализа первич-
ного текста с точки зрения перевода создается 
вторичный текст (иноязычная среда и культу-
ра) [11, с. 8]. в процессе перевода текст под-
вергается изменению (модифицируется) со-
держательно благодаря различию в языках и 
культурах. с точки зрения а.в. федорова, це-
лью перевода является безусловно точное вос-
произведение содержания иноязычными язы-
ковыми средствами [13, с. 15]. ученый счита-
ет недопустимыми малейшие интерпретации 
содержания в процессе перевода. в процессе 
перевода можно выделить как минимум две 
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группе, где могут учиться студенты самых раз-
ных направлений подготовки, является адап-
тация учебного материала путем использова-
ния контекстно-интегративных технологий, 
средств проблемно-проектного обучения, что 
в итоге должно привести к стимулированию 
иноязычной речевой деятельности обучаемых.

Проблемно-поисковые задания применя-
ются преимущественно с целью развития на-
выков творческой учебно-познавательной де-
ятельности. они способствуют более осмыс-
ленному и самостоятельному овладению грам-
матическими и лексическими навыками. Груп-
па проблемно-поисковых заданий представ-
ляет собой систему взаимосвязанных мысли-
тельных и речемыслительных заданий возрас-
тающей сложности, которые направлены на 
стимулирование продуктивной мыслитель-
ной деятельности обучаемых в процессе выра-
ботки у них гибких, способных к внешнему / 
внутреннему варьированию коммуникативно-
речевых умений, которые составляют основу 
коммуникативной компетенции. Нельзя не от-
метить профессионализм самого преподавате-
ля, т. к. умение поддерживать субъект-субъ- 
ектное взаимодействие в процессе обучения, 
умение выбрать подобающую технологию об-
учения для раскрытия учебного потенциала 
обучающихся, владение всей палитрой спосо-
бов и приемов обучения иностранному языку 
оказывает огромное влияние на результатив-
ность и качество работы. следовательно, про-
грамма дополнительной классификации для 
обучения переводчиков в профессиональной 
сфере должна строиться на принципах инте-
гративности и вариативности, быть высоко-
технологичной и современной.

собеседование со студентами первого и 
второго курса ряда факультетов, таких как элек-
троэнергетический, химико-биологический, 
юридический, финансово-экономический, а 
также аэрокосмического института и институ-
та социально-гуманитарных инноваций и масс- 
медиа оренбургского государственного уни-
верситета (оГу) по привлечению к освоению 
дополнительной квалификации в качестве пе-
реводчика в сфере профессиональной деятель-
ности выявило достаточно большую долю об-
учаемых, желающих получить дополнитель-
ное образование, которое объединяет профес-
сиональную и иноязычную компетентности. 
Получение диплома установленного государ-
ственного образца, подтверждающего присво-
ение квалификации «Переводчик» и позво-
ляющего вести профессиональную деятель-
ность, выступает дополнительным стимулом. 
следует отметить, что данный диплом являет-

формации текста, приемы трансформации тек-
ста, рефлексия и самоконтроль процесса и ре-
зультата перевода). важным фактором явля-
ется учет особенностей конкретной учебной 
группы, уровень их языковой подготовлен-
ности, индивидуальных особенностей каждо-
го студента, его мотиваций и потребности в 
профессиональном плане и блок, объединяю-
щий в себе перечень будущих работодателей. 
в этом блоке важно учитывать потребности 
заказчиков образовательной услуги, их пред-
почтения. Иными словами, программа должна 
быть адаптирована к целевым установкам бу-
дущих работодателей, соответственно, иметь 
гибкость и вариативность, содержать доста-
точный набор обучающих технологий, отве-
чающих современным требованиям. При ис-
пользовании в методике обучения иностран-
ному (немецкому) языку по программе обуче-
ния «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» термина интеграция в рам-
ках контекстно-интегративной технологии мы 
опираемся на то же множество значений, ко-
торое он имеет в технике, экономике, мате-
матике, педагогике и т. д. однако мы разви-
ваем и уточняем это понятие в приложении к 
своей учебной программе. Мы понимаем его 
следующим образом: интеграция – это слия-
ние в единое целое содержания, форм, мето-
дов, принципов обучения и взаимопроникно-
вение элементов языковой подготовки в науч-
ную, профессиональную и гуманитарную сфе-
ры. характеристика интеграции как процесса 
помогает выделить следующие самые необ-
ходимые инвариантные этапы этой процеду-
ры: определение системообразующего факто-
ра, создание новой структуры программы, пе-
реработка содержания, проверка эффективно-
сти, корректировка результатов. вопросы ин-
теграции решаются путем добавления или за-
мены содержательных блоков, которые варьи-
руются в зависимости от этапа обучения и воз-
растной группы учащихся. 

содержание обучения по программе «Пе-
реводчик в сфере профессиональной деятель-
ности» базируется на материале професси- 
онально ориентированных текстов. Данный 
материал проходит согласование с профиль-
ными кафедрами, выпускающими специа-
листов, перечисленных в программе направ-
лений подготовки. Преподаватели, работа-
ющие по программе дополнительной клас-
сификации, реализуют задачи комплексного 
подхода, содержанием которого является ре-
естр определенных иноязычных профессио-
нально ориентированных ситуаций и контек-
стов [10]. особенностью обучения в сборной 
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ным контролем; группа упражнений, выбран-
ная для всех уровней обучения (а1, а2, B1, 
в2); комплекс проблемно-поисковых заданий; 
контекстно-интегративная технология.

Исходя из вышеизложенного, следует кон-
статировать, что: а) разработанная коллекти-
вом авторов трансформационная модель ста-
новления языкового портрета переводчика 
с базовым неязыковым образованием в сфе-
ре профессиональной коммуникации, осно-
ванная на комплексном, компетентностном и 
коммуникативном подходах, позволяет разви-
вать профессионально значимые переводче-
ские компетенции; б) самостоятельность об-
учающихся в применении иностранного язы-
ка, предполагающая свободное владение ино-
странным языком в бытовой и профессио-
нальной сферах, мобильность и конкуренто-
способность будущих специалистов являются 
осуществимыми после обучения по вышеназ-
ванной модели; в) преобразование студента 
как личности и как специалиста осуществля-
ется в процессе ряда последовательных эта-
пов работы над подготовкой будущих пере-
водчиков в профессиональной сфере; г) наи-
более эффективной является программа об- 
учения, в которой учитываются составляющие 
ее блоки (языковой профессионально ориен-
тированный блок; блок, включающий в себя 
лингвострановедческие и социокультурные 
знания, умения и навыки; блок, включающий 
коммуникативно-переводческую сферу; блок, 
объединяющий в себе перечень будущих ра-
ботодателей).
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ся приложением к диплому об основном выс-
шем образовании [10].

в процессе ряда интервью, взятых у про- 
фессорско-преподавательского состава кафе-
дры немецкой филологии и методики препо-
давания немецкого языка, были установлены 
следующие причины низкой сформированно-
сти переводческой компетенции у части об- 
учаемых. Количество процентов обозначают 
положительные ответы преподавателей: а) не-
большое количество часов, отводимых на про-
ведение практических занятий по иностранно-
му языку (95%); б) небольшое количество со-
временных учебных пособий и учебников с 
наличием профессионально ориентированных 
текстов (75%); в) затруднения в процессе из-
учения иностранного языка. связанные с пе-
реходом на обучение собственно профессио-
нальному переводу (60%). 

в ходе анализа полученных данных нами 
была сформулирована цель исследования как 
значительное повышение эффективности об- 
учения по программе дополнительной квали-
фикации, заключающейся в сочетании про-
фессиональных знаний и переводческой ком-
петенции (с переходом от уровня а1 к уров-
ню B2 владения иностранным (немецким) язы-
ком согласно общеевропейским компетен-
циям владения иностранным языком CEFR). 
Продолжительность эксперимента составляет 
4 семестра (с 2017 по 2019 уч. г.). авторами 
и руководителями данного эксперимента яв-
ляются преподаватели кафедры немецкой фи-
лологии и методики преподавания немецкого 
языка оГу. состав экспериментальной груп-
пы включает в себя студентов – бакалавров 
следующих направлений подготовки: «юрис- 
пруденция», «электроэнергетика и электро-
техника», «химия и биология», «Психоло-
гия». Количество участвующих в эксперимен-
те студентов – 10 чел. Процедура эксперимен-
та была поделена на следующие этапы. 

1. стартовый этап включает в себя пред- 
экспериментальный тестовый срез. 

2. основная часть эксперимента подразу-
мевает использование средств обучения ино-
странному языку (немецкому) с целью повы-
шения уровня профессиональной иноязычной 
компетенции. 

3. заключительная часть эксперимента 
представляет собой постэкспериментальный 
тестовый срез. 

работа над повышением уровня обучен-
ности (от уровня а1 до уровня B2) заключа-
лась в комплексном подходе к обучаемым, со-
ставными частями которого являются непре-
рывный мониторинг обучения с промежуточ-
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следует заметить, что типичная моноло- 
гическая позиция преподавателя, восприни-
маемого как носителя заранее известного, го-
тового знания, уже не является эффективной. 
востребованным является педагог, способ-
ный гибко реагировать на любые учебные си-
туации, неожиданные вопросы, возникающие 
в процессе изучения материала, т. е. учитель, 
сам являющийся оригинальным исследовате-
лем и поэтому способный моделировать ис-
следовательские ситуации, активизируя проб- 
лемно-поисковую деятельность. Только в та-
ком случае обучающиеся могут пройти само-
стоятельно, но под наблюдением педагога все 
основные этапы получения нового знания: от 
постановки проблемы, поиска соответствую-
щих методов, приведения доказательств и по-
лучения объективного результата. 

Не случайно востребованный в настоящее 
время новый тип специалиста потребовал и 
поиска новых методов формирования исследо-
вательской деятельности [16], в связи с чем в 
отечественной методике осуществляется раз-
работка новых стандартов школьного и выс-
шего образования. Таким, на наш взгляд, яв-
ляется эвристическое обучение.

сделаем краткий экскурс. Термин эври-
стическое обучение для отечественной педаго-
гики не новый. важность эвристического под-
хода в совершенствовании профессиональной 
компетентности учащихся всегда осознава-
лась в отечественной методической традиции. 
еще в XIX в. в концепциях российских педаго-
гов теоретически и практически осуществлял-
ся поиск оптимального баланса продуктив-
ной и репродуктивной деятельности в процес-
се обучения. Так, в частности, во второй по-
ловине XIX в. К.ф. ушинский, в.И. водово- 
зов, л.Н. Модзалевский, Д.Д. семенов, с.а. ра-
чинский и другие педагоги в качестве ключе-
вой мотивации учащихся выделяли самосто-
ятельный поиск ответов на поставленные со-
вместно с преподавателем вопросы и предла-
гали формы и методы обучения, способство-
вавшие такой мотивации [5; 8; 11; 12; 15].

Идеи педагогов XIX в. были развиты в на-
чале XX в. (преимущественно в 1920-е гг.), 
когда усилиями ведущих ученых и педаго-
гов были предложены новые модели образо-
вательного процесса, которые намного опере-
дили свое время и которые сейчас представ-
лены в концепции непрерывного профессио-
нального образования. К сожалению, эти идеи 
были осуществлены лишь отчасти: речь идет 

и.В. ВАСиЛьеВА, е.О. неПОкЛОнОВА 
(Санкт-Петербург)

СОвЕршЕнСтвОванИЕ 
прОФЕССИОнаЛьнОй 
КОммунИКатИвнОй 
КОмпЕтЕнтнОСтИ СтуДЕнтОв 
в прОцЕССЕ СОзДанИя 
автОрСКОГО науЧнОГО тЕКСта 
в рамКах эврИСтИЧЕСКОГО 
пОДхОДа К ОбуЧЕнИю

Предлагается система градуированных эв-
ристических заданий по аннотированию, не-
обходимых, по мнению авторов, для создания 
оригинального научного текста. Доказывает-
ся, что эвристическая работа по аннотиро-
ванию является средством совершенствова-
ния речи студентов, расширения их кругозо-
ра, воспитания самостоятельности, инициа-
тивности, средством актуализации знаний, 
умений и навыков в профессиональной сфере 
общения.

Ключевые слова: эвристический подход, эври-
стическое задание, профессиональная компе-
тентность, коммуникативная компетент-
ность, аннотирование, продуктивная и репро-
дуктивная деятельность.

в конце XX в. в результате смены куль-
турной (и вслед за ней образовательной) пара-
дигмы [6, с. 5] постепенно возвращается по-
нимание значимости моделирования иссле-
довательской деятельности в процессе обуче- 
ния [14]. это проявляется и в быстром разви-
тии школьного и вузовского олимпиадного 
движения [9], и в появлении новых профиль-
ных школ и программ обучения, создании раз-
личных образовательных центров. На рубе-
же XX–XXI вв. сформировалось понимание, 
что современная научная картина мира, буду-
чи плюралистической и многомерной, требу-
ет модернизации подходов к обучению. веду-
щей становится идея так называемого развива-
ющего обучения, в центре внимания которого 
оказывается формирование навыков самосто-
ятельного приобретения знаний обучающими-
ся. в связи с этим одной из актуальных задач 
современного образования является подготов-
ка специалистов, не только владеющих знани-
ями в своей профессиональной области, но и 
способных осуществлять самостоятельное ис-
следование [14]. 

© васильева И.в., Непоклонова е.о., 2019
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ле «русский язык в школе» приблизительно до 
начала 1980-х гг. существовали рубрики, по-
священные обсуждению актуальных научных 
вопросов языкознания, методике подготов-
ки к олимпиадам, разборы заданий текущих 
олимпиад, обсуждение эвристических мето-
дов, их применения на уроках. К сожалению, в  
1980-е гг. интерес к эвристическим методам 
обучения был потерян. 

внимание к эвристическому обучению се-
годня неслучаен, поскольку, как показывает 
практика, современные учащиеся вузов зача-
стую не способны самостоятельно провести 
исследование, логично и последовательно из-
ложить необходимый объем информации, воз-
никают проблемы с компрессией текста перво-
источника и т. д. это приводит к общему сни-
жению качественной аналитики, интеллекту-
ального уровня научных работ.

в качестве доказательства можно приве-
сти наблюдения за последние два года (2017– 
2018 гг., 2018–2019 гг.) над выполнением рефе-
ративных курсовых работ студентов 3-го кур-
са Института «Полярная академия» россий-
ского государственного гидрометеорологиче-
ского университета (направление 45.03.01 – 
филология по дисциплине «современный рус-
ский язык. Теоретический курс»). результа-
ты наблюдения над качеством данных работ 
можно охарактеризовать так: наряду с работа-
ми, соответствующими предъявляемым требо-
ваниям, имеются работы, в которых обнаруже-
ны значительные недочеты (табл. 1). в экспе-
рименте приняли участие 50 студентов. 

Таким образом, по результатам констати-
рующего эксперимента можно сделать вывод 
о том, что некоторые студенты еще не вполне 
владеют умением подчинять содержание рабо-
ты теме, точно называть разделы, формулиро-

о создании в 1920-е гг. экспериментального в 
своей основе ленинградского экскурсионно-
го института, а также об организации так на-
зываемых экскурсионных станций, целью ко-
торых являлось непрерывное сопровожде-
ние учащихся начиная с периода обучения в 
начальной школе и заканчивая этапом вузов-
ского образования. Так, экскурсионные стан-
ции представляли собой сеть разнопрофиль-
ных научных центров, где ученые-педагоги 
работали с детьми, занимаясь преимуществен-
но практико-ориентированной исследователь-
ской деятельностью в рамках различных обла-
стей научного знания. 

в 1920–1930-е гг. возникали и другие пе-
дагогические начинания, но, к сожалению, 
этот уникальный опыт отечественной педа-
гогической традиции был потерян из-за опре-
деленных исторических коллизий эпохи; вме-
сте с тем идея значимости творческой, иссле-
довательской деятельности учащихся на всех 
ступенях образования сохранилась в отече-
ственной методике, что проявилось в разных 
ее аспектах, в частности, в понимании необ-
ходимости поддерживать взаимосвязи науки и 
школы, вузовского образования и передовых 
научных достижений [13, с. 295].

Так, одним из направлений методической 
деятельности, поддерживавшей взаимосвязи 
науки и школы, было курирование непрерыв-
ной взаимосвязи передовых научных дости-
жений и вузовского образования. существо-
вала также установка на непрерывное взаи-
модействие ведущих ученых с сообществами 
учителей и школьников, осуществлявшееся, 
в частности, на страницах периодических из-
даний, с помощью разнообразных детских об-
разовательных центров, олимпиадных круж-
ков и т. д. Не случайно, например, в журна-

Тип ошибки Количество 
студентов Процент

Несоответствие темы работы содержанию 2 4
Несоответствие названия параграфа содержанию 4 8
отсутствие грамотного компрессионного заключения 12 24
Нарушение связности изложения, когда текст источника используется  
без переработки, без подчинения теме, эклектичность 23 46

Неумение группировать или соотносить материал из разных источников 15 30
отсутствие или нарушение языковых средств реферативного изложения 11,5 23
отсутствие в тексте реферативного обзора указания на источник 
информации, при этом текст источника не пересказывается 15,5 31

Таблица 1
наиболее распространенные ошибки в студенческих реферативных  

курсовых работах
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возможно, данная ошибка студенческих 
текстов объясняется неточностью, допущен-
ной в методической литературе. Так, у. эко в 
книге «Как написать дипломную работу» гово-
рит о правомерности дипломов-компиляций. 
он объясняет этот факт тем, что в компиля-
тивной дипломной работе студент демонстри-
рует свои умения критически переработать 
большую часть существующей литературы 
(т. е. книг и статей по теме диплома) и внятно 
изложить прочитанное, соотнося различные 
точки зрения, предлагая таким путем «толко-
вый обзор, полезный в качестве информации 
для серьезных специалистов, которые не за-
нимались этим частным вопросом» [17]. Дан-
ный термин, приведенный в книге у. эко, не 
совсем уместен, т. к. «компиляция – это соеди-
нение результатов чужих исследований, идей 
без самостоятельной обработки источников, а 
также сама работа, составленная таким мето-
дом» [10, с. 288]. вероятно, работы, о которых 
говорит ученый-лингвист, противопоставляя 

вать выводы, нарушают связность изложения, 
недостаточно владеют языковыми средства-
ми реферирования, допускают эклектичность, 
не умеют группировать и соотносить матери-
ал различных источников; не делают перефор-
мулировку текстов первоисточников, а также 
другие недочеты.

основная ошибка, допущенная авторами 
данных работ, заключается в подмене рефери-
рования компиляцией, т. е. 20–30% выпускни-
ков недостаточно владеют навыками рефери-
рования, допускают эклектичность, не умеют 
группировать и соотносить материал различ-
ных источников, не могут переформулировать 
текст первоисточников, не нарушая стиля из-
ложения. Поэтому анализ данных работ при-
водит к необходимости выяснять причины и 
искать новые способы работы, развивающие 
интеллектуальную самостоятельность, кото-
рая является источником роста будущего спе-
циалиста, совершенствования его профессио-
нальных компетенций.

Критерий Компиляция реферат
1. Количество научных 
источников

Недостаточно включить 
большое количество 
монографий в список 
использованной литературы, 
ссылка на каждый источник 
должна быть в работе

анализ источников по теме работы должен 
включать не менее 10 книг

2. уровень обобщения 
теоретического материала

Компилятивные работы 
отличаются изложением 
принятой точки зрения, 
которая обычно дается  
в учебном пособии, или, 
наоборот, каждый пункт 
плана – это новая точка 
зрения

разные точки зрения, существующие по данной 
проблеме, могут быть сгруппированы на основе 
трех принципов:

•	 принцип подчинения – материал одного 
источника более подробно раскрывает 
одну из тем, затронутых в другом 
источнике, развивает и конкретизирует ее;

•	 принцип соединения – материалы двух 
источников раскрывают одноуровневые 
понятия;

•	 принцип противопоставления – 
материалы источников представляют 
разные точки зрения на одну проблему

3. уровень владения 
терминологическим 
аппаратом

распространенной ошибкой 
является употребление 
разных терминов, 
предложенных разными 
исследователями для 
обозначения одного понятия

во избежание ошибок разумно ввести глоссарий, 
указав в нем основные понятия работы.
если существует множественность в обозначении 
одного понятия, студент должен остановиться на 
одном из них, пояснив свой выбор, и в дальнейшем 
во всей работе употреблять только этот термин

4. Исследовательская часть нет нет
5. уровень владения 
стилем

работа представляет собой 
разностилевые компоненты, 
логически не связанные 
куски текста

Научный текст стандартизирован, но в работе 
должен быть автор, который подчиняет содержание 
теме, форме, своему замыслу, следит  
за последовательностью и логикой, делает выводы

Таблица 2
Сравнение реферативной и компилятивной работ
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ла подготовки аннотации, термин аннотация 
определен как «краткое обобщенное описание 
(характеристика) текста книги, статьи». реко-
мендуемый средний объем аннотации – 500 пе- 
чатных знаков. аннотация книготорговой би-
блиографической записи не должна превы-
шать абзац, состоящий из 10–12 строк [7].

в публикациях, посвященных вопросу ан-
нотирования, различают несколько видов ан-
нотаций, однако в профессиональной дея-
тельности необходимо уметь составлять пре-
жде всего справочную аннотацию. справоч-
ные (описательные, информационные) анно-
тации характеризуют тематику документа, со-
общают объективную информацию о нем, но 
не дают его критической оценки. следует не 
забывать о требованиях, предъявляемых к тек-
сту аннотации: учитывать назначение аннота-
ции, содержание аннотируемого оригинала, 
соблюдать логическую структуру первоисточ-
ника, ограниченный объем, использовать язы-
ковые средства, не противоречащие научной 
литературе.

Порядок работы с текстом для аннотиро-
вания включает в себя следующие этапы:

1) ознакомительное чтение с целью полу-
чить представление об общем содержании ис-
точника;

2) повторное, изучающее, чтение абзацев 
текста, выделение микротекстов и нахождение 
в них предложений, выражающих главную ин-
формацию;

3) характеристика основной проблемы и 
постановка вопросов к предложениям, несу-
щим главную информацию;

4) языковая обработка (использование не-
обходимых лексико-грамматических средств, 
свойственных языку научной литературы).

описанное выше эвристическое задание 
можно усложнить, предложив студентам со-
ставить аннотацию сразу по двум-трем рабо-
там, относящимся к одной теме. При этом сле-
дует указывать, какие общие проблемы рас-
сматриваются в этих статьях, исследовани-
ях, монографиях и т. п. или что нового в изло-
жение вопроса вносит каждая следующая пу-
бликация. Кроме того, необходимо попытать-
ся их связать, используя клишированные мо-
дели (например: Более подробно эта тема 
рассмотрена в статье…; Детали этой моде-
ли описаны (кем?, где?); Другой аспект это-
го явления был рассмотрен в исследовании…; 
Причины появления данной проблемы изучены 
в работе… и т. д.).

с одной стороны, в данном эвристическом 
задании преподавателю заранее можно подо-

их исследовательским, следует отнести к ре-
феративным. Таким образом, терминологиче-
ская неточность, допущенная в методической 
литературе, может оказать влияние на написа-
ние научной работы. Для устранения ошибки 
приведем сравнение реферативной и компиля-
тивной работ [1], указав при этом наиболее ча-
стотные недочеты.

Таким образом, курсовая работа может 
представлять собой реферативный обзор, но 
не должна быть компиляцией. реферативная 
работа [2] оценивается не выше удовлетвори-
тельной отметки, засчитывается как выпуск-
ная квалификационная работа. реферативная 
работа позволяет говорить о невысокой ком-
муникативной компетенции студента в про-
фессиональной сфере, однако качество данной 
работы имеет большое значение в формирова-
нии профессиональной компетентности буду-
щего специалиста.

На наш взгляд, необходимым условием 
допуска студента к созданию авторского науч-
ного текста [3, с. 109] является грамотное вы-
полнение следующих эвристических заданий 
по теме исследования.

Прежде всего, к эвристическим задани-
ям, совершенствующим профессиональные 
коммуникативные компетенции, можно от-
нести аннотирование. составление аннота-
ций (аннотирование) представляет собой про-
цесс аналитико-синтаксической переработ-
ки первичных документов с целью их анали-
за и извлечения необходимых сведений. этот 
процесс завершается составлением вторично-
го документа, т. е. текста аннотации, дающе-
го предельно краткие сведения, характеризу-
ющие первичный документ со стороны его со-
держания, идейной направленности, ценности 
назначения и основных особенностей. 

аннотирование, на наш взгляд, являет-
ся эвристической задачей, поскольку предпо-
лагает наличие у студентов развитого слож-
ного комплексного умения, при котором вы-
полняются следующие операции: поиск и вы- 
членение главной информа ции, обобщение 
информации, аргументация, соответствие ее 
теме. работа над аннотацией существенно от-
личается от других форм записи. если план, 
тезисы пишутся в ходе чтения, то для со-
ставления аннотации надо сначала полностью 
прочитать и продумать текст и дать объектив-
ную оценку. 

в ГосТе 7.9-95 «система стандартов по 
информации, библиотечному и издательско-
му делу. реферат и аннотация. общие требо-
вания», в котором регламентированы прави-
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брать две-три работы с одинаковым подходом 
к проблеме или, наоборот, две работы с поляр-
ным подходом к решению поставленной про-
блемы. с другой стороны, можно предложить 
студенту сгруппировать материалы по одному 
из следующих принципов:

1) взгляды авторов публикаций подтверж-
дают позицию автора исследования;

2) позиции авторов, которые придержива-
ются альтернативной точки зрения;

3) взгляды авторов, придерживающихся 
иного (по сравнению с автором) подхода к рас-
сматриваемой проблеме;

На наш взгляд, данное эвристическое за-
дание помогает совершенствовать такие спо-
собы передачи информации при реферирова-
нии, как пересказ, цитирование, обобщение, 
сопоставление, сравнение, интеллектуальная 
оценка.

Качественно более сложным и в то же вре-
мя необходимым для подготовки компетент-
ного специалиста в профессиональной сфере 
эвристическим заданием по аннотированию 
первоисточника может быть задание следую-
щего типа – трансформация аннотации в на-
учную статью. Для выполнения данного зада-
ния можно предложить алгоритм, разработан-
ный автором данной статьи в диссертацион-
ном исследовании [4, с. 13–14]. Данное эври-
стическое задание, как показывает многолет-
ний опыт работы, эффективно совершенству-
ет коммуникативное умение продуцировать 
авторский научный текст.

Таким образом, в настоящее время перед 
вузовскими педагогами стоят общие задачи 
формирования «познающего субъекта ново-
го типа», ориентированного на диалогичность 
знания, способного свободно ориентировать-
ся в научных программах прошлого и насто-
ящего, в современных динамично взаимодей-
ствующих областях научного знания, умею-
щего работать в межпредметных областях, 
всесторонне анализировать языковые, литера-
турные, культурные явления и процессы, са-
мостоятельно выстраивать образовательный 
маршрут с учетом собственных профессио-
нальных и научных интересов. в частности, 
выполнение эвристических заданий по анно-
тированию является средством совершенство-
вания речи студентов, расширения их кругозо-
ра, воспитания самостоятельности в научном 
исследовании, средством творческой актуали-
зации приобретенных знаний, умений и навы-
ков, возможностью проявления авторской на-
учной оригинальности. 
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Development  of  professional 
communicative  competence  of  students 
in  the  process  of  creating  author’s 
scientific  text  in  the  context  of  heuristic 
approach  to  teaching
The article deals with the system of graduated 
heuristic tasks of annotation that are necessary for 
the creation of an original scientific text. There is 
proved that the heuristic work of annotation is a 
way of improving students’ speech, broadening their 
outlook, developing independence and leadership by 
the means of actualization of knowledge, skills and 
abilities in the professional sphere of communication.

Key words: heuristic approach, heuristic task, 
professional competence, communicative competen- 
ce, annotation, productive and reproductive activity.
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КратКИй эКСКурС в ИСтОрИю 
ДИКтанта

Представлена методика диктанта, приме-
нявшаяся в западноевропейской дидактике на 
протяжении XVII – второй половины XVIII в., 
определены хронологические рамки периода 
внедрения в отечественную лингвометодиче-
скую практику и адаптации диктанта, а так-
же выявлены глубокие исторические основа-
ния, обусловившие возникновение лингвомето-
дической бинарной оппозиции «списывание vs 
диктант».

Ключевые слова: диктант, списывание, бра-
тья Лихуды, кадетские корпуса.

На протяжении без малого двух веков 
единственным документом, где было пред-
ставлено обстоятельное и скрупулезно детали-
зированное нормативно-дидактическое описа-
ние диктанта, являлось руководство по учеб-
ной деятельности ордена иезуитов Ratio atque 
Institutio studiorum Societatis Jesu от 1599 г. 
Данный кодекс-универсал, несомненно, стал 
достойным венцом планомерной, проводив-
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ясно и четко весь текст, но уже на родном язы-
ке своих учеников.

Только пройдя вместе с учениками все че-
тыре вышеуказанных этапа, наставник-грам- 
матик мог приступить к проведению диктанта, 
зачитывая слово в слово диктуемый текст на 
родном для учеников языке (dictandum argu-
mentum scribendi vulgi sermone ad verbum [26, 
p. 137]), а ученики писали по-латыни. здесь 
считаем необходимым более подробно остано-
виться на ряде правил, которыми руководство-
вался наставник при проведении диктанта. 

во-первых, на сам объем диктовочно-
го текста накладывались жесткие ограниче-
ния. Так, для низшего грамматического клас-
са он не должен был превышать четырех ко-
ротких предложений или поэтических строк, 
для среднего – семи, и только в высшем грам-
матическом классе это был композиционно и 
логически завершенный отрывок из произве-
дений Цицерона или вергилия, но обязатель-
но позволявший выяснить уровень освоения 
грамматических, синтаксических, орфографи-
ческих и пунктуационных правил латинского 
языка. впрочем, будучи ориентированным на 
выработку стилевых навыков у учеников, он 
предполагал с их стороны творческий подход 
и свободное переложение зачитанного настав-
ником текста, что больше напоминает вариант 
современного школьного изложения, чем соб-
ственно диктант. Поэтому следующее правило 
распространялось только на низшие и средние 
грамматические классы, и в кратком варианте 
оно звучало так: «одно грамматическое пра-
вило – один диктант» (или в развернутом виде: 
«Grammaticæ prælectio non nisi singula præcep-
ta ad summum cum breui alicua appen dice, aut 
exceptione contineat» [Ibid., p. 137]). Иначе го-
воря, в ходе проведения грамматической пре-
лекции могло рассматриваться и разбирать-
ся только одно правило до полного его усво-
ения учениками; соответственно, и последую-
щий диктант был нацелен на проверку усвое-
ния именно этого правила.

По окончании диктовки начиналась полу-
часовая процедура ученической взаимной про-
верки письменных работ, носившая соревно-
вательный характер. Каждый ученик стремил-
ся не только найти ошибки в письменной ра-
боте товарища, но и предложить наиболее 
точный и лексически оптимальный, с его точ-
ки зрения, перевод слова или фразы с родно-
го языка на латынь. После чего все письмен-
ные работы сдавались на проверку наставни-
ку. в ходе проверки ученической письменной 
работы наставник должен был обращать вни-

шейся в течение полувека (начиная с приня-
тия в 1548 г. учебного регламента Мессанской 
коллегии) работы ордена над созданием еди-
ного образовательного стандарта, закрепляв-
шего целостность схоластической системы 
воспитания и обучения. Именно единством и 
целостностью как качественно характеризую-
щими категориями задавалась содержательная 
концепция Ratio atque Institutio... Поэтому не-
удивительным является то, что в нем не толь-
ко представлены религиозные воспитательные 
принципы, ранжирован функционал наставни-
ков [26, p. 31–76, 112–143] и администраторов 
[Ibid., p. 17–30], но и дано предметное описа-
ние тех методов обучения и воспитания (dic-
tation, lectio, disputationes [Ibid., p. 33, 105, 106 
и др.; 69–70, 79, 86, 99 и др.; 35, 36, 145, 150 и 
др.]), которые признавались наиболее резуль-
тативными в практике достижения взаимо- 
связи должного интеллектуального развития с 
формированием соответствующего религиоз-
ного мировоззрения.

одним из таких методов был диктант, при-
менявшийся в качестве основного метода об- 
учения и контроля в грамматической школе, 
причем во всех трех (высшем, среднем и низ-
шем) классах, и проводился он по единой уни-
версальной схеме. собственно диктанту пред-
шествовала обязательная получасовая преддик-
тантная процедура (praelectio), которая раз-
бивалась, как правило, на четыре этапа: 1) на- 
ставник зачитывал ясно и четко весь текст, 
представленный латинским оригиналом тема-
тически подобранного фрагмента из произве-
дений Цицерона, а затем давал краткий смыс-
ловой перевод этого фрагмента в просторечие 
(vulgi sermone), т. е. на родной язык учени-
ков; 2) наставник публично проводил послов-
ный, сопоставительно перемежающийся пере-
вод (periodum ad verbum vulgari sermone inter-
pretetur [Ibid., p. 142]) прочитанного им тек-
ста, давая при этом необходимые объяснения 
и комментарии, которые касались лингвисти-
ческих особенностей родного языка учеников 
и классической латыни; 3) представив и разо-
брав таким способом продиктованный текст, 
наставник переходил к выделению и рассмо-
трению тех предложений, которые в выбран-
ном им текстовом фрагменте непосредственно 
выполняли конкретизирующую функцию, ил-
люстрируя и подтверждая конкретное грамма-
тическое правило латинского языка, при этом 
зачастую наставник был вынужден возвра-
щаться вновь к сопоставлению лингвистиче-
ских особенностей родного языка учеников и 
классической латыни; 4) наставник зачитывал 
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их предварительного побуквенного «пропева-
ния», характерного для буквослагательного ме-
тода обучения грамоте («възглаголáнïе тьчïю 
глаголáти, пѝсменѐм же ѝмена ωстáвлόти» 
(цит. по: [20, с. 435]). После прочтения сти-
хиры целиком ученик приступал к ее пере-
писыванию на вощеную дощечку (церу). При 
этом учитель должен был не столько обращать 
внимание на красоту ученического почерка, 
сколько следить за тем, как ученик следует 
правилам правописания, «>ко да испърва не 
попустѝтсе растлѣнïю, и пакы да оýтвръдѝт-
се въ пáметь възьмь, пáче же и питáк тáко» 
(питак от греч. ριττάχιον – «грамота, письмо,
запись», прим. И.В. Ягича) (цит. по: [Там же, 
с. 436]). Иными словами, метод списывания 
в православной образовательной традиции со 
временем обрел определенный уровень ри-
туализации, о чем писал еще Н.а. лавров-
ский [8, с. 137–138], и эпизодически, на уров-
не выдержек из азбуковников, фиксировалось 
а.в. Пруссак [13, с. 14].

Что же касается диктанта, то его появле-
ние в отечественной дидактической практике 
непосредственно связано с процессом обуче-
ния иностранным языкам, а точнее латыни, и 
с деятельностью братьев лихудов в качестве 
первых наставников заиконоспасского учили-
ща. Приезд в Москву искушенных в европей-
ских науках кефалонийских книжников состо-
ялся не только и не столько благодаря их жела-
нию «по разнымъ странамъ ходяще и созерца-
юще, идѣже будетъ возможно, ученіемъ сво-
имъ препитаніе себѣ обрѣсти» (цит. по: [10, 
с. 36]), сколько в связи с настойчивыми и ак-
тивными хлопотами многих сторон, имевших 
порой диаметрально противоположные инте-
ресы. этим в конечном итоге и было обуслов-
лено непродолжительное (с 1685 по 1694 гг.) 
пребывание Иоанникия и софрония лиху-
дов на месте учительных наставников заико-
носпасского училища, или Московского ли-
цея. Именно так называли лихуды созданное 
ими учебное заведение (см. напр.: «Σωφρονίου 
ίερομονάχου Λειχούδη το ͠υ Κεφαληνέως το ͠υ τ͠ης 
φιλοσοίας τε και ίερ͠ας θέολογίας διδασκάλου και 
το νέον τ͠ης Μοσκοβίας λύκειον…» или «Soph-
ronii sacromonachi Lycudii Cephaleni philoso-
phiae ac sacrae theologiae doctoris ac professo-
ris novumque Moskoviae Lyceum…» (цит. по: 
[17, с. 361]). Тем самым они конкретизирова-
ли границы своей наставнической деятельно-
сти как в плане уровня образования, даваемо-
го в стенах заиконоспасского училища, так и в 
части, касающейся возможностей применения 
известного им дидактического арсенала. При 

мание как на грамматические, орфографиче-
ские и пунктуационные ошибки, так и на про-
пуски в тексте, свидетельствующие о серьез-
ных затруднениях ученика. затем требовалось 
разбирать вместе с учениками допущенные 
ими ошибки в рамках уже изученных грамма-
тических правил, заставляя учеников вспоми-
нать их. в оригинале об этом сказано так: «In 
scriptione corrigenda indicet si quid contra præ-
cepta grammaticæ, orthographiæ, interpupunctio-
nis peccatum sit; si declinatæ difficultates: omnia 
ad grammaticarum præceptionum normam expen-
dat: coniugationesque ipsas, & rudimenta, sump-
ta occasione, in memoriam reuocet» [26, p. 136]. 

в соответствии с учебными планами для 
грамматической школы, которые приводят-
ся в Ratio atque Institutio studiorum Societatis 
Jesu, на все вышеописанные учебные процеду-
ры выделялась вторая половина трехчасового 
утреннего занятия по грамматике. Таким об-
разом, диктант являлся практически ежеднев-
ным (кроме субботы) учебным упражнением, 
что, безусловно, обеспечивало поступательное 
повышение общего грамматического уровня 
учеников и способствовало совершенствова-
нию их навыков владения латинским языком. 
Кроме того, регулярные диктанты подготав-
ливали учеников к будущим лекциям по рито-
рике, логике, философии и т. д., которые зача-
стую давались под обязательную запись на ла-
тинском языке (см. п. 9 главы Communes Pro-
fessoribus Superiorum facultatum) [Ibid., p. 33]. 

обращаясь к традициям отечественного 
образования, считаем необходимым отме-
тить, что со времен вхождения русских земель 
в религиозно-культурное пространство Slavia 
Orthodoxa и распространения в них учения 
книжного универсальным методом обучения 
письменной грамоте являлся метод списыва-
ния. Даже известный реформатор церковно- 
славянской системы обучения грамматик и 
философ Константин Костенечский (ок. 1380–
1430 гг.), разрабатывая свою методику обуче- 
ния грамоте, опирался только на этот метод: 
«оýчѝти же подобáеть сѝце напѝсавь, àще 
хóщеши рàзумно и бързо въвестно въ гла-
голь» (цит. по: [20, с. 434]). Далее следова-
ла п о с л о г о в а я  в четыре строки запись сти-
хиры утренней молитвы: «за молѝтвъ святы-
ихъ ώтьць нáшïихъ гόсподи Iѝсоýхрïстѐ бό-
же нáшъ помѝлоýи нáсъ» (цит. по: [Там же, 
с. 379]), которая делалась учителем «въсѐпѝс-
но, бес тïтлъ», а ученик должен был снача-
ла проименовать все буквы по отдельности в 
каждом слоге и строке, а затем перейти к зачи- 
тыванию слогов, или к «возглаголавию» без 



3939

 пЕДаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

начиная с 1606 г. конфронтацией между вене-
цианской республикой и ватиканом. очеред-
ным поводом к обострению отношений стало 
то, что в 1622 г. папа Георгий XV передал в 
ведение ордена иезуитов греческую коллегию 
св. афанасия в риме, где на договорной осно-
ве за венецианской республикой были закреп- 
лены для греков-ионийцев двенадцать студен-
ческих мест, оплачиваемых из государствен-
ной казны. в связи с чем консул республики 
фра-Паоло сарпи в своем обзоре Scrittura di 
Fra Paolo Sapri in materia del collegio de’Greci 
di Roma, составленном в этом же году для се-
ната, с горькой иронией констатировал: «Ие-
зуитам нет равных в образовании, но вряд ли 
это полезно для республики» («Li Gesuiti non 
aver pari nell’Educazione, ma non in quella, che e 
utile a questa Repubblica» (цит. по: [24, p. 214]). 
Тем не менее принятие решения о создании и 
утверждении устава будущей collegio de’Greci 
растянулось на целое десятилетие. И это не 
было связано ни с финансовыми затруднени-
ями, т. к. уже в 1623 г. представитель извест-
ной венецианской купеческой фамилии адво-
кат ф. флангини подал на утверждение в се-
нат республики проект сollegio de’Greci di Pa-
dova, финансовая часть которого выстраива-
лась на основе консолидированного частного 
капитала, ни с отсутствием педагогических и 
образовательных ресурсов, потому как в Па-
дуанском университете, одном из старейших 
в европе, к этому времени уже сложилась раз-
ветвленная сеть корпораций ученых и препо-
давателей. Проблема, которую в течение де-
сяти лет решал сенат республики св. Марка, 
прилежала к несколько иной сфере, а имен-
но к экзистенциально-религиозной. Дело в 
том, что Serenissima («блистающая» – эпиче-
ское самоназвание венецианской республи-
ки) на подвластных ей территориях в течение 
веков проводила в отношении православных 
греков сходную с блистательной Портой по-
литику религиозного прозелитизма и культур-
ной экспансии, целенаправленно сопровождая 
ее адресными финансово-экономическими ме-
рами воздействия, вплоть до закрепления дис-
криминационной системы денежного содер-
жания учителей грамматических школ. Так, 
годовое содержание учителя греческой грам-
матики определялось в размере 25 дукатов, в 
то время как учитель латинской грамматики 
получал 50 дукатов и более [27, p. 116–117]. 
Иными словами, на уровне венецианского се-
ната в эти годы шел процесс коллективного 
пересмотра традиционной нормативистики от-
ношений, основанной на безусловном примате 

этом братья лихуды, на наш взгляд, являлись 
не столько протагонистами традиций визан-
тийской образованности, сколько последова-
тельными проводниками западноевропейской 
системы обучения. ведь еще в 1593 г. алек-
сандрийский патриарх Мелетий Пигас, обра-
щаясь в своем послании к царю федору Иоан- 
новичу с просьбой об учреждении в Москве 
греческого училища, с прискорбием сообщал: 
«у насъ источникъ мудрости грозитъ иссяк-
нуть до основанія» (цит. по: [15, с. 4]). И Иоан- 
никий лихуд в речи, сказанной им 23 июня 
1688 г. перед венецианским вице-дожем, вы-
нужденно констатировал: «…казалось, гово-
рю я, мудрость древних греков своими учреж-
дениями, продуктом высокого развития ума, 
обеспечила вечную незыблемость их восхи-
тительным республикам… Но любовь к ро-
дине да уступит место истине и долгу верно-
подданнейшего чувства! судьбе было угодно, 
чтобы окончили свое существование и спар-
та, и афины, и лишь достославная венециан-
ская республика, созданная мудрейшими за-
конами и высочайшим разумом, будет стоять 
пока стоит вселенная!» (цит. по: [21, с. 239]). 
если отвлечься от панегирической выспрен-
ности речи, столь характерной для публичной 
риторики той эпохи, то можно отметить, что 
в данном случае Иоанникий лихуд, говоря о 
закате эллинизма, в то же время как венеци-
анский гражданин отдавал должное той пред-
усмотрительной политике, которая проводи-
лась республикой св. Марка в отношении пра-
вославных греков.

о стремлении венецианских властей пре-
доставлять возможность получения выходца-
ми из ионийской части греческого рассеяния 
достойного образования писал еще автор пер-
вого фундаментального труда по истории Па-
дуи Джованни Каппеллетти. в частности он 
подчеркивал то, что венецианская республи-
ка, постоянно проявлявшая заботу о благопо-
лучии своих подданных, стремилась к тому, 
чтобы для греков, населявших Ионическое се-
миостровие, были доступны те преимущества, 
которые обретались при получении академи-
ческого образования, что и предопределило 
учреждение коллегии с учебным курсом, адап-
тированным под нравы и обычаи ионийцев [22, 
p. 164]. впрочем, появление греческой колле-
гии и упоминаемая Дж. Каппеллетти адапта-
ция учебных дисциплин обусловливались не 
столько участной заботой венецианских вла-
стей в деле поддержания национальной и ре-
лигиозной самоидентификации греков-ионий- 
цев, сколько последовательно развивавшейся 
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итов и через полгода после смерти Дж. Кот-
тунио, венецианский сенат, определяя усло-
вия принятия Коттунианской коллегии на ба-
ланс республики, утвердил и новый устав. со-
хранив в ряде декларативных положений при-
влекательный для православных греков флер 
«коттунианской патриотики», сенат закрепил 
в новой редакции устава примат грекокато-
лицизма и латиноцентричность процесса об-
учения, а несколько позднее была институа-
лизирована система внешнего контроля, пред-
ставленная двумя специально назначенными 
комиссарами-администраторами, наблюдав-
шими за финансовой и учебно-воспитательной 
деятельностью ректора-магистра. Тем самым 
деятельность Коттунианской коллегии приво-
дилась в полное соответствие с доктриналь-
ной максимой ордена иезиутов: Bonus fructus 
juventae possit crescere tantum bona schola [24, 
p. 220–221].

Таким образом, ко времени поступле-
ния братьев лихудов в Коттунианскую кол-
легию (данный этап их жизнеописаний соот-
носится в исследованиях греческих и итальян-
ских историков-биографов с периодом не ра-
нее 1660–1661 гг.) процесс обучения в паду-
анских греческих коллегиях находился уже 
под полным контролем ордена иезуитов, а со-
ответственно, мог реализовываться только в 
рамках положений Ratio atque Institutio stu-
diorum Societatis Jesu, чем, считаем, в конеч-
ном итоге и определялись как структурно-со- 
держательная часть, так и дидактическое на-
полнение того педагогического багажа, с кото-
рым братья лихуды прибыли в Москву. впро-
чем, следует упомянуть и о том, что следова-
ние в русле схоластической доктрины обуче-
ния являлось характерной и даже тривиаль-
ной чертой европейского образования в рас-
сматриваемый нами период. Даже такой ярый 
противник католицизма, как ф. бэкон, сравни-
вавший диспуты схоластов с песьим лаем, при 
обращении к вопросам образования и воспи-
тания высказывался в пользу педагогическо-
го опыта ордена иезуитов, предлагая брать за 
образец школы, создаваемые этим орденом [1, 
с. 381]. вместе с этим необходимо отметить 
факт вынужденного внесения кефалонийски-
ми книжниками в свою наставническую де-
ятельность определенных коррективов, об-
условленных как их личными возможностя-
ми, так и обстоятельствами времени и места, 
т. е. реалиями православной Москвы. Не зная 
церковнославянского языка и его граммати-
ки, что было сразу же отмечено московски-
ми недоброжелателями, братья лихуды вы-

католицизма и закрепления новой социокуль-
турной прагматики, нацеленной на освоение в 
интересах республики св. Марка экономиче-
ского и интеллектуального потенциала, кото-
рым располагали греки-ионийцы.

утверждение устава греческой коллегии, 
известной как Collegio Paleocapa, или Colle-
gio di San Giovanni, состоялось в марте 1633 г., 
а уже в июле на территории доминиканско-
го монастыря св. августина выделяются по-
мещения для проживания и обучения двенад-
цати греческих студентов. Первым ректором-
магистром, т. е. администратором и одновре-
менно учителем этой коллегии, был назначен 
Джованни Коттунио (1572–1657). Представи-
тель фессалоникийского нобилитета, получив-
ший превосходное образование, известный бо-
гослов и признанный знаток греческой литера-
туры, читавший лекции в Падуанском, болон-
ском и Пизанском университетах, блистатель-
ный философ, состоявший в полемической пе-
реписке с Галилео Галилеем, облеченный не 
только доверием сената венецианской респу-
блики, но и участным расположением многих 
властвовавших в то время персон (в их числе 
находились первый министр франции карди-
нал Дж. Мазаринни, кардинал Гвидобальд фон 
Тун зальцбургский, Тосканская великокняже-
ская фамилия и др.), Дж. Коттунио учредил 
в 1653 г. на собственные средства еще одно 
частное учебное заведение (о Дж. Коттунио 
см.: [23, p. 35–42; 25, p. 20–74; 28, p. 126–159]).

ярко выраженная грекоцентричность 
устава Коттунианской коллегии и патерна-
листское отношение к религиозным чувст- 
вам учеников, проявлявшееся в стенах это-
го учебного заведения, позволили многим со-
временным исследователям при обращении 
к «коттунианской» тематике придерживать-
ся тех положений, которые были высказа-
ны еще в начале 70-х гг. прошлого века гре-
ческим историком-медиевистом з.Н. Цир-
панлисом. выделяя тенденции панэллиниз-
ма в религиозно-педагогической деятельно-
сти Дж. Коттунио [28, c. 150], он рассматри-
вал учреждение Коттунианской коллегии как 
попытку создания в границах венецианской 
республики культурно-образовательного цен-
тра по формированию грекоправославной эли-
ты [Там же, c. 145–146]. впрочем, данный про-
ект так и не получил своего возможно допу-
стимого развития, а был остановлен на началь-
ной стадии реализации, потому как в марте 
1658 г., т. е. через полтора года после возвра-
щения в республику св. Марка ордена иезу-
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именно к утверждению «языка российского» в 
качестве учебного предмета. При этом в отно-
шении учебных заведений, подведомственных 
Cвятейшему синоду, данное положение носи-
ло рекомендательный характер. Так, в «жало-
ванной грамоте харьковскому Покровскому 
монастырю и при оном находящимся славяно-
греко-латинским школам» от 16 марта 1731 г. 
указывалось: «а учить всякаго народа и званïя 
д>тей православныхъ не только Пïитикѣ, 
риторикѣ, но и философïии богословïи, сло-
вено-Греческимъ и латïнскимъ языки. Також-
де стараться, чтобъ такïя науки вводить на соб-
ственномъ россïискомъ языкѣ, и преподавать 
ученïе съ усерднымъ тщанïемъ, ревностïю и 
радhнïемъ» [5, с. 395].

Первым светским образовательным учреж- 
дением, в уставе которого был закреплен «рос-
сийский язык» в качестве отдельного учебно-
го предмета, а соответственно, и в штатной 
росписи которого появились такие должно-
сти, как учитель российского языка, мастер 
российского писания и учитель российского 
штиля, стал Шляхетный кадетский корпус, от-
крытый в 1732 г. в санкт-Петербурге. в ше-
стом параграфе устава кадетского корпуса го-
ворилось: «Кадеты всѣ изъ шляхетства набра-
ны, и такіе пріняты быть имѣютъ, которые бъ 
обучены были грамотѣ, и раздѣляются они 
по ученіямъ, и по діспозïцïю, и понятію вся-
кого на четыре класса. въ четвертомъ, или 
послѣднемъ классе, россіискому и латинско-
му языкамъ, и чістому пісанію обучены бу-
дутъ, также и ариѳметикѣ» [18, с. 557]. И да-
лее в восьмом параграфе: «равнымъ же об-
разомъ разные языки, а особливо русской, 
Нѣмецкой и французской, чрезъ всѣ классы 
обучаются, также и латинской, ежели кото-
рые къ тому охоту покажутъ» [Там же, с. 558]. 

за время обучения российскому языку ка-
деты должны были освоить «начальные фун-
даменты языка» и чистописание, затем грам-
матику и орфографию. впрочем, как следу-
ет из «спецификации авторам, которые при 
рыцарской академии шляхетного кадетского 
корпуса для обучения кадетов употреблялись» 
от 18 августа 1737 г., на этом этапе возника-
ли определенные трудности: «въ россійскомъ 
язычномъ классѣ: за неимѣніемъ россійской 
грамматики, первое грамматическое основаніе 
кадетамъ письменно давалось, а кроме того 
и военный артикулъ на нѣмецкомъ и рус-
скомъ языкѣ с Питербургским и россійскими 
вѣдомостьми толковались» [9, с. 465]. На за-
ключительном этапе кадеты переходили к са-
мостоятельному составлению письменных ра-

нужденно прибегли к греческому языку как к 
vulgi sermone при обучении латыни. Послед-
нее со всей очевидностью проявилось в неза-
вершенности амбициозного проекта лихудов 
по составлению ими обширной латино-гре- 
ко-церковнославяно-грузинской грамматики, 
структурно-содержательная часть которой так 
и осталась представленной только сопостави-
тельной грамматикой латинского и греческо-
го языков (см. фонд 173, № 330 в отделе руко-
писей российской государственной библиоте-
ки). в то же время каноны православной веры 
накладывали ряд ограничений на возможность 
применения греческими наставниками дис-
куссионных практик в заиконоспасском учи-
лище, в связи с чем введение модуса оспарива-
ния при прохождении курса философии стано-
вилось возможным только в рамках катехизис-
ного метода обучения. Тем не менее именно за 
братьями лихудами закрепился несомненный 
приоритет последовательного расширения ме-
тодического арсенала отечественной дидакти-
ки. Помимо диктанта, кефалонийскими книж-
никами в заиконоспасском училище были вве-
дены лекции и составление учащимися рассу-
дительных текстов в трех риторических сти-
лях, приватные студенческие диспуты при об-
учении логике, практика публичных выступ- 
лений и др. [16, с. 67].

окончательное закрепление диктанта в 
отечественной дидактической практике про-
изошло уже в ходе петровской образователь-
ной реформы, приведшей к преобразованию в 
1701 г. заиконоспасского училища в Москов-
скую Петроалексеевскую коллегию и установ-
лению в ней «латинских учений» [4, с. 302]. в 
связи с этим в Москву были вызваны настав-
ники из Киево-Могилянской коллегии, учеб-
ный процесс в которой выстраивался еще со 
времен Петра Могилы в соответствии с поло-
жениями Ratio atque Institutio studiorum Socie-
tatis Jesu. 

в это же время окончательно оформля-
ется лингвометодическая бинарная оппози-
ция списывание vs диктант. Причем со вто-
рой трети XVIII в. она уже утрачивает ярко 
выраженный межпредметный характер, ког-
да основным методом обучения церковносла-
вянской грамоте был метод списывания, а при 
обучении латинскому языку активно приме-
нялся диктант, и обусловливается сугубо на-
чальственными предпочтениями. Дело в том, 
что процесс секуляризации государственно-
го языка, запущенный еще Петром I и поддер-
жанный его преемниками, к началу 1730-х гг. 
подошел к своему логическому завершению, а 
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щагося, и тѣмъ не отнять бы способа, приве-
сти въ совершенство науки, которыя долж-
ность его составляютъ, обучать назначен-
ное въ артиллерійскую и Инженерную служ-
бу юношество только двумъ чужестраннымъ 
языкамъ, какъ выше упоминается, Нѣмецкому 
и французскому» [12, с. 96]. отсутствовал 
русский язык в качестве учебного предмета 
и в первом, елизаветинском уставе Пажеско-
го кадетского корпуса, но пажам-кадетам вме-
нялось в обязанность «переводить на русскій 
языкъ французскія комедіи, дѣлать изъ теа-
тральнныхъ піесъ экстракты, которые пред-
ставлять въ придворную контору наканунѣ 
тѣхъ спектаклей, для донесенія ея величе-
ству и Ихъ Императорскимъ высочествамъ» 
[11, с. 27]. Даже в том случае, когда русский 
язык был вписан в качестве учебного предме-
та в устав кадетского корпуса, нередко возни-
кали проблемы иного плана: «о учителѣ для 
россійскаго языка и правописанія, котораго на 
лицо нетъ, въ святѣйшій правительствующій 
синодъ послать доношение, въ которомъ объ-
явить: ежели впредь адмиралтейская коллегія 
такого будет требовать, то тому знающій 
опредѣленъ будетъ ли?» [3, с. 232]. адмирал-
тейская коллегия с мая 1753 г. регулярно запра-
шивала святейший синод о возможности на-
правления в Морской кадетский корпус учите-
ля русского языка, и лишь в конце 1755 г. тако-
вой был представлен в лице одного из студен-
тов Московской славяно-греко-латинской ака-
демии. Но, несмотря на определенные трудно-
сти, связанные с процессом становления рус-
ского языка в качестве учебного предмета, уже 
к концу третьей четверти XVIII в. окончатель-
но оформляются две тенденции: либо кальки-
рование методов обучения языкам, в том чис-
ле и русскому языку, которые практиковались 
в Шляхетном сухопутном кадетском корпусе, 
либо следование «петровским отеческим тра-
дициям», что было характерно для Морского 
кадетского корпуса, где действовало настоя-
тельное требование обучать русскому языку в 
соответствии с проверенной временем «мето-
дой» и как можно ближе к грамматике церков-
нославянского языка [7, с. 510].

Тем не менее диктант как метод обучения 
и контроля постепенно утверждался в дидак-
тической практике. При этом категория посте-
пенности в последующие два десятилетия об-
рела значимость базового постулата, офици-
ально закрепленного в «руководстве учителям 
первого и второго класса народных училищ 
российской империи» (1783), в соответствии 
с которым выстраивалось начальное обучение 

бот по диспозициям в «россійскомъ штилѣ», 
для обучения которому учителями кадетского 
корпуса активно применялся метод диктанта, 
т. к. в той же «спецификации авторам…» ука-
зывалось: «въ нѣмецкомъ штилѣ: бенияминъ 
Неикирхсъ анлетунгъ употреблялся, а въ ниж-
нихъ классахъ токмо письма диктировались и 
по орфографии исправлялись, а въ вышнихъ 
классахъ по правиламъ даннымъ сами каде-
ты письма сочиняли. въ россійскомъ штилѣ: 
равнымъ образомъ поступлено, и нѣмецкие 
письма на россійскій языкъ перевожены, так-
же и по диспозиціямъ письма сами кадеты со-
чиняли» [9, с. 466]. 

Таким образом, первым и продолжитель-
ное время единственным светским образова-
тельным учреждением, где в методическую 
практику обучения русскому языку был вве- 
ден диктант, являлся Шляхетный кадетский 
корпус. в то время как в «русских школах» 
или начальных классах Московской нави-
гацкой школы, Морской академии в санкт-
Петербурге, а также в других учебных заве-
дениях, созданных в Петровскую эпоху, об-
учение грамоте «шло общепринятымъ, освя-
щеннымъ древностію порядкомъ; оно начи-
налось азбукою, продолжалось Часословомъ, 
Псалтыремъ и оканчивалось гражданскою пе-
чатью» [2, с. 12]. единственным изменением, 
произошедшим в этих учебных заведениях по-
сле 1730-хгг., стало то, что часослов и псал-
тырь были замещены учебным пособием, име-
новавшимся «юности честное зерцало» [7,  
с. 509]. созданное по образцу церковнославян-
ских букварей, но изданное в гражданской пе-
чати, оно содержало петровскую азбуку-граж- 
даницу, двоеписьменные и триписьменные 
слоги, избранные нравоучения религиозного 
характера, а также этико-моральные максимы, 
или «показания к житейскому обхождению» 
[19, c. 1–6, 7–12, 12–23, 1–88].

впрочем, положение русского языка в 
учебных планах первых кадетских корпусов 
нельзя определить как устойчивое, т. к. он мог 
быть исключен из учебного курса, причем по 
сугубо прагматическим соображениям. Так, в 
высочайше утвержденном «Плане об учреж-
дении при артиллерии и инженерном корпу-
се училища для дворянских детей» от 25 октя-
бря 1762 г. указывалось: «знаніе чужестран-
ныхъ языковъ для артиллеріста и Инжене-
ра, есть необходимо, ибо на русскомъ языкѣ 
книгъ какъ источниковъ, откуда науки почер-
паются, а фортификаціи и артиллеріи кромѣ 
нѣкоторыхъ неиспраныхъ переводовъ нѣтъ…
Но чтобъ не похитить много времени у уча-
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4. Древняя российская вивлиофика, содержа-
щая в себе: собрание древностей российских, до 
истории, географии и генеалогии российския каса-
ющихся; изданная Николаем Новиковым, членом 
вольного российского собрания при Имп. Москов-
ском ун-те. 2-е изд., вновь испр., умноженное и в 
порядок хронологической по возможности приве-
денное. М., 1791. Ч. XVI.

5. жалованная грамота харьковскому По-
кровскому монастырю и при оном находящим-
ся славено-греко-латинским школам // Полное со-
брание законов российской империи с 1649 г. спб., 
1830. Т. VIII (1728–1732). с. 394–395.

6. Исторический очерк 2-го кадетского корпу-
са 1712–1912 гг.: в 2 т. / под общ. ред. [и с предисл.] 
ген.-майора а. К. линдеберга; сост. д. чл. Имп. рус. 
воен.-ист. о-ва подполк. Н.П. жерве и прив.-доц. 
в.Н. строев. спб., 1912. Т. 1.

7. К. Т. К истории Морского кадетского корпу-
са времен екатерины великой (Из записок старого 
кадета) // разведчик. 1891. № 86. с. 507–512.

8. лавровский Н.а. о древнерусских учили-
щах. рассуждение, представленное в Историко-фи- 
лол. фак. харьковск. ун-та Николаем лавровским, 
для получения степени д-ра славяно-русской фило-
логии. харьков, 1854.

9. Материалы для истории Императорской 
академии наук. спб., 1886. Т. 3 (1736–1738).

10. Медведев с. Известие истинное православ-
ным и показание светлое о новом правлении в мо-
сковском царствии книг древних [предисл. и прим. 
с. белокурова]. М., 1886.

11. Милорадович Г.а. Материалы для истории 
Пажеского его императорского величества корпуса 
(1711–1875). Киев, 1876.

12. о учреждении при артиллерии и инженер-
ном корпусе училища для дворянских детей (высо-
шайше утвержденный доклад сената от 25 октября 
1762 г.) // Полное собрание законов российской им-
перии с 1649 г. спб., 1830. Т. XVI (с 28 июня 1762 
по 1765). с. 94–102.

13. Пруссак а.в. описание азбуковников, хра-
нящихся в рукописном отделении Императорской 
Публичной библиотеки. Петроград, 1915. 

14. руководство учителям первого и второ-
го класса народных училищ российской империи. 
спб., 1783.

15. сменцовский М.Н. братья лихуды. опыт 
исследования истории церковного просвещения и 
церковной жизни конца XVIIи начала XVIII веков. 
спб., 1899.

16. смирнов с.К. История Московской сла- 
вяно-греко-латинской академии. М., 1855.

17. суториус К.в. Преподавание братьями ли-
худами философии в Московской славяно-греко-
латинской академии в 1692–1694 годах по материа-
лам рукописных источников // очерки феодальной 
россии. М., сПб.: альянс-архео, 2017. вып. 20.  
с. 356–384.

русскому языку и в кадетских корпусах. со-
образно принципу постепенного усложнения 
шло формирование всего процесса препода-
вания, начиная от гражданской азбуки, пред-
ставляемой с позиций усложнения буквен-
ной графики: «если дѣлается, напримѣръ, изъ 
буквы Г буква п, то сказать и показать уче-
никамъ должно, что тутъ дѣлается, только 
подлиннhе верхняя коротенькая черта буквы 
Г» [14, c. 34], и заканчивая поэтапными пере-
ходами: от списывания к диктанту «дабы уче-
ники прїобрѣли какъ въ чистописанї и такъ и 
въ правописанїи болѣе искуства и скорости, 
то долженъ учитель заставлять ихъ писать с 
изустныхъ словъ» [Там же, с. 67], от диктан-
та к изложению, от изложения к сочинению, 
в котором «разумѣется все то, что военному 
человѣку знать должно» [6, с. 81].

Таким образом, начиная с 1730-х гг. в оте- 
чественной системе образования были запу-
щены два взаимозависимых процесса: 1) ак-
тивное и последовательное освоение новых 
лингвометодических принципов, развивае-
мых на ином, отличном от ритуализирован-
ной архаики явленного слова языковом ма-
териале, который был лишен божественно-
го изначалия, но закреплен государевой во-
лей; 2) формирование и рациональное оформ-
ление логико-грамматической представленно-
сти «языка российского» в образовательном 
процессе.

сам же факт адаптации и закрепления дик-
танта как метода обучения и контроля в по-
вседневной лингвометодической практике, 
утвердив граничность перехода от повество-
вательности ритуализированных объяснений 
к логико-рациональным методам обучения, 
ознаменовал собой закат целой эпохи, эпохи 
безусловного превалирования нормативно-се- 
мантического подхода. Как общий итог – объ-
ективная необходимость освоения и аккуму-
ляции нового дидактического опыта, который, 
будучи рефлексивно и когнитивно опосредо-
ванным, задавал первоначальный вектор фор-
мирования научно-методического знания в об-
ласти обучения русскому языку.
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лом. Процессы глобализации, происходя-
щие во всех сферах деятельности современ-
ного человека – социальной, культурной, ин-
формационной, образовательной, экономиче-
ской, политической, вызывают трансформа-
цию его сознания и выдвигают перед педаго-
гической наукой и практикой новые цели и за-
дачи, в соответствии с которыми необходи-
мо осуществлять подготовку педагога ново-
го типа, способного жить и работать в усло-
виях поликультурного пространства, успеш-
но обучать и воспитывать учащихся независи-
мо от их идентичностей. Таким образом, про-
фессиональная деятельность педагога стано-
вится специфичной из-за культурного много-
образия образовательной среды. Поликуль-
турная направленность современного образо-
вания признается сегодня многими исследова-
телями (И.с. бессарабова [1], М.б. богус [2], 
а.а. васильева [3], л.л. супрунова [20] и др.) 
одним из главных условий реализации данных 
положений, а поликультурность становится 
неотъемлемой частью профессионализма пе-
дагога, что также находит подтверждение на 
федеральном уровне. Наример, в Националь-
ной доктрине образования в российской феде-
рации до 2025 г. указаны цели и задачи поли-
культурного характера: необходимость воспи-
тания граждан, которые способны проявлять 
уважение к свободе, интересам и правам лич-
ности, религиозному, культурному, языково-
му и национальному многообразию в стране и 
мире [13]. фГос во 3++ по направлению «Пе-
дагогическое образование» указывает на необ-
ходимость формирования универсальной ком-
петенции выпускника, также имеющей поли-
культурный характер: способность восприя-
тия межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и фило-
софском контекстах [14].

в нашей стране Концепция поликуль-
турного образования в общеобразовательной 
школе (1999) [10] и высшей школе (2003) [9] 
разработана исследователями Пятигорского 
государственного лингвистического универ-
ситета. в последние годы идеи ученых актив-
но развивались в теоретическом и практиче-
ском плане: особенности становления поли-
культурного образования в россии (Г.ж. Да-
утова, с.М. федюнина и др.), педагогическая 
поддержка учащихся-мигрантов (о.в. Гука-
ленко и др.), особенности поликультурного 
пространства образовательного учреждения 
(а.М. буттаева, И.в. Колоколова и др.), подго-

Brief  view  on  the  history  of  the  dictation
The article deals with the methodology of the dicta- 
tion used in the West European didactics during the 
XVII – the second half of the XVIII century). There 
are defined the chronological frameworks of the 
implementation period in the native linguistic and 
methodological practice and the adaptation of the 
dictation. There are revealed the deep historical 
bases that determine the appearance of linguistic 
and methodological binary opposition “copying vs 
dictation”.

Key words: dictation, copying, brothers Leikhoudis, 
military schools.
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Л.В. ОСиПОВА
(Волгоград)

пОЛИКуЛьтурная пОДГОтОвКа 
пЕДаГОГа – аКтуаЛьная 
прОбЛЕма СОврЕмЕннОй 
выСшЕй шКОЛы*

Рассматривается проблема подготовки пе-
дагогов для работы в поликультурном обра-
зовательном пространстве. Обосновывается 
актуальность пересмотра целей, задач и со-
держания педагогического образования с уче-
том запросов современного поликультурного 
общества, выявлены требуемые поликультур-
ные знания и умения педагога на основе анали-
за трудов российских ученых.

Ключевые слова: поликультурное образова-
ние, поликультурная подготовка педагога, по-
ликультурность, поликультурное простран-
ство, критическое мышление.

в настоящее время педагогическое обра-
зование в россии отмечено интенсивной мо-
дернизацией вследствие требований совре-
менного российского общества и мира в це-

* статья публикуется в рамках 1-го Междуна- 
родного психолого-педагогического форума юга рос- 
сии «воспитание личности на основе духовно-нравст- 
венных ценностей, исторических и национально-куль- 
турных традиций народов юга россии».
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ный процесс; процесс приобщения учащих-
ся к мировому культурному наследию посред-
ством овладения знаниями о родной и общена-
циональной культурах, вооружения учащихся 
умением критически мыслить, а также воспи-
тания толерантности к культурным различи-
ям – качеств, которые важны для жизни в по-
ликультурном обществе и мире (И.с. бессара-
бова) [1].

в исследованиях отечественных ученых 
часто встречается такое понятие, как «поли-
культурное пространство» (о.в. Гукаленко, 
Н.М. васильченко и др.). По мнению Н.М. ва-
сильченко, поликультурное пространство соз-
дает условия для диалога культур, культур-
ной рефлексии, саморазвития личности [4]. 
о.в. Гукаленко подчеркивает, что простран-
ство становится поликультурным только тог-
да, когда субъекты учебно-воспитательного 
процесса, взаимодействуя, порождают новые 
значения, смыслы и ценности и, таким обра-
зом, преобразуют учебную и социокультур-
ную деятельность. Находясь в поликультур-
ном пространстве, человеку необходимо, с 
одной стороны, стремиться сохранить свою 
культурную идентичность, а с другой – адап-
тироваться к условиям поликультурной среды. 
По словам ученого, это способен осуществить 
человек, который не ограничивается рамками 
своего культурного опыта, открывает для себя 
новые культурные модели и способы их осво-
ения [5]. 

Некоторые исследователи (с.в. Иванова, 
с.в. Кривых, Г.в. Палаткина и др.) обраща-
ют внимание на разграничение понятий «про-
странство» и «среда» [8; 11; 16]. Данные по-
нятия объединяют наличие условий, которые 
способствуют овладению обучающимися зна-
ниями и умениями, а также приобретению пе-
дагогами образовательного опыта. в отличие 
от пространства, образовательная среда не су-
ществует независимо от обучающихся, пред-
полагая присутствие человека в среде, взаимо-
действие и взаимовлияние окружения и субъ-
екта. образовательная среда диктует необхо-
димость проектирования образовательного 
пространства. При этом пространство может 
включать в себя несколько сред, которые со- 
существуют и взаимодействуют в нем. 

вопрос о целях и задачах поликультурно-
го образования исследуется многими совре-
менными учеными (Г.Д. Дмитриев, Г.в. Па-
латкина, л.л. супрунова и др.). систематиза-
ция подходов исследователей к данному во-
просу позволяет выявить ряд ключевых целей 
и задач при подготовке педагога к работе в по-

товка педагога к работе в поликультурном об-
разовательном учреждении (в.в. Мирошни-
ченко, л.ю. зинова, а.а. Терсакова, л.Т. Ткач 
и др.), концепции языкового поликультурно-
го образования (в.М. еремина, П.в. сысоев, 
Т.ю. Тамерьян и др.).

в научной литературе отсутствует универ-
сальное определение поликультурного обра-
зования. Исследователи делают акцент на раз-
ных аспектах данного направления образова-
тельной политики: 

– образование, нацеленное на подготовку 
человека, который способен активно и эффек-
тивно функционировать в поликультурном об-
ществе, понимать и уважать другие культуры 
(в.в. Макаев, з.а. Малькова, л.л. супруно-
ва) [12];

– образование, которое призвано сохра-
нять и развивать многообразные культурные 
ценности, нормы, образцы и формы деятель-
ности с последующей передачей этого богат-
ства подрастающему поколению (а.в. Шафи-
кова) [22];

– инновационное движение, направленное 
на обеспечение равноправия в сфере образова-
ния для всех представителей этнокультурных 
и социальных групп посредством внесения си-
стемных изменений в образовательную среду 
с целью отражения интересов и потребностей 
граждан, не противоречащих закону (Г.в. Па-
латкина) [16];

– образование, которое принимает во вни-
мание национальные и культурные разли-
чия и включает разнообразные типы, моде-
ли и ценностные педагогические ориентации, 
адекватные мировоспритятию и потребно-
стям этнокультурно многообразного населе-
ния (а.Н. Джуринский) [6];

– процесс формирования и развития не-
обходимых умений и навыков, позволяющих 
распознавать различные виды дискриминации 
в обществе и противостоять им, чтобы не до-
пустить повторения подобных случаев в буду-
щем (Г.Д. Дмитриев) [7];

– создание условий, разработка техно-
логий для интеграции человека в мировую 
культуру посредством системы образования 
(М.Н. сираева) [18];

– особый образ мышления, в основе ко-
торого заложены идеи свободы, равенства и 
справедливости; образовательная реформа, 
требующая преобразования традиционной об-
разовательной системы так, чтобы она удо-
влетворяла интересы, образовательные по-
требности и возможности учащихся незави-
симо от идентичностей; междисциплинар-
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включая этнопедагогические особенности 
воспитания, характеристики межгруппового 
взаимодействия;

– учебный материал должен показывать 
самобытные черты, присущие народам, про-
живающим в россии и в мире, при этом выяв-
лять общие элементы традиций, которые спо-
собствуют мирному существованию народов и 
их взаимодействию.

содержание педагогического образова-
ния, направленное на формирование у педаго-
гов готовности решать профессиональные за-
дачи в поликультурной среде, должно способ-
ствовать:

– развитию социокультурной идентифи-
кации педагога как необходимого условия для 
вхождения в поликультурную среду;

– овладению педагогом базовыми поняти-
ями из области поликультурного образования;

– формированию позитивного отношения 
к поликультурному составу класса или груп-
пы учащихся;

– формированию умений, которые состав-
ляют поведенческую культуру мира.

Модернизация педагогического образо-
вания требует разработки нового предметно-
го содержания образовательных программ, ко-
торые должны учитывать не только культур- 
но-образовательные традиции российской и 
зарубежной школы, но и современную куль-
турную, конфессиональную и межэтническую 
политику. Необходимо также интегрировать 
предметную, психолого-педагогическую, ме-
тодическую подготовку с учетом новейших 
научных достижений, взаимосвязи теории и 
практики. 

в процессе поликультурной подготовки 
педагога исследователи (с.а. Павлова [15], 
Н.в. Чекалева [21] и др.) рекомендуют приме-
нять технологии проектного и рефлексивно-
го обучения, технологии критического мыш-
ления. с помощью технологий проектного об- 
учения студенты учатся проводить анализ кон-
кретных педагогических ситуаций, предлагать 
свои подходы к разрешению проблемы без эго-
истических мотивов, выслушивать противопо-
ложное мнение без антипатии к говорящему, 
давать оценку различным вариантам и подби-
рать наиболее подходящий в данном случае с 
обоснованием своего выбора, прогнозировать 
возможные риски при достижении результата. 
Технологии рефлексивного обучения помога-
ют студентам осуществлять рефлексию как в 
устной (вести диалог, дискуссию и т. п.), так 
и в письменной (написание педагогического 
эссе и др.) форме, при этом помнить, что дис-

ликультурной среде. Так, данный процесс под-
готовки должен быть ориентирован на дости-
жение следующих целей:

– развитие планетарного (глобального) со-
знания педагога;

– знание, понимание, умение и владение 
педагогом разными способами ведения диа-
лога (на родном и иностранном языке) с пред-
ставителями различных этносов и культур как 
внутри страны, так и за ее пределами;

– способность педагога к организации сво-
ей профессиональной деятельности и деятель-
ности обучающихся, принимая во внимание 
этнокультурные особенности группы;

– способность педагога к созданию усло-
вий, способствующих овладению обучающи-
мися поликультурными знаниями и умениями 
с целью их эффективного функционирования 
в национальной и мировой культурах.

К задачам поликультурной подготовки пе-
дагога следует отнести:

– овладение педагогом образцами и ценно-
стями родной, общенациональной и мировой 
культур, познание культурно-исторического 
опыта народов разных стран;

– стремление к постоянному профессио-
нальному и личностному развитию с внима-
нием к качествам, которые адекватны потреб-
ностям поликультурного общества;

– умение определяться со своей культур-
ной идентичностью и сохранять ее при актив-
ном инокультурном взаимодействии;

– умение оказывать помощь учащимся в 
определении их культурной идентичности;

– умение критически воспринимать полу-
чаемую информацию;

– желание постоянно совершенствовать 
свои навыки межкультурной коммуникации, 
повышать уровень владения иностранными 
языками; мотивировать воспитанников к из-
учению иностранных языков для того, чтобы 
учащиеся увидели своеобразие родной и дру-
гих культур, тем самым обогащая свою куль-
турную идентичность, формируя навыки меж-
культурного общения.

реализации поставленных задач должно 
способствовать содержание поликультурной 
подготовки педагога, которое также нуждает-
ся в обновлении для соответствия запросам по-
ликультурного общества. отечественные ис- 
следователи (М.с. Полежаева [17], Н.в. Чека-
лева [21] и др.) рекомендуют пересмотреть со-
держание дисциплин педагогического цикла с 
учетом следующих критериев:

– учебный материал должен отражать по-
ликультурные идеи современного общества, 
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имообогащения и взаимообмена опытом и зна-
ниями. Таким образом, процесс поликультур-
ной подготовки педагога является длительным 
и непрерывным, диктует пересмотр целей, за-
дач, содержания педагогического образования 
с учетом запросов современного поликультур-
ного общества.
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прерывная смена образовательных стандар-
тов, введение профессиональных стандартов 
при попытке приблизить российскую систему 
высшего образования к европейской модели, 
не потеряв при этом национальной уникально-
сти, – это далеко не полный перечень факто-
ров, которые оказали как позитивное, так и не-
гативное влияние на качество высшего образо-
вания в целом и педагогического в частности.

Неоднозначность положения педагоги-
ческого образования в россии состоит в том, 
что под вопрос поставлена, во-первых, его са-
моценность как особого «способа» подготов-
ки педагогических кадров; во-вторых, целе-
сообразность овладения профессией педаго-
га в рамках бакалавриата, а затем магистрату-
ры [7]. Такая ситуация привела к значитель-
ному сокращению числа педагогических ву-
зов в россии. По разным данным, сегодня око-
ло 250 вузов реализуют программы по направ-
лению «Педагогическое образование». в связи 
с этим возникает и социальная проблема, свя-
занная с имиджем педагогической профессии 
в российском обществе. в частности, набор на 
педагогические профили подготовки послед-
ние годы в целом по россии не имеет боль-
шого конкурса, а выпускники педагогических 
специальностей либо не идут работать по про-
фессии, либо уходят из профессии после 1– 
2 лет работы.

Позиция государства по данному вопро-
су ясна, руководители государства и орга-
нов управления образованием неустанно го-
ворят о возрастающей роли профессии педа-
гога, ее значимости для воспитания современ-
ных граждан для российского общества. од-
нако отношение самих студентов педагогиче-
ских специальностей к своей будущей профес-
сии и их готовность работать по специально-
сти не всегда очевидны. в поисках ответа на 
данный вопрос Центр мониторинга качества 
подготовки специалистов волгоградского го-
сударственного социально-педагогического 
университета (вГсПу), членом которого яв-
ляется автор статьи, провели лонгитюдное ис-
следование особенностей профессиональной 
самоидентификации студентов педагогиче-
ских специальностей вГсПу.

в основу исследования была положена тео- 
рия заинтересованных сторон [9]. Проекти-
рование мониторингового обследования осу-
ществлялось в соответствии с результатами 
исследований по проблеме мониторинга в сфе-
ре образования [5; 6; 8]. Для разработки анке-

Polycultural  training  of  teachers  –   
an  urgent  problem  of  modern   
higher  school
The article deals with the issue of training teachers 
for working in polycultural educational space. There 
is substantiated the topicality of reconsidering the 
aims, tasks and the content of the pedagogical 
education taking into account the requirements of 
modern polycultural society. There are revealed 
the required polycultural knowledge and skills of 
teachers on the basis of analyzing the works of the 
Russian scientists.
Key words: polycultural education, polycultural 
training of teachers, polyculture, polycultural space, 
critical thinking.
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опроса студентов вГСпу 2008 
и 2018 гг.)*
Проблема профессиональной самоидентифи- 
кации будущих педагогов актуальна в свете 
изменений в законодательной базе системы 
образования, в социальных условиях существо- 
вания педагогической профессии в России. 
Сравнительный анализ анкетирования сту-
дентов педагогических специальностей 2008 
и 2018 гг. позволил выявить тренды в отно-
шении будущих педагогов к их профессии.
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тификация, педагогическое образование, пе-
дагогическая профессия, мониторинг мнений 
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современная система высшего образова-
ния на протяжении многих лет находится в 
процессе непрерывного реформирования. со-
кращение педагогических вузов в стране, не-

* статья публикуется в рамках 1-го Междуна- 
родного психолого-педагогического форума юга рос- 
сии «воспитание личности на основе духовно-нравст- 
венных ценностей, исторических и национально-куль- 
турных традиций народов юга россии».
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причиной поступления стала «легкость» педа-
гогической профессии (1,8 и 1,3%).

среди других вариантов студенты обоих 
поколений называли детскую мечту быть учи-
телем, любовь к детям, продолжение семейной 
традиции. Необходимо отметить, что среди  
современных студентов (2018 г.) распростра-
ненной причиной стала необходимость из- 
учить сам предмет (в частности, иностранный 
язык и историю) для работы в других сферах 
(переводоведение, юриспруденция, экономи-
ческая сфера и пр.). Количество студентов, ко-
торые поступили в педагогический вуз «слу-
чайно», тоже возросло по сравнению с 2008 г., 
однако осталось в пределах статистической 
погрешности.

2. отвечая на вопрос о плюсах работы 
в сфере образования, большинство респон-
дентов выбирали три и более варианта отве-
та. При этом наиболее популярным вариан-
том как в 2008 г., так и в 2018 г. стала «воз-
можность внести личный вклад в формирова-
ние будущих поколений» (44 и 53% соответ-
ственно). Наибольшая статистически значи-
мая разница наблюдается в выборе варианта 
«возможность заниматься любимой наукой» – 
современные студенты в большей степени на-
строены на научную деятельность (48,3% про-
тив 30% в 2008 г.), что может говорить о мо-
тивации современных студентов к продолже-
нию обучения в магистратуре и аспиранту-
ре, а также о дальнейшей карьере вузовского 
преподавателя. вместе с тем необходимо от-
метить, что некоторые студенты в строке сво-
бодных ответов указывали отсутствие каких-
либо плюсов для себя в выборе педагогиче-
ской профессии.

3. в качестве минусов работы в сфере об-
разования большинство опрошенных студен-
тов (66 и 64,9%) указали значительные эмо-
циональные нагрузки, а также слишком боль-
шую занятость во внеурочное время (41 и 
37,1%). следует отметить, что 30,5% совре-
менных студентов как минус рассматривают 
ощущение постоянного контроля со стороны 
администрации и родителей учеников, в то 
время как в 2008 г. этот вариант выбрали толь-
ко 18% респондентов. с учетом результатов 
проведенного фокус-группового интервью мы 
сделали вывод, что такой результат вполне за-
кономерен, поскольку современные требова-
ния к деятельности учителя предполагают ве-
дение объемной документации и более тесное 
взаимодействие с родителями, которым пре-
доставлены широкие возможности для вли-
яния на деятельность школы и конкретно-
го учителя. среди открытых ответов тради-

ты, позволяющей выявить особенности про-
фессиональной самоидентификации студен-
тов, мы обратились к теории самокатегориза-
ции Дж. Тэрнера [11], работам Г. брэйкуэлл [9] 
и др. [5]. 

Для получения эмпирических данных бы- 
ли использованы следующие методы: анкети-
рования, фокус-группового интервью, сопо-
ставительного анализа, статистической обра-
ботки данных. студентам в 2008 г. и в 2018 г. 
была предложена одна и та же анкета, состо-
ящая из семи вопросов. Каждый вопрос анке-
ты предполагал множественный выбор, кро-
ме того, респонденты имели возможность по-
мимо стандартизированных ответов высказать 
свое мнение по каждому вопросу, что дало 
возможность более объективно выявить отно-
шение студентов к педагогической профессии.

Под профессиональной самоидентифика-
цией мы вслед за с.Н. бочкарниковым пони-
маем «процесс формирования позитивного от-
ношения человека к профессии и отождествле-
ние себя с представителями этой профессии» 
[2, с. 148].

в 2008 г. в опросе приняли участие 165 сту- 
дентов 3-го и 4-го курса направления «Педа-
гогическое образование». Подробно результа-
ты данного опроса были описаны в нашей бо-
лее ранней статье [3]. в 2018 г. общее количе-
ство респондентов составило 251 чел., среди 
которых бакалавры 2-го и 3-го курса различ-
ных профилей направления «Педагогическое 
образование». 

сравнительный анализ ответов респон-
дентов в 2008 и 2018 гг. показал, что по боль-
шинству вопросов мнения студентов за 10 лет 
не претерпели серьезных изменений относи-
тельно их будущей профессии (см. таблицу  
на с. 52).

1. анализ ответов студентов о причи-
нах поступления в педагогический вуз пока-
зал, что наиболее распространенной причи-
ной как в 2008 г., так и в 2018 г. стало пони-
мание важного значения педагогической про-
фессии для социального и экономического 
развития общества (33 и 42,4% соответствен-
но). 38,4% студентов, участвующих в опросе в 
2018 г., также отметили востребованность дан-
ной профессии в обществе (в 2008 г. данный 
вариант ответа выбрали 26,8% респондентов). 
Наибольшее расхождение ответов наблюдает-
ся в варианте ответа Позволяет выразить соб-
ственное «я»: 32% в 2008 г. и всего 19,9% в 
2018 г. в результате фокус-группового интер-
вью мы выяснили, что это связано с усилени-
ем стандартизации педагогической деятельно-
сти в последние годы. Наименее популярной 
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гогической профессии в процессе обучения в 
университете, свидетельствуют о позитивной 
динамике положительного отношения – 60,3% 
студентов в 2008 г. и 64,2% студентов в 2018 г. 
ответили, что они поняли социальную значи-
мость профессии. Но при этом 18,4 и 14,6% 
студентов соответственно в своем профессио-
нальном выборе разочаровались. важно от-
метить, что понимание значимости педагоги-

ционно наиболее популярным является ответ 
«низкая оплата труда». Подчеркнем, что в от-
ветах студентов 2018 г. проблема материаль-
ного стимулирования педагогического труда 
заявлена более остро (она проходит сквозной 
нитью в свободных ответах на большинство 
вопросов).

4. ответы студентов на вопрос о том, ка-
ким образом изменилось их отношение к педа-

вопрос 2008 г. 2018 г.
1. вы поступили в педагогический вуз, т. к. профессия педагога:
престижна 3,7% 6,6%
востребована обществом 26,8% 38,4%
легкая 1,8% 1,3%
трудная 5,9% 2,6%
предоставляет возможности для личностного роста 25,4% 29,1%
позволяет выразить собственное «я» 32% 19,9%
имеет важное значение для социального и экономического развития общества 33% 42,4%
2. Какие плюсы вы видите для себя, если будете работать в сфере образования?
возможность и необходимость постоянно совершенствоваться, работать над 
собой 40,8% 49%

ежегодный продолжительный отпуск в летнее время 20% 25,2%
возможность постоянно общаться с молодежью (детьми) 43,8% 45%
возможность внести личный вклад в формирование будущих поколений моей 
страны 44% 53%

возможность заниматься любимой наукой (предметом) 30% 48,3%
3. Какие минусы вы видите для себя, если будете работать в сфере образования?
Практически не будет времени на личную жизнь 19% 19,9%
слишком большая занятость во внеурочное время 41% 37,1%
значительные эмоциональные нагрузки, что может отрицательно сказаться на 
здоровье 66% 64,9%

ощущение постоянного контроля со стороны администрации и родителей 
учеников 18% 30,5%

Мало возможностей для карьерного роста 28,3% 24,5%
4. Каким образом изменилось ваше мнение о педагогической профессии в процессе обучения в 
университете?
Понял(а), что это социально значимая, перспективная профессия, позволяющая 
занять достойное место в обществе 60,3% 64,2%

Понял(а), что ничего хорошего в жизни не достигну, если буду работать в 
сфере образования 18,4% 14,6%

5. Какие ассоциации у вас вызывает словосочетание педагогическая профессия?
уважаемый человек 39% 36,4%
социальная незащищенность 14,7% 11,3%
социальная значимость 36,4% 56,3%
Перспективность 5,5% 6%
скука 4% 2,6%
Творчество 55% 49%
6. педагогическая профессия в россии в последние годы становится:
престижной 55,9% 39,7%
непрестижной 37,5% 47,7%
7. С каким видом профессиональной деятельности, кроме педагогической, вы себя ассоциируете?
вопрос предполагает свободные ответы

Сводные данные анкетирования 2008 и 2018 гг.
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фессиях (кинематограф, дизайн, журналисти-
ка и пр.).

анализ ответов респондентов показал, 
что принципиальные расхождения во мнени-
ях студентов различных поколений выявлены 
лишь по нескольким вопросам. Так, сегодняш-
ние студенты настроены менее оптимистично 
относительно престижности педагогической 
профессии в российском обществе. Несмотря 
на это, они чаще отмечают социальную важ-
ность получаемой профессии, осознавая дис-
сонанс между социальной значимостью педа-
гогической профессии и социальной незащи-
щенностью педагога в россии. анализируя мо-
тивы выбора вуза и специальности / направле-
ния подготовки студентами различных поко-
лений, мы выявили бóльшую прагматичность 
современных студентов, которые рассматри-
вают качественные базовые знания по изуча-
емому предмету как возможность работать в 
других смежных отраслях. 

вместе с тем можно говорить о некотором 
противоречии, которое наблюдается в ответах 
на разные вопросы выпускников одного и того 
же поколения. особенно это несоответствие 
очевидно в опросе 2018 г., когда студенты от-
мечают негативные стороны педагогической 
профессии, такие как ее низкий статус в госу-
дарстве, низкая зарплата и пр., но в то же вре-
мя отмечают, что профессия необходима в со-
временном обществе, она востребована и бла-
городна. этот диссонанс проявляется и в сво-
бодных ответах студентов.

Что касается имиджевой составляющей 
педагогической профессии, то все респонден-
ты оказались солидарны, ассоциируя педаго-
гическую профессию с творчеством, любо-
вью к детям, возможностью постоянного са-
мосовершенствования, благородством. боль-
шинство студентов (более 60% опрошенных) 
также отмечали, что профессия педагога име-
ет большое значение для социального и эконо-
мического развития общества и у них есть воз-
можность внести личный вклад в формирова-
ние будущих поколений.

результаты проведенного исследования 
свидетельствуют о том, что, несмотря на прин-
ципиальные позитивные изменения, происхо-
дящие в системе высшего педагогического об-
разования, процесс профессиональной само-
идентификации студентов протекает в недо-
статочно благоприятных условиях. в частно-
сти, частая смена образовательных стандар-
тов в высшей школе не позволяет студентам 
и преподавателям в полной мере сконцентри-
роваться на мотивационной составляющей пе-
дагогической профессии. вместе с тем можно 

ческой профессии не всегда означает готов-
ность будущих выпускников педагогического 
вуза работать в образовательных организаци-
ях. в ответах часто встречались дополнения, 
где отмечалась неготовность студентов рабо-
тать в образовании при существующем на се-
годняшний день положении педагога в рос-
сийском обществе. Наиболее часто встречаю-
щаяся формулировка: Это достойная, но мало 
уважаемая профессия. вместе с тем в обоих 
опросах встречались комментарии о желании 
работать в школе даже при наличии большо-
го количества минусов педагогического труда, 
т. к. это мое призвание.

5. Что касается ассоциаций студентов со 
словосочетанием педагогическая профессия 
можно отметить, что в 2008 г. самым популяр-
ным ответом был вариант творчество (55%), 
а современные студенты чаще всего ассоции-
руют получаемую профессию со словосочета-
нием социальная значимость (56,3% в 2018 г. 
против 36,4% в 2008 г). вариант уважаемый 
человек выбрали 39 и 36,4% соответственно в 
2008 г. и 2018 г. Таким образом, студенты раз-
ных поколений солидарны, ассоциируя педа-
гогическую профессию с позитивными харак-
теристиками. 

6. анализируя ответы на вопрос о пре-
стижности педагогической профессии, мы на-
блюдаем существенное расхождение во мне-
ниях студентов различных поколений. в 
2008 г. более половины студентов (55,9%) по-
считали, что профессия становится более пре-
стижной, в то время как в 2018 г. около по-
ловины опрошенных (47,7%) отметили сниже-
ние престижа педагогической профессии. сре-
ди свободных ответов чаще всего встречалось 
суждение о том, что статус профессии не ме-
няется в последние годы, несмотря на прово-
димые реформы и официальные заявления со 
стороны государственных деятелей.

7. заключительный вопрос предполагал 
только открытую форму ответа. он был на-
правлен на выявление того, с каким видом 
профессиональной деятельности, кроме педа-
гогической, студенты себя ассоциируют. Наи-
более распространенные ответы можно сгруп-
пировать в тематические блоки: «творчество», 
«социальные профессии», «экономика», «пра-
во», «лингвистика», «наука». отметим, что со-
временные студенты чаще всего видят себя в 
профессиях, связанных с изучаемым предме-
том (изучающие иностранные языки хотели 
бы стать переводчиками; изучающие историю 
и право – юристами). значительное число сту-
дентов обоих поколений независимо от изуча-
емого предмета видят себя в творческих про-



5454

ИзвЕСтИя  вГпу 

* * *
1. Bolotov V.A. Proshloe, nastoyashchee i 

vozmozhnoe budushchee rossijskoj sistemy ocenki 
kachestva obrazovaniya // Vopr. obrazovaniya. 2018. 
№ 3. S. 287–297.

2. Bochkarnikov S.N. Professional’naya samo-
identifikaciya v sfere predprinimatel’stva u studentov 
vuzov: sociologicheskoe issledovanie // Vestn. 
CHelyab. gos. un-ta. Ser.: Filosofiya. Sociologiya. 
Kul’turologiya. 2012. № 4(258). S. 148–153.

3. Efimova E.A. Imidzh professii pedagoga 
glazami studentov pedagogicheskogo vuza // Nauchnoe 
tvorchestvo XXI veka: materialy ezhegodnoj Vseros. 
nauch. konf. Krasnoyarsk: NIIC:, 2009. S. 121–124.

4. Myalkina E.B. Diagnostika kachestva 
obrazovaniya v vuze // Vestn. Minsk. un-ta. 2018. T. 7. 
№ 3. doi.org/10.26795/2307-1281-2019-7-3-4. 

5. Perinskaya N.A. Professional’naya identich-
nost’ // Encikl. gumanit. nauk. 2018. № 2. S. 209–211. 

6. Soloduhin K.S. Razrabotka metodologii 
strategicheskogo upravleniya vuzom na osnove teorii 
zainteresovannyh storon: avtoref. dis. … d-ra ekonom. 
nauk. M., 2011.

7. Havenson T.E., Koroleva D.O., Lukina 
A.A. Aktory obrazovatel’nyh innovacij: cennosti i 
motivaciya / nauch. red. V.A. Bolotov. M.: NIU VSHE, 
2018. T. 6. Vyp. 21.

8. Chistyakova V.A. Bulavin V.V. K vopro-
su ob upravlenii kachestvo obrazovaniya v vuze 
s ispol’zovaniem rezul’tatov monitoringa udovlet-
vorennosti studentov usloviyami obucheniya // 
Informaciya i obrazovanie: granicy kommunikacij. 
2018. № 10(18). S. 37–39.

Professional  identity  of  students   
in  pedagogical  universities   
(comparative  analysis  of  the  students’ 
questionnaire  in  Volgograd  State  Socio-
Pedagogical  University  in  2008  and  2018)
The article deals with the issue of professional 
identity of future teachers that is considered to be 
an urgent one in the context of changes in the legal 
framework of the educational system and in the 
social conditions of the existence of the pedagogical 
profession in Russia. The comparative analysis of 
the questionnaire of the students of the pedagogical 
program in 2008 and 2018 allowed to reveal some 
tendencies in the attitude of future teachers to their 
profession.

Key words: professional identity, pedagogical 
education, pedagogical profession, monitoring of 
students’ opinions.

(статья поступила в редакцию 28.08.2019)

говорить о достаточно медленной качествен-
ной трансформации всей системы высшего пе-
дагогического образования. Требуется значи-
тельный временной промежуток для того, что-
бы будущие педагоги осознали эти трансфор-
мации, почувствовали, что значимость педаго-
гической профессии не только провозглаше-
на, а реальный статус педагога в обществе су-
щественно повысился. Кроме того, необходи-
ма целенаправленная работа педагогических 
коллективов вузов по созданию условий для 
успешной профессиональной самоидентифи-
кации будущих педагогов.
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профессиональной деятельности, востребова-
ны во всех отраслях современного народного 
хозяйства. в этой связи Концепция модерни-
зации российского образования на период до 
2020 г. нацелена на воспитание соответствую-
щих кадров в условиях высшей школы [6], ко-
торое должно осуществляться, согласно ука-
зу Президента рф «о стратегии государствен-
ной национальной политики российской фе-
дерации на период до 2025 года» [10], на осно-
вах толерантности и гармонизации межнацио-
нальных отношений. 

Кроме того, формируя современный кад- 
ровый потенциал, необходимо учитывать ве-
дущие принципы национальной языковой по-
литики, определенные Национальной доктри-
ной образования в российской федерации до 
2025 г. [9], а также принимать во внимание 
особенности внутренней языковой политики 
того учебного заведения, в котором осущест-
вляется обучение [4].

Необходимо отметить, что в настоящее 
время существует много разработанных про-
фессионально ориентированных программ 
и спецкурсов по дисциплине «Иностранный 
язык» для студентов всевозможных направ-
лений и профилей подготовки разных типов 
учебных заведений. активно проводятся при-
кладные исследования по формированию ино-
язычной компетенции обучающихся высшей 
школы в рамках требований федерального го-
сударственного стандарта (Н.И. алмазова, 
Т.а. баранова, л.П. халяпина [1]; е.Г. Тарае-
ва [13]). 

в отечественных и зарубежных источни-
ках появляются интересные научные публи-
кации, посвященные различным проблемам 
мультилингвизма и формированию мульти-
лингвальной личности учащихся в средней и 
высшей школе (Н.в. барышников [3], о.К. ба-
кловская, П.ю. Петрусевич [2], Н.в. евдоки-
мова [5], Т.а. лопарева [7], л.М. Малых [8], 
а.а. Прохорова [12], е.М. Плюсина, е.а. Шал- 
гина, с.в. Шустова [11] и др.).

Несмотря на то, что существуют теоре-
тические предпосылки и практический опыт 
формирования мультилингвальной компетен-
ции в условиях средней и высшей школы, си-
стемная работа в указанном направлении от-
носительно обучающихся технического вуза 
практически не ведется. в частности, не опре-
делены составляющие системы мультилинг-
вального обучения, а также ее место в системе 

А.А. ПрОхОрОВА 
(иваново)
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Представлены обоснования для рассмотрения 
мультилингвального обучения в качестве со-
ставляющей процесса профессиональной под-
готовки будущих инженеров. Разработан ал-
горитм реализации системы мультилингваль-
ного обучения студентов технического вуза 
во взаимосвязи и взаимозависимости базовых 
слагаемых.

Ключевые слова: мультилингвизм, мультилинг-
вальное обучение, мультилингвальный подход, 
мультилингвальная коммуникативная компе-
тенция, мультилингвальный инженер.

введение. актуальность настоящего ис-
следования обусловлена новыми требования-
ми к выпускнику технического вуза в контек-
сте процветающей глобализации и интернаци-
онализации профессиональной деятельности. 
увеличение спроса на многоязычных инжене-
ров объясняется ростом совместных предпри-
ятий и международных проектов в области ин-
женерного дела и возникшей по этой причи-
не потребностью в межкультурном общении 
и решении разноязычных коммуникативных 
задач в ходе личного, делового и профессио-
нального взаимодействия с представителями 
стран-партнеров.

в условиях взаимодействия российской и 
зарубежных образовательных систем термин 
многоязычие стал часто заменяться поняти-
ем «мультилингвизм», включающим в себя, с 
одной стороны, способы обеспечения досту-
па к многочисленным достижениям мировой 
культуры, науки и техники, с другой – способы 
использования английского и других, конку-
рирующих с ним языков для разрешения меж- 
этнических и межкультурных конфликтов, 
создания условий для установления диалога, а 
также построения коммуникативных мостов в 
условиях «недиалога культур». 

работники, обладающие сформированной 
мультилингвальной компетенцией, умеющие 
интегрировать ее в структуру собственной 

© Прохорова а.а., 2019
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ется межкультурная коммуникация. овладе-
ние ключевыми компонентами иноязычной 
коммуникативной компетенции каждого из- 
учаемого языка (базового иностранного языка, 
второго иностранного языка, третьего и после-
дующих иностранных языков) способствует в 
дальнейшем формированию не просто муль-
тилингвальной, а мультилингвальной комму-
никативной компетенции. 

общей профессиональной подготовки, не раз-
работан алгоритм формирования мультилинг-
вальной компетенции будущих представите-
лей технической интеллигенции и др.

Сущность и специфика процесса муль-
тилингвального обучения будущих инже-
неров. Инженерная деятельность в основном 
связана с интеллектуальным обеспечением 
процессов создания и эксплуатации тех видов 
искусственных систем, которые востребова-
ны в современном техногенном обществе. 
учитывая масштабы и темпы технологиза-
ции, компьютеризации, автоматизации, циф-
ровизации современного общества, потреб-
ность в специалистах технических направле-
ний стремительно возрастает как в россии, 
так и за рубежом. в этой связи инженерное 
дело представлено широким перечнем специ-
альностей и направлений подготовки, коли-
чество которых в настоящее время преобла-
дает над медицинскими, сельскохозяйствен-
ными, общественными, педагогическими, гу-
манитарными и другими специальностями и 
направлениями.

однако содержание данной статьи вклю-
чает не только анализ взаимообусловленных 
факторов, влияющих на зарождение идеи 
мультилингвального подхода к обучению 
студентов технических специальностей ино-
странным языкам. Данное исследование со-
держит обоснования к рассмотрению муль-
тилингвального обучения в качестве состав-
ляющей процесса профессиональной подго-
товки будущих инженеров, благоприятству-
ющей развитию их готовности и способно-
сти к взаимодействию в условиях разноязыч-
ных ситуаций межкультурной коммуникации 
при использовании освоенных иностранных  
языков. 

овладение мультилингвальной компетен-
цией, определяемой в качестве цели мульти-
лингвального обучения, позволяет будущим 
инженерам не только войти в мировое профес-
сиональное и академическое пространство, но 
и достойно конкурировать в нем с выпускни-
ками зарубежных вузов одноименной отрасли 
народного хозяйства. 

Представляется логичным предположить, 
что для формирования вышеупомянутой ком-
петенции обучающимся следует в первую оче-
редь иметь прочные знания родного языка и 
свободно на нем общаться. Кроме того, необ-
ходимо освоить базовые субкомпетенции, вхо-
дящие в структурный состав иноязычной ком-
петенции, важным спутником которой явля-

рис. 1. Композитный состав мультилингвальной 
коммуникативной компетенции
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компетенция

ИКК
ИЯ1

ИКК
ИЯ2

ИКК
ИЯ3

ИКК
ИЯ4

рис. 1 наглядно демонстрирует композит-
ный состав конструкта «мультилингвальная 
коммуникативная компетенция», где ИКК яв-
ляется сокращенной формой иноязычной ком-
муникативной компетенции, а Ия обозначает 
иностранный язык, в рамках которого она фор-
мируется. Примечательно, что лингвистиче-
ским мостом, соединяющим иноязычные ком-
муникативные компетенции, является исход- 
ный (родной) язык, исполняющий роль свое- 
образной лингвистической орбиты, по кото-
рой осуществляется движение наращиваемых 
компетенций обучающихся.

знания, умения и практический опыт, на-
капливаемые студентами в процессе освоения 
коммуникативной компетенции каждого но-
вого иностранного языка, приумножают куму-
лятивный потенциал способностей к осущест-
влению мультилингвального общения, други-
ми словами, к использованию полного ком-
плекса мультилингвальных ресурсов лично-
сти. 
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ным языкам и состояние сопряженных наук, 
а также принимая во внимание потребности 
личности обучающегося, можно заключить, 
что важным слагаемым системы мультилинг-
вального обучения является мотивационно-
потребностный блок. 

обобщение научно-методических знаний, 
применяемых в логике обучения иностранным 

алгоритм реализации системы муль-
тилингвального обучения в техническом 
вузе. учитывая обстоятельства, обуславлива-
ющие генезис методики мультилингвального 
обучения, которые включают потребности го-
сударства, общества, профессионального со-
общества, задачи, которые они ставят, накоп- 
ленный опыт в области обучения иностран-

рис. 2. алгоритм реализации мультилингвального обучения во взаимосвязи 
и взаимозависимости его слагаемых
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Из вышесказанного следует, что мульти-
лингвальная среда является составляющей об-
разовательного пространства вуза и образует 
отдельную подсистему общей системы обуче-
ния в техническом вузе. она складывается из 
таких компонентов, которые располагаются в 
учебно-педагогическом блоке на уровне взаи-
модействия преподавателя и обучающегося. в 
этой связи имеют значение не только учебные 
отношения между преподавателем и обучаю-
щимся студентом, но и их личностные особен-
ности, качество оценок друг друга и т. п. 

Кроме того, важен такой компонент, как 
материально-техническая база мультилинг-
вального учебно-воспитательного процесса, 
а также обучающие технологии (в том чис-
ле ИКТ-технологии), которые применяются 
в процессе формирования мультилингваль-
ной коммуникативной компетенции обучаю-
щихся. Немаловажную роль играет также ме-
неджмент учебно-воспитательного процесса и 
контроль над ним. 

становится очевидным, что система фор-
мирования мультилингвальной коммуника-
тивной компетенции складывается не только 
из «взаимосодействующих блоков», но и из от-
ношений внутри них и между ними. На рис. 2 
наглядно продемонстрирован алгоритм реали-
зации системы мультилингвального обучения 
во взаимосвязи и взаимозависимости его сла-
гаемых.

выводы. Подводя итоги нашего исследо-
вания, следует подчеркнуть, что реализуемая в 
техническом вузе концепция мультилингваль-
ного обучения влечет за собой начало ново-
го типа учебно-воспитательного процесса по 
иностранному языку и его ограниченной во 
времени и законченной по содержанию и спо-
собу построения единицы – занятия. Данный 
процесс предполагает:

– во-первых, взаимодействие и сотворче-
ство преподавателя-мультилингва и обучаю-
щегося; диалогичность и переход от препода-
вательской деятельности к мультилингваль-
ной коммуникативно-познавательной деятель-
ности обучающегося; 

– во-вторых, самостоятельное эффектив-
ное использование изучаемых языков для ре-
шения личных и профессиональных проблем 
на основе имеющегося опыта мультилингваль-
ного общения; выход в область «смысла» и 
«содержания» межкультурного общения

– в-третьих, самооценку и саморефлек-
сию, открытие нового мультилингвального 
знания, а также творчество на языках и с по-
мощью языков. 

языкам в техническом вузе, состоящих из со-
временных концепций, теорий и методов об-
учения, подходов и моделей обучения ино-
странным языкам в высшей школе, осмысле-
ние их с позиции мультилингвального подхо-
да и выстраивание представлений о мульти-
лингвальном учебно-воспитательном процес-
се в техническом вузе составляют методико-
педагогический блок. 

Мультилингвальный учебно-воспитатель-
ный процесс в техническом вузе и его основ-
ные составляющие (преподаватель, обучаю-
щийся, материальные средства обучения, из-
бираемые образовательные технологии и др.) 
в своем единстве и «взаимосодействии» (тер-
мин Н.Д. Гальсковой) образуют важную под-
систему общей системы обучения иностран-
ным языкам в высшей школе, представляю-
щую в нашем исследовании учебно-препода-
вательский блок.

Данные блоки в совокупности связей во-
площают идею мультилингвального подхода 
к обучению иностранным языкам, вследствие 
чего обновляются цели и содержание лингви-
стического обучения в техническом вузе, мо-
дернизируются методы и принципы обучения. 
Кроме того, применяются новые мультилинг-
вальные средства (учебники, учебные пособия 
и пр.) и организационные формы обучения 
(мультилинвальные занятия / элементы заня-
тий), что ведет к реструктуризации учебного 
процесса по обучению иностранным языкам и 
к новым взаимоотношениям в тандеме «препо-
даватель – обучающийся».

следующим важным вопросом, который 
требует рассмотрения, является формирова-
ние особой образовательной среды в услови-
ях технического вуза, интерпретируемой как 
мультилингвальная. Данная среда представ-
ляет собой совокупность внешних и внутрен-
них условий, в которых протекает учебно-
воспитательный мультилингвальный процесс. 
очевидно, что она создается преподавателем-
мультилингвом, который ориентируется на 
образовательные стандарты, образовательную 
программу того или иного направления под-
готовки обучающихся, а также на учебную 
программу по обучению иностранным язы-
кам. Кроме того, важными вспомогательны-
ми элементами здесь выступают материально-
технические средства, многоязычные учебные 
материалы, а также формы организации ауди-
торных и внеаудиторных занятий при мульти-
лингвальном типе взаимодействия с обучаю-
щимися. 
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ными возможностями здоровья (овз) этот во-
прос приобретает особое звучание. Педагоги-
ческий вуз призван оказать помощь таким вы-
пускникам в их профессиональном становле-
нии, подготовить обучающихся к жизни и тру-
ду в конкурентном обществе.

Получение высшего образования обеспе-
чивает лицам указанной категории условия 
для максимальной самореализации, способст- 
вует повышению их социального статуса и 
защищенности. Педагогический вуз не толь-
ко готовит выпускников к самостоятельной 
трудовой деятельности, но и осуществляет их 
адаптацию к сфере профессиональных отно-
шений благодаря социальной реабилитации в 
ходе обучения. вместе с тем обучение в вузе 
будет бессмысленным, если не будут решены 
вопросы трудоустройства выпускников обо-
значенной категории. Таким образом, необ-
ходимость решения указанных задач опреде-
ляет следующие направления деятельности 
педагогического вуза: во-первых, это созда-
ние условий для становления профессионала, 
конкурентоспособного на рынке труда; во-
вторых, трудоустройство выпускников.

анализ работ современных отечествен-
ных специалистов (К.а. абульханова-слав-
ская, Т.в. Кудрявцев, ю.П. Поваренков, 
е.а. Климов и др.), обратившихся к тем или 
иным аспектам проблемы профессионально-
го становления и развития личности, позво-
ляет сформулировать наиболее общее поня-
тие, отображающее основные характеристи-
ки этого процесса. в Концепции формиро-
вания и функционирования системы содей-
ствия трудоустройству выпускников учреж-
дений профессионального образования, при-
нятой Министерством образования и науки 
рф в 2009 г., дано определение понятия «тру-
доустройство»: трудоустройство – система 
мероприятий, проводимая государственны-
ми органами, общественными организаци-
ями, а также специализирующимися на ока-
зании данной услуги предприятиями в целях 
содействия населению в поиске, направлении 
и устройстве на работу в соответствии с при-
званием, способностями, профессиональной 
подготовкой, образованием и с учетом обще-
ственных потребностей [4].

Наличие у студента серьезных отклоне-
ний в здоровье значительно влияет на воз-
можность выполнения им тех или иных ви-
дов профессиональной деятельности. Инте-
рес подростка с овз к педагогической про-

Multilingual  education  as  a  component 
of  the  process  of  professional  training   
of  students  in  technical  universities
The article deals with the substantiations for des- 
cribing multilingual education as a component of the 
process of professional training of future engineers. 
There is developed the algorithms of implementing 
the system of multilingual education of students 
in technical universities with interrelation and 
interdependence of basic components.

Key words: multilingualism, multilingual education, 
multilingual approach, multilingual communicative 
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прОФЕССИОнаЛьнОЕ 
развИтИЕ И труДОуСтрОйСтвО 
СтуДЕнтОв пЕДаГОГИЧЕСКОГО 
вуза С ОГранИЧЕннымИ 
вОзмОжнОСтямИ зДОрОвья*

Освещается проблема профессионального 
развития и трудоустройства студентов пе-
дагогического вуза с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Анализируются теорети-
ческие и практические аспекты деятельно-
сти вуза, направленной на оказание содей-
ствия лицам данной категории в профессио-
нальном самоопределении, профессиональном 
развитии, трудоустройстве и построении ка-
рьеры. Представлены возможные пути реше-
ния этих проблем на примере деятельности 
Мордовского государственного педагогиче-
ского института имени М.Е. Евсевьева.

Ключевые слова: студенты с ограниченными 
возможностями здоровья, профессиональное 
развитие, трудоустройство, педвуз.

одним из показателей эффективной дея-
тельности педагогического вуза является кри-
терий востребованности его выпускников на 
рынке труда. в отношении лиц с ограничен-

* статья публикуется в рамках 1-го Междуна- 
родного психолого-педагогического форума юга рос- 
сии «воспитание личности на основе духовно-нравст- 
венных ценностей, исторических и национально-куль- 
турных традиций народов юга россии».
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работа, направленная на оказание помо-
щи лицам с овз в их профессиональном само-
определении, начинается с общения с потен-
циальными абитуриентами. в 2015–2017 гг. 
с.в. архиповой, е.в. барцаевой, о.в. боб-
ковой, е.в. золотковой, М.а. лаврентьевой, 
Н.в. рябовой было проведено исследование, 
в рамках которого было организовано анкети-
рование учащихся выпускных классов, имею-
щих ограниченные возможности здоровья (в 
исследовании приняли участие школьники об-
щеобразовательных организациях г. саранска 
и старшеклассники саранской общеобразова-
тельной школы-интерната для детей с наруше-
ниями слуха). 

результаты исследования позволили вы- 
явить ряд проблем профессионального само- 
определения опрошенных: во-первых, неадек-
ватная оценка собственных возможностей и 
особенностей старшеклассниками с инвалид-
ностью и овз, обучающимися в условиях ин-
клюзивной практики; во-вторых, недостаточ-
ное владение ими информацией о возможно-
стях профессиональной подготовки лиц с ин-
валидностью и овз в регионе; в-третьих, не-
достаточная активность в выборе дальнейше-
го жизненного пути, несформированность тру-
довой установки у старшеклассников специ-
альной школы [8, p. 311]. остановимся на воз-
можных путях решения этих проблем на при-
мере деятельности МГПИ.

Профориентационная деятельность МГПИ 
с абитуриентами с овз осуществляется по 
следующим направлениям: диагностика, кон-
сультирование, информирование. Так, в рам-
ках дней открытых дверей, проводимых в 
вузе, проходят индивидуальные собеседова-
ния со старшеклассниками, учащимися вы-
пускных классов и их родителями. обуча-
ющие получают полную информацию о на-
правлениях и профилях подготовки, услови-
ях обучения, об особенностях труда в интере-
сующей их сфере профессиональной деятель-
ности и тех требованиях, которые она предъ-
являет к работнику, о возможностях дальней-
шего трудоустройства. 

важной частью таких мероприятий явля-
ется диагностика профессиональной направ-
ленности и способностей потенциальных 
абитуриентов. большое значение придается 
индивидуальному консультированию в ходе 
профориентационных мероприятий, прово-
димых преподавателями вуза непосредствен-
но в школах (например, «Диагностика про-
фессиональной направленности», профкон-

фессии, желание связать с ней свое будущее 
требуют внимательного отношения и тщатель-
ного учета имеющихся особенностей психо-
физического развития. в связи с этим особую 
значимость приобретает своевременное оказа-
ние помощи в адекватном профессиональном 
самоопределении и развитии. 

Необходимо подчеркнуть тот факт, что ор-
ганами государственного управления на раз-
личных уровнях принимаются соответству-
ющие меры в этом направлении. Так, в июле 
2016 г. распоряжением Правительства рф от 
№ 1507-р был утвержден план мероприятий по 
реализации в субъектах рф программ сопрово-
ждения инвалидов молодого возраста при по-
лучении ими профессионального образования 
и содействия в последующем трудоустройстве 
на 2016–2020 гг. [6]. однако практическая реа-
лизация обозначенных в нем мероприятий тре-
бует поиска новых способов решения задач со-
действия профессиональному становлению и 
трудоустройству лиц с овз. в этой связи педа-
гогическим вузам предстоит решить пробле-
мы содействия, во-первых, профессионально- 
му развитию студентов с овз, во-вторых, тру-
доустройству выпускников вуза, имеющих 
ограниченные возможности здоровья.

решение обозначенных проблем отчасти 
зависит от понимания того, сколько таких сту-
дентов обучается в вузе. Поэтому обратимся к 
статистике. Число студентов обозначенной ка-
тегории в Мордовском государственном педа-
гогическом институте имени М.е. евсевьева 
(МГПИ) невелико. за три года целенаправлен-
ной работы в этом направлении в вузе обучал-
ся 21 студент указанной категории.

стратегия организации работы со студен-
тами и выпускниками данной категории опре-
деляется профилем вуза и контингентом об- 
учающихся. Численный перевес в пользу сту-
дентов, не имеющих особых образовательных 
потребностей, обусловливает инклюзивный 
подход к работе с такими студентами. они об-
учаются в обычных академических группах, 
что также является важным фактором их со-
циальной адаптации. основные этапы работы 
вуза с абитуриентами и обучающимися рас-
сматриваемой категории представлены следу-
ющим образом: 

1) профориентационная работа на дову-
зовском этапе; 

2) профориентационная работа с абитури-
ентами; 

3) содействие профессиональному станов-
лению обучающихся с овз на этапе обучения; 

4) работа со студентами выпускных кур-
сов.
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6) реализация комплекса мероприятий, на-
правленных на повышение уровня общеобра-
зовательной подготовки абитуриента с овз 
и инвалидностью, адаптацию его к процессу 
профессионального обучения (подготовитель-
ные курсы – «Малая школьная академия», в 
том числе выездные курсы лекций, читаемые 
преподавателями в районах республики; заня-
тия с психологами по подготовке к сдаче еГэ).

Комплексная реализация подобных ме-
роприятий позволяет уже на начальном этапе 
правильно сориентировать абитуриентов ука-
занной категории, что способствует в дальней-
шем их большей заинтересованности и успеш-
ности в процессе обучения, успешной адапта-
ции в студенческом коллективе. 

следующий этап работы направлен на со-
действие профессиональному становлению об- 
учающихся с овз – это социальное, психоло- 
го-педагогическое сопровождение.

На этапе адаптации в вузе у таких студен-
тов могут возникать различные проблемы. 

1. Некоторые первокурсники проявля-
ют пассивность, повышенную тревожность и 
мнительность, склонность к переоценке труд-
ностей и недостаточную уверенность в своих 
возможностях, чрезмерную заботу о собствен-
ной безопасности, излишнее стремление избе-
гать ошибок и неприятностей. 

2. обучающиеся демонстрируют недоста-
точный уровень критичности в процессе оцен-
ки и выбора стратегии собственного поведе-
ния в различных жизненных ситуациях, склон-
ность к фиксации негативного опыта, страхам 
перед новой обстановкой и окружением.

Исследователи е.в. аржаных, о.а. Гур-
кина, а.М. Терехова пишут, что у студентов 
с особыми образовательными потребностями 
отмечаются два противоположных варианта 
отношения к собственной инвалидности. в за-
висимости от выбора одного из них они опре-
деляют свою позицию в среде вуза. 

в первом случае наличие инвалидности 
скрывается, и к студенту предъявляются те же 
требования, что и к другим обучающимся. Им 
сопровождение и помощь в образовательном 
процессе оказывается только с их согласия 
(например, в выборе места прохождения прак-
тики) при наличии соответствующего запроса 
с их стороны.

во втором случае инвалидность афиши-
руется, что делается с целью сохранения раз-
личных льгот и прав. в этой ситуации важ-
но не только обеспечение таких обучающих-
ся специальными условиями, но и формирова-

сультации для выпускников и их родителей, 
проводимые преподавателями кафедрами 
психологии, специальной и прикладной пси-
хологии). 

Преподаватели вуза являются постоян-
ными участниками мероприятий по его пре-
зентации в районах республики Мордовия – 
встреч с администрацией районов, учащими-
ся общеобразовательных организаций и их 
родителями. в ходе данных встреч потенци-
альные абитуриенты получают информацию 
о реализуемых в вузе направлениях подготов-
ки; льготах, предоставляемых при поступле-
нии особой категории обучающихся, специ-
альных условиях (материально-технических, 
кадровых, социальных), которые обеспечива-
ет вуз студентам, имеющим проблемы со здо-
ровьем. Подобная работа проводится и с об- 
учающимися среднего профессионального 
образования.

следующим этапом работы по оказанию 
помощи лицам рассматриваемой категории в 
их профессиональном самоопределении явля-
ется профориентационная работа с абитуриен-
тами на этапе поступления в педагогический 
институт. На данном этапе вузом решаются 
следующие задачи: 

1) осуществление профессионального кон-
сультирования подростков с овз в момент их 
первоначального обращения в приемную ко-
миссию вуза; 

2) реализация мероприятий по профотбо-
ру абитуриентов с овз на определенный про-
филь подготовки: диагностика и объективная 
оценка качеств личности, физических и психи-
ческих характеристик потенциального студен-
та; установление уровня и качества имеющих-
ся знаний, умений, навыков – базовых для вы-
бранного профиля, выявление способностей к 
обучению; 

3) прогнозирование перспектив и успеш-
ности обучения абитуриента по определенно-
му профилю; 

4) содействие профессиональному само- 
определению личности, осуществление проф- 
подбора; 

5) подготовка индивидуального образова-
тельного маршрута (разработка адаптирован-
ных образовательных программ и индивиду-
альных учебных планов, обеспечивающих до-
ступность обучения по избранному профилю 
для абитуриента с овз и инвалидностью опре-
деленной нозологии) и программы содейст- 
вия профессиональному становлению обуча-
ющегося; 
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Изучение этих дисциплин осуществляет-
ся в соответствии с личным выбором студен-
та, с учетом его потребностей и имеющихся 
затруднений. это позволяет индивидуализи-
ровать обучение и выстроить для него инди-
видуальный образовательный маршрут. в вузе 
идет работа по решению вопросов, связанных 
с реализацией программ сопровождения лиц с 
овз и инвалидностью. 

с этой целью создано такое подразделе-
ние, как ресурсный центр интегрированного 
образования. в структуре данного центра име-
ются специалисты, обеспечивающие процесс 
психолого-педагогического и тьюторского со-
провождения особых студентов, а также ока-
зывающие консультативную помощь препода-
вателям в работе с такими обучающимися. в 
частности, специалистами ресурсного центра 
реализуются курсы повышения квалификации 
для преподавателей МГПИ, которые готовят 
профессорско-преподавательский состав и со-
трудников вуза к работе с этой категорией об-
учающихся.

Переходя к вопросу трудоустройства вы-
пускников с инвалидностью и овз, скажем, 
что в 2015/16 уч. г. выпускниками вуза ста-
ли 4 студента данной категории. Трое из них 
были трудоустроены по специальности в об-
разовательные организации республики Мор-
довия. одна из выпускниц поступила в маги-
стратуру МГПИ. в 2016/17 уч. г. обучение в 
вузе также завершили 4 студента с овз и ин-
валидностью. Двое выпускников трудоустро-
ены по специальности, двое продолжают об- 
учение в магистратуре МГПИ. результаты 
трудоустройства выпускников, имеющих ин-
валидность и овз, являются объектом при-
стального внимания администрации факуль-
тетов и отдела социальной работы института.

особое внимание этой категории обуча-
ющихся уделяется на выпускных курсах. По-
скольку численность таких выпускников не-
велика, мы имеем возможность индивидуаль-
но работать с каждым из них, организовывать 
их участие в комплексе мероприятий вуза, на-
правленных на содействие трудоустройству и 
планирование карьеры выпускников. 

Необходимо отметить, что у значитель-
ной части таких обучающихся ограничение 
возможностей здоровья обусловлено общи-
ми заболеваниями. у них нет потребности в 
особых образовательных условиях и в специ-
альных условиях профориентационной рабо-
ты, что приравнивает их к «обычным» студен-
там. в отношении таких выпускников реали-

ние у них более зрелого и ответственного от-
ношения к своему положению в среде обра-
зовательной организации и в профессиональ-
ной сфере. здесь особенно велика роль курато-
ров академических групп, которые непосред-
ственно общаются с обучающимися не толь-
ко в учебное время, но и в рамках социально-
культурной работы [2]. с целью социально-
го сопровождения обучающихся данной кате-
гории, их включения в социокультурное про-
странство вуза, содействия дальнейшему тру-
доустройству в вузе создан волонтерский от-
ряд «росток доброты». 

успешность процесса профессионально-
го становления студентов с овз, возникнове-
ние и поддержание у них стремления к саморе-
ализации в профессии в значительной степени 
определяются созданием условий, обеспечи-
вающих доступность обучения. важнейшим 
из них является разработка образовательных 
программ, адаптированных для студентов с 
овз, с учетом их психологических особенно-
стей и индивидуальных физических возмож-
ностей. При возникновении затруднений у об-
учающихся использование соответствующих 
программ позволяет сгладить вызывающие их 
нарушения развития и обеспечить достижение 
необходимого уровня социальной адаптации 
студентов рассматриваемой категории.

факультетами вуза разработаны адаптиро-
ванные образовательные программы высшего 
образования по направлениям подготовки для 
студентов с овз всех нозологических групп, 
представленных в вузе. в содержание про-
грамм включены адаптационные модули, реа-
лизация которых в образовательном процессе 
позволяет формировать у студентов компетен-
ции, обеспечивающие их успешность в учеб-
ной деятельности. Данные программы способ-
ствуют профессиональной самореализации 
обучающихся, повышают их конкурентоспо-
собность на рынке труда. 

Компетенции, формируемые в рамках из-
учения адаптационных дисциплин (модулей), 
представлены следующим образом: способ-
ность к самоорганизации учебной деятельно-
сти, в том числе с использованием информаци-
онных и коммуникативных технологий с уче-
том ограничений здоровья обучающихся; спо-
собность выстраивать межличностное взаимо-
действие с учетом ограничений здоровья об-
учающихся; способность адаптироваться к 
различным жизненным и профессиональным 
условиям с учетом ограничений здоровья об-
учающихся.
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ных групп, которые обучают студентов со-
ставлению резюме, подготовке к собеседова-
нию, самопрезентации и др. Наиболее эффек-
тивной формой проведения подобной работы 
являются тренинги и мастер-классы.

выпускники посещают мероприятия об-
щегородского уровня, например ярмарку ва-
кансий, где восполняют дефицит информации 
о порядке и возможностях трудоустройства в 
регионе, о наиболее востребованных и кон-
курентоспособных профессиях, об имеющих-
ся вакансиях. При проведении подобных ме-
роприятий с обучающимися, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья, проводят-
ся индивидуальные консультации, в процес-
се которых каждый выпускник может полу-
чить адресную помощь (например, в составле-
нии резюме, обучении эффективным способам 
самопрезентации, адаптации к трудовому кол-
лективу).

следует отметить, что ориентированность 
выпускников с овз и инвалидностью на до-
стижение результата при поиске работы, нали-
чие у них стремления самостоятельно выстра-
ивать свой жизненный путь в значительной 
степени влияют на успешность трудоустрой-
ства. в процессе работы со студентами дан-
ной категории преподаватели вуза стараются 
сформировать у них понимание того, что для 
них работа – это больше чем просто источник 
заработка, это еще и расширение границ жиз-
ненного пространства.

Тем не менее сразу после окончания вуза 
часть выпускников с овз не ощущает потреб-
ности в трудоустройстве. важная роль в фор-
мировании у них правильной мотивации отво-
дится психологам, осуществляющим сопро-
вождение таких студентов. одним из важных 
направлений этой деятельности является ра-
бота с семьями обучающихся. с родителями 
студентов поддерживается постоянный кон-
такт администрацией факультетов, курато-
рами групп. благодаря этому у большинства 
выпускников с инвалидностью формируется 
установка на самостоятельность, трудовая мо-
тивация, поддерживается активное стремле-
ние к профессиональной самореализации. 

важную роль в процессе выбора будуще-
го места работы для выпускников с овз и ин-
валидностью играет прохождение ими произ-
водственной практики. Именно место ее про-
хождения, выбранное с учетом особых потреб-
ностей практиканта, в большинстве случаев 
становится местом его последующего трудо-
устройства. однако основными источниками 

зуется общая программа содействия трудо- 
устройству.

Процесс трудоустройства людей с инва-
лидностью имеет ряд особенностей, обуслов-
ленных многоаспектностью его законодатель-
ного регулирования. эта специфика должна 
быть учтена работодателями, самими соиска- 
телями, а также службами, занимающимся 
трудоустройством выпускников. одним из 
ключевых условий успешности этого процес-
са является информированность студентов с 
овз об имеющихся у них правах и льготах. в 
качестве другого важного условия может быть 
обозначена сформированность у самих соис-
кателей с овз компетенций, выражающихся в 
способности ориентироваться на рынке труда, 
знать и применять способы поиска работы и 
отбора предложений [2].

в нашем вузе используются различные 
формы работы со студентами рассматрива-
емой нами категории на выпускных курсах 
(встречи работодателей со студентами вы-
пускных курсов, индивидуальные собеседова-
ния с работодателями и сотрудниками центра 
трудоустройства, тренинги, мастер-классы, 
ярмарки вакансий, консультации для родите-
лей и др.). в МГПИ проходят встречи работо-
дателей со всеми студентами выпускных кур-
сов, на которых обсуждаются вопросы трудо-
устройства. в рамках подобных мероприятий 
проводятся индивидуальные собеседования 
выпускников с овз с представителями адми-
нистрации образовательных организаций, об-
суждаются индивидуальные условия, требова-
ния и потребности, возможности каждого сту-
дента этой категории. Для участия в подобных 
встречах приглашаются специалисты регио-
нального центра содействия трудоустройству 
выпускников вузов республики Мордовия, ко-
торые предоставляют нужную информацию.

опыт работы администрации подразделе-
ний вуза и отдела социальной работы показы-
вает, что большинство выпускников с овз и 
инвалидностью достаточно хорошо информи-
рованы о своих правах и льготах. Тем не ме-
нее это знание не всегда помогает им в само-
стоятельном трудоустройстве. Многим из них 
свойственны инфантильность и нерешитель-
ность.

в подобных условиях ряд просветитель-
ских задач (ознакомление с правовыми и со-
циальными сторонами трудоустройства, фор-
мирование навыков ориентации на рынке тру-
да) решается сотрудниками вузов [2]. в МГПИ 
подобную работу выполняют кураторы учеб-
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в настоящее время в вузе происходит ста-
новление и развитие многоступенчатой систе-
мы профессиональной ориентации и сопрово-
ждения процесса профессионального станов-
ления лиц с овз на разных этапах: в выпуск-
ных классах школы, на этапе поступления в 
институт, в процессе профессиональной под-
готовки и на этапе трудоустройства. К наибо-
лее актуальным направлениям работы педаго-
гического вуза по трудоустройству и обеспе-
чению профессиональной самореализации вы-
пускников обозначенной категории относят-
ся 1) развитие прямого сотрудничества с ра-
ботодателями, 2) разработка и реализация про-
граммы постдипломного сопровождения вы-
пускников. ожидаемым результатом реали-
зации указанных направлений деятельности 
вуза должно стать повышение качества жиз-
ни, конкурентоспособности особой категории 
обучающихся на рынке труда, повышение эф-
фективности их трудоустройства. 
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вакансий являются запросы работодателей, а 
основными критериями подбора вакансий для 
выпускников с инвалидностью и овз высту-
пают: 1) соответствие компетенций выпускни-
ка, полученных в результате обучения, трудо-
вым функциям; 2) уровень заработной платы; 
3) возможность карьерного роста, простран-
ственная доступность предполагаемого места 
работы. 

вместе с тем сами выпускники с овз за-
частую отказываются от предложенных вакан-
сий. в числе основных причин отказа выступа-
ют состояние здоровья, несоответствие пред-
лагаемой оплаты труда ожиданиям, несоот-
ветствие условий работы требованиям инди-
видуальной программы реабилитации инвали-
да. Для оказания помощи в подобных случаях 
в вузе разрабатывается программа содействия 
трудоустройству и постдипломного сопрово-
ждения выпускников с овз и инвалидностью. 
основные задачи программы представлены 
следующим образом: 

– обеспечение функционирования инфор-
мационной системы для студентов, выпускни-
ков о ситуации на рынке труда;

– совершенствование системы работы с 
социальными партнерами вуза;

– создание эффективной системы трехсто-
роннего взаимодействия (работодатель – вуз – 
обучающийся) с целью осуществления адрес-
ного сопровождения построения карьеры со-
вместно с отделом социальной работы, зани-
мающимся вопросами трудоустройства вы-
пускников;

– организация социально-психологической 
поддержки выпускников;

– переподготовка обучающихся и выпуск-
ников из числа инвалидов и лиц с овз по но-
вым профессиям, расширяющим их професси-
ональные возможности и повышающим кон-
курентоспособность на рынке труда, органи-
зуемая на базе существующей системы допол-
нительного образования в вузе;

– осуществление мониторинга динамики 
профессионального роста и продвижения на 
рынке труда выпускников с овз и инвалидно-
стью и др.

Таким образом, содействие профессио-
нальному развитию и трудоустройству инва-
лидов и лиц с овз выступает чрезвычайно ак-
туальным и важным направлением деятель-
ности вуза в условиях инклюзивной практи-
ки. являясь частью общей профориентацион-
ной работы со студентами, эта деятельность в 
то же время имеет специфические проблемы и 
требует поиска новых путей их решения.
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Идея инклюзии заключается в обеспечении 
условий и гарантий всем членам общества в 
социализации и равном доступе к образованию 
и составляет одно из направлений развития 
теории и практики современной педагогики. 
Сделана попытка обобщить и проанализиро-
вать возможности применения онлайн-курсов 
в контексте инклюзии.

Ключевые слова: педагогика, онлайн-курсы, 
электронное обучение, инклюзия, инклюзивное 
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сложность социально-экономической и 
демографической ситуации в современной 
россии требует от государства и общества эф-
фективной организации процессов образова-
ния и социализации лиц с нетипичным раз-
витием и особыми условиями жизни не толь-
ко в связи с тенденцией к увеличению количе-
ства последних [7], но в силу признания цен-
ности каждого члена общества, что актуали-
зирует проблему инклюзии в образовании для 
современной педагогики. Поиск, изучение и 
использование новых педагогических средств 
как ресурсов инклюзивного образования явля-
ются важными вопросами педагогической тео-
рии и практики. Использование онлайн-курсов 
при работе с обучающимися, которые не име-
ют признаков «нетипичности», вошло в прак-
тику, тогда как обращение к онлайн-курсам в 
контексте инклюзивного образования требует 
изучения особенностей их разработки, органи-
зации и внедрения, поэтому целью данной ра-
боты стало рассмотрение возможностей при-
менения онлайн-курсов как инструмента ин-
клюзии в сфере образования.

Инклюзивное образование – результат раз- 
вития идей о равенстве прав всех обучающих-
ся на получение образования и социализацию, 
о недопустимости принудительной изоля-
ции или сегрегации (групп) обучающихся по 
какому-либо признаку и их дискриминации – 
действий, направленных на отмену или за-
труднение равного пользования правами [13]. 
закон «об образовании в российской федера-
ции» определяет инклюзивное образование как 
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познавательной сферы [10; 11]; с принадлеж-
ностью к расовым, этническим, религиозным, 
культурным, лингвистическим меньшинствам 
и др., в том числе живущих в иных культур-
ных / религиозных традициях, в иной языко-
вой среде [4; 8]; со сложным социальным кон-
текстом: проживанием в малообеспеченных, 
неблагополучных, неполных, многодетных, 
приемных и фостерных семьях, в интернатах, 
исправительных учреждениях и детских до-
мах [13; 15]; с выдающимися способностями 
(одаренностью) и связанной с ними потребно-
стью в особом образовательном маршруте или 
режиме получения образования [4; 16]; с со-
циальной изоляцией, ситуацией социального 
отторжения и сегрегации [12]; проживающих 
в удаленных и / или труднодоступных райо- 
нах [13].

в работах отечественных и зарубежных 
исследователей рассмотрены разные аспек-
ты инклюзивного образования, такие как ре-
ализация инклюзивной социальной стратегии 
(Д.с. райдугин [7]), теория и практика совре-
менного инклюзивного образования (Г. хорн-
би [11], Н.Н. Малофеев [3]), его становление в 
россии и за рубежом (о.а. близнюк [2]), про-
блемы социальной реабилитации обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоро-
вья (л.И. акатов [1], П. Мишра [13]), вопро-
сы применения при обучении лиц с особыми 
образовательными потребностями информа-
ционных технологий (Н. хокли [10], б. Мор-
хаус [14]) и онлайн-курсов (T. лиянагунавер-
дена [12], с. Техера и с. осуна-оседо [8]) и др. 
Использование информационных технологий 
и средств дистанционного обучения – один 
из способов реализации идей инклюзии в об-
разовании [16], активно применяемый в пер-
вую очередь тогда, когда реализация субъек-
том инклюзии права на образование затрудне-
на в силу географических факторов [13]. При-
менение средств дистанционного и электрон-
ного обучения при инклюзивном образовании 
для повышения его доступности и эффектив-
ности отвечает принятому в нашей стране кур-
су на цифровизацию и информатизацию обра-
зования, декларацией и программой которо-
го стал приоритетный проект на 2016–2021 гг. 
«современная цифровая образовательная сре-
да в российской федерации». однако исполь-
зование онлайн-курсов как ресурса инклюзив-
ного образования в настоящее время изучено 
недостаточно и не вошло в практику социали-
зации и обучения субъектов инклюзии на ре-
гулярной основе.

«обеспечение равного доступа к образованию 
для всех обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и ин-
дивидуальных возможностей» [6]. о.а. близ-
нюк определяет инклюзивное образование как 
обеспечение права человека на «доступ к об-
разованию независимо от способностей, расы, 
пола, национальности или какого-либо дру-
гого фактора, и, следовательно, предоставле-
ние возможности быть включенным в целост-
ный процесс обучения, воспитания, развития 
и социализации» [2, c. 23]. ю.в. Мельник опи-
сывает инклюзивное образование как «наибо-
лее продуктивную тактику обучения каждо-
го ребенка, вне зависимости от проявления у 
него индивидуальных свойств нетипичности» 
[4, с. 153].

Несмотря на отсутствие в определениях 
инклюзивного образования явных указаний 
на совместное обучение лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья (овз) и обучаю-
щихся без признаков «нетипичности» в сме-
шанной учебной группе, именно такое пони-
мание инклюзивного образования развива-
ется многими теоретиками и практиками пе-
дагогики [3; 5; 11; 12]. Нам близка позиция 
Д.с. райдугина, который понимает инклюзию 
как «процесс включения “нетипичных” соци-
альных групп и субъектов в “типичное” сооб-
щество на условиях, исключающих дискрими-
нацию», а инклюзивное образование – как ре-
зультат эффективной реализации идей инклю-
зии через инклюзивную социальную страте-
гию в образовании [7, с. 124–129]. Исчерпы-
вающее определение нетипичности приводит 
ю.в. Мельник, определяя ее как «наличие экс-
плицитных и / или имплицитных личностных 
характеристик, выраженных в отклонении от 
общепринятого императива в позитивную и / 
или негативную сторону вследствие воздей-
ствия экстернальных либо интернальных фак-
торов или их совокупности» [4, с. 95]. Нети-
пичность может стать причиной невозможно-
сти полной реализации прав на образование 
обучающимся.

субъектами, нуждающимися в инклюзив-
ном образовании, называем носителей любых 
форм «нетипичности», выступающей барье-
ром их успешного обучения и социализации, 
т. е. обучающихся с особыми образовательны-
ми потребностями, связанными с ограничен-
ными возможностями здоровья как временного 
характера (травмы, заболевания), так и в связи 
с особенностями психофизического развития, 
в том числе с нарушениями интеллектуально-
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требует обеспечения информационной без- 
опасности обучающегося и формирования его 
информационной культуры и в современных 
условиях должно стать одним из узловых мо-
ментов электронного образования. 

Привлечение онлайн-курсов как ресур-
са инклюзивного образования позволяет фак-
тически передавать часть контактной работы 
педагога на выполнение третьей стороне, од-
нако это не является самоцелью их использо-
вания. задачей педагога, вводящего онлайн-
курсы в образовательный процесс, становится 
отбор курсов в соответствии с образователь-
ными потребностями обучающегося, встраи-
вание их в его образовательную траекторию, 
сопровождение обучающегося во время его 
работы с курсом, разработка и применение до-
статочной, но не избыточной системы средств 
оценки образовательных результатов, непре-
рывный мониторинг учебных достижений об-
учающегося с тем, чтобы вывести учебный 
процесс из электронной образовательной сре-
ды, когда и если использование онлайн-курсов 
утратит актуальность, эффективность или це-
лесообразность. 

обучающиеся с ограниченными возмож-
ностями здоровья временного характера – это 
лица, которые не в состоянии посещать заня-
тия по причине травмы или заболевания, часто 
и / или длительно болеющие. М. арат [8] за-
мечает, что при организации учебного процес-
са с использованием онлайн-курсов они полу-
чают возможность работать по индивидуаль-
ному графику в собственном режиме. онлайн-
курсы предоставляют таким обучающимся ка-
чественный лекционный материал и возмож-
ность обращения к нему повторно при необхо-
димости, систематический контроль усвоения 
изучаемого материала, поддержку препода-
вателя курса и других слушателей на форуме 
курса. задача педагога – скорректировать тра-
екторию обучающегося с учетом возникших 
обстоятельств так, чтобы применение онлайн-
курса дополняло его самостоятельную работу 
над материалом, подлежащим освоению.

обучающиеся, для которых язык препо-
давания не является родным и которые прово-
дят большую часть времени в иной языковой 
и, как правило, культурной среде, могут быть 
ограничены в возможностях для социализа-
ции и получения качественного образования в 
силу недостаточного владения языком страны 
пребывания. образовательная организация не 
всегда имеет ресурсы для проведения допол-
нительных языковых и предметных занятий с 

онлайн-курсы являются современным пе-
дагогическим средством, а их рассмотрение 
в контексте инклюзивного образования об- 
условлено спектром их возможного примене-
ния в рамках как формального образования, 
так и неформального [5; 9; 14–16]. Частичный 
перенос учебного процесса в электронную об-
разовательную среду позволяет обеспечить 
его необходимую вариативность в заданных 
границах (для российской школы – в пределах 
требований фГос), организовать обучение 
для каждого обучающегося в подходящем ему 
темпе и / или режиме и выстраивать индиви-
дуальный образовательный маршрут обучаю-
щегося. онлайн-курсы не являются средством, 
использование которого само по себе означа-
ет реализацию инклюзивного образования, но 
могут применяться наряду с другими сред-
ствами в интересах обучающихся, если это це-
лесообразно. Использование онлайн-курсов, 
замечает П. Мишра [13], не предполагает отказ 
от контактной работы с обучающимся. обуче-
ние на онлайн-курсе не требует его прохожде-
ния полностью с получением подтвержденно-
го сертификата, за исключением случаев, ког-
да обучающийся осваивает курс с последую-
щим перезачетом соответствующей дисципли-
ны, преподаваемой очно, в образовательной 
организации, к которой относится.

Инклюзивное образование встречается с 
многочисленными вызовами, среди которых 
л.И. акатов [1] отмечает создание специаль-
ных методов и средств обучения, особую ор-
ганизацию обучения, определение сроков, 
продолжительности и содержания образова-
ния, установление границ образовательно-
го пространства и круга лиц, задействован-
ных в образовании субъектов инклюзии и вза-
имодействии с ними и др. с учетом выделен-
ных л.И. акатовым проблем частичный пе-
ренос образовательного процесса в электрон-
ную образовательную среду и использование 
онлайн-курсов в работе с субъектами инклю-
зии требуют особого подхода к проектирова-
нию и реализации специализированных ин-
клюзивных онлайн-курсов. очевидно, что он- 
лайн-курс, адресованный слушателям, которые 
не могут посещать занятия по причине болезни 
или особого режима, должен существенно от-
личаться от курсов, предназначенных для слу-
шателей с нарушением зрения, слуха или ин- 
теллектуально-познавательной сферы, а про-
блема установления круга лиц, действующих 
в образовательном пространстве субъекта ин-
клюзии, и самих границ этого пространства 
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социализации. оно позволяет наиболее пол-
но удовлетворить образовательные потребно-
сти обучающихся при максимально возмож-
ном сохранении для них привычного образо-
вательного и социального контекста.

Применение онлайн-курсов при работе с 
обучающимися с особенностями психофизи-
ческого развития, в первую очередь с наруше-
ниями интеллектуально-познавательной сфе-
ры, недостаточно изучено и развито [5; 9]. в 
россии внимание, уделяемое государством со-
циализации и образованию субъектов инклю-
зии данной категории, недостаточно, а их тру-
довой потенциал недооценен, не созданы усло-
вия для его реализации. Для частных же инве-
сторов производство подобных курсов эконо-
мически непривлекательно, поскольку требует 
больших затрат, а возможности их коммерци-
ализации незначительны. Неспециализирован-
ные онлайн-курсы выступают средством до-
полнительной педагогической поддержки при 
формировании и реализации индивидуальной 
образовательной траектории названной кате-
гории субъектов инклюзии. Их применение 
позволяет организовать работу обучающего-
ся в собственном режиме и по собственному 
графику, обеспечить вариативность образова-
ния и развивать навыки самоорганизации и са-
мообразования. Для обучающихся данной ка-
тегории важной оказывается возможность не 
разлучаться с семьей, чтобы получить образо-
вание, отмечает П. Мишра [13], или сократить 
время разлуки. это становится возможным за 
счет переноса части образовательного процес-
са посредством технологий онлайн-обучения 
за пределы специализированного образова-
тельного учреждения.

возможности использования онлайн-кур- 
сов как инструмента социализации сегодня из-
учены недостаточно, хотя виртуальное обще-
ние составляет значительную долю комму-
никаций современного человека. Т. лиянагу-
навердена [12], исследуя проблему социаль-
ной изоляции пожилых людей, отмечает, что 
слушатели онлайн-курсов не только устанав-
ливают социальные контакты в процессе об- 
учения и поддерживают их по завершении кур-
са, что позволяет им чувствовать себя менее 
одинокими, но также возобновляют контак-
ты с родными и знакомыми, если связи с ними 
были ослаблены из-за их географической уда-
ленности, и с младшими членами семьи (вну-
ки, племянники и др.). взаимодействие слуша-
телей онлайн-курсов друг с другом и с препо-
давателем с использованием различных кана-

такими учащимися, и, как отмечает Г. хорн- 
би [11], их семьи могут быть не заинтересова-
ны в увеличении учебной нагрузки, даже если 
это не предполагает дополнительных расходов. 

социально незащищенные или принад-
лежащие к этническим, культурным и дру-
гим меньшинствам обучающиеся могут иметь 
низкие образовательные результаты или нахо-
диться в принудительной социальной изоля-
ции по ряду причин, не связанных с особен-
ностями их здоровья или условиями их жизни. 
Такими причинами могут выступать сложив-
шаяся модель отношений в группе, отсутствие 
в ней товарищей по интересам, особенно-
сти характера, поведения или мировоззрения, 
иной уровень материального достатка в се-
мье по сравнению с другими членами группы, 
иной образ жизни, удаленное место житель-
ства. Использование онлайн-курсов как эле-
мента индивидуальной образовательной тра- 
ектории таких обучающихся, пишет М. бон-
сак [9], позволяет ввести их в иной образова-
тельный и социальный контекст, расширить 
границы образовательного пространства для 
более полного удовлетворения их образова-
тельных потребностей, обеспечить вариатив-
ность образования.

Индивидуальная образовательная траекто-
рия одаренных обучающихся должна учиты-
вать их особые потребности не только в вопро-
сах содержания обучения, но и в его органи-
зации. Такие обучающиеся могут иметь жест-
кий распорядок дня, не учитывающий распи-
сание занятий в образовательной организации, 
или отклоняться от установленного графика 
учебного процесса в период спортивных сбо-
ров, соревнований, гастролей, выездных вы-
ступлений, конкурсов, научных школ, олим-
пиад и т. д. Использование онлайн-курсов по-
зволяет решить проблему особой организации 
обучения для данной категории обучающихся 
с целью построения интенсивной и высокоэф-
фективной программы и предоставить им воз-
можность углубленного изучения отдельных 
дисциплин на базе других образовательных 
организаций, в том числе зарубежных, за счет 
механизмов виртуальной академической мо-
бильности для повышения качества их образо-
вательной подготовки. сходной позиции при-
держивается с. Техера [16], которая отмечает, 
что такое решение не только дает обучающим-
ся выбрать курс в соответствии с их познава-
тельными или научными интересами, но и рас-
ширяет набор получаемых ими компетенций 
и круг лиц, участвующих в их образовании и 
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шенствование навыков русского языка, под-
готовку обучающихся к решению социально-
коммуникативных задач в различных ситу-
ациях бытового взаимодействия. Привлече-
ние онлайн-курсов как ресурса при освоении 
русского языка для данной категории обуча-
ющихся даст им возможность многократного 
обращения к цифровым обучающим материа-
лам и проверки собственных результатов.

Для обучающихся, проявляющих интерес 
и способности к математике, проект «лектори-
ум» (project.lektorium.tv) предлагает онлайн-
курсы Георгия вольфсона «Нескучная мате-
матика» для школьников 4–6-х классов и «Не-
скучная алгебра» для семиклассников, в кото-
рой изучаются отдельные задания повышен-
ной сложности из курса алгебры. Другим при-
мером работы с одаренными и мотивирован-
ными обучающимися является курс «олимпи-
адная математика», в рамках которого рассма-
триваются темы и задачи, выходящие за рам-
ки школьной программы.

средством виртуальной социализации 
выступает проект «академия Пушкинского» 
(www.pushkinmuseum.art), где размещены не 
только онлайн-курсы, но и информация об ин-
клюзивных мероприятиях, организуемых му-
зеем. во время прохождения курса в академии 
слушатели не только получают возможность 
удовлетворить свою потребность в общении 
виртуально, но и продолжить его в реальном 
мире, участвуя в жизни музея вместе с сокурс-
никами и преподавателями курсов.

реализация идей инклюзии в образова-
нии – важный шаг в социализации лиц с не-
типичными особенностями развития и / или 
поведения, имеющий принципиально важное 
значение не только для субъектов инклюзии, 
но и для всякого общества, в котором принят 
принцип равенства и равной ценности всех 
его членов. суть инклюзии в том, чтобы без 
какой-либо дискриминации были обеспечены 
условия для реализации в полном объеме прав 
каждого члена общества на образование и со-
циализацию в интересах его самого, государ-
ства и общества, а потому актуально не толь-
ко претворение идей инклюзии в жизнь, но и 
применение для этого новых педагогических 
средств, одним из которых являются онлайн-
курсы.

Частичный перенос учебного процесса в 
электронную образовательную среду за счет ис- 
пользования онлайн-курсов создает ряд воз- 
можностей для обучения и социализации субъ- 
ектов инклюзии. Применение электронных об-

лов общения, построение активных сообществ 
с установлением и расширением неформаль-
ных связей между участниками учебного про-
цесса – направление развития онлайн-курсов, 
призванное решить проблему оттока слушате-
лей с курсов и повысить оперативность под-
держки обучающихся за счет внутреннего ре-
сурса онлайн-курсов – сообщества слушате-
лей, считает с. осуна-аседо [15]. в россий-
ском сегменте онлайн-обучения используемые 
каналы коммуникации – форумы, обсуждения, 
комментарии, чаты и мессенджеры, группы и 
беседы в социальных сетях, имеют референт-
ный российскому законодательству набор пра-
вил, определенный провайдером курса и обя-
зательный для всех участников, а потому инте-
грация слушателя в социальную среду вирту-
ального сообщества онлайн-курса может рас-
сматриваться как его виртуальная социали-
зация, которая может стать реальной за счет 
мит-апов (meet-ups), очных встреч участников 
курса для совместной работы над материала-
ми курса или организации совместного досуга.

специализированных платформ или про-
ектов для реализации инклюзивного образо-
вания с использованием онлайн-курсов в рос-
сии не существует. отдельные курсы, пред-
ставленные на действующих платформах, рав-
но как и отдельные проекты некоммерческих 
организаций, могут использоваться при орга-
низации работы с разными группами субъек-
тов инклюзии.

обучающиеся с сохранным интеллек-
том, осваивающие программы высшего обра-
зования, могут проходить обучение на кур-
сах открытой в 2015 г. национальной платфор-
мы «открытое образование» (openedu.ru). На 
платформе представлены академические он- 
лайн-курсы по разным дисциплинам вузов-
ского цикла. Каждый курс снабжен аннотаци-
ей, в которой указано название дисциплины, 
формируемые компетенции и запланирован-
ные образовательные результаты, направле-
ние и направленность подготовки обучающих-
ся, которым адресован курс, его трудоемкость 
и сроки обучения, названия тем с кратким пе-
речнем рассматриваемых вопросов. 

Интересным проектом являются онлайн-
курсы, размещенные на платформе «универса-
риум» (universarium.org), такие как курс «По- 
знаю мир на русском языке», адресованный 
детям младшего школьного возраста, для ко-
торых русский язык не является родным, и 
экспресс-курсы русского языка для иностран-
цев (уровни а1 и а2), направленные на совер-
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разовательных технологий ставит вопросы об 
условиях, механизмах и моделях интеграции 
онлайн-курсов в инклюзивный образователь-
ный процесс. онлайн-курсы могут стать до-
полнительным средством социализации для 
слушателей, испытывающих недостаток об-
щения. онлайн-курсы могут быть использо-
ваны при построении индивидуальной обра-
зовательной траектории учащихся при изуче-
нии ими дисциплин в объеме школьной / ву-
зовской программы; при углубленном изуче-
нии дисциплин; для удовлетворения специ-
альных образовательных потребностей, воз-
никших вследствие особенностей психофизи-
ческого развития субъекта инклюзии. 

Применение онлайн-курсов в контексте 
инклюзии требует решения вопросов о по-
пуляризации и системном внедрении инклю-
зивных онлайн-курсов, о кадровом и ресурс-
ном обеспечении их производства, размеще-
ния и поддержки. Использование потенциала 
онлайн-курсов требует высокой осведомлен-
ности в обществе о такой возможности, а зна-
чит, необходимо проводить просветительскую 
работу с людьми, имеющими в своем окруже-
нии или на иждивении субъектов инклюзии 
или работающими с ними. внедрение инклю-
зивных онлайн-курсов в педагогическую дея-
тельность или социальную работу предполага-
ет доступность таких курсов, следовательно, 
целесообразно создание библиотеки или ката-
лога подобных ресурсов по принципу «едино-
го окна». 

разработку и реализацию инклюзивных 
онлайн-курсов должны вести трудовые кол-
лективы, включающие не только контент-ме- 
неджеров (методистов), сценаристов, монта-
жеров и т. д., но и педагогов, психологов, де-
фектологов, социальных и медицинских ра-
ботников, поэтому необходимо формировать 
сообщество готовых к такой работе специали-
стов (в том числе в формате волонтерской де-
ятельности), разрабатывать структуры и меха-
низмы для координации их совместной работы 
над проектом курса. 

При высокой затратности на создание и 
реализацию инклюзивные онлайн-курсы не 
могут и не должны быть объектом коммерциа-
лизации, а значит, необходима системная под-
держка со стороны государства и частных ме-
ценатов, некоммерческих и благотворитель-
ных организаций. решение этих вопросов пе-
дагогическим сообществом позволит восполь-
зоваться преимуществами и скомпенсировать 
существующие недостатки применения он- 
лайн-курсов в образовании.
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Prospects  of  online  courses  use   
in  inclusive  education
The article deals with the idea of inclusion that 
consists in providing the conditions and warrants of 
socialization and equal access to education for all 
the members of the society and is considered to be 
one of the directions of developing the theory and 
the practice of modern pedagogy. There is made an 
attempt to summarize and to analyze the possibilities 
of online courses use in the context of inclusion.
Key words: pedagogy, online courses, e-learning, 
inclusion, inclusive education.

(статья поступила в редакцию 26.08.2019)

н.В. крЮкОВСкАя 
(Гродно, республика Беларусь)

ИСпОЛьзОванИЕ 
ДИФФЕрЕнцИрОваннОГО 
пОДхОДа КаК уСЛОвИЕ 
ОбуЧЕнИя матЕматИКЕ 
уЧащИхСя С заДЕржКОй 
пСИхИЧЕСКОГО развИтИя  
в уСЛОвИях ОбразОватЕЛьнОй 
ИнтЕГрацИИ*

Описывается применение дифференцирован-
ного подхода к построению процесса обуче-
ния математике учащихся с задержкой пси-
хического развития в пропедевтическом пе- 
риоде в первом классе. Рассматриваются во-
просы, касающиеся определения уровневого 
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развития, дифференцированный подход, раз-
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рушения, имеющие разный уровень познава-
тельного и личностного развития, разный уро-
вень адаптации, коммуникативных и социаль-
ных навыков. это обусловливает необходи-
мость поиска наиболее адекватных средств и 
приемов обучения, выделения характеристик 
коррекционно-развивающей среды, способст- 
вующей успешному обучению и социализа-
ции учащихся. Построение уроков в классах 
инклюзивного образования ориентировано на 
учет индивидуальных особенностей каждого 
учащегося, подбор материала в зависимости 
от имеющихся у них трудностей. 

Инклюзивное образование – процесс раз-
вития общего образования, который подраз-
умевает доступность образования для всех в 
плане приспособления к различным нуждам 
всех детей, что обеспечивает доступ к образо-
ванию для детей с нарушениями развития. Ин-
клюзивное образование предполагает наличие 
единой для всех обучающихся на одном уров-
не учебной программы, включающей основ-
ное содержание обучения, которое подлежит 
усвоению за определенный период (учебный 
год). эффективность обучения в данном слу-
чае возможна при условии построения уроков 
с опорой на дифференцированный подход. 

Цель данной статьи – проанализировать 
использование дифференцированного подхо-
да при обучении учащихся с задержкой пси-
хического развития математике в пропедевти-
ческом периоде в первом классе.

учащиеся с задержкой психического раз-
вития на момент поступления в школу харак-
теризуются малым запасом представлений об 
окружающем мире, сниженным уровнем по-
знавательных процессов, особенно мышле-
ния, что затрудняет процесс усвоения знаний 
и требует от учителя анализа их особых обра-
зовательных потребностей и учета их при под-
боре заданий и упражнений для уроков мате-
матики. особые образовательные потребно-
сти в.И. лубовский рассматривал как потреб-
ности в условиях, необходимых для оптималь-
ной реализации актуальных и потенциальных 
возможностей [2]. Данные потребности тес-
но связаны с содержанием зоны актуального 
и ближайшего развития, а также с наличием 
закономерностей психического развития, ко-
торые у учащихся с задержкой психического 
развития представлены тремя группами.

1. закономерности, общие для нормаль-
ного и нарушенного развития, среди которых 
основными являются следующие: усвоение 
знаний через опыт, взаимосвязь биологическо-
го и культурного процессов развития, наличие 
двух зон развития: актуального и ближайшего 

выков, что приводит к усвоению способов дея-
тельности и последующей социализации в об-
ществе. особое значение содержание обуче- 
ния приобретает в условиях инклюзивного об-
разования, предполагающего организацию до-
ступного обучения детей с нарушениями в 
развитии. в этом процессе основная роль от-
водится анализу особых образовательных по-
требностей учащихся и их учету при подборе 
методов и приемов обучения, создании обра-
зовательной среды, организации взаимодей-
ствия с обучающимися.

одним из учебных предметов, вызываю-
щих существенные затруднения у учащихся 
с нарушениями развития, является математи-
ка. основой усвоения материала математики 
является сформированность восприятия, про-
странственных представлений, мышления, ре- 
чи. Процесс формирования математических 
представлений у учащихся на первой ступени 
общего среднего образования предусматрива-
ет формирование логических структур мыш-
ления, которые подготавливают к использо-
ванию математических знаний в повседнев-
ной жизни. При изучении начального курса 
математики происходит первоначальное осво-
ение количественных отношений и простран-
ственных форм окружающего мира, развива-
ются логические операции анализа, синтеза, 
обобщения, абстрагирования, конкретизации. 
Математика как дисциплина не только спо-
собствует точному выполнению разнообраз-
ных предписаний, но и формирует общие при-
емы поисковой деятельности, развивает гиб-
кость и критичность мышления, учит прогно-
зировать и оценивать свои действия [3, с. 70]. 
На начальном этапе обучения математике уча-
щихся с нарушениями развития в учебной про-
грамме вводится пропедевтический период, 
который выполняет две основные функции: 
1) диагностическую, когда педагог предлага-
ет учащимся различные упражнения в рам-
ках тем программы и оценивает их возмож-
ность применять имеющиеся знания при реше-
нии практических задач; 2) подготовительно-
адаптирующую, с учетом которой педагог 
обобщает и расширяет знания учащихся о гео- 
метрическом материале и предметах окру-
жающего мира, что обеспечивает подготовку 
учащихся к усвоению более сложного матема-
тического материала. от содержания данного 
периода и особенностей его организации зави-
сит результативность дальнейшего обучения.

в условиях инклюзивного образования 
могут одновременно обучаться наряду с нор-
мально развивающимися учащимися учащие-
ся, характеризующиеся разной структурой на-
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другие ведущие органы находятся на проти-
воположной стороне тела. Для учащихся ха-
рактерно доминирование правого полушария. 
однако у одних это доминирование связано с 
устойчивой или неустойчивой леворукостью, 
у других – с ведущей правой рукой. Наличие 
смешанного типа индивидуального профи-
ля обусловливает частое присутствие неуспе-
ха в обучении и социальной адаптации уча-
щихся. При этом они не испытывают затруд-
нений в освоении учебных дисциплин, опира-
ющихся на предметно-практическую деятель-
ность [1, с. 42]. Данная особенность отлича-
ет учащихся с задержкой психического разви-
тия от их нормально развивающихся сверстни-
ков, что также объясняет актуальность вопро-
сов организации обучения в условиях образо-
вательной интеграции.

Представленное исследование позволяет 
говорить о важности ориентации в процессе 
обучения учащихся с задержкой психическо-
го развития на возможности ведущего право-
го полушария: непосредственное восприятие 
действительности (использование наглядно-
сти, выполнение практических действий); од-
новременное действие стимулов разной мо-
дальности (слуховых – объяснение, рассказ; 
зрительных – непосредственное восприятие 
изучаемого материал, предметов, фигур; так-
тильных – выполнение практических дейст- 
вий, развитие мелкой моторики); использо-
вание предметно-практической деятельности 
для усвоения необходимых представлений; 
формирование и закрепление умений путем 
решения практических пространственных за-
дач (выделение в предметах пространствен-
ных признаков, расположение предметов в 
пространстве, установление связей между 
предметами). учет вышеперечисленных ха-
рактеристик возможен только при организа-
ции процесса обучения учащихся с задержкой 
психического развития с опорой на дифферен-
цированный подход.

уроки с учащимися с задержкой психи-
ческого развития на основе описанного выше 
организуются следующим образом. в начале 
учебного года осуществляется диагностика, 
по результатам которой определяется уровень 
познавательного развития, проявления лич-
ности, выявляются трудности и возможности 
каждого учащегося. На основе результатов ди-
агностики осуществляется планирование дея-
тельности педагога на определенный период 
(четверть) с учетом преемственности уроков 
математики и коррекционных занятий, пред-
усмотренных учебным планом специально-
го образования. При этом коррекционные за-

развития психики. эти закономерности, пре-
ломляясь через компоненты структуры нару-
шения (первичные и вторичные), приводят к 
искажению восприятия окружающего мира и 
трудностям усвоения способов деятельности, 
что обусловливает использование общепе-
дагогических принципов в условиях особым 
образом организованной коррекционно-раз- 
вивающей среды.

2. закономерности, общие для всех вариан-
тов особенностей психического развития, сре-
ди которых для построения процесса обуче- 
ния наиболее значимыми являются следую-
щие: наличие сложной структуры нарушения, 
замедленная скорость приема, переработки и 
хранения информации, недостаточность сло-
весного опосредования, низкий уровень раз-
вития речи, трудности в овладении понятия-
ми. знание этих закономерностей предполага-
ет определение сроков и содержания образова-
ния в зависимости от структуры нарушения и 
особенностей протекания процессов усвоения, 
переработки и сохранения информации.

3. закономерности, присущие определен-
ному варианту нарушения, в данном случае 
дизонтогенезу по типу ретардации, к которо-
му относится задержка психического разви-
тия. Данная группа закономерностей ориенти-
рует педагога на использование потенциаль-
ных возможностей конкретной группы уча-
щихся с нарушениями развития и подбор со-
ответствующих приемов обучения.

в зависимости от проявления закономер-
ностей всех трех групп и их представленно-
сти в психике учащихся будут различаться их 
познавательные возможности и состояние об-
разовательных потребностей. Данные разли-
чия создадут реальное препятствие для педа-
гога при организации учебного процесса для 
всех учащихся определенного класса, преодо- 
ление которого возможно при использовании 
дифференцированного подхода при обуче- 
нии математике. этот подход позволяет при 
построении уроков и наполнении их конкрет-
ным содержанием учитывать уровень познава-
тельного развития всех учащихся, трудности, 
которые у них существуют, и потенциальные 
возможности, обеспечивающие возможность 
усвоения необходимых умений и навыков.

в исследованиях с.о. брызгаловой и 
Г.е. Найдановой было установлено, что осо-
бенностью учащихся младшего школьно-
го возраста с задержкой психического разви-
тия является наличие смешанного типа инди-
видуального латерального профиля. При этом 
ведущее полушарие организует работу одно-
го или двух органов на своей стороне тела, а 
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но планирует содержательные дифференциро-
ванные задания для учащихся, относящихся к 
разным группам; составляет систему диффе-
ренцированных заданий с учетом полученных 
в ходе диагностики результатов и с опорой на 
темы учебной программы по математике. Ис-
пользование системы дифференцированных 
заданий позволит педагогу рационально рас-
пределить время на уроке, уделить внимание 
каждому учащемуся, задействовать в каждый 
отрезок времени весь класс. оценка результа-
тивности усвоения содержания учебной про-
граммы осуществляется в соответствии с объ-
емом знаний, умений и навыков, выделенных 
в рамках каждого образовательного уровня 
программы. 

Применение дифференцированного под-
хода является важным условием организации 
процесса обучения как в условиях инклюзив-
ного образования, так и при обучении учащих-
ся с задержкой психического развития в усло-
виях специального образования. его использо-
вание позволит сделать процесс обучения ма-
тематике более эффективным.
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нятия на протяжении пропедевтического пе-
риода обучения математике позволяют фор-
мировать умения, лежащие в основе усвоения 
основного математического материала: выде-
лять признаки предметов; дифференцировать 
существенные и несущественные свойства 
предметов; анализировать, сравнивать, обоб-
щать, классифицировать предлагаемые объ-
екты; выполнять сериацию объектов по задан-
ным признакам. Проведение коррекционных 
занятий обеспечит учащихся с задержкой пси-
хического развития умениями, необходимыми 
для овладения материалом пропедевтического 
периода: сравнивать и группировать геометри-
ческие фигуры по заданным основаниям, вы-
полнять действия с множествами, что являет-
ся важным для усвоения представления о чис-
ле. формирование данных умений в пропедев-
тический период обучения математике созда-
ет основу для дальнейшего усвоения знаний и 
умений математического содержания.

Наличие единого содержания учебной 
программы и единого контрольно-оценочного 
компонента не позволяет учитывать индиви-
дуальные особенности учащихся и их трудно-
сти в усвоении программы. с учетом этого со-
держание учебной программы по математике 
должно носить разноуровневый характер, что 
и определяется на основе использования диф-
ференцированного подхода. 

Дифференцированный подход предпола-
гает выделение нескольких уровней освоения 
содержания учебной программы, начиная от 
базового уровня, характеризующегося мини-
мальным объемом знаний, умений и навыков, 
до творческого уровня, предполагающего фор-
мирование умения решать нестандартные за-
дачи с опорой на усвоенные в рамках програм-
мы знания, умения и навыки. Данные уровни в 
условиях инклюзивного образования выделя-
ют с учетом включенности в учебный процесс 
учащихся с задержкой психического разви-
тия и их нормально развивающихся сверстни-
ков. уровень обучения конкретного учащего-
ся определяется на основе анализа результа-
тов первичной диагностики с учетом показа-
телей познавательного развития, объема зоны 
актуального и ближайшего развития, особых 
образовательных потребностей. смысл разно- 
уровневой дифференциации состоит в том, 
чтобы адаптировать учебный процесс к позна-
вательным возможностям каждого обучающе-
гося, использовать соответствующие уровню 
его развития требования, программы, учебни-
ки, методы и приемы обучения.

На уроке предполагается работа со всеми 
группами учащихся. однако педагог изначаль-
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Для современной школы, обладающей широ-
кими возможностями в области не только об-
щего, но и дополнительного образования, та-
кая ситуация порождает множество проблем, 
поскольку богатый воспитательный, образова-
тельный и развивающий потенциал различных 
видов и направлений музыкального искусства 
и художественного творчества для обучаю-
щихся остается нереализованным.

в связи с этим возрастают значимость и 
необходимость профессиональной подготов-
ки педагога-музыканта как «просветителя ши-
рокого профиля» [4], способного к постоян-
ному саморазвитию и самосовершенствова-
нию. Поэтому разработка методологических 
основ современного музыкального образова-
ния (э.б. абдуллин, И.в. арановская, л.Г. ар-
чажникова, Н.а. Терентьева, в.а. Школяр и 
др.) проводится с учетом как культурологиче-
ского (Н.б. волчегурская), текстологического 
(б.Д. Критский), синергетического (л.М. Ма-
сол) подходов, так и концепций самоакту-
ализации (а. Маслоу) и самоорганизации 
(а.с. Петелин), направленных на самореали-
зацию личности в будущей профессиональной 
деятельности.

Исследование проблем самореализации 
личности ведется в различных научных обла-
стях, что подтверждает высокую актуальность 
данной проблематики: социальной филосо-
фии (л.И. антропова, е.а. Иваненко, Н.л. Ку-
лик, Н.М. Михайлов, Н.И. Шаталова); психо-
логии (Д.а. леонтьев, а. Маслоу, К. роджерс, 
с.л. рубинштейн, И.Н. семенов, с.ю. степа-
нов и др.).

авторы научных исследований в области 
музыкального образования также обращаются 
к изучению путей формирования и психоло- 
го-педагогических условий, стимулирующих 
процесс творческой самореализации педагога-
музыканта (а.И. буренина), педагогических 
условий творческой самореализации будуще-
го учителя музыки (Г.И. батыршина). однако 
в различных видах специального обучения фе-
номен творческой самореализации будущего 
педагога-музыканта изучен недостаточно. в 
частности, это касается вокальной подготов-
ки, обладающей активным творческим потен-
циалом, высокой степенью творческой инди-
видуальности как процесса обучения, так и его 
результатов.

в научных исследованиях и методических 
работах в.а. багадурова, ф.ф. заседателева, 
л.б. Дмитриева, И.К. Назаренко, Н.о. Петро-
вой и др. достаточно подробно рассмотрены 

Use  of  differentiated  approach   
as  the  condition  of  teaching  mathematics 
to  pupils  with  mental  retardation   
in  the  context  of  educational  integration
The article deals with the description of the use of 
the differentiated approach to the construction of 
the process of teaching mathematics to pupils with 
mental retardation in the propaedeutic period in the 
first grade. There are considered the questions of 
defining the level content of teaching such pupils in 
the context of inclusive education.

Key words: teaching mathematics, propaedeutic 
period, mental retardation, differentiated approach, 
multi-level learning.
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М.А. ОЛейник 
(Волгоград)

твОрЧЕСКая СамОрЕаЛИзацИя 
СтуДЕнтОв в уСЛОвИях 
вОКаЛьнОй пОДГОтОвКИ в вузЕ

На современном этапе развития педагогиче-
ского образования важное место среди про-
фессионально значимых качеств педагога за-
нимает его направленность на творческое 
саморазвитие. Специфика условий и универ-
сальность ведущего механизма процесса во-
кальной подготовки педагога-музыканта в 
вузе обеспечивают проявление у обучающих-
ся субъектных свойств, направленных на рас-
крытие собственной индивидуальности, реа-
лизацию творческого потенциала.

Ключевые слова: самореализация, творчество, 
вокальная подготовка, музыкальное образо-
вание, самоактуализация, коммуникативная 
творческая среда.

анализ современной ситуации в музы-
кальном образовании показывает, что зна-
чительная часть выпускников высших учеб-
ных заведений, приходящих работать в шко-
лу, не обладают потребностью в самообразо-
вании, развитыми рефлексивными навыками, 
а также отличаются творческой пассивностью. 

© олейник М.а., 2019



7777

 пЕДаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

Для профессиональной подготовки в об-
ласти творческих специальностей чрезвычай-
но важен циклический характер самореали-
зации, когда удовлетворение потребности, в 
свою очередь, порождает потребность качест- 
венно нового уровня, в связи с чем можно го-
ворить о самореализующей функции музы-
кального образования, порождающей преоб-
разование личности.

следовательно, можно выделить направ-
ленность процесса самореализации на дея-
тельностное осуществление человеком сво-
их возможностей, логика которого разворачи-
вается от репродуктивно-подражательной ак-
тивности через поисково-исполнительскую – к 
творческому уровню, т. е. к творческой само-
реализации личности.

характер вокального исполнительства, как 
и других видов музыкальной деятельности, но-
сит активный, творческий характер, посколь-
ку только интеллектуальная и эмоциональная 
переработка музыкально-поэтического текс- 
та вокального произведения в соответствии с 
ценостно-эстетическими ориентирами и уста-
новками, личностным и художественным опы-
том может расцениваться как подлинное твор-
чество. Кроме того, необходимо учитывать со-
творческое взаимодействие, которое лежит в 
основе вокально-исполнительского процесса: 
исполнителя и композитора, опосредованного 
текстом вокального произведения; исполните-
ля и слушателя; педагога и будущего исполни-
теля и др., что создает особую коммуникатив-
ную среду, в которой разворачивается процесс 
творческой самореализации всех его субъ- 
ектов. Данная коммуникативная среда обес- 
печивает информационный, эмоциональный, 
смысловой, ценностный, художественно-твор- 
ческий обмен между субъектами вокально-об- 
разовательного процесса, что позволяет функ-
ционировать механизмам творческой самореа-
лизации студентов в условиях профессиональ-
ной вокальной подготовки. На наш взгляд, ве-
дущим механизмом, обеспечивающим посту-
пательность творческой самореализации сту-
дентов в контексте вокальной подготовки, яв-
ляется постоянное творческое взаимодействие 
со значимым Другим, имеющим высокий лич-
ностный и творческий авторитет: композито-
ром, педагогом, другим исполнителем, кон-
цертмейстером, слушателем и т. д. 

универсальность данного механизма по-
зволяет педагогу, существенно не изменяя 
внешних условий творческого взаимодействия 
(учебного занятия, репетиции к концертному 
выступлению, самого концертного выступле-
ния и др.), сохраняя индивидуальный план об-

вопросы истории становления вокальных ме-
тодик, содержание вокальной подготовки, ме-
тодики формирования вокальных навыков, од-
нако реализация результатов данных иссле-
дований в вокально-педагогической практи-
ке не может в полной мере обеспечить твор-
ческую самореализацию будущего педагога-
музыканта. Другими словами, без специаль-
ной организации процесса вокальной подго-
товки ее потенциал для процесса творческой 
самореализации педагога остается нереализо-
ванным.

На наш взгляд, для обеспечения творче-
ской самореализации студентов в процессе во-
кальной подготовки необходима, во-первых, 
разработка содержания данного процесса с 
учетом направленности на творческую са-
мореализацию каждого студента; во-вторых, 
включение в образовательный процесс систе-
мы форм деятельности и специальных зада-
ний, подразумевающих раскрытие творческо-
го потенциала студентов в коллективном и ин-
дивидуальном творчестве.

основным ориентиром в понимании сущ-
ности процесса творческой самореализации, 
на наш взгляд, выступает определение а. Мас-
лоу, согласно которому данный процесс есть 
непрерывное движение к идеалу «возможно-
го совершенства» [10]. Постоянное повыше-
ние качества достигаемого результата дела-
ет все глубже переживание личностью само-
го процесса самореализации. личность, созна-
тельно стремящаяся к самореализации, – это 
самоактуализирующаяся личность (по а. Мас-
лоу), максимально полно воплощающая чело-
веческую сущность в познании собственного 
предназначения. Достижение совершенства в 
этом предназначении и составляет содержание 
творческой самореализации.

Именно стремление личности к самореа-
лизации К. роджерс считал ведущим побуди-
тельным мотивом творчества [12], которого не 
лишен ни один человек, необходимо только 
создание определенных условий для его про-
явления. К таким условиям автор относит так 
называемое значимое учение, которое подраз-
умевает постоянный поиск знаний, необходи-
мых для саморазвития.

рассматривая самореализацию, с одной 
стороны, как общую для всех, целенаправлен-
ную внутреннюю силу, с другой – как уни-
кальную и творческую силу, побуждающую 
человека к реализации заложенных в нем воз-
можностей, осознание понимания себя самого, 
К. хорни подчеркивает, что человек не может 
раскрыть свой потенциал, если он не активен 
и не продуктивен [15].
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эффективным и профессионально ориентиро-
ванным.

Таким образом, вокально-педагогический 
процесс подразумевает субъект-субъектный 
взаимный обмен различными эстетическими 
творческими позициями, корреляцию худо- 
жественно-эстетических вкусов и их согласо-
вание в обучении и вокальном исполнитель-
ства. Кроме того, происходит обретение сту-
дентами художественно-эстетического опы-
та на уровне общечеловеческих социальных 
и культурных достижений без потери инди-
видуального своеобразия. По мнению мно-
гих исследователей в области художественно-
го образования, нигде личность не находит та-
кой степени свободы проявления своего «я», 
как в творческом, исполнительском процессе, 
что позволяет говорить об уникальности усло-
вий для творческой самореализации студен-
тов, которые предоставляет вокальное обуче-
ние в разнообразии всех видов образователь-
ной и творческой деятельности. 

Таким образом, вокальная подготовка пе- 
дагога-музыканта в вузе предоставляет широ-
кие возможности для его творческой самореа-
лизации, специфика которых состоит: 1) в ци-
клическом характере, порождающем преобра-
зование личности педагога; 2) направленности 
процесса от репродуктивно-подражательной 
активности через поисково-исполнительскую 
к творческой самореализации личности; 3) в 
сотворческом взаимодействии, которое со-
ставляет основу учебного и вокально-испол- 
нительского процесса, обеспечивает инфор-
мационный, эмоциональный, смысловой, цен-
ностный, художественно-творческий обмен 
между субъектами вокально-образовательного 
процесса.

Продуктивность творческой самореализа-
ции будущего педагога-музыканта в процес-
се вокальной подготовки обеспечивается так-
же универсальностью ведущего механизма его 
организации и осуществления, который за-
ключается в постоянном творческом взаимо-
действии со значимым Другим, имеющим вы-
сокий личностный и творческий авторитет.

это позволяет прогнозировать проявление 
у обучающихся субъектных свойств, направ-
ленных на формирование и изменение творче-
ской коммуникативной среды, самостоятель-
ную организацию приложения своего творче-
ского потенциала, раскрытие собственной ин-
дивидуальности и независимости, осущест-
вление рефлексии в творческом вокально-ис- 
полнительском процессе в качестве результа-
тов образовательного процесса.

учения для каждого студента, корректировать 
и модифицировать образовательный процесс 
посредством моделирования художественно-
педагогических ситуаций, обеспечивая твор-
ческую самореализацию каждому. с этой точ-
ки зрения педагог выступает одновременно и в 
роли просветителя, и в роли режиссера учебно-
го занятия, и в роли вокалиста-исполнителя, и 
в роли слушателя-ценителя произведения, ис- 
полняемого студентом. овладевая всеми эти-
ми ролями, студент получает возможность 
для целостной творческой самореализации, не 
ограниченной только рамками художествен-
ной интерпретации вокального произведения 
в процессе его исполнения.

различные художественные позиции, точ-
ки зрения, творческие противоречия, законо-
мерно возникающие в условиях вокально-педа- 
гогического процесса, выступают источником 
самодвижения, творческого саморазвития и са-
мореализации студентов. это означает, что в 
коммуникативной творческой среде, при худо-
жественном взаимодействии субъектов творче-
ская самореализация студентов осуществляется 
не только через так называемое симметричное 
взаимодействие, т. е. сходство в идеалах, пред-
почтениях, вкусах, но и через комплементар-
ное взаимодействие, где целью отношений яв-
ляется не изменение «другого», а развитие соб-
ственных коммуникативных умений и спосо-
бов художественно-эстетического общения [2]. 

в процессе профессиональной вокальной 
подготовки студенты развиваются не только 
как исполнители, но и как будущие вокальные 
педагоги. Деятельность педагога-вокалиста 
представляет собой особый род музыкаль-
ной деятельности, содержащей огромный по-
тенциал воздействия не только на специаль-
ное музыкальное развитие обучающихся, но 
и на развитие психологической стороны их 
художественно-эстетического сознания, а зна-
чит, на индивидуальную творческую саморе-
ализацию.

важнейшим условием творческой само-
реализации студентов в процессе вокально-
го обучения является то, что результат испол-
нения потенциально вариативен и индивидуа-
лен, его, конечно, можно прогнозировать, но 
невозможно запрограммировать. Достижение 
этого результата возможно только в совмест-
ном, активном творчестве, т. е. в деятельности 
интерактивной в полном смысле этого слова. 
в этих условиях происходит непосредствен-
ное воплощение художественно-эстетических 
интересов, переживаний, идеалов и вкусов ис-
полнителей в вокальном исполнительстве, что 
делает процесс их творческой самореализации 
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случае это касается сферы искусства в целом и 
вокального образования в частности. Исследо-
ватели связывают идеологизированный харак-
тер китайской жизни не только с конкретными 
событиями в истории страны, но и прежде все-
го с древней китайской традицией рассматри-
вать искусство в качестве механизма воздей-
ствия на гражданское сознание народа. воспи-
тательная функция искусства в Китае всегда 
была конкретной и действенной, а не абстракт-
ной: если вокальное искусство могло способ-
ствовать воспитанию патриотов, оно должно 
было быть наполнено соответствующим со-
держанием. Именно поэтому, как считают уче-
ные (лян Маочунь, сян сяоган, ли янь), ино-
странный слушатель может усмотреть в китай-
ских песнях, спектаклях, которые посвящены 
гражданским событиям определенного перио-
да, чрезмерную героику и усиленный патрио-
тический характер [5]. Патриотический вектор 
мышления всегда направлял творчество ки-
тайских композиторов и поэтов. 

вокальное образование в Китае развива-
лось при непрерывном идеологическом вли-
янии государства. в основном первую поло-
вину XX в. исследователи связывают с нача-
лом развития профессионального музыкаль-
ного образования в Китае, которое происхо-
дило в условиях кардинальных политических 
перемен, ломки многовековой традиционной 
системы устройства общества и становления 
новой идеологии (победа синьхайской рево-
люции (1911–1912 гг.), означавшая крушение 
власти абсолютной монархии в стране, про-
возглашение Китайской республики). 

Искусство Китая никогда не оставалось в 
стороне от происходящих социальных и поли-
тических событий в стране, т. к. в Китае, по 
утверждению исследователей (винг-во ло, 
вай-Чунг хо), на протяжении веков закрепи-
лась традиция не только глубокой связи идео-
логии государства и искусства, но и мгновен-
ной реакции произведений искусства на идео-
логические установки [11]. 

Первая половина XX в. характеризует-
ся историками как период обновления жизни 
китайского общества и возрождения древних 
культурных традиций для новой жизни. во-
кальное искусство выступало способом при-
влечения населения к поддержанию новых со-
циальных и политических процессов, а также 
служило связующим звеном между националь-
ной культурой и достижениями запада в обла-
сти искусства. Первые шаги в этом направле-

Creative  self-realization  of  students   
in  terms  of  vocal  training  in  university
The article deals with the focus on the creative 
self-development that is considered to be important 
among the professional significant qualities of 
teachers at the current stage of the development 
of the pedagogical education. There is emphasized 
the specificity of the conditions and the universal 
character of the leading method of vocal training 
of a music teacher in university that provides the 
appearance of subjective qualities of students aimed 
at revealing individuality and implementing the 
creative potential.
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Актуальность темы обусловлена важностью 
проблемы патриотического воспитания об- 
учающихся в КНР. Освещается вопрос о ста-
новлении идеи патриотического воспитания 
в КНР средствами вокального искусства на 
основе анализа трудов китайских и россий-
ских ученых. 
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становление и развитие любого направ-
ления учебно-воспитательной работы в Китае 
тесным образом связано с социальными и по-
литическими процессами в стране. в данном 

* статья публикуется в рамках 1-го Междуна- 
родного психолого-педагогического форума юга рос- 
сии «воспитание личности на основе духовно-нравст- 
венных ценностей, исторических и национально-куль- 
турных традиций народов юга россии».
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развития музыкального образования в Китае. 
Именно в Шанхае обучение музыке эволюци-
онировало от школьных уроков пения, допол-
нительных занятий в самодеятельных кружках 
до подготовки профессиональных музыкантов 
и исполнителей в консерватории. в последую-
щие 1930–1940-е гг., по словам ученых (хуан 
сяньюй, Г.а. Дивеева), опыту Шанхая по вос-
питанию профессионалов в области музыки 
последовали другие города, где были открыты 
специальные учебные заведения (Пекин, Тянь-
цзинь, Чэнду и др.) [4; 8].

развитие музыкального искусства в Ки-
тае в первой половине хх в. происходило в 
двух направлениях: одни музыканты стре-
мились возрождать традиционную китай-
скую музыку в неизменном виде (го-юэ), дру-
гие, используя полученные за рубежом зна-
ния и опыт, искали новые музыкальные жан-
ры и формы, создавая новую китайскую му-
зыку (синь иньюэ). Таким образом, музыкаль-
ное искусство Китая второй половины хх в. 
столкнулось с серьезной проблемой – гармо-
нично соединить традиционные и западные 
элементы в национальной китайской музыке. 
Данным вопросом детально занимался извест-
ный композитор, музыкант и педагог хх в.  
хэ лутин (1903–1999), который был убежден, 
что овладение законами европейской музы-
кальной культуры требует особого внимания. 
оно должно в первую очередь обогащать про-
фессиональные знания и опыт, а не вести к сле-
пому копированию, т. к. европейские и китай-
ские инструменты обладают своей специфи-
кой, глубокое изучение которой должно спо-
собствовать формированию и развитию своего 
собственного музыкального стиля [9]. Таким 
образом, музыкальная культура Китая первой 
половины хх в. была открыта и восприимчи-
ва к мировым достижениям, стремясь к поис-
ку способов сочетания в себе лучших образ-
цов западной музыкальной культуры с тради-
ционной китайской музыкой, что способство-
вало ее непрерывному развитию.

Несмотря на большое влияние запада в му-
зыкальном мире, китайские музыканты и вока-
листы продолжали проявлять интерес к древ-
ним музыкальным традициям Китая. Имен-
но поэтому возрождение национальной музы-
ки го-юэ выделилось в отдельное направление 
развития музыкального искусства Китая в пер-
вой половине хх в.

в годы антияпонской войны роль го-юэ 
заключалась в поддержании боевого духа и 
веры в победу китайского народа. По мнению 
сяо юмэя, национальная музыка должна быть 

нии были сделаны в Шанхае в 1910-е гг., ког-
да по европейской традиции в школах стали 
вводиться уроки музыки и пения. Как подчер-
кивает хуан сяньюй, несмотря на то, что эти 
музыкальные занятия предполагали только хо-
ровое пение без профессиональной направлен-
ности, они открыли доступ большинству уча-
щихся рядовых китайских школ к дальнейше-
му профессиональному музыкальному обра-
зованию (до XX в. уроки музыки вводились 
только в элитарных школах, которые открыва-
ли в Шанхае иностранцы) [7]. в 1909 г. извест-
ный педагог и музыкант Цзэн Чжиминь (1879–
1929) основал Шанхайский детский струнный 
оркестр, что явилось важным этапом дальней-
шего становления профессионального музы-
кального образования в стране. При школах 
стали появляться самодеятельные музыкаль-
ные коллективы, принимающие в свои ряды 
школьников, желающих научиться игре на му-
зыкальных инструментах. Просветительской 
работой в области музыкального искусства в 
1920-е гг. занимались различные музыкальные 
общества, вступить в ряды которых могли все 
желающие, что способствовало пробуждению 
интереса китайской молодежи к миру музы-
ки. в 1922 г. вышел Декрет о школьном обра-
зовании, который предусматривал обязатель-
ные уроки музыки в младшей и средней шко-
ле, официально закрепив, таким образом, вос-
питательную роль музыкального образования 
в стране [10].

в 1927 г. ли Цзиньхуэй (1891–1967), ком-
позитор, создатель китайской современной 
оперы-балета, основал в Шанхае первую спе-
циальную школу пения и танца, где одарен-
ные дети занимались хореографией и музы-
кой. Творчеству ли Цзиньхуэя посвящено ис-
следование Дай юй [3]. этот год также связан 
с основанием первого высшего музыкально-
го учебного заведения в стране – Шанхайской 
национальной консерватории. ее открытие со-
стоялось по инициативе композитора и педа-
гога сяо юмэя (1884–1940), которого называ-
ют одним из основоположников музыкального 
образования в Китае. в 1901 г. сяо юмэй об- 
учался в японии вокалу и фортепиано, а также 
изучал педагогику, теорию музыки и компози-
цию в Германии, где получил степень доктора 
философии. Исследователь Г.а. Дивеева под-
черкивает, что учебный процесс в консервато-
рии был организован на основе заимствования 
педагогического опыта в данной области за-
падной европы и россии [4].

в целом следует отметить, что в первой 
половине XX в. Шанхай превратился в центр 
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Для нашего исследования особый инте-
рес представляет жанр патриотической ре-
волюционной песни, который сформировался в 
годы антияпонской войны. в отличие от го-
юэ, синь инь-юэ характеризовалась доминиро-
ванием вокального жанра, т. к. изначально за-
рождалась как массовое искусство, адресован-
ное людям разных социальных слоев.

современные исследователи-музыковеды 
(Гун Пин, лян Маочунь) в качестве предпо-
сылок появления синь инь-юэ называют ре-
формы в системе школьного образования Ки-
тая в 1900-х гг., благодаря которым в младших 
и средних классах были введены уроки пения, 
что положило начало новому песенному жан-
ру – школьной песне – сюэтан юэгэ [2; 5]. При 
создании школьной песни композиторы бра-
ли за основу зарубежные мелодии и наполня-
ли их текстами национальной китайской те-
матики, т. к. главная задача школьной песни – 
способствовать воспитанию патриотов нового 
общества посредством пробуждения граждан-
ских и патриотических чувств школьников, 
воспитания силы воли, национального духа, 
готовности к жизненным трудностям. Наибо-
лее известными примерами могут служить та-
кие песни, как «Трудный путь», в основу кото-
рой положена мелодия русской народной пес-
ни «эй, ухнем» (автор Шэнь синьгун); песни 
этого же автора под названием «Мы не свер-
нем со своего пути» и «все зависит от нас»; 
песня «Прощай!» (автор ли Шутун) и др. в 
большинстве школьных песен затрагивает-
ся тема тоски по родному краю и своим близ-
ким, веры в свои силы, важности достижения 
поставленной цели, чтобы семья и народ гор-
дились тобой. Подобная тематика была очень 
понятна и близка школьникам, т. к. многие из 
них вынуждены были учиться вдали от дома. 
При создании школьных песен китайские ком-
позиторы сталкивались с рядом проблем, вы-
званных адаптацией иностранной мелодии 
к хоровому исполнению китайскими школь-
никами. следует отметить, что новая музыка 
Китая синь инь-юэ, в частности жанр школь-
ной песни сюэтан юэгэ, продолжает развитие 
идеи воспитания патриотизма средствами во-
кальной музыки, наделяя вокальную культу-
ру Китая такими сущностными характеристи-
ками, как массовость, общедоступность и де-
мократичность.

Продолжая отслеживать эволюцию идеи 
воспитания патриотов посредством вокально-
го искусства, остановимся на еще одном важ-
ном жанре новой музыки – юэ-гэ, что букваль-

наполнена содержанием, близким народу для 
того, чтобы воспевать смелость, отвагу и идею 
борьбы за свободу родины [6].

Таким образом, за 1920–1940-е гг. под воз-
действием социально-политических перемен в 
стране и демократически настроенных пред-
ставителей творческой интеллигенции Китая 
го-юэ постепенно утрачивает статус элитар-
ного искусства и становится приближенной к 
простому народу, передавая реалии его жиз-
ни, выражая его нужды и надежды. По мне-
нию музыкальных деятелей этого периода, го-
юэ, наполненная новым содержанием, способ-
ствовала сплочению китайского народа, фор-
мированию чувства национальной идентично-
сти молодежи, помогая воспитанию патрио-
тических качеств. следовательно, обновление 
национальной музыки может служить одним 
из источников идеи патриотического воспита-
ния обучающихся средствами вокальных про-
изведений в Китае. 

Проследим дальнейшую эволюцию дан-
ной идеи на примере другого направления 
развития китайского музыкального искусства 
первой половины хх в. – становления «новой 
музыки» – синь инь-юэ – искусства, которое 
адресовано широким народным массам и от-
ражает социально-политические преобразова-
ния в стране.

в первой половине хх в. наряду с дви-
жением за обновление го-юэ среди китайских 
музыкантов-реформаторов развивается другое 
направление, сторонники которого ратуют за 
коренные изменения в национальной музыке. 
Представители этого направления поддержи-
вают идею сочетания в музыке китайского на-
родного духа и западной музыкальной теории, 
но отличаются чрезмерным акцентом на все-
народном характере данного вида музыкаль-
ного искусства, которое должно быть исклю-
чительно патриотичным, направленным на 
воспитание нового поколения для новой эпо-
хи, готового жить в новом демократическом и 
равноправном обществе. 

При этом любая форма музыкального про-
изведения (романсы, хоровые композиции и 
др.) должна быть отражением широкого кру-
га насущных потребностей китайских граждан 
любого возраста, включая эстетические инте-
ресы, формы проведения досуга, стремление к 
получению знаний и др. это способствовало 
появлению различных жанровых направлений 
«новой музыки» – синь инь-юэ, эстрадной му-
зыки, детской песни, романсов, музыки к ки-
нофильмам и др. 
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обновления го-юэ, но содержание произведе-
ния должно сохранять национальный колорит, 
чтобы способствовать сплочению китайского 
народа и воспитанию патриотических качеств. 

Представители синь инь-юэ еще более ак-
тивно поддерживали идею сочетания в музы-
ке китайского народного духа и западной му-
зыкальной теории, подчеркивая всенародный, 
патриотичный характер музыкального искус-
ства, целью которого должно стать воспитание 
нового поколения для новой эпохи. Идея вос-
питания патриотизма отчетливо прослежива-
ется в таких жанрах синь инь-юэ, как школь-
ная песня (сюэтан юэгэ) и массовая песня (юэ-
гэ), включая ее поджанры (патриотическая (ре-
волюционная и военная) песня, музыка спасе-
ния; камерные произведения (лирические пес-
ни, романсы); популярная музыка (эстрадные 
композиции, песни к кинофильмам, театраль-
ным пьесам)).
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но означает «музыкальная песня» и представ-
ляет собой жанр массовой песни, который от-
крыт и понятен всем людям независимо от 
профессии и возраста, поскольку содержание 
песен основано на реалиях жизни китайско-
го общества. жанр юэ-гэ включает несколь-
ко поджанров, таких как патриотическая (ре-
волюционная и военная) песня, музыка спасе-
ния; камерные произведения (лирические пес-
ни, романсы); популярная музыка (эстрадные 
композиции, песни к кинофильмам, театраль-
ным пьесам).

Патриотическая массовая песня органич-
но вписалась в музыкальную культуру Китая 
первой половины хх в. синьхайская револю-
ция, Движение 4 мая, образование КПК зада-
ли общий вектор вокальному искусству этого 
периода. По словам Не эра и сянь синхая, па-
триотическая массовая песня таит в себе глу-
бокую нравственную, воодушевляющую силу, 
которая способна вдохновлять людей на вели-
кие подвиги, воспитывать истинных патрио-
тов, осознающих ответственность за свои дела 
перед народом [1]. 

По мнению Чжао фэна, профессиональная 
деятельность которого пришлась на 1930-е гг., 
патриотическая массовая песня служит прав-
дивым выражением жизни народа и может 
стать настоящим оружием в его руках [2]. в 
историю китайской вокальной культуры вош-
ли переложения советских песен, выполнен-
ные Чжао фэном в 1930–1940-х гг., среди ко-
торых наиболее известны «Катюша», «если 
завтра война», «Молодежная» и др.

резюмируя изложенное выше, следует от-
метить, что эволюция идеи патриотического 
воспитания средствами вокальных произведе-
ний в Китае прослеживается в русле двух му-
зыкальных направлений – обновления нацио- 
нальной музыки (го-юэ) и становления но-
вой музыки (синь инь-юэ). Несмотря на раз-
личия этих направлений (го-юэ была обраще-
на к древним китайским музыкальным тради-
циям, синь инь-юэ тяготела к западноевропей-
ским музыкальным достижениям), профессио-
налы осознавали необходимость реформы му-
зыкального искусства на основе западной и 
российской музыкальной науки, но с сохране-
нием национального колорита. Для того чтобы 
вокальное искусство выполняло воспитатель-
ную функцию, оно должно быть понятным 
широкой публике, т. е. стать массовым. По 
мнению музыкальных деятелей – представи-
телей направления го-юэ, западная теория му-
зыки должна являться средством технического 
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СОврЕмЕнныЕ прОбЛЕмы 
пОвышЕнИя КаЧЕСтва 
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Рассматривается проблема совершенствова-
ния подготовки учителей в Китае. На основе 
международных и государственных докумен-
тов выделяются и описываются направления, 
цели и задачи модернизации подготовки учи-
телей в Китае. Значительное внимание уде-
ляется рассмотрению содержания професси-
ональной подготовки и способов профессио-
нального развития учителей.

Ключевые слова: подготовка учителей, повы-
шение квалификации, профессиональные уме-
ния, педагогическое образование, Китай.

Для того чтобы выявить современные тен-
денции подготовки учителей в Китае, необхо-
димо понимать ее цели и то, каким видят бу-
дущее образование китайские специалисты. в 
развитии образования в Китае они ориентиру-
ются на международные документы, учитывая 
при этом специфику своей страны.

Например, при рассмотрении публикации  
юНесКо «Переосмысление образования: на- 
встречу всемирному общему благу?» (Re- 
thinking Education: Towards a global common 
good?) [6, p. 14] отмечается, что образование 
должно строиться на принципах социальной 
справедливости. важным шагом для Китая 
стало гарантирование равных образователь-
ных возможностей для всех детей.

Исходя из этого положения, китайские 
ученые отмечают, что традиционное образова-
ние уделяет большое внимание успеваемости, 
при этом игнорируются знания, умения, систе-
ма ценностей, личностное и социальное разви-
тие учащихся. в поисках устранения данных 
недостатков сложился современный подход к 
образованию в Китае, нацеленный в первую 
очередь на формирование нравственной лич-
ности. 

* статья публикуется в рамках 1-го Междуна- 
родного психолого-педагогического форума юга рос- 
сии «воспитание личности на основе духовно-нравст- 
венных ценностей, исторических и национально-куль- 
турных традиций народов юга россии».
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Evolution  of  the  idea  of  patriotic 
education  of  students  by  the  means   
of  vocals  in  the  People’s  Republic   
of  China
The urgency of the theme is explained by the 
significance of the problem of students’ patriotic 
education in PRC. The article deals with the problem 
of developing the idea of patriotic education in PRC 
by the means of vocal art based on the analysis of the 
works of the Chinese and Russian scientists. There 
is paid special attention to such music genres as 
traditional Chinese music and new Chinese music.

Key words: patriotic education, vocal art, traditional 
Chinese music, new Chinese music, genre of school 
music, genre of mass song.
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большое значение также имеют «реко-
мендации юНесКо о положении учителей 
1966 г.», которые устанавливают требования 
по обязательной подготовке и непрерывному 
обучению учителей и ответственность за об-
разование учащихся. анализируя данный до-
кумент, исследователь Цзян юэ [7, p. 63–64] 
выделяет два понимания профессионально-
го развития учителя. Первое – это процесс ин-
дивидуального профессионального совершен-
ствования учителя. Например, в таких сферах, 
как профессиональные знания, умения. вторая 
трактовка профессионального развития учите-
ля – процесс совершенствования качества пре-
подавания. Исследователь Цзян юэ отмечает, 
что это две стороны профессионального раз-
вития учителя. При этом учебный процесс яв-
ляется основой для исследований по пробле-
мам подготовки учителя. 

определив общие ориентиры развития 
подготовки учителей в Китае, рассмотрим ре-
шение проблем педагогического образова-
ния на современном этапе. в сентябре 2014 г. 
председатель КНр си Цзиньпин выступил с 
речью об учителях, «обладающими четырьмя 
качествами» [5]. он отметил, что важной зада-
чей вузов является подготовка учителей, про-
являющих гуманность, с высокими идеалами, 
нравственными качествами, твердыми знани-
ями. При этом необходимо усилить идейно-
политическую работу учителя, сделать его ин-
структором для родителей по здоровому раз-
витию детей. Необходимо также придержи-
ваться единства обучения и воспитания, ака-
демической свободы и стандартов науки.

Чтобы осуществить данную целевую уста-
новку, необходимо реформировать подготов-
ку учителей. ректор Пекинского педагоги-
ческого университета Дун Ци отмечает, что 
главное значение в подготовке учителей буду-
щего будет иметь квалификация преподавате-
лей педагогических вузов [4]. Поэтому им не-
обходимо постоянно повышать свой профес-
сиональный уровень, уделять внимание раз-
витию педагогической теории и практики, но-
вым тенденциям, досконально понимать осо-
бенности студентов в соответствии с новыми 
требованиями. следует менять традиционные 
модели преподавания, использовать современ-
ные модели обучения (например, реализовы-
вать учебные онлайн-курсы).

особенно важным в системе образования 
Китая представляется развитие сетевого об- 
учения. Широкое применение цифровых тех-
нологий в образовании отмечается на самом 

Исследователь у биньцян рассматрива-
ет развитие профессиональной этики будуще-
го учителя как одну из важнейших задач педа-
гогического образования [12, p. 4]. с его точ-
ки зрения, причина некоторых проблем в под-
готовке учителей заключается в структуре об-
разования. в настоящее время система педаго-
гического образования Китая представляет со-
бой независимую структуру вузов. в обуче-
нии и воспитании будущих учителей не хва-
тает единого руководства и стандартов. Как 
отмечает у биньцян, это особенно выражает-
ся в таких сферах, как профессиональная эти-
ка и навыки.

в педагогических вузах условия обуче-
ния и другие аспекты отличаются от головных 
университетов. в них реализуется две модели 
подготовки: «три плюс один» и «четыре плюс 
один» (т. е. изучение профилирующих дисци-
плин и профессиональная подготовка). Про-
фессиональной этике уделяется недостаточ-
ное внимание [Ibid., p. 4–5]. 

в качестве мер по развитию профессио-
нальных умений и этики будущих учителей 
исследователь предлагает использовать вне-
аудиторные мероприятия и педагогическую 
практику [Ibid., p. 6–7], другими словами, ор-
ганизовывать тематические мероприятия для 
формирования у студентов знаний, умений и 
навыков, необходимых учителю. Например, 
конкурсы мастерства позволяют учиться и об-
ретать профессиональное признание, самосо-
вершенствоваться.

во время практики студенты выполняют 
обязанности классных руководителей или их 
помощников, проводят уроки, внеклассные 
мероприятия. участвуя во всех этапах работы 
учителя во время практики, студенты форми-
руют представление о профессии, повышают 
уровень преподавания и развивают личност-
ные качества. о большом внимании китай-
ского государства к воспитанию нравственно-
сти будущих учителей говорит тот факт, что в 
2013 г. профессиональная этика учителя была 
включена в курсы обучения всех педагогиче-
ских специальностей [Ibid., p. 7].

среди приоритетов современного образо-
вания, выделяемых в публикации «Переосмыс- 
ление образования», для Китая наиболее прио-
ритетными являются распространение онлайн-
образования, развитие непрерывного образо-
вания. Помимо использования цифровых тех-
нологий в своей работе, учитель должен под-
готовить учащихся реагировать на этические 
и социальные проблемы, порождаемые техно-
логиями.
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чальной школы» в провинции Цзянсу. они 
стали экспериментальной площадкой по под-
готовке «универсальных» учителей начальных 
классов.

Исследователь лю яо отмечает, что по-
добная программа подготовки начала действо-
вать в сШа в конце 1980-х гг. [10, p. 21–22]. в 
связи с нехваткой кадров во многих китайских 
сельских школах учителям приходится совме-
щать преподавание разных учебных дисци-
плин. Модель подготовки «универсального» 
учителя в этих условиях решает данную про-
блему. однако в странах запада такая система 
преподавания действует в условиях меньшего 
наполнения классов, чем в Китае. Программа 
стала осуществляться в 62 вузах по всему Ки-
таю, затронув дошкольное, начальное, сред-
нее, профессиональное и коррекционное об-
разование. При этом уроки проходят не в со-
ответствии с четким расписанием, а распреде-
ление учебного времени происходит на осно-
ве горизонтальных логических связей между 
предметами. 

заключительный пункт «Плана действий 
по укреплению подготовки учителей» каса-
ется их профессионального развития. в нем 
указывается на необходимость совершенство-
вать качества и умения работающих учителей. 
в будущем планируется издание стандартов 
курсов по повышению квалификации для вос-
питателей детских садов и учителей обязатель-
ного образования, директоров средних школ, 
а также издание стандарта по созданию уезд-
ных центров повышения квалификации учи- 
телей. 

Традиционная модель подготовки учи-
телей в Китае предполагает сначала изуче-
ние теории, а потом ее применение на практи-
ке. Практические занятия проходят в послед-
ний год обучения (седьмой семестр) в течение 
8–10 недель [2, p. 79].

актуальной проблемой является содер-
жание подготовки будущего учителя, а имен-
но отбор профессиональных навыков. в своем 
исследовании J. Kayange и M. Msiska посред-
ством личных интервью с преподавателями и 
сотрудниками института по подготовке учи-
телей в университете в Пекине [1, p. 206] со-
брали мнения о том, какие навыки необходи-
мо формировать у будущих учителей в настоя-
щее время. Исследователи предложили участ-
никам для обсуждения следующие навыки, ко-
торые, по их мнению, необходимо формиро-
вать в XXI в.: критическое мышление, умение 
решать задачи, применять знания, креатив-

высоком уровне. На XIX съезде КПК отмеча-
лось [9], что программа «Интернет плюс об-
разование» обеспечила всем детям равный до-
ступ к качественному образованию. «План по 
ускорению модернизации образования (2018–
2022 гг.)» учитывает развитие современных 
технологий в образовании. Кроме того, Ин-
тернет рассматривается не только как средство 
обучения, но и как источник профессиональ-
ного роста, который позволяет знакомиться с 
опытом лучших педагогов, напрямую общать-
ся со специалистами, получать руководство и 
рекомендации коллег [15, p. 22].

Дальнейшие шаги по реформированию 
системы подготовки учителей детально пред-
ставлены в «Плане действий по укреплению 
подготовки учителей». Данный документ вы-
деляет пять направлений работы [8].

в ходе реформы педагогического образо-
вания главенствующую роль должны сыграть 
педагогические университеты, кроме того, в 
этом процессе предполагается участие класси-
ческих университетов высокого уровня. отме-
чается необходимость увеличения локально-
го финансирования педагогического образова-
ния, нормы финансового обеспечения студен-
тов педагогических университетов.

важнейшей задачей считается повышение 
качества набора студентов. Для этого предпо-
лагается привлекать местный бюджет для пе-
дагогического образования при помощи сти-
мулирующих выплат при устройстве по спе-
циальности (например, в сельских районах), 
подготовки за счет государства, целевой под-
готовки. эти методы помогут привлечь луч-
ших представителей молодежи в педагогиче-
скую профессию.

большое значение придается уточнению 
педагогических специальностей и совершенст- 
вованию профессиональных стандартов. Мо-
дернизация подготовки «превосходных учите-
лей» изложена в программе по обновлению пе-
дагогического образования.

в 2014 г. Министерство просвещения КНр 
в документе «Мнения о реализации програм-
мы по подготовке превосходных учителей» 
отмечало, что на современном этапе надо не-
прерывно совершенствовать педагогическое 
образование, обновлять содержание образова-
ния, формы и методы обучения [10, p. 20].

в сентябре 2015 г. Нанкинский педаго-
гический университет и Нанкинский-сяоч- 
жуанский университет были выбраны для ре-
ализации проекта «реформирование програм-
мы подготовки превосходных учителей на-
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лей детского сада китайские ученые предла-
гают применять такие способы [15, p. 21–22]: 
обучение через соревнование; поощрение уча-
стия в соревнованиях, направленных на разви-
тие рефлексии. Профессиональное руковод-
ство должно представлять собой совместный 
педагогический дизайн, профессиональную 
поддержку на местах.

особое внимание направлено на разви-
тие нравственных качеств. в настоящее вре- 
мя действует программа «Проблемно-ориен-
тированное формирование нравственности 
воспитателя» [14], которая строится на науч-
ном планировании обучения и воспитания. 
она направлена на решение практических 
проблем. Площадкой реализации программы 
выступает Китайский национальный детский 
центр. Приоритетами рассматриваемой про-
граммы являются:

– защита прав ребенка;
– следование научной концепции развития 

ребенка;
– сотрудничество детского сада и семьи в 

воспитании детей. 
в соответствии с требованиями Минис- 

терства просвещения Китая по реформе обра-
зования и методов обучения в вузах все более 
широко применяется исследовательское об- 
учение [3, p. 260–261]. учебный курс, постро-
енный на обучении через исследование, осно-
вывается на том, что преподаватель в своей 
работе использует разные формы организации 
исследовательской деятельности (например, 
проект), реализует разные методы преподава-
ния, включая эвристическую дискуссию, проб- 
лемно-ориентированный метод. лучшие вузы 
Китая, такие как Пекинский университет, Нан-
кинский университет, фуданьский универси-
тет, университет янчжоу и др., представили 
свои учебные курсы на основе исследователь-
ского обучения. 

вузы Китая активно участвуют в работе 
по реализации современных форм подготов-
ки учителей. Например, в университете лун-
дун провинции Ганьсу осуществляется про-
ект «сотрудничество университетов и школ 
по подготовке учителей начальной школы на 
уровне бакалавриата» [13, p. 109]. в школах, 
участвующих в проекте, действуют специаль-
ные условия управления, работают высококва-
лифицированные учителя. в данных школах 
студенты не только раз в год проходят прак-
тику, школы также берут на себя обязанность 
по наглядному обучению студентов за рамка-
ми практики. 

ность, адаптивность, коммуникация, лидер-
ские качества, осознание мировых явлении и 
других культур. большинство участников ис-
следования отметили, что перечисленные на-
выки в основном включены в программу под-
готовки будущих учителей. Так, умение по 
совместной деятельности формируют при по-
мощи групповой работы.

участники исследования указали также на 
то, что умение использовать компьютерную 
технику не в полной мере включено в про-
грамму подготовки будущих учителей. Кро-
ме того, они отметили, что такие навыки, как 
осознание мировых явлений и других культур, 
а также навыки по межличностному общению 
осваиваются неэффективно.

участники также отметили, что навыки 
коммуникации (чтение, письмо, говорение, 
слушание) являются неотъемлемыми для бу-
дущих учителей. Кроме того, они заявили, что 
будущему учителю необходимо знать ино-
странные языки.

в процессе исследования отмечено, что 
будущие учителя изучают слишком много 
курсов [1, p. 208]. в связи с этим им прихо-
дится тратить большее количество времени 
на запоминание учебного материала, скорее 
чтобы успешно сдать экзамен, чем усвоить те 
или иные умения. При подготовке учителей в 
Китае большее внимание уделяется теории в 
ущерб практике. 

рассмотрим более подробно способы по-
вышения профессионального уровня на при-
мере воспитателей детских садов. Китайские 
ученые полагают, что в процессе профессио-
нального развития необходимо заострить вни-
мание на практическом опыте и исследова-
тельских способностях, а также специализа-
ции учителей [15, p. 20]. Исследователи выде-
ляют следующие методы профессионального 
развития:

1) ведение «дневника рефлексии», позво-
ляющее через анализ собственной работы по-
вышать свой профессиональный уровень;

2) участие в групповых обсуждениях с 
коллегами;

3) общение на образовательных интернет-
форумах, в блогах. 

Кроме того, выделяются такие способы 
развития способности к рефлексии, как кон-
сультации со специалистами, лекции выдаю-
щихся педагогов, участие в исследовательских 
мероприятиях.

Для повышения теоретического уровня и 
исследовательских способностей воспитате-
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Механизм сотрудничества вуза и шко-
лы в рамках проекта представляется следую-
щим образом: студентов профильной специ-
альности с первого курса распределяют сре-
ди учителей-наставников. все четыре года об- 
учения учитель-наставник отвечает за руко-
водство студентами. Таким образом, создается 
долговременная площадка для практики сту-
дентов.

Практико-ориентированным методом по-
вышения квалификации учителей является об-
суждение кейсов. это прямое взаимодействие, 
позволяющее совместно решить сложную про-
блему. обсуждение примеров позволяет пе- 
рейти от теории к практике [11, p. 2].

анкетирование учителей начальных и 
средних школ в районе Цинпу в Шанхае пока-
зало, что на практике многие учителя не вла-
деют теорией обучения [Ibid., p. 5–6]. в ходе 
исследования учителя говорили, что недостат-
ки в обучении в большей мере касаются тео-
рии обучения. один из учителей отметил, что 
крайне необходимо дополнять подготовку 
учителя специальным курсом по дисциплине. 
обобщив мнения специалистов, ученые приш-
ли к выводу о том, что учитель должен обла-
дать знаниями по педагогике, системой науч-
ных знаний, а также глубочайшими знаниями 
в сфере своей специализации.

в заключение необходимо отметить, что 
в настоящее время главными направлениями 
развития образования в Китае являются нрав-
ственное воспитание, онлайн-образование и 
непрерывное образование. Модернизация пе-
дагогического образования в Китае сейчас ста-
вит задачи повышения квалификации препо-
давателей, увеличения финансирования, изме-
нения условий набора абитуриентов, введения 
и уточнения стандартов, обновления теории 
обучения и увеличения учебных часов, выде-
ляемых на практику, развития исследователь-
ских навыков.

Что касается непосредственно подготовки 
учителей, то в китайской педагогической на- 
уке происходит включение профессиональ-
ных навыков, необходимых на современном 
этапе, и поиск соответствующих методов про-
фессионального развития. По результатам экс-
периментов, проводимых сейчас в Китае, бу-
дут выработаны общенациональные модели 
подготовки будущих учителей, а также про-
граммы по повышению квалификации.
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чены в учебные планы школ, колледжей и уни-
верситетов. Многие школы предлагают широ-
кий набор дисциплин, направленных на эсте-
тическое развитие и воспитание учащихся.

сегодня система эстетического воспита-
ния в Китае является всеобъемлющей. она 
охватывает не только все ступени и уровни об-
разования (дошкольное образование, школь-
ное образование, среднее специальное, выс-
шее и послевузовское образование), но и все 
направления высшего образования. в тру-
дах китайских ученых разрабатываются тео- 
ретические основы эстетического воспита-
ния в системе педагогического образования  
(се Мейю), медицинского образования, в том 
числе при изучении традиционной китай-
ской медицины (ян Чуньянь, лу И, юй хун, 
ли хуэй), в институтах физической культуры 
(Чжан ян, ли Гуйцзен, ян Наннан).

в основе организации системы эстетиче-
ского воспитания в современном Китае лежит 
идея о связи эстетического воспитания с дру-
гими направлениями воспитания. анализ на-
учных публикаций свидетельствует о том, что 
большой массив исследований посвящен инте-
грации идейно-политического и эстетическо-
го воспитания (лю линлин, Пэн Мэйгуй, сунь 
хайфэн, сюй Чэнфан, Чжан Июань и др.). зна-
чительно количество научных работ, где эсте-
тическое воспитание рассматривается с точ-
ки зрения его связи с нравственным воспита-
нием (ван хунцзянь, ван Чаовэнь, Гун вэнь-
цзя, ли лупин, ло Тяньцюань, лю Ичао, лян 
Цзинмэй и др.). Проводятся исследования о 
связи эстетического воспитания с физическим 
развитием (ян Наннан). Идея о связи эстети-
ческого воспитания с другими направлениями 
воспитания реализуется в рамках двух подхо-
дов – традиционного и инновационного.

Традиционно в китайской педагогической 
литературе эстетическое воспитание рассма-
тривается не как самостоятельное значимое 
направление деятельности педагога, а скорее 
как средство для более успешного достижения 
целей идейно-политического и нравственно-
го воспитания, а также физического и интел-
лектуального развития личности. Цели нрав-
ственного, физического и интеллектуально-
го развития обучающихся рассматриваются 
как приоритетные. однако в последние годы 
такой подход подвергается в китайской педа-
гогической науке справедливой критике. Так, 
сюй бихуэй полагает, что «целью образования 
является не только воспитание у людей нрав-
ственных качеств, передача знаний, форми-
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(нинбо, кнр)
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Рассматриваются два подхода к пониманию 
эстетического воспитания в современной ки-
тайской педагогической науке – традицион-
ный и инновационный. Показана преемствен-
ность между традициями и инновациями в 
сфере эстетического воспитания, выявлены 
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Китайский государственный деятель, 
ученый и педагог Цай юаньпэй (1868–1940) 
утверждал, что важнейшей частью образова-
ния является эстетическое образование. в Ки-
тае, когда речь идет об эстетическом образова-
нии, имеется в виду в первую очередь его вос-
питательная составляющая.

с углублением и расширением реформ в 
XXI в., с окончательным утверждением по-
литики открытости, в том числе и в сфере об-
разования, образовательные системы Китая, 
концепции обучения и воспитания претерпе-
вают серьезные изменения. одной из харак-
терных черт этих изменений является то, что 
ученые, педагоги-практики, государственные 
и общественные деятели, китайское общество 
в целом все более отчетливо осознают важ-
ную роль эстетического воспитания в разви-
тии системы образования, в социальном и ду-
ховном развитии страны и в развитии каждого 
отдельного человека. На XVIII съезде Комму-
нистической партии Китая (2012 г.) эстетиче-
ское воспитание было поставлено на один уро-
вень с нравственным воспитанием и интеллек-
туальным развитием подрастающего поколе-
ния. Дисциплины эстетического цикла вклю-

* статья публикуется в рамках 1-го Междуна- 
родного психолого-педагогического форума юга рос- 
сии «воспитание личности на основе духовно-нравст- 
венных ценностей, исторических и национально-куль- 
турных традиций народов юга россии».
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сто наблюдается утилитарный подход к худо-
жественному образованию, которое становит-
ся средством повышения рейтинга школы за 
счет чисто технической подготовки учащихся 
к участию в конкурсах. При этом подходе из 
структуры художественного образования пол-
ностью исключается такая важная составляю-
щая, как эстетическое воспитание. Между тем 
эстетическое воспитание, как подчеркивает 
сюй бихуэй, направлено в первую очередь на 
развитие у человека способности видеть, чув-
ствовать и создавать красоту, на развитие его 
эмоций и воображения, «воспитание сердца», 
на развитие способности отличать прекрасное 
от безобразного во всех сферах не только ис-
кусства, но и действительности; приобретение 
же знаний и навыков в области искусства само 
по себе ничего не дает для развития человека 
[5, с. 23–24].

По мнению сторонников инновационно-
го подхода, целью эстетического воспитания 
является улучшение качества жизни человека, 
повышение его творческого потенциала, со-
вершенствование человеческой природы, про-
явление ее прекрасной и благородной стороны 
и удаление из жизни человека всего того, что 
обозначается в эстетике категорией «безобраз-
ное». «эстетическое воспитание должно вести 
людей к достижению совершенства человече-
ской натуры… всестороннее развитие челове-
ка соответствует фундаментальному характе-
ру эстетического воспитания» [2, с. 234]. По 
словам Цай юаньпэй, «целью эстетическо-
го воспитания является воспитание живого и 
творческого духа и развитие благородной и 
чистой личности» [7, с. 37]. эстетическое вос-
питание призвано не только облагородить че-
ловека, но и способствовать гармонизации от-
ношений между людьми и тем самым – совер-
шенствованию общества. в качестве важной 
задачи эстетического воспитания рассматри-
вается формирование у человека умения рабо-
тать над собой, культивируя прекрасное и ис-
кореняя безобразное в собственном духовном 
мире [5; 12].

рассматривая эстетическое воспитание с 
позиций философии, исследователи (е лан, 
сюй бихуэй, сюэ хун, Чжао линли) связывают 
его со способностью школьников и студентов 
осмысливать и присваивать такие ценности, как 
жизнь, Человек, Добро. взгляд на мир с эстети-
ческой точки зрения открывает человеку красо-
ту жизни, красоту отношений между людьми, 
красоту человеческих поступков, стимулиру-
ет сознательное стремление к красоте во всех 
ее проявлениях, мотивирует к созданию пре-
красного во всех сферах личной и обществен-

рование умений, хорошая физическая подго-
товка, но и всестороннее развитие человека», 
в чем важную роль должно играть эстетиче-
ское воспитание, которое обеспечит эмоцио-
нальное развитие обучающихся, разовьет спо-
собность к пониманию людей и окружающе-
го мира и к взаимодействию с миром и людь-
ми [5, с. 22]. Исследователи люй Дончунь, 
Чжан Туаньян считают правильную организа-
цию эстетического воспитания обязательным 
условием повышения качества образования [4; 
11]. с конца XX в. и особенно в последнее де-
сятилетие появилось большое количество ра-
бот, где эстетическое воспитание рассматри-
вается как инвариантная составляющая про-
цесса развития личности учащегося в образо-
вательном учреждении [3; 6; 10; 14; 15]. Таким 
образом, в рамках инновационного направле-
ния эстетическое воспитание понимается как 
своего рода метавоспитание, обеспечиваю-
щее развитие человека, способное предотвра-
тить деформации в процессе становления лич-
ности, сформировать правильную систему от-
ношений человека к окружающему миру, дру-
гим людям, самому себе. с этой точки зрения 
«эстетическое воспитание включает в себя все 
аспекты человеческой жизни» [6, с. 132]. При 
этом исследователи подчеркивают важную 
роль эстетического воспитания в развитии об-
щества [9], устанавливают связь между эсте-
тическим воспитанием и осознанием ценности 
жизни [5; 12].

Представители инновационного подхода 
к эстетическому воспитанию подчеркивают, 
что узкое понимание эстетического воспита-
ния как средства, позволяющего сделать бо-
лее эффективным нравственное, идейно-поли- 
тическое, физическое воспитание и интел-
лектуальное развитие учащихся, не позволя-
ет в полной мере использовать его возможно-
сти в становлении и развитии человека, в гар-
монизации общественных отношений. эффек-
тивному использованию возможностей эсте-
тического воспитания препятствует также ха-
рактерное для китайской системы образова-
ния отождествление эстетического воспита-
ния с художественным образованием, получа-
емым как в школах, так и в средних професси-
ональных и высших учебных заведениях (тер-
мином художественное образование в Китае 
обозначается не только образование, связан-
ное с изобразительным искусством, но и му-
зыкальное образование, литературное образо-
вание и т. п.). художественное образование, в 
свою очередь, зачастую понимается как систе-
ма знаний об искусстве, а также изобразитель-
ных и исполнительских навыков. в школах ча-
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ет в числе прочего обращение к национальной 
культуре, чрезвычайно важным является об-
ращение к конфуцианским традициям эстети-
ческого воспитания. в конфуцианстве счита-
ется, что в природе человека заложена склон-
ность к злу. Преодолеть ее способно эстетиче-
ское воспитание, центром которого является 
развитие у человека чувства прекрасного. вы-
вод о возможности преодоления «темной» сто-
роны человеческой души посредством эстети-
ческого воспитания делается на основе фунда-
ментальной идеи конфуцианства о единстве 
(практически отождествлении) доброго и пре-
красного. Таким образом, развивая у человека 
чувство прекрасного, педагог тем самым спо-
собствует воспитанию у него добрых качеств 
души, а отвращение человека к безобразному 
во всевозможных его проявлениях является в 
то же время отвращением к злу во внешнем 
мире и во внутреннем мире самого человека. 

единство этического и эстетического – 
одна из важнейших характерных особенно-
стей конфуцианства. Конфуций и его учени-
ки ставили способность воспринимать, чув-
ствовать, понимать и создавать прекрасное на-
много выше знаний и навыков. Искусство рас-
сматривалось ими как средство нравственно-
го совершенствования и достижения душев-
ной гармонии. Назначение произведений ис-
кусства, которые должны соответствовать вы-
соким эстетическим требованиям, состоит в 
первую очередь в том, чтобы представить че-
ловеку и обществу моральные нормы и нрав-
ственные ценности в привлекательном и не-
искаженном виде [13]. объединение в единое 
целое ритуала, музыки и поэзии в конфуциан-
ской традиции направлено на формирование у 
человека способности целостно воспринимать 
красоту окружающего мира и воссоздавать ее 
в системе внутрисемейных и общественных 
отношений.

в настоящее время обращение к конфуци-
анской традиции наблюдается в Китае прак-
тически во всех сферах воспитания, особенно 
в нравственном и эстетическом воспитании. 
однако конфуцианство переосмысливается с 
учетом современных социальных, культурных 
и образовательных реалий, в том числе с уче-
том качественных изменений, происходящих 
в информационном пространстве и оказываю-
щих непосредственное влияние на те эстетиче-
ские образцы, которые предлагаются подрас-
тающему поколению массовой культурой. По-
скольку эти образцы часто имеют искаженный 
характер и, отличаясь привлекательной фор-
мой, не отличаются нравственным содержани-

ной жизни. сюй бихуэй определяет эстетиче-
ское воспитание как «воспитание, которое фор-
мирует саму человеческую жизнь и делает ее 
более совершенной и разумной» [5, с. 24].

рассматривая эстетическое воспитание с 
точки зрения психологии, исследователи от-
мечают его роль в эмоциональном развитии 
человека (Гао Циньянь, Дин Чжэн), в гармо-
низации эмоционального восприятия и рацио- 
нального познания (сюэ хун), в формирова-
нии позитивного мировосприятия (се Мейю), 
выявляют и обосновывают связь между эсте-
тическим сознанием и мировоззрением, меж-
ду эстетическими и познавательными способ-
ностями, между эстетическим опытом и поло-
жительными эмоциями.

Из понимания эстетического воспитания 
как «метавоспитания» вытекает интегратив-
ный подход к организации образовательного 
процесса, когда знания из различных областей 
и разные направления воспитания объединя-
ются для успешного решения задач эстетиче-
ского воспитания.

Как отмечалось выше, в Китае довольно 
велико количество исследований, где рассма-
тривается связь между идейно-политическим 
и эстетическим воспитанием. Такую взаимо- 
связь можно назвать традиционной. она бе-
рет свое начало со времен тесного сотрудни-
чества ссср и КНр, когда и в россии, и в Ки-
тае идейно-политическое воспитание рассма-
тривалось как важнейшее направление воспи-
тательной работы, а эстетика изучалась с пози-
ций марксистской философии. в системе об-
разования современного Китая значительное 
внимание уделяется изучению философии, 
экономики и политики с марксистских пози-
ций. это не может не отражаться и в подхо-
дах к пониманию и организации эстетическо-
го воспитания. эстетическое воспитание рас-
сматривается как своего рода инструмент для 
идейно-политического воспитания детей, под-
ростков, молодежи. однако и здесь в послед-
ние годы наблюдаются изменения. в структу-
ре идейно-политического воспитания все бо-
лее важную роль начинает играть нравствен-
ный компонент, когда политические идеи рас-
сматриваются через призму ценностного от-
ношения к родине, ее истории и культуре. Та-
кое смещение акцентов побуждает исследова-
телей и педагогов-практиков рассматривать 
эстетическое воспитание как контекст для вос-
приятия идеологии.

в свете строительства «духовной цивили-
зации социализма», которое осуществляется 
в Китае на современном этапе и предполага-
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ем и потому не могут быть названы эстетиче-
скими идеалами, положение конфуцианства о 
единстве прекрасного и доброго как критерии 
подлинной красоты является сегодня особен-
но актуальным и востребованным. в этой свя-
зи существует потребность в разработке мето-
дов, форм, технологий эстетического воспита-
ния, которые могли бы реализовать это поло-
жение в современных условиях.

строительство духовной цивилизации со-
циализма предполагает, чтобы при обращении 
к традиционной культуре в процессе эстетиче-
ского воспитания учитывалась национальная 
и региональная специфика. это требование ре-
ализуется на всех ступенях образования. Так, в 
школах в зависимости от того, в какой провин-
ции расположена школа, основой содержания 
эстетического воспитания становится местная 
народная вокальная и инструментальная му-
зыка, местная опера. существует достаточно 
большое количество рекомендаций по органи-
зации эстетического воспитания студентов на 
материале пекинской, сычуаньской и других 
разновидностей оперы [1].

К новым тенденциям в области эстетиче-
ского воспитания можно отнести разработ-
ку технологий, позволяющих интегрировать 
эстетическое воспитание в используемые в об-
разовательном процессе интернет-технологии 
[10]. Кроме того, увеличение объема информа-
ции (в том числе благодаря интернету), кото-
рой должны овладеть школьники и в особен-
ности студенты, побуждает ученых искать воз-
можности для использования потенциала эсте-
тического воспитания в формировании у об- 
учающихся способности к глубокому пони-
манию фактов, событий, закономерностей, к 
преодолению «клипового», фрагментарного 
мышления благодаря развитому эстетическо-
му мышлению [6].

Таким образом, в сфере эстетического вос-
питания в современном Китае традиции и ин-
новации тесно переплетаются. Традиционное 
представление о тесной связи эстетического 
воспитания с другими направлениями воспи-
тания (нравственным, идейно-политическим, 
интеллектуальным и т.д.) развивается в на-
правлении понимания эстетического воспи-
тания как феномена, благодаря которому воз-
можно совершенствование человеческой при-
роды, развитие не только специальных, но и 
общих способностей человека, его личности 
в целом. Конфуцианский принцип единства 
эстетического и этического в воспитании че-
ловека применяется с учетом современной си-
туации развития страны, новых вызовов, кото-
рые эта ситуация ставит перед образованием.
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Theory  of  aesthetic  education  in  modern 
China:  traditions  and  innovations
The article deals with two approaches of under- 
standing aesthetic education in modern Chinese 
pedagogical science – traditional and innovative. 
There is demonstrated the succession of traditions 
and innovations in the sphere of aesthetic education. 
There are revealed the tendencies of the development 
of the theory of aesthetic education in the context of 
the sociocultural and educational situations in the 
country.
Key words: aesthetic education, traditional ap-
proach, innovative approach, Confucianism, spiri- 
tual civilization of socialism.
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А.Г. кОЗЛОВА 
(Санкт-Петербург)

рЕаЛИзацИя  
маГИСтЕрСКОй прОГраммы 
«ДухОвнО-нравСтвЕннОЕ 
вОСпИтанИЕ» КаК ОтвЕт  
на вызОвы СОврЕмЕннОСтИ*
Изучаются пути совершенствования организа-
ции обучения в магистратуре по основной про-
фессиональной образовательной программе 
«Духовно-нравственное воспитание». Показа-
ны инновационные технологии конструктивно-
го общения с обучающимися. Дан обзор мето-
дик и приемов, результатов обобщения педаго-
гического опыта, а также специфических педа-
гогических условий для успешной реализации ма-
гистерской программы. 

Ключевые слова: магистратура, духовно-нрав-
ственное воспитание, конструктивное обще-
ние, исследовательская культура, инноваци-
онный характер управления качеством обуче-
ния.

введение. в середине прошлого века сре-
ди активных преобразований и реформ в обла-
сти высшего образования особое место заня-
ло введение двухуровневой системы. Появле-

* статья публикуется в рамках 1-го Междуна- 
родного психолого-педагогического форума юга рос- 
сии «воспитание личности на основе духовно-нравст- 
венных ценностей, исторических и национально-куль- 
турных традиций народов юга россии».
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ние магистратуры как нового и более высоко-
го уровня высшего образования было связано 
не только с тем, что у студентов появилась по-
требность в непрерывном образовании, а с тем, 
что обучение в магистратуре может быть или 
по той же специальности, или по очень близ-
кой. современные выпускники-бакалавры за-
думываются над серьезным вопросом о том, 
идти им в магистратуру после бакалавриата 
или искать работу. хорошо, если смысл об-
учения в магистратуре связан с углублением 
специализации по определенному профессио-
нальному направлению, а не только с тем, что-
бы просто иметь диплом магистра для карьер-
ного роста. 

Но существует и еще один значимый фак-
тор выбора магистратуры: она дает возмож-
ность смены профессии. в основе смены про-
фессии, как правило, лежат экономические 
причины. Почти половина жителей россии 
(47%) не работают по специальности, которой 
обучались в вузах. об этом сообщается в ре-
зультатах опроса вЦИоМ [1]. Для многих воз-
никает возможность смены профессии при об-
учении в магистратуре по другой специально-
сти. Такое решение принимается как вынуж-
денная мера. 

Психологи отмечают еще один важный 
фактор для смены профессии. К тридцати го-
дам начинается переосмысление жизненного 
пути и избранной ранее профессии. Перспек-
тива оставить привычную работу ради ново-
го, увлекательного дела кажется очень заман-
чивой. Появляется стремление углубленно по-
знать мир, желание творческой самореализа-
ции. обучение в магистратуре для тех, кто мо-
жет преодолеть определенные трудности, ста-
новится желанным способом проявить себя в 
новой жизненной ситуации. 

О целесообразности магистерской об-
разовательной программы «Духовно-нрав- 
ственное воспитание». На протяжении две-
надцати лет реализации магистерской про-
граммы «Духовно-нравственное воспитание» 
проводился тщательный анализ причин вы-
бора абитуриентами обучения в данной маги-
стратуре [5]. результаты опубликованы в кни-
гах «Магистерское образование в оценках и 
размышлениях студентов и преподавателей» 
[12], «Книга для записей. выпускники маги-
стратуры об эффективности образовательной 
программы “Духовно-нравственное воспита-
ние”» [6] и др. 

Как результат такого исследования надо 
отметить следующее: при поступлении в маги-

стратуру нет ограничений по возрасту, посту-
пают абитуриенты с различной специализаци-
ей высшего образования. основную часть по-
ступающих, конечно, составляют опытные пе-
дагоги из образовательных организаций и вы-
пускники бакалавриата, у которых еще нет на-
копленного педагогического опыта. 

Примечательно, что за 12 лет в магистра-
туре обучались студенты, имеющие разные 
специальности: военнослужащие, экономи-
сты, инженеры, менеджеры, музейные работ-
ники, священнослужители, врачи, специали-
сты дополнительного образования детей, ак-
теры, музыканты, журналисты, ведущие ра-
дио и телевидения, библиотекари, социологи 
и др. если на дневном отделении обучались в 
основном жители санкт-Петербурга, то на за-
очном – магистранты из разных городов рос-
сии и зарубежья. Такое разнообразие специа-
листов позволяет создать атмосферу взаимо-
обогащения в вопросе осознания и освоения 
жизненного опыта. 

По результатам контент-анализа маги-
странтов, «духовно-нравственное воспита-
ние – это новая категория педагогики, сово-
купность принципов и норм, связанных с се-
мейными, культурными, духовными, мораль-
ными традициями общества, целью которо-
го является воздействие на поведение челове-
ка, сориентированное на воспитание высших 
человеческих духовных и культурных ценно-
стей» [12, с. 126]. основная профессиональ-
ная образовательная программа (далее оПоП) 
«Духовно-нравственное воспитание» является 
уникальной. Именно в ней найден компромисс 
между религиозным и светским воспитанием. 
выпускник магистратуры, безусловно, дол-
жен обладать великой педагогической культу-
рой, иметь в своем арсенале средства духовно-
нравственного воспитания подрастающих по-
колений и прочно укорененную позицию не 
противостояния религиозного и светского 
воспитания, а воссоединения их по принципу 
единства в многообразии. 

Преданное забвению воспитание «внут- 
реннего человека», как правило, приводит к 
потере человечности и, вследствие этого, ка-
таклизмам в обществе. в настоящее время мы 
являемся свидетелями перемен, которые изме-
нили существо человека, его внутреннее пози-
ционирование так, что теряется преемствен-
ность с его предшествующими состояниями. 

Как притча во многих публикациях приво-
дится следующее обращение к родителям: «я 
один из выживших в концлагере. Мои глаза 
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видели то, что никто из вас не видел. хорошо 
образованные и обученные инженеры постро-
или газовые камеры, которые отравляли де-
тей. хорошо подготовленные врачи и медсе-
стры, разбирающиеся в препаратах и инстру-
ментах, уколами умерщвляли младенцев. они 
все окончили среднюю школу и высшие учеб-
ные заведения и превратились в людей, кото-
рые вечно будут гореть в аду. Моя просьба к 
вам – приложите все усилия к тому, чтобы ваш 
ребенок стал человеком и христианином. При-
ложите все силы, чтобы противостоять про-
изводству знающих монстров и психопатов»  
(из письма родителям директора школы в Гер-
мании). 

фактически в этом письме речь идет о 
предупреждении о той огромной опасности, 
которая подстерегает всех людей, если основы 
духовно-нравственного воспитания будут от-
чуждены от воспитания в целом. Другими сло-
вами, об отмене прежнего, традиционного или 
классического наполнения этого понятия и за-
мене его чем-то другим.

Процесс освоения знаний, умений, компе-
тенций, полученных в годы обучения в маги-
стратуре, имеет пролонгированный характер. 
Поэтому письменный опрос «Что дало вам об-
учение в магистратуре?» мы провели у 187 ма-
гистров, которые уже практиковали в тече-
ние 5–8 лет после окончания магистратуры. 
во втором разделе книги [12] мы опубликова-
ли «очерки выпускников о магистратуре», где 
в свободной форме магистры раскрыли истин-
ное значение магистратуры в их жизни. 

я почерпнула много важных идей из наших 
курсов, узнала о множестве замечательной и полез-
ной литературы, без которой невозможно настоя-
щее полноценное образование. хотелось бы отме-
тить, что с большой радостью я встретила столь-
ко душевных, открытых, талантливых, инициатив-
ных и добрых людей во время учебы в магистрату-
ре. это так радостно в наши дни, когда ты встреча-
ешь единомышленников, сердца которых горят лю-
бовью и состраданием к людям. я многому научи-
лась у коллег-студентов, у преподавателей, а так-
же узнала о разнообразной духовно-нравственной 
деятельности в Петербурге и россии. это давало и 
дает мне вдохновение для продолжения этого не- 
обычного образовательного путешествия (лакомо-
ва виктория, Швеция) [Там же, с. 124].

Нашу родную магистратуру можно сравнить 
с компасом, дающим россиянам ориентир на вер-
ный путь в сложной, противоречивой атмосфере 
современного бытия. Именно Педагогика как вая-
тельница детских душ должна быть носителем ду-

ховности и высокой нравственности, ведь духовно-
нравственный стержень общества – залог благопо-
лучия государственности (Нестерова елена, Петро-
заводск, учитель музыки) [12, с. 127].

При Николо-сольбинском монастыре, молит-
вой и тяжелым трудом возрождающемся из руин по-
среди лесов ярославской области, был организован 
приют для девочек-сирот. с этого времени вопрос 
об их достойном воспитании и обучении – один из 
самых важных для нашей обители. Мы очень ста-
рались учиться в магистратуре, воспринимая по-
лучение образования как монашеское послушание. 
сейчас в нашей обители есть единственная в рос-
сии общеобразовательная школа при монастыре – 
«Добрая школа на сольбе», где с 1-го по 11-й класс 
учатся девочки. Теперь идет процесс лицензирова-
ния православного колледжа, в планах – создание 
университета (послушницы Николо-сольбинского 
монастыря – ольга Кифорук, ольга бунина, Ксения 
баландина) [Там же, с. 116]. 

общим является положительное впечатле-
ние от обучения в магистратуре, а для нас, пре-
подавателей, работающих в оПоП «Духов- 
но-нравственное воспитание», особенно зна-
чимо то, что основная часть (87%) из 368 ма- 
гистров-выпускников служит в сфере духовно-
нравственного воспитания. И каждый раз, по-
сещая какое-нибудь культурное событие, мы 
встречаем там своих учеников [9]. 

выпускники магистратуры в основном 
преподают курс «основы религиозных куль-
тур и светской этики», а также предмет «осно-
вы духовно-нравственной культуры наро-
дов россии». На протяжении двух лет обуче- 
ния магистранты встречаются с лучшими учи- 
телями-предметниками, осваивая их передо-
вой педагогический опыт в своей практике. 

однако в образовании постоянно возни-
кают инновационные направления реализа-
ции принципов духовно-нравственного воспи-
тания. Так, уже объявлены пять направлений 
итогового сочинения на 2019/20 уч. г.: 1) «вой- 
на и мир» – к 150-летию великой книги; 2) На-
дежда и отчаяние; 3) Добро и зло; 4) Гордость 
и смирение; 5) он и она. основой сочинений 
является фиксированный, но вместе с тем ин-
дивидуальный уровень освоения и понима-
ния духовно-нравственных смыслов каждым 
одиннадцатиклассником [4]. 

педагогические условия эффективной 
реализации образовательного процесса в 
магистратуре. стоит согласиться с мнени-
ем доктора педагогических наук, профессора 
ф.Н. Козырева о том, что хорошо поставлен-
ное гуманитарное образование не довольству-
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ется адекватной репрезентацией культурных 
артефактов, но добивается духовного резонан-
са тех чувств, вдохновений и актов, которыми 
создавались великие произведения культуры 
и которыми их сегодня воспринимает ученик. 
Как это определил И.а. Ильин применительно 
к вопросам религии, в содержание образова-
ния непременно должны включаться элемен-
ты знакомства с живым и личностным опы-
том носителей веры, должна обеспечиваться 
возможность «вчувствоваться в религиозные 
акты основоположников» [10, с. 13].

существующие информационно-комму- 
никационные технологии и методы конструк-
тивного общения становятся ведущими в 
осуществлении индивидуального подхода в 
управлении образовательным процессом в ма-
гистратуре, а в силу своего повсеместного рас-
пространения и доступности – сохраняют его 
массовый характер. После выявления уров-
ня знаний первокурсников по истории ста-
новления духовно-нравственного воспитания 
в педагогике, их готовности осуществлять на 
практике основные педагогические принципы 
образовательную деятельность мы строим как 
взаимодействие аудиторной и внеаудиторной 
работы. 

Как отмечает И.в. Чеботарева, «повыше-
ние качества процесса интериоризации си-
стемы ценностей при подготовке педагоги-
ческих кадров, с нашей точки зрения, будет 
успешным в случае эффективной интегра-
ции духовно-нравственного потенциала ауди-
торных и внеаудиторных форм организации 
образовательно-воспитательной деятельно-
сти, являющихся важнейшими компонентами 
образовательной среды вуза» [19]. 

решающим при выборе форм и методов 
обучения является индивидуальный подход. 
Наличие 12–15 студентов в группе позволяет 
преподавателю применять как активные, так и 
интерактивные формы занятий. 

одними из наиболее часто применяемых 
форматов занятий являются диспут или дис-
куссия. Дело в том, что профессиональная 
культура речи у магистрантов развита сла-
бо. Не напрасно в учебный план включен та-
кой предмет, как «риторика и гомилетика как 
основа конструктивного общения» [5]. 

одной из последних во внеаудиторной 
обстановке была дискуссия «Кто может быть 
наставником…». выбор данной темы не был 
случайным. Так, в конце 2018 г. был утверж-
ден национальный проект «образование», в 
котором было подчеркнуто, что наставниче-

ство играет одну из ведущих ролей в его ре-
ализации. 

Наставничество в данном контексте рас-
сматривается как перспективная образова-
тельная технология, которая позволяет пере-
давать знания, формировать необходимые на-
выки и осознанность быстрее, чем традицион-
ные способы. Педагог в роли наставника не 
только ретранслирует знания, но и отвечает на 
вызов времени.

участникам дискуссии была дана «харак-
теристика педагога-наставника» [18]. суще-
ствует много списков компетенций, которыми 
должен обладать педагог-наставник. списки 
разнятся и включают от 4 до 22 пунктов. Для 
примера представим модель от Института бу-
дущего из 10 контекстных (soft skills) навыков:

 – способность к отбору информации;
 – социальный интеллект;
 – способность мыслить проектно;
 – межкультурная компетентность;
 – способность мыслить нестандартно и 

глубоко;
 – способность понимать смыслы;
 – универсальные навыки мышления;
 – способность вычислять;
 – сотрудничество в виртуальном про-

странстве;
 – способность работать с современными 

сМИ. 
Наибольшее внимание у магистрантов 

вызвал вопрос «влияет ли наличие и отсут-
ствие своих детей на качества личности, важ-
ные для хорошего наставника?». Приводи-
лись примеры из истории педагогики: 

у великого педагога Макаренко своих детей 
не было. Только приемные. от этого он не потерял 
замечательных качеств наставника. 

Из личных наблюдений и воспоминаний: 
у меня замечательный пример. в школе ма-

тематику вела очень и очень хорошая учительни-
ца. Притом своих детей у нее не было. Намного 
печальнее, когда у учителей свои дети – неудач-
ники, и поэтому они срываются на учащихся; о 
себе могу сказать, что, хотя тоже горела работой в 
школе, пока не было своих детей (чем заработала 
себе отличную репутацию и кучу привилегий), но 
сейчас понимаю: не понимала их ни капли; толь-
ко сейчас, с появлением своих детей, с «выращи-
ванием» их, могу сказать, что чуть продвинулась в 
этом понимании. 

были и другие мнения: 
Человек, у которого нет детей, не облада-

ет опытом собственного проживания с ними под 
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одной крышей, он никогда не поймет ни детей, ни 
родителей – пока сам родителем не станет. 

в ходе дискуссии не было достигнуто кон-
сенсуса. Но в процессе откровенной беседы 
магистранты приобрели умения вести диалог, 
а не «продавливать» свое мнение, применять 
метод дилемм, выдвигать аргументы и исполь-
зовать убедительные доказательства [2].

с целью восполнения недостатка учебных 
пособий для реализации оПоП «Духовно-
нравственное воспитание» издаются сборники 
во вновь созданной серии «библиотека маги-
странта» [13]. 

одним из вызовов времени стало участие 
магистрантов в волонтерском движении. По 
окончании обучения магистры при поступле-
нии на работу будут прописывать в резюме 
сведения о своем волонтерском опыте. «опыт 
волонтерства очень важен и является сильной 
характеризующей чертой соискателя. Поэто-
му планируется интегрировать систему “До-
бровольцы россии” с нашим порталом “рабо-
та в россии”», – сказал заместитель руководи-
теля роструда Денис васильев [17]. Как пра-
вило, магистранты осуществляют педагогиче-
ское волонтерство (добровольческую деятель-
ность): создание возможности для творческо-
го самовыражения и раскрытия творческого 
потенциала каждого, восстановление храмов – 
памятников истории и культуры; оказание по-
мощи детям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию; содействие в развитии популяриза-
ции знаний, инноваций, образования, науки; 
содействие в развитии и популяризации фи-
зической культуры, спорта и активного досу-
га и др. 

одним из важных педагогических условий 
успешности обучения в магистратуре являет-
ся формирование исследовательской культу-
ры магистранта. На протяжении всех лет пре-
бывания обучающихся в магистратуре про-
водится целенаправленная работа по выпол-
нению выпускной квалификационной рабо-
ты (вКр). И это обычное дело – в любой маги-
стратуре это выполняют. однако в формиро-
вании исследовательской компетенции, куль-
туры исследователя значительную роль игра-
ют регулярные обобщения выполняемой ра-
боты [11]. это и публикации в педагогиче-
ской печати, участие в конференциях (как ре-
гиональных, так и всероссийских), различных 
конкурсах работ. Цикл формирования иссле-
довательской компетенции в магистратуре за-
вершается не только защитой, но и обязатель-
ной публикацией магистранта совместно с на-

учным руководителем в сборниках авторефе-
ратов вКр [14; 15].

оПоП любой магистратуры создается пе-
дагогическим сообществом, объединенным 
одной проблемой. однако в процессе осу-
ществления образовательной программы при-
ходится сталкиваться с тем, что не все дисци-
плины, не все темы, не все лекции могут чи-
тать преподаватели одной отдельно взятой ка-
федры. 

в связи с этим существенным является со-
трудничество с преподавателями других ка-
федр вуза, а зачастую и других вузов. встречи 
проводятся во внеаудиторные часы. По итогам 
издаются научно-методические пособия «Из-
бранные лекции в магистратуре по проблемам 
духовно-нравственного воспитания» [3], в ко-
торых даны текст лекции, необходимая лите-
ратура и задания, вопросы для самостоятель-
ной работы магистранта, а далее – отзывы ма-
гистрантов о проведенной встрече. 

заключение. оПоП «Духовно-нравст-
венное воспитание» задумывалась и создава-
лась как отклик на вызов времени: подгото-
вить специалистов, способных работать в сфе-
ре воспитания, направленной на восстановле-
ние нравственных основ в деле образования 
подрастающих поколений. с первых же лет 
реализации данной оПоП от широкой обще-
ственности было получено признание: ежегод-
ный конкурс при поступлении в магистратуру 
от трех до шести человек на одно место. 

в настоящий момент в сфере духовно-
нравственного воспитания успешно трудятся 
367 выпускников магистратуры. Как отмеча-
ют преподаватели, участвующие в реализации 
программы, привлекательным для них являет-
ся постоянный поиск путей, способов, техно-
логий конструктивного общения с магистран-
тами, многогранный инновационный творче-
ский характер преподавания учебных дисци-
плин. особой мотивацией к постоянному по-
иску успешного решения проблем, возникаю-
щих в образовательном процессе, является не 
только выявление смыслов, затруднений, до-
стижений, но и завершенность любого анали-
за педагогической деятельности – публикации 
аналитических сборников, статей, участие в 
различных конкурсах профессионального ма-
стерства. 
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The article deals with the ways of improving the 
educational process while master’s studying of the 
basic professional educational program “Spiritual 
and moral education”. There are demonstrated 
the innovative technologies of constructive com- 
munication with students. There are reviewed the 
teaching methods and techniques, the results of the 
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пСИхОЛОГИЧЕСКИЕ ФаКтОры 
в ОпрЕДЕЛЕнИИ СОДЕржанИя 
ДОпОЛнИтЕЛьных 
ОбразОватЕЛьных прОГрамм  
в ОбЛаСтИ СОцИаЛьнОй 
рабОты*

Анализируются мотивационные, содержа-
тельные и организационные приоритеты слу-
шателей программ дополнительного профес-
сионального образования в области социаль-
ной работы. Представлены результаты ис-
следования актуальных запросов практику-
ющих специалистов, влияющие на отбор со-
держания программ профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации. Приве-
ден пример учебного плана с учетом требова-
ний профессионального стандарта и запросов 
слушателей.

Ключевые слова: дополнительное образова-
ние, мотивация обучения, непрерывное обра-
зование, повышение квалификации, професси-
ональная переподготовка, профессиональный 
стандарт.

современная система дополнительного 
профессионального образования в области со-
циальной работы (социального обслужива-
ния), представленная двумя формами – повы-
шением квалификации и профессиональной 
переподготовкой (в соответствии с федераль-
ным законом «об образовании в российской 
федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-фз, 
ст. 76), актуализирует две взаимосвязанные 
тенденции. Первая тенденция касается вопро-
сов формирования профессиональных компе-
тенций у специалиста в соответствии с про-
фессиональными стандартами в сфере соци-
ального обслуживания – «специалист по со-
циальной работе» (зарегистрировано в Мин- 
юсте россии 6 декабря 2013 г. № 30549), «ру-
ководитель организации социального обслу-
живания» (зарегистрировано в Минюсте рос-
сии 31 декабря 2013 г. № 30970), «специа-
лист по реабилитационной работе в социаль-
ной сфере» (зарегистрировано в Минюсте рос-

* статья публикуется в рамках 1-го Междуна- 
родного психолого-педагогического форума юга рос- 
сии «воспитание личности на основе духовно-нравст- 
венных ценностей, исторических и национально-куль- 
турных традиций народов юга россии».

сии 19 декабря 2013 г. № 30658), «специалист 
по работе с семьей» (зарегистрировано в Мин- 
юсте россии 26 декабря 2013 г. № 30849) и др. 
вторая тенденция связана с тем, что систе-
ма дополнительного образования находится в 
стадии трансформации, характеризуется вари-
ативностью образовательных моделей с посто-
янным обновлением и внедрением инноваций. 
следует отметить и тот фактор, который ока-
зывает определенное влияние на эти тенден-
ции – современный слушатель (обучающий-
ся), находясь в ситуации выбора образова-
тельного маршрута, предъявляет мультипли-
кативные требования к системе дополнитель-
ного образования, расположенные чаще всего 
в следующей дихотомии: «низкая стоимость 
обучения – высокое качество образования». 
этот тезис находит свое подтверждение в ста-
тье Н.в. лебедевой «Диверсификация моде-
лей обучения социальных работников в систе-
ме дополнительного профессионального об-
разования», где отмечается, что «…в отличие 
от традиционно-дидактической модели обуче-
ния, обучающиеся перестают быть пассивны-
ми реципиентами информации, предложенной 
им преподавателем, а становятся активными 
участниками своего обучения, также влияю-
щими на явления культуры…» [2, с. 123].

анализ научных публикаций в области до-
полнительного образования по социальной ра-
боте показывает дефицит системных исследо-
ваний в изучении «запросов», «мотивации», 
«выстраивании профессиональных перспек-
тив» в системе непрерывного образования спе-
циалистов системы социальной защиты насе-
ления и смежных сфер (здравоохранение, об-
разование). Так, е.б. береговая, Н.в. лебедева 
рассматривают профессиональное развитие и 
дополнительное профессиональное образова-
ние специалистов социальной сферы; е.в. со-
болева анализирует качество подготовки со-
циальных работников в системе непрерывно-
го образования. отдельно следует отметить 
публикации, в фокусе внимания которых во-
просы форм и методов обучения (Г.ф. свири-
дова). Проделанный обзор свидетельствует о 
том, что дополнительное профессиональное 
образование по социальной работе выстраива-
ется без четких представлений об изменениях, 
которые должны произойти в личностно-про- 
фессиональном плане. 

Исходя из обозначенных обстоятельств, в 
волгоградском государственном социально-

© Черникова Н.а., Шубина а.с., 2019
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педагогическом университете (вГсПу) до-
полнительное профессиональное образова-
ние и профессиональное обучение по социаль-
ной работе выстроено с ориентацией на усло-
вия, отраженные в диссертационном исследо-
вании Т.М. сумской, «базируется на научном 
осмыслении результатов социального марке-
тинга и перспективных потребностей рынка 
труда, востребованности социально-профес- 
сиональных услуг, развития инфраструкту-
ры социальной защиты населения в регионе и 
россии в целом, а также опирается на специ-
фику контингента обучающихся» [7, с. 230].

рассмотрим модели дополнительного про- 
фессионального образования и профессио-
нального обучения по социальной работе, 

представленные в вГсПу. На сегодняшний 
день обучение по дополнительным програм-
мам представлено тремя форматами: очным, 
очно-заочным и заочным с применением дис-
танционных образовательных технологий (он- 
лайн-формат). объем часов начинается от 
250 и предполагает два варианта: программу 
с фиксированным объемом часов (например, 
программа «специалист по социальной рабо-
те» – 352 часов) и программы, где объем учеб-
ной нагрузки определяется заказчиком, на-
пример профессиональное обучение по про-
грамме «социальный работник» (200 часов). 
в связи с реализацией региональными центра-
ми занятости населения федерального проек-
та «старшее поколение» национального про-

характеристика
высшее образование Дополнительное образование

Первое высшее 
образование

второе высшее 
образование

Профессиональная 
переподготовка

Повышение 
квалификации

1. Место получения высшее учебное заведение (вуз) вуз или другие образовательные организации

2. условия получения
Наличие среднего 
(полного) общего 
образования

Наличие 
основного высшего 
образования 
(бакалавриат  
или магистратура)

Наличие высшего или среднего 
профессионального образования либо в процессе
получения среднего или высшего 
профессионального образования

Цель 
(направленность)

Подготовка высококвалифицированных 
кадров 

Получение 
компетенции, 
необходимой 
для выполнения 
нового вида 
профессиональной 
деятельности, 
приобретение новых 
навыков, новой 
квалификации 

совершенствование 
и (или) получение 
новой компетенции, 
необходимой для 
профессиональной 
деятельности,  
и (или) повышение 
профессионального 
уровня в рамках 
имеющейся 
квалификации

Итоговый документ Диплом (диплом бакалавра, специалиста, 
магистра)

Диплом  
о профессиональной 
переподготовке 

удостоверение 
о повышении 
квалификации

Длительность 
получения от 4 лет от 5 лет от 2 месяцев до 2 лет от 2 дней до нескольких 

месяцев
Применение 
электронного 
обучения  
и дистанционных 
образовательных 
технологий

Цифровизация (система электронного образования)

Контингент (согласно 
статистическим 
данным)

выпускники  
общеобразовательных 
школ (17–18 лет)

лица от 20 лет 
и старше

студенты, специалисты-практики, руководители, 
безработные граждане, пенсионеры

содержательные 
приоритеты

формирование наряду  
с профессиональными значительного 
количества общекультурных  
и общепрофессиональных компетенций, 
что требует включения большого 
количества общеобразовательных 
дисциплин

ориентация на формирование  
профессиональных компетенций, что позволяет  
в большей степени учитывать конкретные  
интересы обучающихся и работодателей

Таблица 1
Сравнительные характеристики разных форм образования
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екта «Демография» на электронных торговых 
площадках (https://otc.ru/, http://zakupki.gov.ru) 
может быть обозначено различное количество 
часов. Подобные условия характерны и для 
программ повышения квалификации (напри-
мер, фиксированный онлайн-курс «этические 
основы социальной работы» (16 часов) на пор-
тале вГсПу http://dist.miroznai.ru/courses, ко-
торый востребован специалистами по соци-
альной работе, руководителями организаций 
социального обслуживания, социальными ра-
ботниками и другими представителями систе-
мы социального обслуживания; или курсы, 
созданные по индивидуальному заказу, напри-
мер «Методология и методы научных исследо-
ваний в социальной работе» (36 часов), и ре-
ализуемые в очно-заочной форме). Приведен-

ные примеры отражают гибкость современной 
системы дополнительного образования, готов-
ность профессорско-преподавательского со-
става оказывать различные образовательные 
услуги. отдельно следует отметить, что оч-
ный формат в соответствии с требованиями 
контракта может быть реализован по месту на-
хождения заказчика.

активно используются и другие формы 
дополнительного образования – проведение 
краткосрочных семинаров-практикумов, мас- 
тер-классов и вебинаров, которые разраба-
тываются под конкретные запросы работода-
телей. Данные «малые формы» могут прово-
диться как с выездом преподавателей и про-
ведением занятий на базе учреждений, так и 
на площадке университета. в настоящее вре-

рис. 1. распределение респондентов по возрастным группам
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рис. 2. распределение респондентов в зависимости от стажа работы в сфере 
социальной защиты населения
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мя актуализирован и такой вид взаимодей-
ствия, как проведение «технического обуче-
ния» профессорско-преподавательским соста-
вом кафедры социальной работы по запросу 
социальных служб.

Появление вариативных моделей допол-
нительного профессионального образования 
позволяет потенциальным обучающимся ана-
лизировать собственные приоритеты в выбо-
ре образовательного трека. Так, в табл. 1 пред-
ставлены сравнительные характеристики выс-
шего образования (первого и второго) и до-
полнительного профессионального образова-
ния (профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации). 

Для выяснения актуальных запросов прак-
тикующих специалистов социальной сферы 
было проведено исследование, результаты ко-
торого влияют на отбор содержания проек-
тируемых программ профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации. с точ-
ки зрения М. Пейна, студентам должна отво-
диться особая роль в усовершенствовании со-
держания образования, поскольку они доста-
точно четко осознают свои потребности и име-
ют ценную информацию о том, в какой степе-
ни предоставляемая им учебная программа от-
вечает требованиям конкурентности на рынке 
труда [3].

Нами была разработана анкета, включаю-
щая четыре блока вопросов. Первый блок во-
просов – формализованный, ориентирован на 
выявление должности и стажа работы опра-
шиваемых, позволяет определить контингент 
потенциальных обучающихся. второй вопрос 
нацелен на определение мотивации обучения 
(для чего собираются обучаться по программе 
дополнительного образования). Третий блок 
вопросов ориентирован на выявление актуаль-
ных содержательных запросов специалистов 
(чему им было бы важно научиться). Четвер-
тый блок вопросов нацелен на выявление ор-
ганизационных аспектов обучения (как было 
бы удобно обучаться). 

всего на протяжении 2018–2019 гг. было 
опрошено 110 чел., работающих в области со-
циальной защиты населения, из них:

1) специалисты по социальной работе –  
53 чел. (48,2%);

2) специалисты по реабилитационной ра-
боте – 19 чел. (17,3%);

3) специалисты по работе с семьей – 16 чел. 
(14,5%);

4) руководители учреждений социального 
обслуживания – 22 чел. (20%).

распределение опрашиваемых по возраст-
ным группам представлено на рис. 1, а в зави-
симости от стажа работы в сфере социальной 
защиты населения – на рис. 2.

При ответе на второй вопрос участникам 
опроса было предложено выбрать из перечня 
предложенных причин не более трех, по кото-
рым они планируют обучаться по программам 
дополнительного образования (табл. 2). 

Таблица 2
причины обучения по программам 

дополнительного профессионального  
образования

Причина обучения 
Частота 
ответов

абс. %
Несоответствие документа об образовании 
занимаемой должности (требованиям 
профстандарта)

74 54,4

Намерение повысить эффективность 
собственной профессиональной 
деятельности за счет новых умений  
и знаний

37 27,2

Намерение продолжить собственное 
профессиональное саморазвитие 16 11,8

Намерение быть конкурентноспособным  
на рынке труда 5 3,7

Другое 4 2,9

результаты показывают, что основная 
причина, побуждающая опрошенных обучать-
ся по программам дополнительного професси-
онального образования, – формальная, связан-
ная с требованиями профессиональных стан-
дартов. в связи с этим необходимо проекти-
ровать содержание учебных курсов и конкрет-
ных заданий таким образом, чтобы способ-
ствовать повышению у слушателей содержа-
тельной мотивации обучения. Для этого со-
держание заданий должно быть практико-ори- 
ентированным и максимально приближен-
ным к реальной профессиональной деятельно-
сти, вследствие чего у слушателей появляется 
уверенность в реальной пользе обучения. Для  
37% опрошенных значимым является повы-
шение эффективности собственной профес-
сиональной деятельности: для поддержания 
этой мотивации необходимо, чтобы содер-
жание программ и отдельных учебных кур-
сов было ориентировано на новейшие прио-
ритеты в области социальной работы, вклю-
чало инновационные технологии и опиралось 
на актуальное положение системы социально-
го обслуживания. Меньшее количество опро-
шенных (16%) в качестве одного из мотивов 
обозначили профессиональное саморазвитие. 
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стоит отметить, что в основном это были мо-
лодые специалисты с небольшим стажем про-
фессиональной деятельности в области соци-
ального обслуживания. Для поддержания этой 
мотивации, а также формирования ее у других 
слушателей в содержание учебных курсов сле-
дует включать задания, ориентированные не 
только на операциональную сторону профес-
сиональной деятельности, но и на личностное 
развитие специалиста (задания, включающие 
элементы самоанализа, рефлексии и пр.). 

Третий блок вопросов фокусировал наше 
внимание на выборе приоритетного содержа-
ния обучения. Каждой группе опрашиваемых 
было предложено изучить соответствующий 
профессиональный стандарт и выбрать трудо-
вые действия, умения и знания, который могут 
формироваться в рамках программы обучения 
(не более пяти позиций).

Ниже представлены результаты опро-
са для каждой из групп. в таблицах отраже-
ны только те трудовые действия, знания и уме-
ния, частота встречаемости которых в ответах 
респондентов была максимальной.

Таблица 3
Дефицитарные трудовые действия, знания  

и умения (группа респондентов – руководители 
организаций социального обслуживания)

Компонент профессионального стандарта
(трудовые действия – ТД, знания – з,  

умения – у)

Частота 
ответов
абс. %

ТД

организация мониторинга удовлетво-
ренности граждан доступностью и ка-
чеством предоставления социальных 
услуг, создание условий для проведе-
ния независимой системы оценки каче-
ства услуг, оказываемых организацией, 
в установленном порядке

9 60

руководство внедрением в организации 
инновационных форм деятельности, со-
временных методов и инструментов 
оказания социальных услуг

7

з

Теоретические основы управления пер-
соналом, включая основы нормирова-
ния труда, оценки и мотивации персона-
ла, организации оплаты труда

4

у

осуществлять консультирование клиен-
тов в рамках компетенции организации 
в доступной форме, предотвращать воз-
можные конфликтные ситуации

6 40

Полученные данные показывают, что для 
руководителей организаций социального об-
служивания наиболее актуальным в содержа-
нии обучения является изучение вопросов ор-
ганизации и проведения мониторинга и освое-
ния системы оценки качества услуг. Для руко-

водителей также важным представляется из- 
учение инноваций в сфере социального обслу-
живания (современные научные разработки в 
области социальной работы, опыт регионов 
и международный опыт). значительная часть 
опрошенных отметила в качестве проблемы 
урегулирование конфликтных ситуаций с кли-
ентами и мотивацию персонала, что обознача-
ет актуальность изучения основ конфликтоло-
гии и психологии управления в содержании 
учебных курсов.

Таблица 4
Дефицитарные трудовые действия, знания  

и умения (группа респондентов – специалист  
по социальной работе)

Компонент профессионального стандарта
(трудовые действия – ТД, знания – з, 

умения – у)

Частота 
ответов

абс. %

ТД

организация межведомственного вза-
имодействия с целью реализации по-
требностей граждан в различных ви-
дах социальных услуг

28 62,2

з

основы составления индивидуальной 
программы предоставления социаль-
ных услуг

16 35,6

Правовые основы социальной работы 14 31,1

у

осуществлять социальное консульти-
рование 15 33,3

Применять методы диагностики лич-
ности, способностей и склонностей, 
позволяющих актуализировать пози-
цию гражданина, обратившегося за по-
лучением услуг, и обеспечить реализа-
цию само- и взаимопомощи

9 20

выбирать наиболее эффективные тех-
нологии социальной работы, примени-
мые к индивидуальным особенностям 
получателей социальных услуг  
и их жизненных ситуаций

21 46,7

Мотивировать граждан – получателей 
социальных услуг к активному уча-
стию в реализации индивидуальной 
программы предоставления социаль-
ных услуг и оказания мер социальной 
поддержки, использовать методы  
и технологии самоактуализации

7 15,6

Для специалистов по социальной работе 
наиболее актуальной проблемой оказывается 
организация межведомственного взаимодей-
ствия: тем самым обозначается актуальность 
обсуждения в рамках учебных курсов раз-
личных моделей межведомственного взаимо-
действия, функций специалистов разных ве-
домств в работе со случаем. Кроме того, спе-
циалисты отметили важность обсуждения во-
просов разработки индивидуальной програм-
мы и подбора конкретных методов и техно-
логий работы, мотивирования клиентов и ак-
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тивизации их жизненной позиции, что требу-
ет включения в содержание курсов метода ра-
боты со случаем. среди форм работы с клиен-
тами, требующих дополнительного освоения, 
специалисты выделили консультирование и 
диагностику. 

Таблица 5
Дефицитарные трудовые действия, знания  

и умения (группа респондентов – специалисты 
по реабилитационной работе  

в социальной сфере*)

Компонент профессионального стандарта
(трудовые действия – ТД, знания – з, 

умения – у)

Частота 
ответов

абс. %

ТД

разработка социально-
психологического раздела индивиду-
ального маршрута реабилитации и со-
гласование его с руководителем под-
разделения (организатором реабилита-
ционного случая), членами реабилита-
ционной команды, реабилитантом  
и его законными представителями

5 41,7

Консультирование реабилитанта, его 
законных представителей, специали-
стов образовательных, социозащит-
ных и медицинских организаций  
по вопросам социально-
психологической реабилитации  
несовершеннолетнего

7 58,3

з

Процедура психодиагностики,  
организация и осуществление инди-
видуального маршрута реабилита-
ции, мониторинг и оценка результатов 
социально-психологической  
и социально-педагогической реабили-
тации несовершеннолетних

4 33,3

Методы и технологии социально-
психологической и социально-
педагогической реабилитации несо-
вершеннолетних

6 50

у

определять оптимальный пере-
чень мероприятий социально-
психологической и социально-
педагогической реабилитации и оче-
редность их выполнения

6 50

взаимодействовать с членами реаби-
литационной команды, социальной, 
медицинской и другими службами по 
вопросам комплексной реабилитации 
в интересах реабилитанта

4 33,3

в содержании профессионального стан-
дарта специалиста по реабилитационной ра-
боте выделено несколько проблемных обла-
стей. во-первых, это компоненты профессио-
нальной деятельности, связанные с необходи-
мостью профессионального взаимодействия с 
разными субъектами (клиентами, членами се-
мьи, реабилитационной команды и представи-

* опрошены специалисты, работающие с несовер- 
шеннолетними.

телями других ведомств). в связи с этим со-
держание обучения должно включать курсы 
по основам профессионального общения, а 
также работу со случаями, моделирующими 
ситуации взаимодействия с различными субъ-
ектами. во-вторых, проблемной областью яв-
ляется непосредственная разработка и реали-
зация маршрута реабилитации (на уровне со-
ставления, подбора методов, диагностических 
и реабилитационных технологий и пр.). 

Таблица 6
Дефицитарные трудовые действия, знания  

и умения (группа респондентов – специалист  
по работе с семьей)

Компонент профессионального стандарта
(трудовые действия – ТД, знания – з, 

умения – у)

Частота 
ответов

абс. %

ТД

установление контакта с родителями, 
замещающих их лицами 3 33,3

Использование возможностей остав-
ления ребенка в кровной семье 5 55,6

организация сопровождения замеща-
ющей семьи 6 66,7

з

Методы диагностики трудной жиз-
ненной ситуации, нарушений соци-
ализации

3 33,3

Технологии оказания помощи семьям 
и детям групп социального риска  
и условия их применения

3 33,3

Проводить мониторинговые иссле-
дования 3 33,3

влиять на мотивацию семей к изме-
нению в положительную сторону 5 55,6

оценивать ресурсы и риски  
при устройстве детей в семьи  
граждан

6 66,7

Проводить оценку готовности семьи 
к приему ребенка и ребенка,  
к переходу в семью

7 77,8

в профессиональном стандарте специа-
листа по работе с семьей респонденты наи-
более часто выделяли в качестве проблем-
ных задачи профессиональной деятельности, 
связанные с работой с замещающими семья-
ми. эта ситуация объясняется фактом пере-
дачи полномочий подготовки и сопровожде-
ния замещающих семей в волгоградской об-
ласти из системы образования в систему со-
циальной защиты населения. в связи с этим 
специалисты социальной сферы находятся 
на начальном этапе освоения новых полно-
мочий и остро ощущают необходимость об-
учения в данной области. Кроме того, отме-
чались трудности взаимодействия с семьями 
(установление контакта, мотивация), необхо-
димость освоения диагностических и монито-
ринговых технологий.
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в четвертом блоке слушателям предостав-
лялась возможность выбора удобной формы 
обучения – очная форма (аудиторные заня-
тия) или обучение с применением дистанци-
онных технологий. распределение приорите-
тов потенциальных обучающихся представле-
но в табл. 7.

Таблица 7
распределение респондентов 

по предпочитаемой форме обучения

вариант ответа
Частота ответов
абс. %

очная форма (аудиторные 
занятия) 15 14

обучение с применением 
дистанционных технологий 95 86

результаты показывают, что большин-
ство опрошенных (86%) предпочли бы прохо-
дить обучение, которое предполагает возмож-
ность удаленного освоения учебной програм-
мы с последующей сдачей экзаменов в вузе 
или дистанционно. эти предпочтения объяс-
няются, прежде всего, тем, что большая часть 
участников опроса проживает в удаленных 
районах волгоградской области, очный фор-
мат занятий предполагает для них не только 
отрыв от выполнения профессиональных обя-
занностей, но и необходимость дополнитель-
ных материальных затрат на проезд и прожи-
вание. электронное обучение дает возмож-
ность самому обучающемуся построить марш-
рут освоения конкретного курса и программы 

в целом. результаты нашего опроса подтверж-
даются исследованиями л.л. романовой, от-
мечающей среди преимуществ электронно-
го обучения значительно более низкую стои-
мость обучения и сопутствующих затрат, воз-
можность студента получить кон сультацию в 
любое удобное время, а преподавателя – от-
слеживать прогресс студента [4]. Надо отме-
тить, что за электронное обучение высказа-
лись в основном специалисты, возраст кото-
рых не превышает 50 лет. старшая группа (от 
50 и выше) отнеслась к выбору электронной 
формы обучения более настороженно: это свя-
зано, прежде всего, с недостаточным освоени-
ем пользовательских навыков работы за ком-
пьютером. 

Проделанные исследования стали осно-
ванием для совершенствования учебных пла-
нов. Так, по программе «специалист по работе 
с семьей» предложен новый модифицирован-
ный план, учитывающий как запрос слушате-
лей, так и специфику соответствующего про-
фессионального стандарта. Приведем пример 
соответствия учебных дисциплин профессио-
нальному стандарту в табл. 8.

Таким образом, выстроенная система до-
полнительного профессионального образова-
ния в области социальной работы ориентиро-
вана на современные стандарты, запросы по-
требителей и нацелена на комплексную си-
стему психолого-педагогического монито-
ринга и прогнозирования успешности специ-
алиста, создание актуальных программ об- 
учения; систему поддержки слушателей через 

обобщенные трудовые 
функции Трудовые функции учебные дисциплины

Деятельность  
по выявлению разных 
типов семей и семей  
с детьми, находящимися 
в трудной жизненной 
ситуации с целью оказания 
им помощи

Проведение диагностики отклонений  
в функционировании выявленных семей, 
оценивание рисков и последствий, 
определение возможности активизации 
потенциала семей и проведения 
социально-психологической реабилитации

• основы социально-психологической 
диагностики семьи и детей;
• кейс-менеджмент;
• технология социального 
сопровождения семьи

организация и оказание 
адресных социально-
бытовых, медико-
социальных, психолого-
педагогических и 
социально-правовых 
видов помощи и 
поддержки разным типам 
семей и семьям с детьми, 
оценка их эффективности

разработка социальных проектов и 
внедрение их в работу с разными типами 
семей и семей с детьми с привлечением 
специалистов на межведомственной 
основе

• межведомственный подход  
в социальной работе;
• проектная деятельность  
в учреждениях социального 
обслуживания;
• практикум по организации 
деятельности социальных служб  
с семьей и детьми

Таблица 8
Соответствие содержания учебного плана профессиональному стандарту специалиста  

по работе с семьей



107107

 пЕДаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

создание инновационных контент-площадок и 
внедрение элементов коучинга; учебно-мето- 
дическое сопровождение специалистов-прак- 
тиков (онлайн-формат, вебинары, выездные 
сессии, мастер-классы и др.).

ближайшие перспективы дополнительно-
го профессионального образования по соци-
альной работе мы видим в создании и реали-
зации проектов, разработанных для этой груп-
пы специалистов (например, по аналогии с фе-
деральным проектом «учитель будущего» на-
ционального проекта «образование»). эф-
фективная система непрерывного профессио-
нального развития специалистов должна быть 
основана на принципиально новых организа-
ционных и содержательных подходах в пер-
вую очередь к системе повышения квалифика-
ции и оценке уровня их компетенции. Подоб-
ный проект ориентирован на создание в сре-
де дополнительного профессионального об-
разования точек роста для профессионально-
го и карьерного лифта специалистов через соз-
дание ресурсных центров, которые берут на 
себя функции анализа результатов диагности-
ки профессиональных компетенций работни-
ков, оказывают им помощь в построении ин-
дивидуальных образовательных маршрутов.
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Psychological  factors  of  the  determination 
of  the  contents  of  additional  educational 
programs  in  the  sphere  of  social  work 

The article deals with the analysis of the motivation, 
contents and organization priorities of the listeners 
of the program of additional professional education 
in the sphere of social work. There are demonstrated 
the results of researching the current interests of the 
training specialists, influencing on the choice of the 
contents of the programs of professional retraining, 
further training. There is given the example of the 
curriculum, taking into account the requirements of 
the professional standard and the listeners’ interests.

Key words: additional education, motivation to 
teaching, continuous education, further training, 
professional retraining, professional standard.
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аДЕКватная ДИнамИЧная 
СамООцЕнКа КаК уСЛОвИЕ 
пОзнаватЕЛьнОй аКтИвнОСтИ 
шКОЛьнИКа

Рассматриваются сущность, критерии сфор-
мированности и уровни становления само- 
оценки, ее функции в развитии личности 
школьника. Показана функциональная и уров-
невая взаимосвязь самооценки и познаватель-
ного интереса школьников, зависимость по-
знавательной активности учащегося от уров-
ня сформированности его самооценки.

Ключевые слова: самооценка, уровни самооцен-
ки, познавательная активность, взаимосвязь, 
школьник.

федеральные государственные образова-
тельные стандарты общего образования пред-
писывают необходимость формирования у 
школьников целого ряда универсальных учеб-
ных действий. в их числе целеполагание как 
постановка познавательной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и освоено 
учащимся, и того, что еще неизвестно; плани-
рование – определение промежуточных целей 
и построение последовательности действий 
с ориентацией на конечный результат; кон-
троль – сравнение способа действий и его ре-
зультата с заданным эталоном с целью обна-
ружения отличий; самооценка – выделение и 
осознание учащимися того, что уже усвоено и 
что еще подлежит освоению, осознание каче-
ства и уровня усвоения.

в качестве метапредметных результатов 
освоения основной образовательной програм-
мы начального общего образования заявлено 
освоение учащимися начальных форм позна-
вательной и личностной рефлексии, формиро-
вание у младших школьников умения пони-
мать причины успеха / неуспеха учебной де-
ятельности, а также способности конструк-
тивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
вместе с этим в документе подчеркивается не-
обходимость уделять особое внимание педаго-
гическим условиям, способствующим форми-
рованию у младших школьников готовности и 
способности к саморазвитию, мотивации к об-
учению и познанию, личностного смысла уче-
ния. 

И это не случайно – сегодня все большую 
тревогу педагогов всех уровней образования 
вызывают неадекватная, чаще завышенная, са-
мооценка и снижение познавательной актив-
ности обучающихся. Проведенная диагности-
ка в ряде школ г. волгограда показала, что до 
86% пятиклассников обладают несформиро-
ванной или неадекватной самооценкой, а око-
ло 58% потеряли интерес к учению, слабо про-
являют познавательную активность. совер-
шенно ясно, что решение этой проблемы не-
обходимо начинать как можно раньше. одна-
ко эффективный поиск путей решения пробле-
мы невозможен без понимания сущности са-
мооценки, ее роли в формировании и развитии 
личности, ее взаимосвязи с познавательной ак-
тивностью обучающихся. 

Изучая взгляды на природу и функции 
самооценки (з. фрейд, К. хорни, э. фромм, 
б.Г. ананьев, с.л. рубинштейн, П.р. Чама-
та, л.И. божович, а.И. липкина, Д.И. фельд- 
штейн, в.П. левкович, е.И. савонько и др.), 
мы смогли определить самооценку как инте-
гративное качество личности, формирующее-
ся в процессе деятельности и проявляющееся в 
критическом отношении личности к себе, сво-
им возможностям, своим личностным качест- 
вам и своему месту среди других людей [6]. 

а.И. липкина [5] в своих работах убеди-
тельно доказала зависимость познавательной 
деятельности школьников от такого личност-
ного компонента этой деятельности, каким яв-
ляется самооценка. самооценка в зависимости 
от своей формы (адекватная, завышенная, по-
ниженная) может стимулировать или, наобо-
рот, подавлять активность человека. Неадек-
ватная, низкая самооценка снижает уровень 
социальных притязаний человека, способству-
ет развитию неуверенности в собственных 
возможностях, ограничивает жизненные пер-
спективы человека. завышенная самооценка 
вступает в противоречие с оценкой школьника 
другими людьми и может стать причиной кон-
фликта в отношениях с другими членами кол-
лектива. явная переоценка своих возможно-
стей очень часто сопровождается внутренней 
неуверенностью в себе, что приводит к острым 
переживаниям и неадекватному поведению.

Таким образом, самооценка, являясь важ-
ным регулятором поведения личности, выпол-
няет следующие функции: 

1) регулирующую – регулирует (оценивает, 
контролирует) поведение личности (с.л. рубин- 
штейн, л.И. рувинский, а.е. соловьева и др.);

© Науменко о.в., 2019
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2) стимулирующую – стимулирует позна-
вательную деятельность человека (л.И. бо-
жович, Г.И. Ковалева, а.И. липкина и др.); 
мобилизует творческий потенциал личности 
(а. Маслоу, ю.в. Науменко, К. роджерс и др.);

3) защитную – способствует адаптации 
(стимулирует, блокирует, защищает) лично-
сти в социуме (К. роджерс, с.л. рубинштейн, 
з. фрейд и др.);

4) формирующую – определяет характер и 
особенности интерпретации приобретенного 
опыта (б.Г. ананьев, л.И. божович, П.р. Ча-
мата и др.);

5) прогностическую – способствует дости-
жению внутренней согласованности личности 
(е.а. серебрякова, е.И. савонько и др.); слу-
жит источником ожидания относительно соб-
ственного поведения и самого себя (а.в. заха-
рова, л.И. рувинский, Н.И. Шевандрин и др.).

структура самооценки может рассматри-
ваться с разных позиций. в нашем исследо-
вании мы придерживаемся интегрированной 
структуры самооценки (И.с. Кон, в.И. сло-
бодчиков, л.И. рувинский), которая, на наш 
взгляд, наиболее полно отражает основные ее 
функции.

структура самооценки представляется 
нам как неразрывное единство следующих 
трех компонентов: 

– познавательного (знание себя, представ-
ление о своих способностях и качествах; шка-
ла значимых ценностей; оценка человеком са-
мого себя; степень согласованности внутрен-
них требований и внешних условий); 

– эмоционального (самоуважение, отно-
шение к внешней оценке, уровень тревожно-
сти; эмоциональные переживания успеха или 
неудачи); 

– поведенческого (уверенность в ситуации 
выбора, критичность, регуляция познаватель-
ной деятельности, поведение в ситуации успе-
ха или неудачи) [6]. 

анализ накопленных в исследованиях 
данных позволяет выделить качественные ха-
рактеристики самооценки, которые представ-
лены, как правило, в виде оппозиций: само- 
оценка определяется как адекватная – неадек-
ватная, высокая – низкая, стабильная – дина-
мичная, реальная –демонстрируемая, осозна-
ваемая – неосознаваемая, точная – неточная, 
уверенная – неуверенная и т. п.

основываясь на материалах исследовате-
лей по самооценке учащихся младшего школь-
ного (Д.б. эльконин, е.И. савонько, б.Г. ана-
ньев, л.И. божович, л.а. рыбак и др.), подрост-

кового (П.р. Чамата, Т.в. Драгунова, Г.а. со- 
биева, л.И. божович) и юношеского (в.К. Гер-
бачевский, И.с. Кон, в.ф. сафин, а.л. Шпир-
ман) возраста, можно предложить, что су-
ществует несколько качественно различных 
уровней развития самооценки. Критериями 
для определения уровня развития самооцен-
ки служат степень сформированности ее веду-
щих компонентов и ее динамические характе-
ристики (подвижность и устойчивость). Наши 
исследования показывают, что показателями 
сформированности самооценки являются: 

1) степень осознанности и целостности 
восприятия личностью своих познавательных 
и коммуникативных способностей; 

2) наличие, диапазон, устойчивость и сте-
пень объективности оценочной шкалы себя, 
своих поступков и поступков окружающих; 

3) наличие умения согласовывать внутрен-
ние требования к себе с внешними условиями; 

4) самоуважение и степень его выражен-
ности в различных ситуациях; 

5) отношение личности к оценке своей де-
ятельности окружающими и уровень социаль-
ных притязаний; 

6) уровень тревожности как проявление 
психологической защиты; 

7) проявление эмоциональных пережива-
ний в ситуациях успеха и неудачи; 

8) уверенность в собственных силах в си-
туации выбора; 

9) способность личности к позитивному 
изменению своего поведения в ситуации успе-
ха и неудачи; 

10) степень и форма выражения лично-
стью критичности к себе и своим поступкам, а 
также к действиям окружающих людей; 

11) уровень регуляции познавательной де-
ятельности школьника [6].

На основе выделенных критериев нами 
проведен анализ исследований по проблеме 
формирования самооценки, наблюдений за 
школьниками и результатов эксперименталь-
ных исследований, который позволил выде-
лить и охарактеризовать пять уровней само- 
оценки, названия которых отражают ее содер-
жательность и динамичность. рассмотрим их 
поочередно, от низшего к высшему.

П е р в ы й  у р о в е н ь .  «стихийная» (про- 
цессуально-ситуативная) самооценка, которой 
присущи отсутствие осознанности и целост-
ности в восприятии личных познавательных 
и коммуникативных способностей; наличие 
узкой оценочной шкалы с необъективно пози-
тивной оценкой себя и негативной других лю-



110110

ИзвЕСтИя  вГпу 

дей; необъективно завышенное самомнение; 
отстаивание собственного мнения только с 
позиции физической силы; отсутствие анали-
за как в ситуации успеха, так и в случае неуда-
чи; демонстрация восторженности своими ре-
зультатами в любой деятельности; демонстра-
тивная уверенность в собственных силах; сти-
хийный выбор заданий, выполнение которых 
оценивается высоким баллом; случайное оце-
нивание своего «я» лишь по отдельным, внеш-
ним результатам своей деятельности; равноду-
шие к оцениванию других; неприятие отрица-
тельных оценок по отношению к своей лично-
сти со стороны других людей; отсутствие спо-
собности видеть связь между поступками и от-
дельными качествами своей личности; очень 
высокий уровень личностной и ситуативной 
тревожности; отсутствие и неприятие регуля-
ции познавательной деятельности.

в т о р о й  у р о в е н ь .  «внешняя» (неустой- 
чивая качественно-ситуативная) самооцен-
ка, которая отличается такими признаками, 
как частичное осознание своих познаватель-
ных и коммуникативных способностей; нали-
чие единой широкой оценочной шкалы с «раз-
мытыми» границами между понятиями «пло-
хо» / «хорошо»; низкое самоуважение, не-
способность аргументированно отстоять свое 
мнение в конфликтных ситуациях; неуверен-
ность в себе и, как следствие, выбор легких за-
даний со знакомым алгоритмом действий; в 
ситуации успеха – попытки вступить в диалог 
на уроке, в случае неудачи – уход в себя и «от-
сиживание» урока; способность объективно 
оценить свои поступки и при этом всегда на-
ходить множество оправданий своим действи-
ям; жесткая зависимость между совершением 
(несовершением) отдельного поступка и нали-
чием (отсутствием) определенного качества 
личности; оценка учителя или одноклассни-
ков играет решающую роль в формировании 
личной самооценки; повышенный уровень си-
туативной тревожности при нормальном уров-
не личностной; регуляция познавательной де-
ятельности неустойчива и носит дискретный 
характер.

Т р е т и й  у р о в е н ь .  «Прямолинейная» 
(устойчивая качественно-ситуативная) само-
оценка, для которой характерны следующие 
признаки: осознание своих невысоких позна-
вательных возможностей; наличие широкой 
оценочной шкалы с четкой градацией, но не-
объективным отношением к себе и одноклас- 
сникам; гипертрофированное самолюбие, пре-
тензии на роль лидера или «приближенного» к 

лидеру в большинстве ситуаций; присутствие 
ярко выраженных эмоциональных пережива-
ний как в ситуации успеха, так и в ситуации 
неудачи; прагматичный подход к выбору за-
даний; излишняя критичность по отношению 
к другим, к оценке их действий; активное не-
приятие отрицательных внешних оценок себя 
и своих действий; попытки сопоставить внеш-
ние требования с внутренними требованиями 
к себе; умение приспособиться в большинстве 
ситуаций к новым внешним условиям; относи-
тельно постоянный характер регуляции позна-
вательной деятельности, ориентирующейся на 
оценку учителя. однако на этом уровне впер-
вые появляются предпосылки для самовоспи-
тания адекватной самооценки.

Ч е т в е р т ы й  у р о в е н ь .  «Консерватив-
ная» (устойчивая качественно-консерватив- 
ная) самооценка проявляется следующими 
признаками: полное осознание уровня лич-
ных познавательных и коммуникативных спо-
собностей; проявление умений правильно вы-
строить тактику своей познавательной дея-
тельности; широкая, объективная, устойчивая 
оценочная шкала; ориентация на собственное 
мнение в большинстве ситуаций; способность 
к саморегуляции в эмоционально напряжен-
ных ситуациях; сочетание внутренних колеба-
ний в принятии решения и достаточно объек-
тивного взвешивания всех аргументов в ситу-
ации выбора; объективная критичность к себе 
и своим товарищам при недостаточных воле-
вых усилиях к исправлению своего поведения; 
позитивно-деловая реакция на критику в свой 
адрес; склонность к проявлению упрямства 
в ситуациях, требующих изменения стерео-
типного поведения или мышления; недоста-
точная осознанность сложных связей между 
свойствами личности и ее поведением; страх 
несоответствия ожиданиям окружающих лю-
дей; регуляция познавательной деятельности 
на устойчивом, осознанном уровне.

П я т ы й  у р о в е н ь .  «Динамичная» (устой- 
чивая качественно-динамичная) самооценка, 
для которой характерны следующие основные 
признаки: устойчивое, осознанное восприятие 
своих познавательных возможностей на всех 
этапах процесса обучения; эффективная ре-
гуляция своей познавательной деятельности 
в большинстве ситуаций; наличие устойчи-
вой, объективной, широкой и единой по отно-
шению к себе и окружающим оценочной шка-
лы; ярко выраженное самоуважение, перехо-
дящее иногда в самоуверенность; способность 
концентрироваться при временных неудачах 
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и прилагать волевые усилия для исправления 
ошибок; принятие самостоятельных решений 
с осознанием ответственности за свой выбор; 
расслабление при первоначальном успехе и 
проявление недобросовестности в незаинте-
ресовавших учебных ситуациях; проявление 
конструктивизма в ситуациях, требующих из-
менения сложившегося стереотипа в поведе-
нии; способность в большинстве случаев про-
изводить независимые и объективные оценки 
личностных качеств человека и его отдельных 
поступков; соответствие количественных по-
казателей ситуативной и личностной тревож-
ности общей норме и друг другу [6].

Необходимо отметить, что выделенные 
уровни самооценки – это последовательно 
восходящие, преемственно связанные меж-
ду собой ступени ее генезиса. они качествен-
но специфичны, и в то же время каждый ге-
нетически более поздний уровень самооценки 
возникает не посредством уничтожения ранее 
существующего, а на основе преобразования 
предшествующего. Генетически более ран-
ние уровни самооценки в процессе ее станов-
ления в преобразованном виде входят в струк-
туру более поздних уровней, и эта многосту-
пенчатость высоких уровней самооценки об- 
условливает сложный характер их функциони-
рования [7].

Исследователи самооценки [2; 5] отмеча-
ют, что уровни самооценки отражают в опре-
деленной мере и возрастные особенности. Так, 
для детей младшего школьного возраста ха-
рактерна «стихийная» или «внешняя» само- 
оценка, для младших подростков – «внешняя» 
или «прямолинейная», для подростков – «пря-
молинейная» или «консервативная», для де-
тей, переходящих из подросткового возраста 
в юношеский, – «консервативная» или «дина-
мическая». 

Изучение современной психолого-педа-
гогической литературы и результаты нашей 
опытно-экспериментальной работы [1; 2; 4–6; 
8 и др.] позволяют сделать вывод о тесной вза-
имосвязи таких интегративных качеств лично-
сти, как познавательный интерес и самооцен-
ка, в процессе формирования личности школь-
ника. взаимосвязь предполагает двусторон-
ний характер изменения предметов и явлений 
действительности, когда изменение одного 
объекта приводит к изменению другого, когда 
объектам присущи общность целей или опре-
деленное сходство. Действительно, познава-
тельный интерес формирует систему знаний, 
общественную и мировоззренческую позицию 

личности, определяет место знаний в ценно-
стях личности (мировоззренческая функция), 
а в результате происходит переоценивание 
личностью самой себя и своего места в окру-
жающем мире. это побуждает личность к но-
вой познавательной активности, включению в 
процесс деятельности и управление ею (сти-
мулирующая функция самооценки).

Деятельность личности и ее взаимодей-
ствие с окружающим миром получают отра-
жение в оценочных отношениях, т. е. в фор-
мирующейся самооценке. По мнению л.И. бо-
жович [2], основная тенденция в становле-
нии самооценки заключается в постепенном 
выделении личностью тех или иных качеств 
из отдельных видов деятельности и поступ-
ков, обобщении их и осмыслении сначала как 
особенностей поведения, а затем и как отно-
сительно устойчивых качеств личности, что 
позволяет познавательному интересу вмеши-
ваться в условия жизнедеятельности человека 
и изменять их по своему усмотрению (созида-
тельная функция).

в то же время в новых, изменившихся 
условиях жизнедеятельности самооценка, яв-
ляясь «внутренним механизмом» (Д.б. элько-
нин [3]), управляет поведением человека че-
рез его отношение к себе и своим возможно-
стям. самооценка в зависимости от своей фор-
мы (адекватная, завышенная, пониженная), 
как было сказано ранее, может стимулировать 
или, наоборот, подавлять активность человека 
(регулирующая функция), но только адекват-
ная самооценка обеспечивает эффективную 
саморегуляцию в познавательной деятельно-
сти, согласованность видов познавательной 
деятельности, коррекцию волевых усилий, на-
правляет познавательный интерес на резуль-
тат и процесс деятельности.

одновременно с этим благодаря именно 
познавательному интересу человек реагирует 
на самые важные раздражители, избиратель-
но относится к явлениям, событиям, способам 
действий (избирательная функция). сила и ка-
чество этой реакции зависят от сформирован-
ности самооценки. в самооценке выражает-
ся взгляд человека на себя, на свои возможно-
сти. самооценка (особенно в отношении спо-
собностей и возможностей личности) выража-
ет определенный уровень притязаний, опреде-
ляемый как уровень задач, которые личность 
ставит перед собой в жизни и к выполнению 
которых считает себя готовой. уровень притя-
заний человека и, следовательно, самооценки 
ярко выявляется в различных ситуациях выбо-
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ра как в трудных жизненных ситуациях, так и 
в познавательной деятельности.

Проведенные исследования показали, что 
для каждого из выделенных уровней само- 
оценки можно определить доминирующий 
уровень познавательного интереса. Нами уста-
новлена связь между уровнями развития само-
оценки и познавательным интересом школь-
ников. в частности, динамической самооцен-
ке соответствует устойчивый познавательный 
интерес, что подтверждается высоким процен-
том корреляции (57%). вместе с тем для каж-
дого уровня познавательного интереса допу-
скается как опережающее, так и запаздыва-
ющее развитие самооценки, что объясняется 
возрастными и индивидуальными особенно-
стями школьников. Так, до 34% испытуемых 
с консервативной самооценкой могут иметь 
устойчивый познавательный интерес [6].

Итак, каждому уровню развития самооцен-
ки можно поставить в соответствие уровень 
сформированности познавательного интереса 
школьников. более развитая самооценка сти-
мулирует познавательные потребности ребен-
ка, тем самым влияет на становление познава-
тельного интереса более высокого уровня. Чем 
выше уровень развития познавательного инте-
реса, тем более зрелая самооценка школьника 
и, соответственно, более высокий уровень са-
морегуляции его жизнедеятельности. 

Таким образом, нами определены струк-
тура самооценки, функциональная и уровне-
вая взаимосвязь самооценки и познаватель-
ного интереса. выявленные факты позволя-
ют нам утверждать, что формирование позна-
вательного интереса школьников должно про-
ходить во взаимосвязи с развитием самооцен-
ки, которая является одним из важнейших пси-
хологических условий и показателей развития 
личности в целом.

в заключение подчеркнем, что изучение 
процесса развития самооценки, выявление ее 
уровней, возможностей и особенностей воспи-
тания и самостоятельного воспитания на каж-
дом из них – путь к эффективному руковод-
ству процессом формирования адекватной ди-
намичной самооценки как пусковому механиз-
му познавательной активности школьника.
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Adequate  dynamic  self-assessment   
as  the  condition  of  cognitive  activity   
of  pupils
The article deals with the essence, the criteria and the 
levels of the self-assessment formation, its functions 
in the development of pupil’s personality. There are 
demonstrated the function and level interrelation of 
self-assessment and pupils’ cognitive interest, the 
dependence of pupil’s cognitive activity on the level 
of his self-assessment formation.

Key words: self-assessment, levels of self-assessment, 
cognitive activity, interrelation, pupil.
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ИССЛЕДОванИЕ ИСхОДнОГО 
урОвня рЕЧЕвОГО ОбщЕнИя 
ДЕтЕй СтаршЕГО ДОшКОЛьнОГО 
вОзраСта С мЛаДшИмИ ДЕтьмИ 
в СОврЕмЕннОм ДОу 

Освещается актуальная проблема изучения 
особенностей развития речи современных де-
тей старшего дошкольного возраста в раз-
новозрастном детском коллективе. Опреде-
лены сущность понятия, критерии и показа-
тели исследуемого феномена. Представлены 
диагностический инструментарий для опре-
деления исходного уровня речевого общения, 
результаты исследования и педагогические 
условия, способствующие оптимазиции рабо-
ты воспитателя в данном направлении.

Ключевые слова: речевое общение, разновоз-
растной детский коллектив, дети старшего 
дошкольного возраста, младшие дошкольни-
ки.

в современном мире человек не может 
полноценно существовать без общения, т. к. 
именно оно способствует становлению его 
личности, определяет его взаимоотношения с 
самим собой и миром, является одним из усло-
вий его успешной социализации в обществе. 
общение – первый вид деятельности, кото-
рым овладевает человек в онтогенезе. ребенок 
дошкольного возраста общается со взрослы-
ми и со сверстниками. Группа детского сада – 
это первичный коллектив, в котором ребенок 
может общаться с другими детьми одной воз-
растной категории. однако в современных ре-
алиях при нехватке мест в государственных 
детских садах интенсивно развивается негосу-
дарственный сектор услуг по уходу за детьми 
(частные детские сады, детские развивающие 
центры), где комплектуются группы с межвоз-
растным составом детей. учитывая, что соци-
ум, который окружает ребенка в жизни, явля-
ется также разновозрастным, не теряет свою 
актуальность изучение вопроса об особенно-
стях общения детей дошкольного возраста в 
разновозрастном детском коллективе.

в отечественной психологии основопо-
лагающая мысль об определяющей роли об-
щения в развитии ребенка принадлежит 
л. выготскому, разработавшему культурно-

историческую концепцию [9]. Позднее идеи 
ученого были раскрыты и подтверждены в ра-
ботах л. божович, а. запорожца, а. Петров-
ского, Д. эльконина и др. анализ изучения ге-
незиса общения, проводимый разными иссле-
дователями (з. богуславская, а. запорожец, 
И. Иванец, М. лисина, а. рузская и др.), позво-
ляет утверждать, что в дошкольном возрасте 
общение интенсивно развивается и приобрета-
ет различные новые формы как в сфере обще-
ния детей со взрослыми, так и в межличност-
ном взаимодействии детей.

Проблема детского коллектива и взаимо-
отношения детей в группе изучалась в раз-
личных направлениях: коллектив как средст- 
во воспитания детей и подростков (а. Кура-
кин, а. Макаренко, л. Новикова, в. сухомлин-
ский); проблемы взаимодействия личности и 
коллектива (И. Иванов, б. лихачев); сущность 
и содержание коллективных взаимоотноше-
ний (в. залогина, в. Нечаева и др.). развер-
нувшееся в социальной психологии изучение 
детских малых групп (Г. андреева, Н. анике-
ева, в. бехтерев, Г. лебони др.) дают возмож-
ность прийти к выводу о важнейшем значении 
дошкольного детства в психическом развитии 
человека. Именно в этом возрастном периоде 
находятся истоки формирования личности.

в истории развития дошкольного воспи-
тания всегда было место группам, объединя-
ющим детей разного возраста: разновозраст-
ные группы в сезонных и стационарных до-
школьных учреждениях сельской местности, 
круглосуточные группы, санаторные группы, 
разновозрастные группы в малокомплектных 
детских садах. в научно-методической лите-
ратуре ведутся дискуссии за и против разно-
возрастных групп. Как свидетельствует прак-
тика, негативное отношение к таким группам 
высказывают в основном практические работ-
ники, объясняя это трудностями работы. уче-
ные (а. арушанова, е. Герасимова, а. Давид-
чук, а. Михайлова, а. Пронина, л. фоменко и 
др.), положительно оценивая пребывание де-
тей в разновозрастной группе, рассматривают 
ее как оптимальную модель детского разви-
тия, поскольку разновозрастной состав груп-
пы обеспечивает взаимодействие разных по-
колений детей, передачу опыта, в том числе и 
речевого, от старших детей младшим.

Изучение состояния проблемы формиро-
вания речевого общения детей дошкольного 
возраста в разновозрастном детском коллекти-
ве в педагогической теории [6; 8; 19; 28] и прак-
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тике позволяет нам сформулировать содержа-
ние данного понятия. Квалифицируем его как 
специфическую форму речевого взаимодей-
ствия разных по возрасту собеседников (ком-
муникантов) в различных ситуациях общения: 
«педагог – дети», «дети младшего дошколь-
ного возраста – дети старшего дошкольного 
возраста», «дети младшего, среднего и стар-
шего дошкольного возраста», объединенные 
детским коллективом (разновозрастной груп-
пой), которые порождают и воспроизводят 
разные высказывания (тексты) как в спон-
танном, так и стиму лированном говорении и 
соответственно их интерпретируют.

К р и т е р и я м и  сформированного речево-
го общения детей в разновозрастном детском 
коллективе мы определяем: 

1) информационно-коммуникативный (по-
казатели – речевая активность, степень разви-
тия связной речи, инициативность, интенсив-
ность общения (частота контактов)); 

2) эмоционально-коммуникативный (пока-
затели – стиль общения (выражение эмоций), 
восприятие партнерами друг друга, взаимопо-
нимание); 

3) рефлексивно-коммуникативный (пока-
затели – взаимооценка партнеров, самооценка 
общения с партнером, самовыражение партне-
ров по общению). 

К каждому критерию и показателю были 
подобраны специальные задания-ситуации 
(беседа с детьми о любимой игрушке, «Чтобы 
ты сказал, если бы в группу пришел новень-
кий?»); диагностические методики («расска-
жи сказку», «Чтобы ты сделал, если бы уви-
дел, что старший ребенок обидел малыша и 
тот плачет?»; «составление рассказа по кар-
тинкам» (Н. Чуб); «это я» (предлагается рас-
сказать о себе младшему ребенку); «рукавич-
ки» (совместная продуктивная деятельность) 
[25]); а также велось наблюдение за общением 
детей разновозрастной группы между собой в 
естественных условиях.

По результатам выполнения детьми зада-
ний и наблюдения были определены степени 
развития общения по каждому критерию. со-
ответственно, к каждому показателю по сред-
неарифметическим расчетам были выделены 
уровни сформированности речевого общения 
детей в разновозрастном детском коллективе: 
достаточный, средний и низкий.

рассмотрим подробно количественно-ка- 
чественные результаты, полученные в про-
цессе исследования по каждому выделенному 
нами критерию.

По и н ф о р м а ц и о н н о - к о м м у н и к а -
т и в н о м у  к р и т е р и ю   достаточный уро-
вень сформированности речевого общения вы-
явлен у 5% младших дошкольников, средний – 
у 26,7%, низкий – у 68,3%. Достаточный уро-
вень сформированности речевого общения вы-
явлен у 28,3% старших дошкольников, сред-
ний – у 35%, низкий – у 36,7% детей.

старшие дети с достаточным уровнем 
сформированности речевого общения прояв-
ляют инициативу общения во всех предло-
женных ситуациях, активны, в речи использу-
ют формы обращения, вежливые слова. охот-
но выполняют просьбу педагога – рассказать 
сказку детям младшего возраста, в рассказе 
пользуются простыми и сложными предложе-
ниями, по собственной инициативе интересу-
ются, понравилась ли сказка малышам и что 
им понравилось больше. были выявлены и та-
кие старшие дошкольники, которые пытались 
перейти на личные темы (например, расска-
зывали о своей собаке, о кошке при переска-
зе сказки «репка»). Младшие дети охотно шли 
на контакт со старшими, просили рассказать 
сказку и поясняли какую. задавали старшему 
дошкольнику вопросы по ходу сказки, поправ-
ляли его.

Дети данного типа самостоятельно могут 
распределить предложенные картинки и со-
ставить историю о жизни своей группы. При 
рассказе составленной истории другим детям 
делают акцент на положительные нравствен-
ные моменты («дети группы играют дружно, 
не обижают друг друга»). они с интересом и 
удовольствием рассказывают о себе младше-
му ребенку, проявляют заинтересованное уча-
стие в ситуации, когда обижают ребенка млад-
шего возраста, идут на контакт с ним, утеша-
ют его, предлагают совместно поиграть. Чаще 
других вступают в контакты с другими детьми 
группы (у некоторых исследуемых суммарно 
зафиксировано до 15 раз за день (в играх, при 
трудовой деятельности в природе, на занятии, 
в режимных моментах)). 

ребенок младшего возраста жалеет как 
сверстника, так и младшего, идет на контакт, 
утешает. Младшие дети активно пытаются 
взаимодействовать со старшими, рассказать 
им о себе, своем имени, своих родителях, сво-
их питомцах и т. д.

Дети старшего дошкольного возраста со 
средним уровнем сформированности рече-
вого общения проявляют инициативу обще-
ния в двух-трех предложенных ситуациях, ис-
пользуют некоторые речевые штампы («здрав-
ствуй»); вступают в беседу после побуждаю-
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щих действий взрослого. соглашаются рас-
сказать сказку младшим детям группы, пере-
сказывают достаточно подробно, но без эмо-
циональной окраски речи и стремясь быстрее 
ее закончить. Неохотно отвечают на вопро-
сы малышей и стараются избежать общения с 
ними. 

Дети данного типа допускают ошибки при 
выстраивании положительного нравственного 
сюжета картинок, но сами же их и исправляют. 
вместо составления рассказа описывают то, 
что нарисовано на картинках. о себе расска-
зывают младшему ребенку только после побу-
дительных действий взрослого, неохотно идут 
на контакт с детьми младше своего возраста.

Дети младшего возраста просят старше-
го рассказать сказку, но если последний отка-
зывается или спрашивает о том, какую сказку 
рассказать, смущаются и уклоняются от рече-
вого контакта.

ребенок с низким уровнем сформирован-
ности речевого общения проявляет инициа-
тивность общения в одной-двух предложен-
ных ситуациях, пассивен, вступает в беседу 
только после побуждающих действий взрос-
лого. отказывается от речевого взаимодей-
ствия с младшими детьми. Приступает к рас-
сказу сказки при помощи взрослого, не обра-
щая внимания на реакцию младшего ребенка. 
если младшие дети вставляют реплики (про-
пустил эпизод в сказке), то бурно реагирует 
(типичные реакции: «я рассказываю правиль-
но, потому что я большой и знаю эту сказку, 
а “малявки” не знают»), прерывает рассказ и 
уходит играть со сверстниками. На вопрос пе-
дагога, почему он не закончил рассказывать 
сказку, чаше отвечает, что малыши не слуша-
ют, потому что они еще глупые и не понимают 
его, с ними неинтересно. 

При выстраивании нравственного сюжета 
картинок ребенок данного типа либо распре-
деляет картинки с акцентом на изображение, 
где дети разного возраста конфликтуют, либо 
с положительным нравственным содержани-
ем только с помощью экспериментатора. от-
ношения детей, изображенных на картинках, 
описывает чаще как плохие: «эти дети игра-
ют, но они друг друга не любят, их воспита-
тельница заставляет». 

ребенок данного типа пожалел бы млад-
шего, но не стал бы отвлекаться от своих дел, 
поясняя, что ему жалко малыша, который пла-
чет, но он сам ничего не может сделать, по- 
этому зачем ему бросать игру, если он все рав-
но не поможет. Число отмеченных за день кон-

тактов не превышает трех (в игре и в повсед-
невной деятельности), причем чаще всего кон-
такты заканчиваются конфликтом. 

Дети младшего возраста с низким уровнем 
отказываются от контакта со старшим, не хо-
тят просить его рассказать сказку, стараются 
уклониться от взаимодействия со старшим ре-
бенком, проявляют равнодушие.

По э м о ц и о н а л ь н о - к о м м у н и к а т и в -
н о м у  к р и т е р и ю   достаточный уровень 
сформированности речевого общения выяв-
лен у 23,7% детей старшего дошкольного воз-
раста, средний – у 35% и низкий уровень – у 
41,3% испытуемых. у младших дошкольников 
достаточный уровень составляет 5 %, средний 
уровень – у 28,7 %, низкий уровень – у 66,3% 
детей.

Дети, которые вошли в группу с доста-
точным уровнем, проявляют демократизм в 
общении, воспринимают малышей как пол-
ноценных партнеров по общению, учитыва-
ют мнение малышей в игре, беседуют с ними 
как с равными, исправляют их речевые ошиб-
ки. в качестве партнеров умеют договаривать-
ся друг с другом, действовать по общему пла-
ну. общаются в процессе работы: обсуждают 
материалы, ход выполнения задания. в речи 
используют вежливые слова. Конечный про-
дукт совместной деятельности высокого каче-
ства. Такой ребенок положительно относится 
к младшим (старшим) детям, с которыми об-
щается, адекватно их воспринимает, может о 
них рассказать.

у детей, вошедших в группу среднего 
уровня, стиль общения с другими детьми опре-
деляется конкретной ситуацией (ровно, покро-
вительственно, равнодушно, конфликтно). в 
ходе беседы эти дети говорят, что им интерес-
но общаться только со сверстниками, посколь-
ку с ними есть о чем поговорить, тогда как с 
малышами неинтересно, они не могут хоро-
шо разговаривать. однако некоторые делают 
оговорку, что младшие дети допускают ошиб-
ки при разговоре и они их могут научить гово-
рить правильно.

в процессе совместной деятельности дети 
данного типа как партнеры пытаются дого-
вориться, но не всегда понимают друг друга. 
старшие при общении пытаются указывать 
младшим, что делать, объясняют ход работы, 
не слушая их мнения. в речевом взаимодей-
ствии используют речевые штампы («ну пой-
ми ты», «послушай меня»), а не вежливые ре-
чевые обороты и выражения. Конечный про-
дукт совместной работы имеет ряд погрешно-
стей.
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ребенок с низким уровнем сформирован-
ности речевого общения идентифицирует себя 
как отверженного от группы, одинокого. Не 
определяет конкретного партнера по обще-
нию. указывает на то, что не общается ни со 
сверстниками, ни с младшими детьми.

Дети данной группы пытаются подавлять 
детей младшего возраста, в речевом общении 
используют повелительные формы наклоне-
ния, указания, действия с применением силы, 
громкого голоса. общения с малышами напря-
мую избегают. в качестве партнеров не могут 
договориться о ходе работы, не могут объяс-
нить друг другу, чего хотят. в работе отмеча-
ются конфликтные ситуации, словесные пере-
палки, переход на крик. результат работы от-
рицательный.

По р е ф л е к с и в н о - к о м м у н и к а т и в -
н о м у  к р и т е р и ю   достаточный уровень 
сформированности речевого общения был вы-
явлен у 25% старших дошкольников, сред-
ний – у 35% детей, низкий – у 40%. у млад-
ших дошкольников достаточный уровень со-
ставляет 1,6%, средний уровень у данных де-
тей составляет 35%, низкий уровень выявлен у 
63,4% детей.

Достаточный уровень фиксировался у 
ребенка, у которого в общении с партнером 
взгляд направлен на собеседника, тон обраще-
ния доброжелателен, в речи есть ласковые и 
вежливые выражения.

ребенок со средним уровнем сформиро-
ванности речевого общения делит детей груп-
пы на две части: сверстников и младших (стар-
ших), предпочитает сверстников и некоторых 
детей другого возраста. Первым начинает раз-
говор с партнером, тон обращения либо пода-
вляющий собеседника, либо скованный, не ис-
пользует вежливых слов и обращений.

ребенок с низким уровнем предпочита-
ет, чтобы первым заговорил партнер, при вы-
сказывании равнодушен, в речи не использу-
ет вежливых и ласкательных выражений, об-
ращается не к реальному партнеру, а к персо-
нажу картинки. 

Количественные данные сформированно-
сти уровней речевого общения у детей разно-
возрастной группы свидетельствуют, что на 
достаточном уровне сформированности рече-
вого общения было только 3,9% детей млад-
шего возраста, 25,7% – детей старшего возрас-
та. средний уровень показали 30,1% младших 
детей группы и 35% детей старшего возраста 
группы. Низкий уровень был отмечен у 66% 
детей младшего возраста и у 39,3% дошколь-
ников старшего возраста. 

результаты целостного анализа исходно-
го уровня речевого общения детей старше-
го дошкольного возраста с младшими деть-
ми в современном дошкольном образователь-
ном учреждении указывают на необходимость 
проведения целенаправленной работы по обо-
гащению речевого опыта детей и разработки 
методических основ для оптимизации деятель-
ности в этом направлении.

Педагогические условия, способствующие 
успешному формированию речевого общения 
детей в разновозрастном детском коллективе, 
выявлены следующие: 

 • взаимодействие разновозрастных субъ-
ектов в едином развивающем коммуникатив- 
но-речевом пространстве; 

 • организация взаимообучения дошколь-
ников речевому общению в разновозрастном 
детском коллективе; 

 • наличие у дошкольников положитель-
ных стимулов к общению в разновозрастном 
детском коллективе.

важно отметить, что успешность форми-
рования речевого общения дошкольников в 
разновозрастном детском коллективе зависит 
от умения педагога видеть особенности инди-
видуального развития каждого ребенка, опи-
раться на его сильные стороны и положитель-
ный опыт [16]. выявленные содержательные 
и процессуальные условия ориентированы на 
межличностное взаимодействие детей в ма-
лых и больших группах, детей и взрослых в их 
специфических проявлениях и сочетаниях, что 
позволяет совершенствовать процесс речевого 
развития дошкольников в целом, а также ин-
тегрировать его с другими образовательными 
областями. 
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Research  of  the  initial  level  of  speech 
communication  of  senior  preschool  age 
children  and  junior  children  in  modern 
preschool  educational  institutions
The article deals with the urgent issue of studying 
the peculiarities of speech development of modern 
senior preschool age children in mixed-age groups 
of children. There are defined the essence of the 
notion, the criteria and the indicators of the studied 
phenomenon. There are presented the diagnostic 
tools for the research of the initial level of speech 
communication, its results and pedagogical 
conditions that provide the optimization of the 
educator’s work in the direction.

Key words: speech communication, mixed-age group 
of children, senior preschool age children, junior 
preschool children.
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упражнЕнИя ДЛя развИтИя 
пОзнаватЕЛьных 
унИвЕрСаЛьных уЧЕбных 
ДЕйСтвИй пО ИнОСтраннОму 
языКу у уЧащИхСя  
5-го КЛаССа
Рассматривается формирование познава-
тельных универсальных учебных действий у 
учащихся 5-го класса на основе смыслового 
чтения по иностранному языку. Определяют-
ся понятие смыслового чтения и уровни пони-
мания. Выделены уровни и критерии сформи-
рованности познавательных универсальных 
учебных действий учащихся по иностранному 
языку. Описан комплекс упражнений для раз-
вития познавательных умений. 

Ключевые слова: познавательная деятель-
ность, универсальные учебные действия, смыс- 
ловое чтение, иноязычное чтение, ИКТ, чита-
тельская деятельность, внеучебная деятель-
ность.

важнейшей целью современного основ-
ного среднего образования является форми-
рование универсальных учебных действий 
(ууД) у обучающихся. вопросы формирова-

© сидорова л.в., 2019
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ния познавательной деятельности и развития 
познавательных умений обучающихся рас-
сматривали в своих трудах не только иссле-
дователи прошлого века, такие как л.а. вен-
гер [2], П.я. Гальперин [5], в.в. Давыдов [6], 
а.а. леонтьев [9], Д.б. эльконин [14], но и со-
временные исследователи, такие как Н.в. ба-
гичева [1], Т.в. выходцева [3], а.И. Газейки-
на [4], Д.с. елисеева [7], ю.о. Казакова [4], 
а.в. сапа [11], а.а. Шкурова [1], Н.а. Чула-
нова [13] и др. 

согласно Концепции фГос второго поко-
ления, овладение ууД понимается как способ-
ность к саморазвитию и самосовершенствова-
нию путем сознательного и активного присво-
ения нового социального опыта; как совокуп-
ность способов действия учащегося (а также 
связанных с ним навыков учебной работы), 
обеспечивающих самостоятельное усвоение 
новых знаний, формирование умений, вклю-
чая организацию этого процесса [8, с. 6]. Ком-
понентами познавательных ууД (ПууД) вы-
ступают общеучебные действия, логические 
действия и действия постановки и решения 
проблем [4; 7; 8; 12]. 

основой формирования ПууД у учащихся 
5-го класса по предмету «Иностранный язык» 
выступает смысловое чтение, следовательно, 
основное внимание должно уделяться разви-
тию умений иноязычного чтения у обучаю-
щихся. оно формирует функциональную гра-
мотность, общеучебный навык чтения, умение 
работать с иноязычным текстом и оценку сво-
ей учебной деятельности. обучение учащих-
ся 5-го класса проводится в форме домашнего 
чтения посредством мультимедиа. 

анализу смыслового чтения посвящены 
труды а.Г. асмолова [8], а.а. леонтьева [9], 
а.а. Мосуновой [10], а.в. сапы [11] и др. 
этими учеными определены содержание по-
нятия «смысловое чтение», уровни понимания 
и стратегии чтения. 

а.а. леонтьев дает следующее опреде-
ление смыслового чтения: «смысловое чте-
ние – это восприятие графически оформлен-
ной текстовой информации и ее переработка 
в личностно-смысловые установки в соответ-
ствии с коммуникативно-познавательной за-
дачей» [9, c. 87]. а.в. сапа определяет смыс-
ловое чтение как «вид чтения, которое наце-
лено на понимание читающим смыслового со-
держания текста» [11, с. 31]. Исследователем 
выделены три уровня понимания смыслового 
чтения. П е р в ы й  у р о в е н ь  предполагает по-
нимание фактов в тексте. в т о р о й  у р о в е н ь 

подразумевает понимание мыслей, связей и 
причинно-следственных отношений. Т р е т и й 
у р о в е н ь  подразумевает понимание отноше-
ния автора к событиям, персонажам, а также 
оценку читателем своего собственного отно-
шения к тексту. 

формирование ПууД предполагает овла-
дение новыми языковыми средствами (фоне-
тическими, орфографическими, лексически-
ми, грамматическими), речевыми умениями, а 
также умениями самостоятельной деятельно-
сти средствами мультимедиа. оно выражается 
в способности и готовности обучающихся осу-
ществлять иноязычную читательскую деятель-
ность, в ее оценке и в творческом использова-
нии информации, полученной в ходе чтения, 
в проектной деятельности, тем самым дости-
гаются успешное усвоение знаний и форми- 
рование иноязычной коммуникативной ком-
петенции.

К ПууД относятся следующие умения: 
осознавать познавательную задачу; уметь чи-
тать тексты и понимать информацию на ино-
странном языке; извлекать нужную инфор-
мацию из прочитанного материала; самосто-
ятельно искать и находить необходимую ин-
формацию в учебных материалах; выполнять 
операции анализа, синтеза, сравнения, класси-
фикации в ходе учебного процесса; устанавли-
вать причинно-следственные связи; обобщать 
прочитанный или прослушанный материал; 
творчески использовать необходимую инфор-
мацию для решения различных учебных задач.

Н.в. Чуланова определяет ПууД как си-
стему способов познания, обеспечивающую 
«интеллектуальное развитие обучающегося, 
который учится учиться, чтобы применять по-
лученные знания на практике, владеть навыка-
ми познавательной рефлексии, осознавать со-
вершаемые действия, оценивать свои резуль-
таты, устанавливать границы своего знания и 
незнания, ставить перед собой новые познава-
тельные задачи и искать средства их достиже-
ния для решения проблем в реальных жизнен-
ных ситуациях (с целью получения практико-
ориентированного результата)» [13, с. 45]. ею 
определены четыре вида ПууД при работе с 
текстом: 

– информационно-познавательные;
– организационно-мотивационные;
– учебно-исследовательские;
– когнитивно-коммуникативные. 
основу каждого вида ПууД составляют 

познавательные умения. виды ПууД и со-
ответствующие им познавательные умения 
представлены в табл. 1. 
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результатом сформированности информа- 
ционно-познавательных действий являются 
познавательные умения, с помощью которых 
обучающиеся смогут определить основную и 
второстепенную информацию, анализировать 
и обобщать информацию посредством муль-
тимедиа с целью решения творческих задач. 
умение работать с текстом выражается и в 
том, что обучающийся выполняет проектные 
задания в рамках изученной темы на англий-
ском языке. 

результатом сформированности органи-
зационно-мотивационных действий выступа-
ют познавательные умения, выражающиеся в 
том, что учащиеся 5-го класса смогут осущест-
влять целенаправленную познавательную чи-
тательскую деятельность во внеурочное время 
посредством мультимедиа, овладев навыками 
контроля и оценки своей деятельности. 

результатом сформированности учебно-
исследовательских действий являются позна-
вательные умения, выражающиеся в том, что 
обучающиеся интерпретируют полученную 
информацию в контексте проектной деятель-
ности, объясняют идею текста в ходе познава-
тельной деятельности, делают вывод из прочи-
танного текста, дают аргументацию собствен-

ным выводам и выполняют творческие проек-
ты на английском языке. 

результатом сформированности когни-
тивно-коммуникативных действий являют-
ся познавательные умения, выражающиеся в 
том, что обучающиеся владеют монологиче-
ской и диалогической речью при защите про-
екта и владеют смысловым чтением как видом 
речевой деятельности.

Изучив педагогическую, психологиче-
скую и методическую литературу [1; 3; 4; 7; 
9–12], мы пришли к пониманию того, что фор-
мирование ПууД обучаемых имеет свои осо-
бенности. во-первых, оно обусловлено воз-
растными и психологическими особенностя-
ми и возможностями учащихся. во-вторых, 
оно определяется содержанием учебного 
предмета «Иностранный язык». в-третьих, 
формированию ПууД по иностранному язы-
ку в большей мере способствует специально 
подобранный комплекс упражнений по смыс-
ловому чтению.

в разработанном нами комплексе упраж-
нений представлены разные виды упражне-
ний, которые формируют навыки смыслово-
го чтения. объектами навыков являются еди-
ницы лексической и грамматической органи-

виды ПууД Познавательные умения

1. Информационно-познавательный

−	 определять основную и второстепенную информацию в тексте;
−	 анализировать и обобщать полученную информацию;
−	 извлекать необходимую информацию из текста;
−	 использовать полученную информацию в творческих проектах

2. организационно-мотивационный

−	 уметь формулировать цель и задачи чтения;
−	 уметь планировать и осуществлять читательскую деятельность  

посредством мультимедиа;
−	 самостоятельно выполнять различные творческие работы  

и проекты; 
−	 владеть навыками самоконтроля и самооценки

3. учебно-исследовательский

−	 способность различать факт, мнение и идею в тексте; 
−	 выделять причинно-следственные связи;
−	 владеть навыками познавательной деятельности посредством 

мультимедиа;
−	 владеть навыками проектной деятельности;
−	 уметь оформлять результаты деятельности

4. Когнитивно-коммуникативный

−	 владеть языковыми средствами и уметь логично и точно  
использовать языковые средства;

−	 уметь взаимодействовать продуктивно в процессе проектной  
деятельности;

−	 владеть навыками решать познавательные задачи и выполнять  
проекты;

−	 владеть чтением как видом речевой деятельности;
−	 уметь устно и письменно передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде;
−	 владеть монологической и диалогической речью

Таблица 1
виды пууД и соответствующие им познавательные умения
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виды ПууД Познавательные умения упражнения

1. Информационно-
познавательный

−	 определять тему и рему текста; 
−	 определять основную и второстепенную  

информацию в тексте;
−	 анализировать и обобщать полученную  

информацию;
−	 извлекать необходимую информацию из текста

1. упражнения, направленные  
на понимание текста:
а) определение темы и ремы текста;
б) поиск и извлечение информации;
в) организация информации;
г) обобщение информации

2. организационно-
мотивационный

−	 уметь формулировать цель и задачи чтения;
−	 уметь планировать и осуществлять  

читательскую деятельность посредством  
мультимедиа;

−	 владеть навыками самоконтроля и самооценки

1. упражнения, направленные  
на организацию читательской  
деятельности: 
а) мотивацию к чтению;
б) оценку содержания текста  
и развитие рефлексии.
2. упражнения, направленные  
на организацию и выполнение  
проекта:
а) выбор заданной информации;
б) дополнение и перенос информации;
в) выбор необходимой информации  
в проблемной ситуации

3. учебно-
исследовательский 

−	 способность различать факт, мнение и идею 
в тексте; 

−	 выделять причинно-следственные связи;
−	 владеть навыками познавательной  

деятельности посредством мультимедиа;
−	 уметь использовать полученную информацию 

в творческих проектах;
−	 уметь оформлять результаты деятельности

1. упражнения, направленные  
на оценку и интерпретацию текста:
а) ранжирование информации;
б) перекодирование информации;
в) оценка значимости информации.
2. Тренировочные упражнения,  
направленные на организацию  
проекта:
а) структурирование информации  
в проекте;
б) изложение сообщения с опорой  
на тексты;
в) решение проблемной ситуации  
во взаимосвязи с текстами

4. Когнитивно-
коммуникативный

−	 владеть языковыми средствами и уметь ясно, 
логично и точно использовать языковые  
средства;

−	 владеть навыками решать познавательные  
задачи и выполнять проекты;

−	 владеть чтением как видом речевой  
деятельности; 

−	 уметь устно и письменно передавать  
содержание текста в сжатом  
или развернутом виде;

−	 уметь взаимодействовать продуктивно  
в процессе проектной деятельности;

−	 владеть монологической и диалогической  
речью

1. упражнения на усвоение языкового 
материала:
а) тренировочные упражнения,  
направленные на снятие лексических 
трудностей;
б) тренировочные грамматические 
упражнения, направленные на снятие 
грамматических трудностей;
в) тренировочные переводные  
упражнения;
г) тренировочные упражнения,  
направление на развитие  
лексико-грамматических навыков.
2. речевые упражнения,  
направленные на развитие умений  
говорения и письма:
а) создание монологического  
высказывания на основе плана;
б) создание монологического  
высказывания на основе идеи  
и выступление;
в) создание собственного текста  
в рамках проекта

Таблица 2

Комплекс упражнений по смысловому чтению
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зации текста, его композиционные характери-
стики и речевые умения в говорении и письме. 
Комплекс упражнений соответствует видам 
ПууД, а содержание упражнений соответ-
ствует задаче развития ПууД. упражнения 
представлены в табл. 2. 

Данный комплекс упражнений включает 
две группы:

– тренировочные лексические, граммати-
ческие и структурно-композиционные упраж-
нения в смысловом чтении;

– коммуникативные упражнения по разви-
тию умений говорения и письма.

упражнения первого вида ПууД нацеле-
ны на понимание содержания текста, лексиче-
ских единиц текста, грамматических явлений 
в тексте, а также на выявление логики разви-
тия мысли в тексте и обобщение информации 
из текста. 

упражнения второго вида ПууД ставят 
целью организацию читательской деятельно-
сти путем мотивации к читательской деятель-
ности, осмысление содержания текста и выбор 
нужной информации из текстов для проектной 
работы. 

упражнения третьего вида ПууД форми-
руют умения интерпретировать содержание 
текстов и структурировать информацию для 
проекта и создавать собственный продукт. 

упражнения четвертого вида ПууД связа-
ны с продуцированием устной и письменной 
речи на английском языке. 

в заключение отметим, что результатом 
применения комплекса упражнений становят-
ся познавательные умения, необходимые уча-
щимся 5-го класса для работы над проектом по 
иностранному языку. 
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Exercises  for  the  development   
of  cognitive  universal  learning   
skills  of  foreign  language   
of  5th  form  pupils

The article deals with the development of cognitive 
universal learning skills of 5th form pupils on the 
basis of meaningful reading of a foreign language. 
There are defined the concept of meaningful reading 
and the levels of understanding. There are revealed 
the levels and the criteria of the development of 
cognitive universal learning skills of a foreign 
language of pupils. There is described the set of 
exercises for the development of cognitive skills.

Key words: cognitive activity, universal learning 
skills, meaningful reading, foreign language read- 
ing, information and communication technologies, 
readers’ activity, extracurricular activities.
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ФОрмИрОванИЕ  
СОцИаЛьнО-СубъЕКтнОй 
пОзИцИИ ЛИЧнОСтИ  
в СИСтЕмЕ пЕДаГОГИЧЕСКОГО 
СОпрОвОжДЕнИя 
ОбщЕСтвЕннОГО  
ОбъЕДИнЕнИя*

Раскрываются различные подходы к обосно- 
ванию понятий «субъект», «социально-субъ- 
ектная позиция», «педагогическое сопровож- 
дение». Приводится авторская интерпрета-
ция понятий «субъект», «маршрут личност-
ного развития», «педагогическое сопровожде-
ние», «социально-субъектная позиция», «субъ-
ектный опыт». Определяются наиболее эф-
фективные условия формирования социально-
субъектной позиции подростков группы риска 
в процессе педагогического сопровождения в 
общественном объединении.

Ключевые слова: субъект, общественные объ-
единения, социально-субъектная позиция, субъ- 
ектный опыт, педагогическое сопровожде-
ние, маршрут личностного развития.

Первоочередной задачей государства яв-
ляется качественное обновление страны, пол-
ноценное развитие подростков группы риска, 
их защита, создание условий, обеспечиваю-
щих их права для выживания, оптимизацию 
процесса их адаптации к различным образо-
вательным и социальным институтам. в этой 
связи формирование активной личности, гото-
вой к самостоятельной жизнедеятельности, яв-
ляется актуальной задачей современной дей-
ствительности. сегодня, как никогда, необхо-
дим поиск новых концептуальных подходов, 
которые направлены на преодоление социаль-
ной исключенности подростков группы рис- 
ка, формирования у них социально-субъектной 
позиции. 

«Как показывает практика, данная катего-
рия детей наиболее уязвима и подвержена вли-
янию окружающей негативной действитель-
ности. ученые и педагогическое сообщество 

* статья публикуется в рамках 1-го Междуна- 
родного психолого-педагогического форума юга рос- 
сии «воспитание личности на основе духовно-нравст- 
венных ценностей, исторических и национально-куль- 
турных традиций народов юга россии».
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ищут все новые модели, позволяющие сфор-
мировать личность, способную выжить в со-
временном мире и в полной мере реализовать 
себя, не нарушая духовные ценности. Под-
ростки группы риска не воспринимают шко-
лу как социальный институт, который бы по-
зволил найти себя в жизни, реализовать свой 
творческий потенциал» [2, с. 218]. 

в настоящее время мы сталкиваемся со 
следующим противоречием: необходимостью 
формирования активности детей – участников 
общественного объединения в рамках реали-
зации национального проекта «образование» 
и отсутствием педагогической системы ее эф-
фективного формирования. одним из средств, 
позволяющих решить данное противоречие, 
является создание системы педагогического 
сопровождения в общественном объединении, 
направленной на преодоление социальной ис-
ключенности подростков группы риска, фор-
мирование их активности как одного из крите-
риев социально-субъектной позиции.

большим воспитательным потенциалом 
обладают общественные объединения. это от-
мечали в своих исследованиях такие ученые, 
как а.в. волохов, в.в. лебединский, р.а. лит-
вак, а.с. Макаренко, а.в. Мудрик, о.И. Пан-
тюхов, е.Н. сорочинская, И.И. фришман и др. 

Понятие «субъект» широко рассматрива-
ется философами, педагогами, психологами и 
имеет множество толкований. в истории фи-
лософии существуют разные подходы к интер-
претации данного понятия. аристотель пони-
мает под субъектом «неформальную субстан-
цию, материю, неоформленную субстанцию» 
[3, с. 661]. Декарт противопоставлял субъект 
и объект, что послужило началом анализа по-
знания, обоснованием знания. Кант раскрыл 
законы внутренней организации субъекта, со-
стоящего из исторического опыта познания. 
философский энциклопедический словарь 
дает обоснование данному понятию как «но-
сителю предметно-практической деятельно-
сти и познания, источнику активности» [Там 
же]. согласно данному подходу, субъект обла-
дает волей, способностью к рефлексии, изме-
нению себя и окружающей среды. в философ-
ском словаре субъект рассматривается в «ка-
честве носителя познавательной и предметно-
практической деятельности» [4, с. 61].

в зарубежных психологических теори-
ях идеи субъекта трактовались а. адлером, 
К. юнгом, э. эриксоном, э. фроммом, а. Мас- 
лоу, К. роджерсом и др. в отечественной пси-
хологии идеи субъекта развивали К.а. абуль- 

ханова-славская, а.Г. асмолов, б.Г. ананьев, 
П.П. блонский, б.с. братусь, л.с. выготский, 
с.л. рубинштейн, а.в. Петровский, в.а. Пе-
тровский и др.

с.л. рубинштейн заложил основания субъ- 
ектного подхода в психологии. Психолог об- 
основал основные характеристики субъекта 
и видел развитие субъекта лишь в деятельно-
сти. важно отметить, что при выделении себя 
из окружающего мира происходит развитие 
субъектности. ученый вводит данное понятие 
в онтологию личности и рассматривает его как 
познающего субъекта и сознательно действу-
ющее лицо [1].

Механизмы развития субъектного опыта и 
субъектной позиции в своих трудах описывали 
б.Г. ананьев, а.а. волочков, в.М. Монахов, 
ж. Пиаже. учащегося как субъекта собствен-
ного развития в учебном процессе рассматри-
вали К.а. абульханова-славская, в.в. Горш-
кова, в.в. Давыдов, И.а. зимняя, а.К. Марко-
ва, Г.И. Щукина. субъектные характеристи-
ки и развитие субъектного потенциала лично-
сти раскрыли в своих исследованиях е.в. бон-
даревская, е.а. леванова, в.а. сластенин, 
A.C. огнев, в.а. Петровский, а.М. Трещев и 
др. л.в. занков определил закономерности 
личности как субъекта понимания. 

воспитанник в качестве субъекта процесса 
социализации рассматривается е.в. бондарев-
ской, а.в. Мудриком, а.а. реаном, М.И. рож-
ковым, Н.М. Таланчук и др. в рамках реше-
ния задач исследования нам импонирует по-
нятие субъекта И.ю. Шустовой: «это носи-
тель активности, под которой подразумевает-
ся не просто способность к реагированию, но, 
прежде всего, способность сознательно, целе-
направленно преобразовывать окружающую 
действительность. следовательно, основным 
качеством, характеризующим человека как 
субъекта, является его осознанная активность 
как главная черта человеческого я» [5, c. 102].

в русле нашего исследования субъектом 
считается активная, созидающая личность, от-
личающаяся творческим подходом к жизни, 
преобразующая себя, коллектив, само обще-
ственное объединение и мир в целом. это са-
мостоятельная, мобильная, гибкая личность, 
способная ориентироваться в жизненных об-
стоятельствах, брать на себя ответственность 
как за собственную жизнь, так и за судьбы чле-
нов коллектива и своей семьи. 

Главной чертой субъекта является его ак-
тивность. Каждый субъект обладает таким 
свойством личности, как субъектность. это 
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потребность личности изменять себя, каждого 
члена общественного объединения, окружаю-
щую действительность. 

По требности подростка группы риска яв-
ляются источником активности субъекта. они 
заложены в каждой личности природой и раз-
виваются под воздействием социального окру-
жения.

экспериментальное исследование позво- 
лило констатировать, что формирование со- 
циально-субъектной позиции подростка груп-
пы риска благоприятно осуществляется в си-
стеме педагогического сопровождения в обще-
ственном объединении. разработанная нами 
система состоит из педагогического, психо-
логического, социального и медицинского на-
правлений. волонтеры (педагоги-психологи, 
медики) оказывают помощь руководителю об-
щественного объединения в проведении диаг- 
ностики и составлении программ деятельно-
сти общественного объединения. Каждая про-
грамма стоится с учетом личностного развития 
каждого субъекта и уровня сформированности 
когнитивного, эмоционально-регулятивного, 
коммуникативно-деятельностного, мотиваци- 
онно-личностного компонентов. 

Планомерно организованная система пе-
дагогического сопровождения общественно-
го объединения дает возможность каждому 
индивиду стать субъектом, осознающим себя 
и выстраивающим свою жизнь по маршруту 
собственной жизнедеятельности. Наше иссле-
дование доказало, что в процессе сопровожде-
ния у каждого подростка группы риска форми-
руется социально-субъектная позиция. 

Под социально-субъектной позицией мы 
понимаем способности самостоятельно стро-
ить маршрут собственной жизнедеятельно-
сти, искать новые способы для решения жиз-
ненных проблем, иметь собственную точку 
зрения, проектировать и прогнозировать свои 
действия, поступки, самостоятельно разраба-
тывать и реализовывать социально значимые 
проекты. Подросток группы риска со сфор-
мированной социально-субъектной позицией 
становится субъектом жизнедеятельности. 

Многолетний опыт практической деятель-
ности показал, что для преобразования под-
ростка группы риска из индивида в субъек-
та необходимо разработать маршрут его соб-
ственной жизнедеятельности. Данный марш-
рут предполагает прохождение этапов про-
фессионального самоопределения, реализа-
цию жизненных целей в соответствии с инте-
ресами и потребностями ребенка. 

в контексте нашего исследования под 
маршрутом личностного развития понимает- 
ся программа по реализации близких и дале-
ких целей в области совершенствования я-кон- 
цепции, поэтапного формирования мотива-
ции достижения, нравственных качеств, воле-
вой активности, коммуникативно-рефлексив- 
ных умений. 

большую роль в реализации маршрута 
личностного развития играет волевая актив-
ность, как основное качество личности. Дан-
ное качество широко рассматривается оте-
чественными психологами (а.ф. лазурский, 
с.л. рубинштейн, в.И. селиванов, Н.Д. леви-
тов, в.а. Иванников и др.). 

волевая активность развивает способ-
ность определять цели деятельности, прила-
гать внутренние усилия для ее реализации, ре-
гулировать свое поведение, направлять энер-
гию для творческого решения поставленных 
задач. в процессе проектирования и реализа-
ции социально значимых проектов развивают-
ся такие волевые качества личности, как са-
мостоятельность, настойчивость, решитель-
ность, инициативность. 

Для формирования волевой активности 
большую роль играют направленность лично-
сти, мотивы действий, взгляды и убеждения, 
нравственные чувства, доминирующие уста-
новки. самоорганизация, самоконтроль и са-
морегуляция являются основными способами 
управления собой. большую роль в развитии 
личности играет рефлексия. обращая внима-
ние на себя, на свои ценности, интересы, моти-
вы, оценивая действия и поступки, подросток 
приобретает субъектный опыт.

Необходимым условием в реализации 
маршрута личностного развития является каж-
додневный анализ своей деятельности, кото-
рый позволяет подростку группы риска упоря-
дочить свою жизнь, экономно тратить время 
и силы, развивать умения организации себя. 
жесткий самоконтроль, целеустремленность, 
самоанализ, самооценка являются показателя-
ми самоорганизации личности. 

руководитель общественного объедине-
ния учит каждого подростка планировать соб-
ственное время, оперативно принимать реше-
ния и находить выход при решении различных 
проблем. Таким образом из подростка группы 
риска формируется субъект как самооргани-
зующаяся личность с высоким чувством дол-
га, личным достоинством, которая постоянно 
работает над собой. волонтер-психолог созда-
ет установки на преодоление жизненных труд-
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ностей, развитие способности к самоорганиза-
ции, помогает оценить каждому ребенку соб-
ственные действия, состояния и психические 
процессы, свои возможности, определить соб-
ственные цели, потребности и интересы. 

оказание помощи подростку группы ри-
ска в развитии самоконтроля является необхо-
димой составляющей работы волонтера-пси- 
холога. в коллективной деятельности ребенок 
учится управлять своим поведением. Деловые 
и ролевые игры способствуют созданию про-
тиворечивых условий социального окруже-
ния, навязчивых влечений, внешних влияний, 
помогают ввести ребенка в состояние эмоцио-
нальной нестабильности и найти выход из соз-
давшихся проблем. При таком подходе фор-
мируются самоконтроль субъекта и его само-
регуляция. 

Подросток учится осознавать собственное 
несовершенство и подчинять разуму собствен-
ные эмоции. Так проявляется сила характера, 
помогающая изживать комплексы, подавлять 
излишние эмоции, контролировать чувства. 
Необходимым направлением работы руково-
дителя общественного объединения является 
сопровождение формирования саморегуляции 
личности. При этом следует давать объектив-
ную оценку ситуации и осуществлять коррек-
тировку активности самой личности и резуль-
татов реализации социально значимых про-
ектов. описанная выше система сопровожде-
ния способствует формированию ответствен-
ности, исполнительности, дисциплинирован-
ности. 

согласно разработанной концепции, вся 
деятельность общественного объединения 
строится на теории свободного развития каж-
дой личности и опирается на антропологиче-
ский, индивидуальный, личностно ориенти-
рованный и социально-контексный подход. 
На свободном выборе личности любого вида 
деятельности и антропологическом подходе 
к построению мероприятий различного уров-
ня основывается вся система сопровождения. 
в процессе реализации социально значимых 
проектов формируется субъектный опыт ре-
бенка группы риска. 

Понятие субъектного опыта соотносится 
нами с целым рядом исследований таких уче-
ных, как в.И. слободчиков, а.К. осницкий, 
в.э. Чудновский, И.с. якиманская и др. субъ-
ектный опыт – это: 

1) предметы, представления, понятия; 
2) способы познания и выполнения дей-

ствий (умственных и практических); 

3) эмоциональные коды (т. е. личностные 
смыслы, установки, жизненные стереотипы) 
(И.с. якиманская) [6]. 

субъектный опыт является результатом 
активного включения во взаимодействие с 
субъектами окружающей действительности, 
усвоения знаний, формирования умений и на-
выков коллективного взаимодействия и вы-
полнения определенных жизненных ролей, 
овладения способами деятельности и обще-
ния, решения конфликтных ситуаций. субъ-
ектный опыт приобретается по мере осознания 
подростком группы риска себя в качестве чле-
на общественного объединения, носителя цен-
ностей, традиций и обычаев коллектива.

Таким образом, результаты исследования 
позволили констатировать, что эффективны-
ми условиями формирования социально-субъ- 
ектной позиции подростков группы риска в 
общественном объединении являются следу-
ющие: 

1) разработка и реализация маршрутов 
личностного развития каждого субъекта об-
щественного объединения; 

2) создание системы педагогического со-
провождения, предполагающей комплексное 
включение в реализацию программы руково-
дителя общественного объединения, волонте-
ров (медиков, психологов, социальных педаго-
гов); 

3) организация активной деятельности об-
щественного объединения, направленной на 
развитие спо собности каждого субъекта поло-
жительно воспринимать себя, создавать образ 
внутреннего «я» и развивать я-концепцию; 

4) построение деятельности общественно-
го объединения на основе свободного выбо-
ра роли в соответствии с поставленными зада-
чами, свободного выбора каждой личностью 
возможности реализации социально значимых 
проектов, форм проведения мероприятий раз-
личного уровня. 
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Development  of  socio-subject  personality 
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The article deals with the different approaches 
to the substantiation of the concepts “subject”, 
“socio-subject position”, “pedagogical support”. 
There is given the author’s interpretation of the 
concepts “subject”, “line of personal development”, 
“pedagogical support”, “socio-subject position”, 
“subjective experience”. There are defined the 
most efficient conditions of the development of 
socio-subject position of the at-risk teenagers in 
pedagogical support in private association.
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Рассматриваются различные модели форми-
рования культуры межнационального обще-
ния у школьников, представлен позитивный 
опыт школы в укреплении межнационально-
го согласия и в выработке качеств толерант-
ной личности.

Ключевые слова: культура, традиции, меж-
национальное общение, культура межнацио-
нального общения, сетевое взаимодействие, 
межнациональное согласие.

российская федерация формировалась и 
существует как многонациональное государ-
ство. с этим связаны некоторые особенно-
сти в развитии культуры и образования в на-
шей стране. система образования играет роль 
фундамента культуры, через нее транслирует-
ся опыт народов. однако на пороге XXI в. мы 
столкнулись с неожиданными вызовами. Про-
исходит интеграция во многих областях, рас-
ширяются международные, политические и 
культурные контакты. этот процесс сопрово-
ждается ростом самосознания этносов, стрем-
лением к сохранению самобытности и уни-
кальности каждого народа. К сожалению, по-
явление межэтнического расслоения зачастую 
приводит к национальной нетерпимости [2].

в то же время в многонациональном обще-
стве начинает формироваться новое мировоз-
зрение, ориентированное на подлинное сбли-
жение культур, взаимное духовное обогаще-
ние. Появляется общественный запрос на вос-
питание людей, способных активно и эффек-
тивно осуществлять свою деятельность в по-
ликультурной среде. люди, которые понима-
ют и уважают другие культуры, могут жить и 
сотрудничать в мире и согласии с представите-
лями других народов.

* статья публикуется в рамках 1-го Междуна- 
родного психолого-педагогического форума юга рос- 
сии «воспитание личности на основе духовно-нравст- 
венных ценностей, исторических и национально-куль- 
турных традиций народов юга россии».

© Губжокова а.х., 2019
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Неслучайно формирование культуры меж-
национального общения вошло в число важ-
нейших задач, определяющих национально-
культурное развитие наших народов, достиже-
ние межнационального мира и согласия, обо-
значенных в стратегии государственной наци-
ональной политики рф на период до 2025 го- 
да [4]. Конечно же, существенную роль в ре-
шении этой задачи отводят системе школьного 
образования и подготовке специалистов к ра-
боте c молодежью.

во многих вузах занимаются разработкой 
и внедрением в учебный процесс образова-
тельных программ по развитию культуры меж-
национального общения. Так, в северо-Кав- 
казском федеральном университете (г. став-
рополь) изучается аналогичный курс, который 
входит в междисциплинарный модуль «без- 
опасность и противодействие терроризму» [1]. 
Цель курса – сформировать общепрофессио-
нальные коммуникативные и социально-поли- 
тические компетенции. это предполагает на-
личие ряда умений, в частности, представле-
ния и цивилизованного отстаивания своей точ-
ки зрения в диалоге, уважительное отношение 
к этническим и религиозным ценностям и т. д. 
Для достижения этой цели необходимо:

– знать основные сведения о народах реги-
она, а также быть готовым к расширению этих 
знаний;

– уважительно относиться к культурным 
традициям своего народа и других националь-
ностей;

– принимать различия и мультикультур-
ность, быть готовым к сотрудничеству в усло-
виях поликультурной среды. 

Культура общения представляется в виде 
многопланового процесса по установлению 
и развитию межличностных контактов. в их 
основе лежит потребность в совместной дея-
тельности, которая включает в себя обмен ин-
формацией, выработку общих правил взаимо-
действия. Кроме того, сюда входит межнаци-
ональное сотрудничество, направленное на 
оптимизацию намерений позитивного влия-
ния друг на друга. 

согласно мировому опыту, наиболее эф-
фективной стратегией, позволяющей укреп- 
лять межнациональные отношения, является 
интеграция. в данном контексте это означа-
ет сохранять собственную культурную иден-
тичность и одновременно устанавливать тес-
ные культурные связи с другими народами. 
Для этого необходимо владеть культурой об-
щения, отличающейся высоким уровнем и то-
лерантностью [6]. 

общение – важный компонент межнацио-
нальных отношений. оно осуществляется пу-
тем взаимодействия представителей различ-
ных культур, основанных как на личных кон-
тактах, так и опосредованных. Диалог куль-
тур – самый короткий путь, позволяющий най-
ти оптимальное межнациональное сотрудни-
чество.

актуальность проблемы воспитания у мо-
лодого поколения навыков уважительного от-
ношения к представителям других этносов об-
условлена многонациональным составом на-
шего общества. формирование толерантности, 
позитивного опыта межнационального обще- 
ния должно начинаться с самых первых школь-
ных уроков. 

очевидно, что в основе формирования 
межнациональных отношений в ученических 
коллективах – понимание детьми культуры 
другого народа, продуктивный диалог меж-
ду представителями разных национальностей. 
однако существует противоречие, которое за-
ключается в следующем. в современном об-
ществе назрела необходимость в формирова-
нии культуры межнационального общения, 
но уровень научно-методического обеспече-
ния этой проблемы еще недостаточно высок. 
в исследованиях, посвященных этой пробле-
ме, даны ответы на многие вопросы.

одно из определений понятия «культура 
межнационального общения у школьников» 
дано в работе [3]. По мнению автора, это такой 
вид культуры, которая может быть представ-
лена в виде совокупности трех компонентов:

– деятельностного, предполагающего го-
товность учащихся вести конструктивное об-
щение со сверстниками других национально-
стей;

– когнитивного, заключающегося в усвое-
нии знаний, связанных с историей, культурой 
и религией своего и других народов;

– мотивационно-ценностного, основанно-
го на понимании и принятии общечеловече-
ских ценностей.

Предлагаются различные авторские мо-
дели формирования культуры межнациональ-
ного общения. эффективность процесса зави-
сит во многом от уровня интеграции всех ви-
дов деятельности школьника: учебной, вне- 
учебной и внекласссной. Используемые мето-
ды, формы, средства должны быть адекватны 
целевым установкам модели.

До настоящего времени недостаточно из-
ученной остается проблема формирования 
культуры межнационального общения у де-
тей младшего подросткового возраста. этой 
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проблеме посвящено диссертационное иссле-
дование [5], где автор рассматривает культуру 
межнационального общения как систему ха-
рактерных для субъекта элементов. К ним от-
носятся идеи и представления, формы и спо-
собы поведения, специфические виды дея-
тельности, направленные на взаимодействие, 
углубление взаимопонимания представителей 
разных этносов. Критериями сформированно-
сти качества выступают национальное самосо-
знание; ориентация на общечеловеческие цен-
ности; интерес к истории, культуре, литера-
туре, искусстве других народов; отношение к 
людям, говорящим на другом языке; практиче-
ские поступки. 

опираясь на имеющиеся теоретические 
разработки и практические рекомендации, 
наш педагогический коллектив ведет систем-
ную работу, направленную на формирование 
культуры межнационального общения. Прово-
димые мероприятия способствуют развитию 
доброжелательных отношений между детьми 
разных национальностей, формированию ин-
тереса к культуре, истории других народов.

Для совместного решения образователь-
ных и педагогических задач нами использует-
ся сетевое взаимодействие школ. Так, подпи-
сан договор о сотрудничестве между МКоу 
«соШ № 8 им. в.М. Кокова г. баксана» и 
МКоу «соШ 8 им. а.с. Пушкина г.о. Про-
хладный». взаимодействие осуществляется по 
направлениям, затрагивающим вопросы пси- 
холого-педагогического сопровождения фор-
мирования поликультурной среды развития 
детей, гуманитарного образования – основы 
самопознания и самоопределения личности.

Делегация нашей школы в рамках меж-
национального сотрудничества побывала в 
г.о. Прохладный на концерте, посвященном 
Дню народного единства, принимала участие 
в открытии памятника а.с. Пушкину в МКоу 
«соШ 8 им. а.с. Пушкина г.о. Прохладный».

Мы также приняли участие в фестива-
ле под названием «Диалог культур», который 
проходил в школе им. а.с. Пушкина. Школь-
ники и взрослые участвовали в квест-играх 
на знание традиций, обычаев, устного народ-
ного творчества, кухни народов, населяющих 
Кабардино-балкарию. На этом мероприятии 
присутствовали член общественной палаты 
Кбр, заслуженный журналист рф М.а. Кот-
лярова, депутат Парламента Кбр М.б. Газа-
ев, глава г.о. Прохладный И.в. Тараев, пред-
седатель союза писателей Кбр М.а. беппа-
ев, директор института педагогики, психоло-

гии и физкультурно-спортивного образова-
ния КбГу о.И. Михайленко, член обществен-
ной палаты Кбр, заслуженный журналист рф 
М.а. Котлярова.

Приведем историческую справку. Город 
Прохладный является вторым по численно-
сти населения после Нальчика в Кабардино-
балкарской республике. основан в 1765 г. как 
казачья станица. По результатам переписи на-
селения 2010 г. в городе Прохладный русские 
составляют 76,7% от всего населения округа.

в конце 2018 г. в нашей школе проведен 
фестиваль национальных культур, куда были 
приглашены воспитанники и педагоги детских 
школ искусств г.о. Прохладный и г.о. Нальчик. 
со сцены звучали старинные кабардинские, 
балкарские, русские песни, дети исполняли 
танцы разных народов. Надеемся, что этот фе-
стиваль станет традиционным.

в начале этого года делегация школы при-
нимала участие в творческом вечере, органи-
зованном в с.п. былым эльбрусского района, 
посвященном 70-летию председателя союза 
писателей Кбр Муталипу азноровичу беппа-
еву. а в апреле в школе им. в.М. Кокова про-
веден литературный вечер «сплетение поэзии 
и прозы». он был посвящен творчеству кабар-
динского поэта руслана семенова и балкар-
ского прозаика бориса Чипчикова. На этом ме-
роприятии также присутствовали учащиеся из 
г.о. Нальчик, г.о. Прохладного и с.п. былым.

в этом году состоялось открытие профиль-
ного университетского гуманитарно-эстети- 
ческого класса. обучение в этом классе дает 
возможность школьникам познакомить-
ся не только с мировой культурой и литера-
турой, но и с культурными и литературны-
ми традициями своей малой родины и рос-
сии. учащиеся класса посетили Центр адыг-
ской культуры им. а.а. Ципиновапри КбГу, 
Научно-образовательный центр русского язы-
ка и литературы, Центр балкарской культу-
ры им. К.с. отарова. учащиеся гуманитарно-
эстетического класса прослушали лекцию 
доктора филологических наук, профессора 
з.а. Кучуковой по произведению антуана де 
сент-экзюпери «Маленький принц» и затем 
обменялись мнениями. 

учащиеся школы побывали на вечере па-
мяти бывшего дирижера симфонического ор-
кестра Кбр бориса хатуевича Темирканова в 
Музыкальном театре г. Нальчика. ребята по-
знакомились с творчеством великого компо-
зитора, услышали выступление талантливого 
музыканта из г. Москвы Тимура Колодяжного 
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(виолончель) – артиста оркестра Центра опер-
ного пения Г. вишневской.

радует нас также победа наших школь-
ников в различных республиканских, регио-
нальных и всероссийских мероприятиях. Так, 
ученица 11-го класса зарина Канукова заняла  
2-е место на всероссийском этапе Междуна-
родного фестиваля для студентов и обучаю-
щихся по литературам народов россии и сНГ. 
работа называлась «л.Н. Толстой о Кавказе». 
фестиваль проходил в Казани. 

ученики школы являются победителя-
ми и призерами республиканского конкурса 
«Черкесский мир». большое внимание уделя-
ется воспитанию в детях уважения к традици-
онной национальной культуре. активное уча-
стие дети приняли в международной образо-
вательной акции «Тотальный диктант на адыг-
ском языке».

Мы убеждаемся на практике: когда пред-
ставители одного народа знают историю, 
культуру, традиции и особенности психоло-
гического склада народов, проживающих ря-
дом, это снимает межэтническую напряжен-
ность, развивает межкультурные связи. Меж-
культурное взаимопонимание, эффективный 
диалог возможны благодаря тесному взаимо-
действию, постижению самобытности как сво-
ей культуры, так и культуры других народов. 
об этом свидетельствуют позитивные практи-
ки, которых немало в полиэтничных регионах 
рф, к которым принадлежит и Кабардино-бал- 
кария. 
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Языкознание

Т.В. ГриДнеВА
(Волгоград)

ФразЕОЛОГИя в зЕрКаЛЕ 
эКОЛИнГвИСтИКИ

Рассматривается назначение эколингвисти-
ки, проявляющееся в стремлении представить 
позитивные и негативные факторы функцио-
нирования языка. Внимание к фразеологизмам, 
пословицам и поговоркам, обладающим уни-
кальной семантикой, отображающей жиз-
ненно важные концепты, оценивается как 
эколингвистическая проблема.

Ключевые слова: фразеологизм, пословица, эко-
лингвистика, семантика, оценочность, эмо-
тивность, концепт.

Термин экология, за которым традицион-
но закреплено значение ‘наука об отношениях 
растительных и животных организмов и обра-
зуемых ими сообществ между собой и окружа-
ющей средой’ [13, с. 749], давно уже испытал 
семантическое расширение, в связи с чем стал 
общеупотребительной лексической единицей, 
а также термином для дисциплин, которые не 
относятся к естественно-математическому на-
правлению. в последнее время слово экология 
часто употребляется в речи, и с его помощью 
автор высказывания может положительно или 
отрицательно охарактеризовать состояние 
окружающей действительности. Так, мы ино-
гда произносим словосочетания плохая эколо-
гия, безупречная экология, тем самым выража-
ем тревогу за то, что нас окружает, или обоб-
щаем наши впечатления, восхищаясь ухожен-
ностью территорий, наслаждаясь чистым воз-
духом, изумрудной зеленью лугов. 

особый интерес представляют словосоче-
тания экология Земли, экология космоса, эколо-
гия человека, где компонент экология является 
стержневым, опорным и сочетается с лексиче-
скими единицами, значения которых отобража-
ют существенные для каждого человека поня-
тия. в данных сочетаниях раскрывается обес- 

покоенность людей за состояние значимых 
для них объектов. слово экология или его пер-
вую корневую часть можно встретить в терми-
нологическом аппарате многих наук, что, ско-
рее всего, связано со стремлением ученых вы-
разить идею сохранения знаний, достижений. 
Так, первая часть лексической единицы эколо-
гия стала составляющей терминов, отобража-
ющих внимание к определенному специаль-
ному явлению. Таков термин эколингвистика, 
который возник благодаря стремлению к эко-
логизации – совершенствованию лингвистики, 
а также порыву увидеть позитивные и негатив-
ные факторы существования и функциониро-
вания языка. 

сегодня ученые все чаще обращают вни-
мание на явления, мешающие благополучию 
языка, в научной среде осуждается небреж-
ное отношение к речи. в связи с этим впол-
не понятна тревога М.а. Кронгауза по пово-
ду нервного срыва языка как существа, пере-
живающего боль от искажений, «излишеств» 
в речи политиков и рядовых граждан. Неред-
ко мы, по словам М.а. Кронгауза, «испытыва-
ем языковой шок, раздражение, смущение, не-
доумение», когда слышим междометия блин, 
вау, реально, ну так, конкретно и им подоб-
ные [9, с. 8]. 

безусловно, изменений в языке не избе-
жать; «появление новых слов или новых зна-
чений у существующих лексических единиц 
означает, что мир вокруг нас изменился. в нем 
либо появилось новое, либо что-то существо-
вавшее стало важным настолько, что язык (а в 
действительности мы сами) создает для него 
имя» [Там же, с. 13]. в любом случае необхо-
димо помнить, что стремление сохранить «ве-
ликое русское слово», выражающее общечело-
веческие ценности – добро, милосердие, поря-
дочность, – остается неизменным. 

следует согласиться с мнением исследо-
вателей [9; 12], которые считают, что все по-
ложительные и отрицательные явления языка 
и речи становятся объектом эколингвистики: 
отрицательное достойно внимания как нечто 
воспринимаемое с осторожностью и подверга-
емое критике, положительное – как то, что не-
обходимо поддерживать, развивать. оберега-
ется в языке все самое важное, поучительное, 
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имеющее отношение к человеку – создателю 
культурных ценностей. 

в связи с этим значение термина эколинг-
вистика заключается в отображении средства-
ми языка отношения: к человеку, создавшему 
языковые единицы (1); к окружающей среде, 
изображаемой языком (2); к охране благополу-
чия языка (3); к уместному речевому употреб- 
лению языковых средств в определенной ситу-
ации, в стремлении отразить проблемы здоро-
вой коммуникации (4).

Такое понимание эколингвистики способ-
ствует изучению различных языковых единиц 
в их социальном окружении. своеобразное 
преломление в эколингвистике имеют фразео-
логизмы, эколингвистический ракурс которых 
особенно ярко проявляется в процессе анализа 
их семантики, отображающей живым словом 
живую мысль [1, с. 14], объективированную 
в значимых для русского народа концептах, 
позволяющих понять традиционную систему 
ценностей русского человека, национальные 
предпочтения, «русскость» [3]. 

вместе с тем в лингвистике все чаще об-
суждаются вопросы, связанные с утратой язы-
ком актуальности семантически ценных и кон-
цептуально значимых слов и фразеологизмов, 
перемещением их в пассивный словарный за-
пас [9; 12]. Например, пословицы типа будешь 
почитать отца и мать – узнаешь почет от 
своего сына забыты, хотя должны быть упо-
требляемыми, анализируемыми, пропаганди-
руемыми единицами, т. к. воспроизводят рус-
скую нравственную традицию, воспитывают 
молодое поколение. утрата подобных единиц 
может привести к пагубным последствиям: ис-
кажению отображаемых концептов, их потере.

великими эколингвистами, обратившими-
ся к уникальности тематики собственно фра-
зеологизмов и паремий, к их семантическому 
своеобразию, можно назвать собирателей фра-
зеологического материала и издателей слова-
рей. содержание фразеологии раскрывает 
стремление человека понять мир, образно ин-
терпретировать отношение носителей языка 
к окружающей действительности. в cловаре 
русских пословиц и поговорок в.И. Даля [5], 
во фразеологическом словаре под редакци-
ей а.И. Молоткова [15] представлены едини-
цы, значения которых показывают, что пред-
принята попытка разгадать самую интересную 
загадку, касающуюся традиционного взгляда 
человека на особенности своего же внутрен-
него мира. Необходимо подчеркнуть, что для 
русской традиции свойственно рассмотрение 
в пословице особенностей внешности челове-

ка в непосредственной связи с его внутренни-
ми качествами: в содержании паремий о внеш-
ности человека раскрывается его внутренний 
мир (память в теле, мысль во лбу, а хоте-
ние в сердце [5, с. 304]). в пословицах русско-
го народа указывается на необходимость це-
нить прежде всего не внешние черты, а вну-
тренний мир человека, как то: с лица не воду 
пить; красота пригодится, а ум вперед при-
годится [Там же, с. 313]. в содержании неко-
торых паремиологических единиц раскрыва-
ются также противоречия между внутренним 
миром человека и его внешностью, например: 
Личиком беленек, да душой черненек [Там же, 
с. 311]. семантический комплекс названных 
паремий можно охарактеризовать как ‘внеш-
ний – внутренний мир человека’; он препод-
носится посредством актуализации имплицит-
ного императивного поля, когда создается не-
которое скрытое или явное предписание при-
нять к сведению, например, следующее: пре-
жде всего в человеке необходимо оценивать 
внутренние достоинства. 

анализ отражения фразеологии в зеркале 
эколингвистики предполагает внимание к се-
мантике единиц, отображению в ней проблем, 
связанных с бережным отношением к окру-
жающей среде, к формированию высоконрав-
ственных ориентиров. Так, единение челове-
ка с окружающим миром отображается в се-
мантике пословиц, включенных в.И. Далем в 
тематические группы «вселенная», «Двор – 
дом – хозяйство», «русь – родина», «Народ – 
язык»: солнце – князь земли, луна – княж-
на; мир, что огород: в нем все растет; и ку-
лик чужу сторону знает [Там же, с. 290, 291, 
327]. Пословицы и собственно фразеологиз-
мы с компонентами-зоонимами и фитонимами 
отражают внимание человека к окружающей 
действительности, наблюдения за происходя-
щим вокруг, связь с животным (растительным) 
миром: кукушка кукует, по бездомью горюет 
[Там же, с. 324]; ловить рыбу в мутной воде; 
туча тучей [15, с. 231, 484]. 

Известно, что необходимыми качествами 
русского человека являются честь, совесть, 
стыд, представление которых в содержании 
паремий взаимосвязано, например: есть со-
весть, есть и стыд, а стыда нет, и совести 
нет; в ком стыд, в том и совесть [5, с. 305, 
306]. Для семантики русских пословиц типич-
но осуждение людей, лишенных совести: он 
как оса лезет в глаза; у него совесть – дыря-
вое решето [Там же, с. 308] и т. п. 

Необходимо обратить внимание на тема-
тическую группу «вера – исповедание», в ко-
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торую входят пословицы типа: менять веру – 
менять и совесть; без добрых дел вера мерт-
ва [5, с. 51] и др. в их значении раскрывают-
ся прочность убеждений русского человека, 
связь веры с действиями – добрыми делами. 
При этом подчеркнутая ответственность чело-
века за порученное дело в пословицах сочета-
ется с ограниченностью его возможностей, на-
пример: Бог – что захочет, человек – что смо-
жет [Там же, с. 303].

семантика паремиологических единиц 
разных тематических групп отображает поня-
тийные компоненты, положительные и отри-
цательные оценочные характеристики, широ-
кий спектр эмотивных семантических состав-
ляющих – радость, восхищение, тревогу, гнев 
и др. эколингвистической можно считать про-
блему установления соотношения между се-
мантикой фразеологических единиц и ее ког-
нитивной основой. Когнитивный подход, рас-
крывающий то, как во фразеологическом зна-
чении передаются движение человеческой 
мысли, опыт людей, предполагает, что осно-
вой значения языковых единиц является не-
которая когнитивная структура – концепт во 
всех его разновидностях, некоторых перепле-
тениях [4]. Концепт определяется как когни-
тивная (мыслительная) категория, квант зна-
ния, не жестко структурированное смысловое 
образование описательного характера [2]. Что 
касается структуры фразеологического кон-
цепта, лежащего в основе фразеологической 
семантики, то он может быть особым – мно-
гоуровневым, включающим несколько когни-
тивных слоев, различающихся по степени аб-
стракции [10]. в структуру фразеологического 
концепта могут входить субконцепты, а также 
эмоциональные и оценочные признаки. 

в когнитивной лингвистике принято на-
зывать концепты словом, объективирующим 
основное понятие семантической структу-
ры номинативной единицы, главную мысль. 
это вполне понятно, т. к. «слово является цен-
тральной единицей системы языка, также свя-
зано с концептом и способно отражать его 
определенные признаки, является средством 
доступа к концептуальному знанию» [8, с. 16]. 
По мнению ученых, слово считается «ключом, 
открывающим для человека концепт как еди-
ницу мыслительной деятельности, делающий 
возможным воспользоваться им в мыслитель-
ной деятельности» [10, с. 38]. Известны рабо-
ты специалистов по когнитивной лингвистике, 
где рассматриваются самые разные концеп-
ты, среди которых, например, «человек» [7], 
«труд» [14], «разум» [11] и др. 

важными регистрами многослойного фра-
зеологического концепта являются лексиче-
ские компоненты, воспроизводящие различ-
ные признаки. в структуре паремий исполь-
зуются слова, стимулирующие наименования 
понятийного слоя фразеологического концеп-
та: человек, мир, земля, вода, воздух и др. лек-
сическая единица-стимул человек нередко ис-
пользуется в структуре фразеологических и 
паремиологических единиц и несет на себе 
значительную смысловую нагрузку. Так, идею 
сходства людей друг с другом, их равнопра-
вие, а также уникальность каждого выражает 
пословица что ни человек, то и я [5, с. 303]. в 
пословицах с данным компонентом раскрыва-
ется важная мысль о предназначении челове-
ка от рождения – быть полезным для окружа-
ющих (Человек не для себя родится [Там же]). 
Интересны паремиологические единицы, в со-
держании которых утверждается мысль о том, 
что человек – хозяин на земле, например: ры-
бам вода, птицам воздух, а человеку вся зем-
ля [Там же]. вместе с тем в словаре в.И. Даля 
есть пословицы, одновременно раскрываю-
щие идею предпочтительности для русского 
человека одних качеств и его отрицательно-
го отношения к другим. На названные предпо-
чтения указывают компоненты-образы, входя-
щие в структуру пословиц. Так, в состав паре-
мии не будь вздорен, а будь пригоден [Там же, 
с. 311] включены компоненты вздорен (вздоръ 
‘ссора, брань, свара, несогласие, споры, пере-
коры’ [6, т. 1, с. 195]) и пригоден (пригодный 
‘годный, удобный, угодный, угодливый, по-
лезный, годящий, пригодившийся’ [Там же,  
т. 3, с. 408]), которые в структуре паремий 
противопоставляются друг другу и помогают 
раскрыть нравственные ориентиры русского 
человека, а также эмоционально-оценочные 
предпочтения. 

Приведенные примеры свидетельствуют 
о том, что языковые единицы следует рассма-
тривать как экологические явления, которые 
требуют к себе бережного отношения. в их 
ряду особое место занимают фразеологизмы, 
пословицы и поговорки как семантически со-
держательные единицы, отображающие наци-
онально значимые концепты. 

Список литературы
1. алефиренко Н.ф. «живое слово»: проблема 

функциональной лексикологии: моногр. М.: флин-
та: Наука, 2009.

2. алефиренко Н.ф. Поэтическая энергия сло-
ва: синергетика языка, сознание, культура. М.:  
Academia, 2002.



134

ИзвЕСтИя  вГпу.  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  науКИ

3. Глебова Н.Г. фразеологическая репрезента-
ция концепта «русскость» в национальной языко-
вой картине мира // фразеология в языковой карти-
не мира: когнитивно-прагматические регистры: сб. 
науч. тр. по итогам 4-й Междунар. конф. по когнитив-
ной фразеологии (г. белгород, 26–27 марта 2019 г.).  
белгород: ооо «эпицентр», 2019. с. 150–153.

4. Гриднева Т.в. фразеологическая структура 
как когнитивный субстрат фразеологического зна-
чения // Изв. волгогр. гос. пед. ун-та. сер.: филоло-
гические науки. 2009. № 2. с. 23–27.

5. Даль в.И. Пословицы русского народа. М.: 
Гос. изд-во худож. лит, 1957.

6. Даль в.И. Толковый словарь живого велико-
русского языка: в 4 т. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. 
словарей, 1955. 

7. ерошенко а.р. Концепт «Человек» в антро-
пологической лингвистике: особенности интерпре-
тации // антропологическая парадигма в филосо-
фии. ставрополь, 2003. Ч. 2: филология. с. 18–20.

8. Ковалева л.в. фразеологизация как когни-
тивный процесс. воронеж: Изд-во воронеж. гос. 
ун-та, 2004.

9. Кронгауз М.а. русский язык на грани нерв-
ного срыва. М., 2009. 

10. Попова з.Д., И.а. стернин. Когнитивная 
лингвистика. М.: асТ: восток – запад, 2007.

11. ракитина с.в. Концепт «разум» (по мате-
риалам работ в.И. вернадского) // русское слово в 
контексте этнокультуры XX–XXI вв.: сб. науч. тр. 
по итогам II Междунар. заоч. науч. конф. старый 
оскол, 2013. с. 50–56.

12. сковородников а.П. экология русского 
языка: моногр. Красноярск: сиб. фед. ун-т, 2016.

13. словарь русского языка: в 4 т. / аН ссср, 
Ин-т рус. яз.; под ред. а.П. евгеньевой. 2-е изд., 
испр. и доп. М.: рус. яз., 1984. Т. 4.

14. Токарев Г.в. Концепт как объект лингво-
культурологии: (на материале репрезентаций кон-
цепта «Труд» в русском языке). волгоград: Пере-
мена, 2003.

15. фразеологический словарь русского языка /  
под ред. а.И. Молоткова. М.: сов. энцикл., 1967.

16. Haugen е. The ecology of language: Essays by 
E. Haugen. Stanford, CA: Stanford University Press / 
Originally published in W. Bright (Ed.), 1966. P. 159–
190.

* * *
1. Alefirenko N.F. «Zhivoe slovo»: problema funk- 

cional'noj leksikologii: monogr. M.: Flinta: Nauka, 
2009.

2. Alefirenko N.F. Poeticheskaya energiya slova: 
sinergetika yazyka, soznanie, kul'tura. M.: Academia, 
2002.

3. Glebova N.G. Frazeologicheskaya reprezen-
taciya koncepta «Russkost'» v nacional'noj yazykovoj 
kartine mira // Frazeologiya v yazykovoj kartine mira: 

kognitivno-pragmaticheskie registry: sb. nauch. tr. po 
itogam 4-j Mezhdunar. konf. po kognitivnoj frazeologii 
(g. Belgorod, 26–27 marta 2019 g.). Belgorod: OOO 
«Epicentr», 2019. S. 150–153.

4. Gridneva T.V. Frazeologicheskaya struktura  
kak kognitivnyj substrat frazeologicheskogo znache- 
niya // Izv. Volgogr. gos. ped. un-ta. Ser.: Filologicheskie 
nauki. 2009. № 2. S. 23–27.

5. Dal' V.I. Poslovicy russkogo naroda. M.: Gos. 
izd-vo hudozh. lit, 1957.

6. Dal' V.I. Tolkovyj slovar' zhivogo veliko- 
russkogo yazyka: v 4 t. M.: Gos. izd-vo inostr. i nac. 
slovarej, 1955. 

7. Eroshenko A.R. Koncept «Chelovek» v antro- 
pologicheskoj lingvistike: osobennosti interpretacii // 
Antropologicheskaya paradigma v filosofii. Stavro- 
pol', 2003. CH. 2: Filologiya. S. 18–20.

8. Kovaleva L.V. Frazeologizaciya kak kognitiv- 
nyj process. Voronezh: Izd-vo Voronezh. gos. un-ta, 
2004.

9. Krongauz M.A. Russkij yazyk na grani nervno- 
go sryva. M., 2009. 

10. Popova Z.D., I.A. Sternin. Kognitivnaya ling- 
vistika. M.: AST: Vostok – Zapad, 2007.

11. Rakitina S.V. Koncept «Razum» (po mate- 
rialam rabot V.I. Vernadskogo) // Russkoe slovo v 
kontekste etnokul'tury XX–XXI vv.: sb. nauch. tr. 
po itogam II Mezhdunar. zaoch. nauch. konf. Staryj  
Oskol, 2013. S. 50–56.

12. Skovorodnikov A.P. Ekologiya russkogo yazy- 
ka: monogr. Krasnoyarsk: Sib. fed. un-t, 2016.

13. Slovar' russkogo yazyka: v 4 t. / AN SSSR, In-t 
rus. yaz.; pod red. A.P. Evgen'evoj. 2-e izd., ispr. i dop. 
M.: Rus. yaz., 1984. T. 4.

14. Tokarev G.V. Koncept kak ob#ekt lingvokul'- 
turologii: (na materiale reprezentacij koncepta «Trud» 
v russkom yazyke). Volgograd: Peremena, 2003.

15. Frazeologicheskij slovar' russkogo yazyka / 
pod red. A.I. Molotkova. M.: Sov. encikl., 1967.

Phraseology  in  the  mirror   
of  ecolinguistics
The article deals with the mission of ecolinguistics 
that consists in the aim of demonstrating positive 
and negative factors of language functioning. 
The attention to phraseological units, sayings and 
proverbs having unique semantics that reflects 
significant concepts is evaluated as an ecolinguistic 
problem.
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рОЛь правОвОй ЛИнГвИСтИКИ  
в СОврЕмЕннОм ОбщЕСтвЕ

Освещается тесное сотрудничество юри-
стов и филологов в области применения язы-
ка в законотворчестве. Проведен анализ ис-
следований ученых, освещены проблемы юрис-
лингвистики в обществе, определен круг во-
просов для экспертного исследования с при-
менением специальных лингвистических зна-
ний. Особое внимание уделено лингвистиче-
ской экспертизе, которая востребована в уго-
ловных, гражданских делах, а также делах об 
административных правонарушениях.

Ключевые слова: юриспруденция, юрислинг-
вистика, язык закона, нормативно-правовой 
акт, лингвистическая экспертиза, речевая де-
ятельность.

законы должны иметь для
всех одинаковый смысл

Шарль Монтескье

язык закона призван выражать четкость 
и доступность смысла содержания правовых 
норм. По мнению Н.Н. Ивакиной, он являет-
ся единственным материалом, из которого соз-
даются и оформляются все правовые катего-
рии [6]. в этой связи эффективность создания 
и применения нормативно-правовых актов 
предполагает владение не только специаль-
ными знаниями и компетенциями в юридиче-
ской предметной области. особую важность в 
данном контексте приобретают лингвистиче-
ские знания, умение точно и ясно обозначить 
правовые нормы и категории. Представляется 
очевидным, что в настоящее время только тес-
ное сотрудничество юристов и филологов мо-
жет обеспечить решение сложных вопросов, 
возникающих в ходе правотворчества и право-
применения. основная цель их совместной де-
ятельности – создание точного в содержатель-
ном плане юридического материала. Кроме 
того, текст любого нормативного документа 
должен быть понятен всем. По утверждению 
а.с. александрова, через язык, в языке пыта-
ются найти ответы на свои вопросы филоло-
ги, социологи, историки, психологи [1]. По- 
этому принципиально важно отметить, что по-

добная направленность поиска рассматривает-
ся как необходимая и правоведам.

Исследования ученых в области примене-
ния языка в законотворчестве привели к фор-
мированию новой отрасли знаний – юрислинг-
вистики (Н.Д. Голев). Предпосылками возник-
новения данной области стало объединение и 
взаимопроникновение общенаучных процес-
сов, где особая роль отведена лингвистике. 
объективными условиями зарождения и раз-
вития юрислингвистики являются общенауч-
ные и экстралингвистические факторы. осо-
бую роль в этом сыграли внутренние процес-
сы, определяемые логикой развития «перекре-
щивающихся» наук – лингвистики и юриспру-
денции.

в области правоведения и филологии уче-
ными был определен круг задач, на решении 
которых фокусируется юрислингвистика:

 • определение принципов юридического 
регулирования языковых конфликтов;

 • развитие и совершенствование юриди-
ческого языка (языка закона), обеспечивающе-
го осуществление специальной правовой ком-
муникации;

 • формирование на единой основе правил 
судебной экспертизы различных видов;

 • лингвистическое образование специали-
стов в области права.

реализация научного подхода к юрислинг-
вистике видится закономерным процессом. с 
одной стороны, это обусловлено объективны-
ми причинами, включающими невысокий уро-
вень правового сознания современного рос-
сийского общества. с другой стороны, пред-
ставляется очевидным наличие субъективных 
факторов. Примером последних являются слу-
чаи недостаточного охвата какого-либо обще-
ственного отношения, требующего должного 
регулирования, формулировками правового 
акта. Кроме того, имеют место юридико-тех- 
нические ошибки, допущенные в процессе за-
конотворчества. в то же время представляется 
недостаточным, на наш взгляд, изучение толь-
ко лингвистической составляющей в области 
юрислингвистики. Так, квалифицированное 
судебно-экспертное исследование продуктов 
речевой деятельности и установление языко-
вых фактов, обладающих доказательственным 
значением, предполагает особое внимание к 
криминалистике и другим юридическим дис-
циплинам. 

опираясь на мировой опыт в исследовании 
языка закона, можно выделить два подхода 
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к оценке использования языковых конструк-
ций в речи юриста. согласно первому подхо-
ду, который разрабатывает группа российских 
и польских ученых (Т.в. Губаева, а.а. уша-
ков, Н.Н. Ивакина, я. воленьский), язык пра-
ва рассматривается как некая разновидность 
(стиль) литературного языка. По мнению ис-
следователей, он не является особым языком, 
противостоящим литературному, а, наоборот, 
связан с определенным функциональным сти-
лем – законодательным, который объединяет 
языковые средства, употребляемые в устной и 
письменной речи юриста [3]. второй подход, 
представленный исследованиями с.с. алек-
сеева, а.с. Пиголкина, Н.И. хабибуллиной, 
рассматривает язык закона как особое лингви-
стическое явление, характеризующееся специ-
альными лексическими, фразеологическими, 
морфологическими, синтаксическими, стили-
стическими средствами [4].

Несмотря на расхождение во взглядах уче-
ных в этом вопросе, очевидно, что язык права 
отличают особые черты – предельная точность 
и абсолютная ясность, – которые не могут быть 
нарушены ни при каких обстоятельствах. вы-
сокая значимость языка для юриспруденции 
заключается в том, что он не столько техниче-
ское средство выражения волеизъявления за-
конодателя, сколько форма самого существо-
вания права, призванного вести диалог власти 
с народом.

отметим, что первоначально исследова-
ния фокусировались на языке закона как осо-
бом функциональном стиле, призванном изла-
гать и применять правовые нормы [7]. в ре-
зультате лингвистами были разработаны об-
щие правила создания нормативно-правового 
текста, в котором должны соблюдаться пря-
мой порядок слов, строгость использования 
синтаксических конструкций, точность упо-
требления морфологических единиц, отсутст- 
вие разночтения при употреблении терминов 
и других лексических единиц и т. п. в насто-
ящее время данные правила приобрели обяза-
тельный характер [Там же].

Таким образом, разногласия в оценке роли 
языка в законотворчестве привели к понима-
нию необходимости создания независимых 
и высокопрофессиональных экспертных со-
обществ. Их деятельность ориентирована на 
правовое регулирование отношений людей в 
сфере использования языка в политике, эконо-
мике (документационные споры), печатных и 
электронных сМИ (информационные споры) 
и повседневной жизни.

в итоге в 2001 г. в Москве и других го-
родах россии была образована Гильдия линг- 
вистов-экспертов, одной из основных задач 
которой является проведение экспертизы лек-
сических единиц в документационных и ин-
формационных спорах, текстах для работни-
ков правоохранительных органов, адвокатов, 
истцов и ответчиков по гражданским и уголов-
ным делам, участников арбитражных споров. 
экспертная деятельность в том числе ориен-
тирована на анализ основных видов спорных 
речевых произведений по их правовой цели, а 
именно: экспертиза анализируемых микротек-
стов дел по защите чести и достоинства граж-
дан (оскорбление, клевета, неуважение к суду 
и т. д.); лингвистическое исследование, на-
правленное на интерпретацию текстов зако-
на, а также спорных документов (договоров); 
квалификация нецензурных выражений, бра-
ни; экспертное исследование текстов, направ-
ленных на разжигание межнациональной и ре-
лигиозной розни; идентификация личности, 
включающая, например, идентификацию под-
писи в документах; оценка степени оригиналь-
ности / заимствования речевых произведений 
в связи с делами по защите авторских прав; 
экспертиза конфликтов, связанных с функцио-
нированием языка, имеющего статус государ-
ственного [7].

особое внимание уделяется проведению 
лингвистической экспертизы при нарушении 
норм и правил речевого поведения. объектом 
ее является словесный материал, в рамках ко-
торого взаимодействуют участники конфлик-
та, имеющие противоречивые взгляды. При-
стальному рассмотрению подвергаются сло-
ва с негативной оценочной коннотацией, ин-
вективная лексика, слова, содержащие угро-
зы, клевету, оскорбления, упрек, намек, обви-
нения, агрессивный тон и т. п. Текст, содер-
жащий подобные лингвистические единицы, 
маркируется как выходящий за пределы допу-
стимого по степени оскорбительности.

экспертная проверка слов с негативной 
оценочной коннотацией учитывает, что часть 
бранных слов входит в литературный язык. К 
ним относятся:

– слова, входящие в периферийные пласты 
разговорной речи, например девка (о распут-
ной женщине), скотина (перен.) и т. п. эти и 
подобные слова в современных толковых сло-
варях сопровождаются пометой «бранные» и 
«грубые»;

– слова, относящиеся к разговорно-обиход- 
ной лексике, например грабеж (перен.), мер-
завец (перен.), сброд (перен.) и т. п.;
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– разговорные лексические единицы, со-
держащие в своем значении резко негатив-
ную оценку человека, его действий, поступ-
ков, поведения как констатацию факта, напри-
мер гадкий, негодяй, хамелеон (перен.) и т. п.

анализируя функционирование инвектив-
ной лексики и фразеологии, мы обращаем вни-
мание на входящие в ее состав общеупотреби-
тельные слова и выражения, которые выхо-
дят за пределы бранной лексики. Их употреб- 
ление определяется, прежде всего, оценочны-
ми характеристиками. К данной группе лек-
сики относятся следующие разряды лексико-
фразеологических единиц. 

П е р в ы й  р а з р я д , исходя из интересов 
общества, составляют констатирующие номи-
нации лица, обозначающие негативную дея-
тельность, занятия, поступки, поведение кого-
либо (бандит, вор, мошенник и т. п.). Такие 
слова предполагают четкую юридическую 
квалификацию.

в т о р о й  р а з р я д  включает лексические 
единицы, в самом значении которых содер-
жится отрицательный оценочный компонент – 
негативное отношение к поступкам, занятию, 
действиям, поведению человека. Кроме того, 
они, как правило, сопровождаются экспрес-
сивной окраской (изменник, предатель, ра-
сист и т. п.).

Т р е т и й  р а з р я д  охватывают нейтраль-
ные наименования лиц по профессии, роду за-
нятий. однако использование их в переносных 
значениях определяет создание резко негатив-
ной оценки, также связанной с неодобритель-
ной экспрессией (бюрократ, чиновник, коно-
вал, мясник и т. п.).

Ч е т в е р т ы й  р а з р я д  состоит из слов, 
обозначающих действия или качества, свой-
ства кого-либо или чего-либо. среди них есть 
лексические единицы, относящиеся к обще- 
употребительной лексике (красть, убить, му-
чить, воровать), и слова оценочные, с яркой 
экспрессивной окраской, среди них наряду с 
общеупотребительными (двурушничать, ли-
цемерить, лихоимствовать) также есть и раз-
говорные слова (прикарманить, хапнуть, вра-
нье) [6].

экспертная оценка, основанная на лекси-
ческом анализе конфликтогенных текстов с 
опорой на имеющиеся в распоряжении спе-
циалистов словари, соотносится с существен-
ными сложностями в плане доказательства на-
личия оскорбления. На наш взгляд, одним из 
решений данной проблемы является созда-
ние новой системы лексикографических по-
мет (например, «оскорбительное», «неприлич-
ное», «негативно оценочное» и др.). ее основ-

ной характеристикой станет градация степе-
ни инвективности. Такой словарь видится нам 
как тематически организованный, снабжен-
ный лингвистическими пометами, отражаю-
щими такое функционирование слова, которое 
может иметь юридические последствия. Ис-
пользование лексикографических помет ста-
нет условием быстрого, точного и грамотного 
выполнения лингвистических исследований.

следует отметить, что основное внимание 
при проведении экспертизы уделяется анали-
зу языковых единиц (слов, словосочетаний и 
предложений), соблюдению правил правопи-
сания и особенностей нормативно-правовой 
стилистики. в основе определения механиз-
мов экспертной оценки лежит положение пун-
кта 7 ст. 121 регламента Государственной ду- 
мы. согласно данному документу, лингвисти-
ческая экспертиза предполагает оценку соот-
ветствия представленного текста нормам со-
временного русского литературного языка. в 
ходе проведения экспертизы учитываются осо-
бенности языка нормативных правовых актов. 
Кроме того, благодаря анализу могут быть вы-
явлены грамматические, синтаксические, сти-
листические, логические, редакционно-тех- 
нические недочеты и ошибки в использовании 
терминов, необходимость исправления кото-
рых указывается в рекомендациях [8].

в настоящее время юрислингвистика обес- 
печивает решение многообразных проблем в 
области совмещения вопросов права и языка 
[5]. К лингвистической экспертизе обращают-
ся при рассмотрении уголовных дел, в граж-
данском судопроизводстве, при принятии ре-
шений об административных правонарушени-
ях. эксперт на практике определяет коммуни-
кативную цель и коммуникативную перспек-
тиву информационного документа или выска-
зывания, что позволяет обнаружить провока-
ционные замыслы создающего текст, степень 
его общественной опасности, а также выявить, 
каким образом слова, выражения влияют на 
читателя. экспертиза таких продуктов устной 
и письменной речи, как диффамация, заведо-
мо ложные сообщения о правонарушениях, 
разжигание национальной и религиозной роз-
ни, вовлечение в преступные экстремистские 
группы, пропаганда наркотиков, использую-
щихся для совершения деяний, ответствен-
ность за которые предусмотрена законода-
тельством российской федерации, становится 
условием для установления возможности пра-
воприменения.

Кроме формального анализа языковых 
единиц, определения ошибок и технических 
недочетов в их использовании, правовая линг-



138

ИзвЕСтИя  вГпу.  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  науКИ

вистика занимается исследованием семанти-
ки. отношения языковых знаков к обознача-
емым объектам учитывается при анализе, на-
пример, конфликтогенных текстов.

разработка экспертных методик для реше-
ния конкретных задач, в том числе и при ана-
лизе конфликтогенных текстов, позволяет ис-
пользовать следующие виды лингвистическо-
го анализа: 

– эпистемологический, направленный на 
описательную репрезентацию языковых явле-
ний, подвергающихся анализу;

– контент-анализ, представляющий стан-
дартную методику исследования в сфере об-
щественных наук, направленную на анализ со-
держательных аспектов текстовых массивов, 
масс-медиа и продуктов коммуникативной 
корреспонденции;

– логико-семантический, который обеспе-
чивает смысловой анализ и интерпретацию  
содержательных аспектов предоставленных 
текстов;

– метод ступенчатого анализа маркирован-
ных текстов, рассматривающий языковые еди-
ницы в комплексе, единстве содержательного 
и языкового компонентов [7].

Наиболее предпочтительной для исследо-
вания текстов, содержащих конфликтогенные 
точки восприятия, является методика, выдви-
нутая отечественным ученым И.р. Гальпери-
ным. в ее основе лежит идея о целесообраз-
ности разделения категорий текста на содер-
жательные и формально-структурные, имея в 
виду, что и те и другие объединяются в грам-
матические [2].

в лингвистической экспертизе с опорой на 
данную методику используется ряд процедур. 
Приведем их примеры:

– таксономическая экспертиза, которая на-
правлена на идентификацию текста;

– информативная экспертиза, предполага-
ющая декодирование информации, раскрытие 
содержания;

– семантическая экспертиза, которая обес- 
печивает выявление внутренних смысловых 
аспектов в микро- и макротекстах;

– стилистическая экспертиза, цель кото-
рой состоит в том, чтобы установить соотно-
шение между использованием стилистических 
приемов и имеющимися в тексте нейтральны-
ми средствами языка;

– функциональная экспертиза, определяю-
щая содержательную, информативную насы-
щенность языковых средств в их соотнесенно-
сти с действительностью, ситуацией и контек-
стом;

– синтезирующая процедура, направлен-
ная на обобщение выводов, суммирование ре-
зультатов предыдущих исследований [2].

Для проведения лингвистической экс-
пертизы необходимо обозначить круг языко-
вых вопросов, которые могут быть подвергну- 
ты экспертному исследованию с применени- 
ем специальных лингвистических знаний. эф-
фективна в этом плане работа Гильдии линг- 
вистов-экспертов по документационным и ин-
формационным спорам. ею разработана Па-
мятка для судей, юристов сМИ, прокуроров, 
следователей, дознавателей и экспертов по 
основным вопросам назначения, проведения 
и оформления судебных лингвистических экс-
пертиз [7].

Мы считаем, что лингвистическая экспер-
тиза необходима не только для анализа содер-
жания, но и для выражения языкового элемен-
та, когда не соблюдаются правила орфогра-
фии и пунктуации, грамматики, стилистики, 
синтаксические и лексические нормы русско-
го литературного языка.

При проведении лингвистического иссле-
дования немаловажным является прагматиче-
ский подход, который включает мировоззре-
ние автора и его восприятие адресата, что по-
зволяет дополнить и расширить формально-
семантический анализ за счет применения ме-
тодик выявления скрытого речевого воздейст- 
вия. Например, высказывание формально со-
держит маркеры мнения, но способствует без-
оговорочному принятию фактов в той пло-
скости, в которой они представлены в тек-
сте. Такие сведения под видом мнения или 
оценки могут быть представлены при помо-
щи различных стилистических и структурно-
композиционных приемов (метафоры, эпите-
ты, крылатые слова, цитаты и др.). И если субъ-
ективное мнение автора выражено в тексте в 
оскорбительной форме, унижающей честь, до-
стоинство или деловую репутацию истца, на 
ответчика может быть возложена обязанность 
компенсации морального вреда, причиненно-
го истцу оскорблением.

Таким образом, правовая лингвистика рас-
сматривает вопросы языка в тесной связи с за-
коном, юридическими понятиями, процессу-
альными вопросами. 
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Role  of  legal  linguistics  in  modern 
society
The article deals with the close cooperation of 
lawyers and philologists in the sphere of language 
use in lawmaking. There are analyzed the scientists’ 
researchers, there are considered the issues of legal 
linguistics in the society. There is determined the 
circle of questions for the expert research with the 
usage of special linguistic knowledge. There is paid 
special attention to the linguistic expertise that is 
highly-demanded in criminal and administrative 
cases and the cases of administrative violation.

Key words: legal studies, legal linguistics, language 
of law, regulatory legal act, linguistic expertise, 
speech activity.
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ДИСКурСИвный прОцЕСС 
СамОКатЕГОрИзацИИ:  
ЕГО КОГнИтИвная СущнОСть

Раскрываются когнитивная сущность про-
цесса самокатегоризации и его реализация в 
процессе конструирования дискурса. Само-
категоризация представляет собой частный 
случай глобального процесса категоризации и 
понимается как когнитивное группирование 
себя с некоторым классом идентичных объ-
ектов, т. е. причисление себя к определенной 
группе людей, обладающих сходными характе-
ристиками. 

Ключевые слова: категоризация, самокатего-
ризация, идентичность, категория, атрибу-
ция, самоатрибуция.

Для когнитивной лингвистики, изучаю-
щей характер механизмов взаимодействия че-
ловека с окружающим миром посредством 
языка, очень важно, как именно человек вос-
принимает и категоризует действительность, 
какие когнитивные факторы играют опреде-
ляющую роль в формировании порождаемого 
им дискурса. самокатегоризация является не-
избежным процессом при восприятии челове-
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ком окружающего мира и себя в нем, и дан-
ное понятие и механизмы самокатегоризации 
являются предметами изучения в психологии 
и социологии, однако, на наш взгляд, процесс 
самокатегоризации требует более тщательно-
го изучения с точки зрения дискурса.

Целью данной работы является исследо-
вание когнитивной природы процесса самока-
тегоризации в процессе конструирования дис-
курса как части глобального процесса катего-
ризации. Категоризация в узком смысле – это 
подведение явления, объекта, процесса под 
определенную рубрику опыта, категорию и 
признание его членом этой категории, но в бо-
лее широком смысле – процесс образования и 
выделения самих категорий, членения внеш-
него и внутреннего мира человека сообразно 
сущностным характеристикам его функциони-
рования и бытия, упорядоченное представле-
ние разнообразных явлений через сведение их 
к меньшему числу разрядов или объединений, 
а также результат классификационной дея-
тельности. Категоризация – одно из ключевых 
понятий в описании познавательной деятель-
ности человека, связанное со всеми когнитив-
ными способностями и системами в его когни-
тивном аппарате, а также с совершаемыми в 
процессах мышления операциями – сравнени-
ем, отождествлением, установлением сходства 
и подобия [4, с. 42–43]. 

Категория – одна из познавательных форм 
мышления человека, позволяющая обобщать 
его опыт и осуществлять его классификацию 
[Там же, с. 45]. важность момента категори-
зации в сознании подчеркивают такие когни-
тологи, как э. рош, Дж. лакофф и др. они вы-
деляют различные уровни категоризации, сре-
ди них основным является естественный (ба-
зовый) уровень категоризации, который вклю-
чает познание объектов и их называние [5]. 
Исследование категоризации на базовом уров-
не приводит к предположению, что опыт че-
ловека еще до его концептуального осмысле-
ния структурируется именно на этом уровне. 
Мы способны взаимодействовать с объектами 
реального мира, структурируя их по оппози-
ции «часть – целое», с помощью основанно-
го на гештальтах восприятия, двигательной ак-
тивности и создания богатых ментальных об-
разов. это взаимодействие является источни-
ком доконцептуальной организации нашего 
опыта. Наши концепты базового уровня со-
гласуются с этой доконцептуальной структу-
рой, присутствующей в сознании, и осмысля-
ются в ее терминах. На этом уровне основы-

вается весь процесс познания, базирующий-
ся на способности сознания к созданию обра-
зов, вспоминанию. 

Процесс восприятия, происходящий в со-
знании, строится на гештальтах. он отражает, 
как сознание классифицирует информацию. 
При восприятии в сознании происходит раз-
граничение предметов на общем уровне (на-
пример, мы можем отличить бегемота от сло-
на). Дальнейший процесс восприятия проис-
ходит на частном уровне и достаточно тру-
ден (так, сложно разобраться в отличии одно-
го вида слонов от другого). однако о содер-
жании когнитивных структур можно судить 
только при помощи языка, потому что он ко-
дирует когнитивные процессы. При этом нуж-
но учитывать, что языковые знания передают 
всего лишь часть информации, другая ее часть 
конституируется в концептах. Поэтому герме-
невтические интерпретации смыслов текста 
могут быть разнообразны по своему содержа-
нию [5]. 

е.с. Кубрякова, в свою очередь, отмечает, 
что «языковые категории и языковые классы 
указывают, хотя и с разной степенью опосре-
дованности, на ту содержательную информа-
цию, которая уже стала продуктом человече-
ской обработки. Полученная в ходе предмет- 
но-познавательной деятельности, эта инфор-
мация обретает в языковых формах свое отра-
жение и свою фиксацию» [2, с. 45]. результаты 
категоризации отражены в полнозначной лек-
сике, а каждое полнозначное слово можно рас-
сматривать как отражающее отдельно взятую 
категорию со стоящими за ней многочислен-
ными ее представителями. Не будь имен, как 
знали бы мы, к какому классу или категории 
относит человек, говорящий на естественном 
языке, какой-либо объект, процесс, признак 
или явление. Но такое утверждение не следу-
ет понимать чересчур буквально: ведь и жи-
вотные, как и маленькие дети, различают сти-
мулы разной природы и по-разному на них ре-
агируют [10, p. 77]. в процессе категориза-
ции говорящий, категоризуя мир, классифи-
цирует вещи, бесконечное разнообразие своих 
ощущений и объективное многообразие форм 
материи и форм ее движения в определенные 
рубрики, т. е. классифицирует их и подводит 
под такие объединения, как классы, разряды, 
группировки, множества, категории. Как пока-
зала э. рош, двумя центральными понятиями 
в процессе категоризации являются понятие 
прототипа и понятие базисного уровня, дру-
гими словами, одна категория может объеди-
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нять члены с неравным статусом, т. е. не пол-
ностью повторяющимися признаками. один 
из таких членов может обладать привилегиро-
ванным положением, являя собой лучший об-
разец своего класса, наиболее полно отвечая 
представлению о сути объединения и его про-
тотипе, вокруг которого группируются осталь-
ные члены категории [5, c. 44–46]. 

самокатегоризация представляет собой 
частный случай когнитивного процесса кате-
горизации, являющегося одним из базовых по-
нятий когнитивной лингвистики, которое, по 
словам Н.Н. болдырева, раскрывает общие 
принципы познавательного процесса и форми-
рования знаний – того, как мы познаем окру-
жающий нас мир, в какой форме и каким обра-
зом мы сохраняем полученные знания, в том 
числе с помощью языка [1].

самокатегоризация же в современной ан-
тропоцентрической науке рассматривается как 
когнитивное группирование себя с некоторым 
классом идентичных объектов, т. е. причис-
ление себя к определенной группе людей, об-
ладающих сходными характеристиками [13]. 
согласно М. Мерло-Понти, тело выделяет из 
себя смысл, который ниоткуда к нему не при-
ходит, оно проецирует смысл в свое матери-
альное окружение и сообщает другим [6]. Как 
полагает х. Маркус, людьми руководят не 
только восприятие и видение ими ситуации, но 
также их концепции самих себя. у людей име-
ются я-схемы (self-schemes). одни выстраива-
ют свое поведение вокруг концепта зависимо-
сти, другие – независимости, а для третьих ни 
то ни другое не имеет значения. люди отсле-
живают множество аспектов собственного по-
ведения с точки зрения его мужественности / 
женственности. Индивиды проводят я-мони- 
торинг (self-monitoring) – стремление людей 
наблюдать собственное поведение и то, какое 
впечатление они стремятся произвести. Та-
ким образом, люди управляют собственным 
поведением, принимая во внимание «возмож-
ное я», т. е. позитивные я-концепции (self-con-
ceptions), которым они бы хотели соответство-
вать, и негативные я-концепции, которых они 
бы хотели избежать [12, p. 64]. 

Кроме того, при изучении я-схем можно 
сопоставлять их валентности. я-схемы могут 
включать преимущественно позитивную или 
негативную информацию о собственном «я», 
т. е. в некоторых важных сферах у людей мо-
гут сформироваться как позитивные, так и не-
гативные представления о себе. этот момент 
иллюстрируют исследования у женщин я-схем 
сексуальности [9]. 

Дж. Тернер разработал когнитивную тео- 
рию самокатегоризации, дав общее опреде-
ление я-концепции как системы когнитивных 
представлений о себе, где я-концепты являют-
ся следствием категоризации, т. е. когнитив-
ными представлениями о себе как о подоб-
ном другим индивидам внутри определенного 
класса и отличном от представителей другого 
класса. основная идея данной теории форму-
лируется следующим образом: «люди оцени-
ваются позитивно в той степени, в которой они 
воспринимаются как прототипные той самока-
тегории, в рамках которой они были сравне-
ны» [13, p. 113]. 

рассмотрим процесс самокатегоризации, 
который происходит при порождении женско-
го автореферентного дискурса, под которым 
мы понимаем сообщение женщины о самой 
себе. в женском автореферентном дискурсе 
самокатегоризация возникает как собственная 
интенциональность женского сознания, когда 
говорящая / пишущая сама имеет стимул ска-
зать / написать о себе. 

у такой женщины существует потреб-
ность идентифицировать себя, проанализиро-
вать для других собственную личность, дать о 
себе знания другим, и она мотивирована этой 
потребностью, стимулирована ею и поэтому 
проецирует в коммуникативное пространство 
следующий дискурс: When I write it I realize 
that here I am, a middle-aged woman, with a uni-
versity education and I’ve never made anything 
out of my life. I’m just a housewife. You might 
write: business manager, cook, nurse, chauffeur, 
dressmaker, interior decorator, accountant, cater-
er, teacher, private secretary or just put down phi-
lanthropist. All your life you have been giving 
away your energies, your skills, your talents, your 
services for love. But still, the housewife com-
plains, I’m nearly fifty and I’ve never done what I 
hoped to do in my youth. I’ve wasted my college 
education [11]. 

Из примера следует, что результаты кате-
горизации отражаются в полнозначной лекси-
ке; каждое полнозначное слово или словосо-
четание можно рассматривать как отражаю-
щее отдельно взятую категорию, со стоящими 
за ней многочисленными ее представителями. 
самокатегоризация женщины, проходящая по 
ее собственной интенциональности, в языко-
вом выражении осуществляется на основе со-
отнесения местоимения I с определенным пол-
нозначным словом или словосочетанием, ука-
зывающим на категорию, к которой женщина 
причисляет себя.
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Данная женщина пишет, что она подобна 
женщинам из нескольких социальных групп; 
в лингвистических терминах – она причисляет 
себя к нескольким категориям. в первую оче-
редь она номинирует себя с помощью полно-
значного словосочетания a middle-aged wom-
an (I am a middle-aged woman). затем она от-
носит себя к категории a woman with a univer-
sity education. И в конце концов она называет 
себя домохозяйкой (I’m just a housewife). Да-
лее женщина не сама номинирует себя, а уже 
говорит от лица социума (что выражается че-
рез местоимение you), расшифровывая всеоб-
щее представление о категории housewife. Пи-
шущая перечисляет массу других категорий, 
которые, по мнению социума, входят в катего-
рию housewife: business manager, cook, nurse, 
chauffeur, dressmaker, interior decorator, ac-
countant, caterer, teacher, private secretary, phi-
lanthropist. 

однако данная женщина не согласна с со-
циумом, и она относит к своей идентичности 
только категорию housewife. Пишущая при-
сваивает себе идентичность домохозяйки и не 
присваивает себе идентичность женщины с 
университетским образованием. По формаль-
ным критериям оно у нее есть, а фактически 
она его утратила (I’ve wasted my college educa-
tion) и существует только в идентичности до-
мохозяйки. она пишет, что в молодости у нее 
были виды на идентичность женщины с выс-
шим образованием, но она отдала все за лю-
бовь (for love). Концептуализируя себя через 
концепт “Love”, она, будучи только домохо-
зяйкой, все же недовольна своей идентично-
стью, что выражается в дискурсе жалобы (the 
housewife complains). женщина существует в 
дискурсе домохозяйки, она сообщает о своей 
идентичности (housewife) и о том, какие чув-
ства она испытывает относительно этого, од-
нако она недовольна им и тоскует по друго-
му дискурсу. 

в следующем примере женщина категори-
зует себя через механизм самоконцептуализа-
ции, путем апелляции к концепту “Obedience”: 
Well, I would say obeying would work a lot when 
there’s children involved, it would be better to put 
aside our ego for the sake of the children. I’m a 
married woman with 3 kids. And yes, I do let him 
make all the decision around the house. He’s the 
breadwinner, and I don’t mind if he choose brown 
for the colour of our wall or what type of stereo/
speaker, DVD, antenna, cars, fridge, light bulb, 
curtain, cushion, computer etc, ’cause I strong-
ly believe these are things he supposes to pro-

vide, so let him choose. Oh, and the bills also. My 
main concern would be the food on the table and 
the children, their clothing, their daily food, their 
health and cleaning of the house. Because by the 
end of the day, the husband wouldn’t mind a little 
messy in the house, all he needs to know is wheth-
er his children were having a nice, safe, good, en-
joyable day at home [11] .

с помощью трансформации дискурса 
(obeying would work → I obey my husband) вид-
но, что в данном примере женщина присва-
ивает себе категорию an obeying housewife. 
Идентифицируя себя с помощью номинации 
I’m a married woman with 3 kids, она принима-
ет идентичность жены, матери и домохозяй-
ки. Далее она рассказывает свою жизненную 
историю, говорит о своем муже, об их семей-
ной жизни, тем самым она как бы расшифро-
вывает категорию an obeying woman и объяс-
няет, почему хорошо быть подчиняющейся. в 
данном примере, в отличие от предыдущего, 
женщина принимает свою идентичность, она 
довольна ею, она с радостью существует в дис-
курсе домохозяйки, принимает дискурсивную 
экзистенцию «подчиняющейся жены», имеет 
потребность рассказывать о ней другим.

в приведенных примерах женщины при-
писывают себе качества и характеристики, 
присущие определенным идентичностям. Дру-
гими словами, говорящие / пишущие женщи-
ны осуществляют дискурсивную самоатрибу-
цию личностных качеств. атрибуция (от англ. 
attribute – «приписывать, наделять») – это ин-
терпретация субъектом своего восприятия по-
ведения других людей, полученная на основе 
непосредственного наблюдения путем припи-
сывания этим людям определенных свойств и 
характеристик [7]. 

б.с. сосорова рассматривает атрибуцию в 
лингвистическом аспекте – как приписывание 
Другому свойств, качеств и характеристик по-
средством дискурса. Дискурсивная атрибуция 
личностных качеств понимается ею как слож-
ная оценочная деятельность, осуществляемая 
посредством категоризации Другого в дис-
курсе о нем посредством различных языковых 
средств [8]. 

Таким образом, можно прийти к выво-
ду, что в процессе самокатегоризации говоря-
щий / пишущий категоризует себя, стремится 
к выражению смыслов о себе, производит дис-
курсивное приписывание себе определенных 
характеристик и качеств, другими словами, го- 
ворящий / пишущий осуществляет дискурсив-
ную атрибуцию своих личностных качеств. 
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Подобный дискурс, в котором наблюдает-
ся процесс самокатегоризации, создается спе-
циально для оказания определенного воздей-
ствия на социального адресата. Говорящий / 
пишущий по знакам, смыслам, действиям, ко-
торые он производит, как бы «измеряет» себя, 
сам конструирует свой образ, приписывает 
себе определенные знаки, смыслы, действия. 
При этом в основе дискурса лежит осмысле-
ние человеком самого себя, превращение са-
мого себя в референт собственного дискурса, 
выделение себя как категории в мире, т. е. са-
мокатегоризация. все это в целом не что иное, 
как предъявление себя к восприятию, привле-
чение к себе внимания других людей, предо-
ставление полной и исчерпывающей информа-
ции о себе.
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Discursive  progress  of  self-categorization: 
its  cognitive  essence

The article deals with the cognitive essence of the 
process of self-categorization and its implementation 
in the process of discursive construction. Self-
categorization is represented as a particular 
case of the global process of categorization and 
understood as a cognitive grouping itself with the 
rank of identical objects, in other words attaching 
itself to a definite group of people having the same 
characteristics.
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ДухОвнОЕ пИСьмО-бЕСЕДа: 
жанрОвО-СтИЛИСтИЧЕСКИЕ 
ОСОбЕннОСтИ

Анализируется церковно-религиозный жанр 
духовного письма-беседы: указываются осо-
бенности авторства и адресации, духовно-
религиозные интенции, темы и идеи, описыва-
ется построение жанра, выявляется специфи-
ка его аргументации, представляется репер-
туар христианских образов. Освещается во-
прос о функционировании этикетных речевых 
жанров в составе духовного письма-беседы. 

Ключевые слова: духовное письмо-беседа, цер-
ковный писатель, интенции, темы, идеи, рели-
гионим, православная лексика.

Духовное письмо-беседа – один из суб-
жанров (жанровых типов) духовного письма – 
эпистолярного жанра церковно-религиозного 
стиля, содержащего компоненты (совет, уте-
шение, просьбу и др.) с христианским смыс-
ловым наполнением, имеющего конкретно-
го адресата, обычно верующего христианина, 
монашествующего или мирянина [14, с. 114], и 
создаваемого церковным писателем. Помимо 
духовного письма-беседы, при систематиза-
ции русского религиозного эпистолярия ранее 
нами были выделены такие жанровые типы 
духовного письма, как поучение, полемика, 
травелог, воспоминание, слово, поздравление. 
Некоторым из этих субжанров посвящены от-
дельные статьи, например «Духовное письмо-
травелог в русской монашеской словесности 
хх века» [17]. 

Представляемое исследование является 
продолжением научной работы по описанию 
эпистолярных жанров церковно-религиозного 
стиля, их классифицированию. за основание 
классификации были взяты коммуникативные 
интенции, адресация, композиция и основ-
ные признаки жанра, выявляющиеся на осно-
ве анализа по специально разработанной моде-
ли (доминантой становится интенциональная 
составляющая текста). 

При отнесении текстов к тому или ино-
му субжанру также привлекались жанроведче-
ские труды. в частности, при выделении жан-
ра духовного письма-беседы была использова-
на работа Т.в. Матвеевой, в которой говорится 

следующее: «беседу как жанр формирует про-
странность высказываний… равные права со-
беседников на речевую активность, сближен-
ная психологическая позиция… настрой на об-
щение как взаимно приятное и полезное заня-
тие» [10, с. 28]. 

Кроме того, Т.в. Матвеевой отмечает-
ся, что в беседе происходит обмен мнениями, 
впечатлениями, сведениями, что беседа – «ин-
теллектуально насыщенный жанр, часто об-
ращенный к духовным вопросам» [Там же]. 
все эти признаки можно отнести к духовному 
письму-беседе, об иных отличительных при-
знаках речь пойдет далее.

При анализе церковно-религиозных жан-
ров представляется целесообразным следо-
вать теолингвистическому подходу к исследо-
ванию языковых явлений, что и осуществля-
ется в настоящей работе. Теолингвистический 
подход предполагает «изучение взаимосвязи 
и взаимодействия (интеракции) языка и рели-
гии» [12, с. 55]; здесь следует сказать и о том, 
что «предмет исследования теолингвистики 
составляют проявления религии, которые от-
разились и закрепились в языке» [6, с. 19]. в 
предлагаемой статье взаимодействие языка и 
религии рассматривается в разных аспектах. 
заметим, что теолингвистика как отрасль язы-
кознания в последние десятилетия развивается 
достаточно активно. На это, в частности, ука-
зывает появление большого количества трудов 
по проблематике, связанной с теолингвистиче-
ским изучением языка. укажем на новейшие 
работы, в которых рассматриваются теорети-
ческие и прикладные аспекты теолингвисти-
ки: «роль теолингвистики в процессе подго-
товки специалистов-филологов» а.К. Гадом-
ского [5], «взаимоотношение языка и рели-
гии сквозь призму духовно-религиозного кода 
русской лингвокультуры» а.а. буевич [2], 
«сопоставительная теолингвистика: предмет 
и цели исследования» И.Д. Киквидзе [8], «со-
временная лингвистика в постсекулярной пер-
спективе» Н.с. Найденовой [11], Whater hap-
pened to theolinguistics? Д. Кристала [19]. в оте- 
чественной и зарубежной филологии сегод-
ня формируются различные направления из-
учения текстов с позиций теолингвистики. в 
работах а.К. Гадомского выделяются комму-
никативное, аксиологическое, дискурсивное, 
стилистическое, жанровое и другие направле-
ния [4, с. 364]. Духовное письмо-беседа в дан-
ном исследовании анализируется с позиций 
стилистики и жанроведения.

© смолина а.Н., 2019
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о письме-беседе современными отечест- 
венными учеными написано незначительное 
количество работ, хотя многие письма отправ-
лялись и отправляются с целью побеседовать 
со своим адресатом, обменяться мнениями по 
каким-либо интересующим обоих корреспон-
дентов темам. в связи с этим а.в. стогова пи-
шет: «…еще со времен античности, когда по-
являются первые теоретические рассужде-
ния о переписке как литературном жанре, вы-
деляются две основные ее функции – переда-
ча информации и… беседа. уже Цицерон от-
мечал, что в частных письмах должна доми-
нировать функция беседы. Причем частное 
письмо-беседа как воплощение эпистоляр-
ного жанра однозначно связывается Цицеро-
ном с дружескими отношениями» [18, с. 115]. 
Н.с. баланчик, анализируя переписку прото-
иерея а. Меня с монахиней Иоанной и гово-
ря о жанровом разнообразии писем монахи-
ни, выделяет в числе иных (письмо-исповедь, 
письмо-рассказ об иконописи, бытовое письмо 
и др.) письмо-беседу [1, с. 35]. Исследователь 
эпистолярного наследия русских классиков 
Н.а. Ковалева, анализируя письма а.П. Чехо-
ва, говорит о поджанре семейной переписки – 
письмах-беседах [9, с. 38] и указывает на то, 
что лексический и грамматический строй та-
ких писем «характеризуется “простотой разго-
вора”, конкретикой темы и негацией оценки» 
[Там же, с. 40].

Каковы особенности духовного письма- 
беседы как субжанра духовного письма? Что-
бы ответить на это вопрос, рассмотрим дан-
ный жанровый тип текста по модели, разрабо-
танной нами с учетом того, что духовные эпи-
столярные произведения – это письменные 
риторические тексты религиозного содержа-
ния. в модель были включены следующие па-
раметры: 1) адресант, 2) адресат, 3) духовно-
религиозные интенции автора, 4) духовно-ре- 
лигиозная идейно-тематическая основа со-
держания, 5) композиция, 6) аргументация, 
7) лингвостилистические средства репрезента-
ции тем и идей; 8) репертуар образов; 9) ком-
бинация этикетных речевых жанров в соста-
ве эпистолярного речевого жанра. Полноком-
понентная модель применима для описания 
всех выделенных нами жанровых типов ду-
ховного письма, исключая духовное письмо-
поздравление, при анализе которого не ис-
пользуется параметр «аргументация». отме-
тим, что предложенная модель духовного (цер- 
ковно-религиозного) эпистолярного речевого 
жанра может привлекаться при анализе и опи- 
сании других аргументативных жанров цер- 

ковно-религиозного стиля (в частности, про-
поведи и духовной беседы).

1. адресант. адресант духовных писем-
бесед – церковный писатель, духовный едино-
мышленник своего корреспондента. большей 
частью авторы – представители черного (мо-
нашествующего) духовенства. адресанты ана-
лизируемых в ходе данного исследования эпи-
столярных текстов – писатели-монахи митро-
полит Трифон (Туркестанов), митрополит Ма-
карий (Невский), архиепископ Никон (рож-
дественский), архимандрит софроний (саха-
ров). авторство предопределяет многие от-
личия жанра духовного письма (в том числе 
и письма-беседы) от иных частных неофици-
альных писем. жизнь и творчество православ-
ных монахов тесно связаны с религиозно-фи- 
лософским учением исихазма (исихазм – со-
ставная часть православной культуры; уче-
ние о богопознании, «о пути человека к еди-
нению с богом» [13, с. 193]). Исихастское ми-
ровоззрение писателей-монахов отражается в 
их письмах, более всего в письмах-поучениях 
и письмах-беседах. Идеи исихазма (спасения, 
обóжения и др.) находят воплощение в лекси-
ке, влияют на фигуративно-тропеическую ор-
ганизацию текста, этикетное оформление, что 
будет показано далее.

2. адресат. адресат духовных писем-бе-
сед конкретен, персонифицирован. это может 
быть равный или старший по чину представи-
тель духовенства, мирянин, с которым автор 
находится в дружеских отношениях и который 
не является его духовным учеником (письма 
к духовным чадам обычно носят дидактиче-
ский характер; это письма-поучения). в част-
ности, адресатами писем-бесед митрополита 
Трифона (Туркестанова) были архимандрит 
Исаакий (антимонов), архимандрит арсе-
ний (стадницкий), русский писатель и публи-
цист К.Н. леонтьев и др. адресаты духовных 
писем-бесед митрополита Макария (Невско-
го) – епископ арсений (жадановский), схи- 
игуменья фамарь (Марджанова), композитор 
с.в. смоленский и др., архиепископа Нико-
на (рождественского) – патриарх Тихон (бела-
вин), митрополит арсений (стадницкий), ар-
химандрит леонид (Кавелин), министр вну-
тренних дел П.Н. Дурново и др., архимандри-
та софрония (сахарова) – Д. бальфур, архи-
мандрит адриан (Кирсанов), протоиерей Ге-
оргий (флоровский) и др.

3. Духовно-религиозные интенции авто-
ра. ведущие интенции духовного письма-бе-
седы – выразить мнение по вопросам веры и 
христианского богословия, воцерковления и 
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достижения главных целей жизни христианина 
(единения с богом и спасения души) конкрет-
ным верующим, обычно адресатом письма; 
побудить к обсуждению вопросов христиан-
ского богословия, личной веры и духовных 
усилий христианина; побудить к действиям по 
личному духовному и нравственному совер-
шенствованию, христианскому возрастанию 
личности; передать сведения о событиях, свя-
занных с церковной жизнью, собственным ду-
ховным обучением / преподаванием в духов-
ном учебном заведении / монашеским служе-
нием / пастырством; поделиться впечатления-
ми о внутрицерковных событиях, взаимоотно-
шениях Церкви и государства; выразить пред-
положения / сомнения по поводу происходя-
щего в отдельных церковных приходах, духов-
ных учебных заведениях и других институтах 
Церкви, жизни конкретных, указываемых ав-
тором верующих; выразить собственные чув-
ства в связи с какими-либо событиями. Духов-
ные письма-беседы насыщены этикетными ре-
чевыми жанрами (используются жанры при-
ветствия, прощания, благодарности и др.). По-
этому, несомненно, что интенции, связанные 
с установлением, поддержанием и размыка-
нием контакта (базисные для любого частного  
письма), выражением эмоций (речевые жанры 
извинения, благодарности) ярко проявляются 
и в духовном письме-беседе. Но здесь следует 
отметить особенности: интенция церковного 
писателя – поддержать д у х о в н ы й  контакт с 
собеседником, выразить чувства религиозного 
характера. если говорить об интенции соблю-
дения норм речевого этикета, то необходимо 
подчеркнуть: церковно-религиозного этикета. 
И это будет еще одним интенциональным от-
личием. 

Приведем примеры, позволяющие пока-
зать реализацию духовно-религиозных интен-
ций автора в исследуемых текстах. Из письма 
архимандрита софрония (сахарова) Д. баль-
фуру: Дело в том, что среди многих хороших 
мыслей Ваших о старце, о поведении Вашем с 
Вашими будущими собратиями по монасты-
рю, о скорбях, о подвигах и другом покамест 
еще у Вас есть и ошибочные некоторые поня-
тия и представления об этих предметах (вы-
ражение мнения по вопросам воцерковления и 
достижения главных целей жизни христиани-
на – единения с богом и спасения души). Из 
письма митрополита Трифона (Туркестанова) 
писателю К.Н. леонтьеву: Здесь, в академии, 
учится много духовенства белого и черного. 
Из белого самое интересное лицо – священник 
Толстой. <…> Глубоко верующий, но с неко-

торым пристрастием к католичеству. Я его 
все убеждаю летом ехать в Оптину и побесе-
довать со старцем (изложение сведений о со-
бытиях, связанных с собственным духовным 
обучением). Из письма митрополита Макария 
(Невского) схиигумении фамари (Марджано-
вой): … для отвращения гнева как наказания 
требуется общее покаяние. Если сего не по-
следует, то может прекратиться мера дол-
готерпения Божия и настанет Общий Суд. 
Если же Господь усмотрит, что среди право-
славного и других народов остаются еще мо-
гущие исправиться, то, наказав теперь, воз-
вратит прежнее благополучие; если же усмо-
трит, что наш народ не поймет этой мило-
сти и возвратится к беззаконию, то Господь 
оставит русских людей в таком состоянии, в 
каком находились греки под властью турок… 
Спасти от этого может нас только возвра-
щение к древней благочестивой жизни (выра-
жение мнения по вопросам веры и христиан-
ского богословия, достижения главных целей 
жизни конкретным христианином / христи-
анами – единения с богом и спасения души). 
Из письма архиепископа Никона (рождествен-
ского) митрополиту арсению (стадницкому): 
Наш владыка, к чести его сказать, один был 
против спешности церковной реформы. Иси-
дор получил выговор через Синод от царя (из-
ложение сведений о событиях, связанных с 
церковной жизнью).

4. Духовно-религиозная идейно-темати- 
ческая основа содержания. религиозная те-
матика духовного письма-беседы обширна. 
укажем лишь на некоторые темы: веры в бо- 
га; любви к богу и ближним; воли божией; мо-
литвы; монашества; старчества (духовного на-
ставничества, руководства духовниками-ино- 
ками); духовничества; пути православия; ду-
ховной жизни; умного делания (формы аске-
тического делания – хранения ума и сердца от 
всего греховного и творения молитвы); иску-
шений; проповедничества; духовного образо-
вания; духовного воспитания; исполнения за-
поведей; чтения святоотеческой литературы и 
священного Писания; миссионерства. отме-
тим, что тематика духовного письма-беседы 
шире тематики духовного письма-поучения, 
поскольку, вступая в диалог с равными или 
старшими по чину представителями духовен-
ства, авторы затрагивают не только сугубо ре-
лигиозные темы, но и социально-религиозные. 
Приведем несколько примеров репрезентации 
духовно-религиозных тем. Из письма архие-
пископа Никона (рождественского) игумену 
аверкию: … дорогой мой, не поддавайтесь ис-
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кушению, не слушайте врага, если б даже за-
шел он со своими шепотами и с правого уха... 
Из письма митрополита Трифона (Туркестано-
ва) К.Н. леонтьеву: …в первый раз публично 
проповедовал перед многочисленной публикой 
и имел большой успех <…> …многие во время 
моей проповеди плакали… Из письма митро-
полита Макария (Невского) архиепископу Ни-
кону (рождественскому): Нужно возвратить-
ся к тому месту, с которого началось фор-
мальное отпадение от Церкви и пренебреже-
ние к заповедям десятословия. Из письма ар-
химандрита софрония (сахарова) Д. бальфу-
ру: Я уже написал Вам несколько слов пред-
варительных об умном делании. Это приник-
новение умом – вниманием к внутреннему че-
ловеку – в сердце, в глубину его… добавлю… 
что это приникновение совершается с повто-
рением постоянным одной и той же молитвы 
Иисусовой «Господи Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, помилуй мя грешнаго» с низведением ума 
в глубину сердца, причем ум должен быть со-
вершенно свободным (чистым) от всякого по-
мысла – от всякого представления чего-либо 
вещественного (предмета, цвета, формы). Из 
идеосферы духовного письма в анализируе-
мом субжанре более всего представлены такие 
христианские идеи: спасения; обóжения [16]; 
молитвенного делания; силы молитвы; едине-
ния / сохранения русской православной церк-
ви; христианской веры в бога / богу; служе-
ния богу; необходимости покаяния; самоума-
ления (кеносиса) человека [15]; христианского 
терпения; упования на помощь бога; необхо-
димости веры в чудо; смиренного несения сво-
его креста; жертвенности. Приведем примеры 
воплощения в тексте некоторых христианских 
идей. Из письма митрополита Трифона (Тур-
кестанова) архимандриту Исаакию (антимо-
нову): …весьма опасаюсь за успешный исход 
экзаменов и возлагаю все упование на Госпо-
да и на молитвы любящих меня и молящихся за 
меня. Из письма архиепископа Никона (рож-
дественского) протоиерею Иоанну (Мансве-
тову): Если кому, то нам-то, служителям 
Церкви христовой, и следовало теснее объе-
диниться под святым знаменем его креста, 
в  полном  единении  с  архипастырями  свои-
ми, не обрывать связи с прошлым, а укреп-
лять их, жить живым  общением с этим 
прошлым, со всем, что созидала и назидала 
Церковь… Из письма софрония (сахарова) 
Д. бальфуру: …молитва за больных, за их вы-
здоровление силою свыше, чудом, возможна 
только при «обещании» покаяться, то есть в 
корне изменить всю жизнь, чтобы слава Бо-

жия нашла свое место в них, чтобы вся по-
следующая жизнь их проходила уже в плане 
именно Божией славы. Из письма митрополи-
та Макария (Невского) схиигумении фамари 
(Марджановой): Премудрость Божия изобре-
ла средство удовлетворения и правде, и люб-
ви. Это средство – искупительная жертва 
Сына Божия. христос уплатил Своею кро-
вию долги всех грешников.

5. Композиция. специфика жанра духов-
ного письма-беседы обнаруживает себя и в 
композиции. характерный для этого жанра 
вид зачина таков: приветствие + обращение 
с компонентами-религионимами. Приведем 
пример: Преосвещеннейший владыко! Мило-
стивый Архипастырь и возлюбленный о Хри-
сте Брат! Христос Воскресе! (Макарий (Не-
вский)); Ваше Высокопреподобие! Возлюблен-
ный о Господе и глубокопочитаемый батюш-
ка отец архимандрит! Спасайтеся о Христе! 
(Трифон (Туркестанов)). обычные для ду-
ховных писем приветствия (Христос Воскре-
се!, Спасайтесь / Спасайтеся о Христе!, Хри-
стос посреди нас! Мир вам и спасение и по-
добные им) могут отсутствовать, что обычно 
восполняется речевыми жанрами благодарно-
сти, или поздравления, или извинения. Напри-
мер: Ваше высокопреподобие, досточтимый о 
Господе отец протоиерей! Приношу Вам бла-
годарность за Ваше приглашение на имею-
щее быть собрание Вашего Общества люби-
телей духовного просвещения… (Никон (рож-
дественский)). в основной части смысловы-
ми структурными компонентами преимуще-
ственно становятся: описание состояния пе-
реписки между корреспондентами (свидетель-
ство получения / неполучения письма, выра-
жение чувств, связанных с перепиской, обсуж-
даемыми в письмах событиями); вопросы / от-
веты по поводу обсуждаемых корреспонден-
тами тем; рассказ о событиях; оценка собы-
тий; рассказ о себе; суждение(-я) (тезис(-ы)) 
по одному или нескольким вопросам; аргу-
ментация (аргумент(-ы) в защиту тезиса); со-
вет; поздравление; благопожелание; благо-
дарность; ответ на благодарность; извинение; 
утешение; просьба; ответ на просьбу; предло-
жение; согласие / отказ на просьбу; приветы 
просьбы передавать приветы; приписки. реже 
в основной части встречаются рассказы о при-
роде, описания погоды (в отличие от основ-
ной части духовных писем-травелогов, изоби-
лующих такого рода компонентами). Что от-
личает все эти смысловые компоненты от та-
ких же смысловых компонентов, присутству-
ющих в иных частных письмах? содержатель-
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ное наполнение. Мнения, высказываемые ав-
тором, напрямую касаются вопросов право-
славной веры. это могут быть суждения о со-
циальном и духовном состоянии русской пра-
вославной церкви, роли епископов в решении 
духовных проблем паствы и духовенства, о 
спасении души в миру и в монастыре, духов-
ном образовании, смиренном несении христи-
анином своего креста, миссионерской деятель-
ности, заблуждениях экуменизма и подобном. 
Поздравления, часто идущие в начале письма, 
пишутся к христианским праздникам. бла-
гопожелания отражают теоцентрическое ми-
ровоззрение корреспондентов: чаще желают 
спасения души, здравия души и тела от Мило-
сердного создателя, мира и божиего благосло-
вения, помощи божией, милости божией и по-
добных духовных благ. То же можно сказать и 
об иных компонентах: все они имеют духовно-
религиозную основу. Для концовок духовных 
писем-бесед характерно наличие прощания и 
подписи. в качестве прощания используют-
ся такие церковно-религиозные формульные 
единицы, как Простите, Прошу святых мо-
литв Ваших, Да хранит Вас Господь Бог, Мо-
люсь за Вас, Божие Вам благословение и т. п. 
Подпись обычно выражает самоумаление (ке-
носис) (недостойный и многогрешный…; не-
достойный; нижайший послушник, много-
грешный, недостойный брат Ваш и др.) или 
свидетельствует о творении молитвы (Ваш ис-
кренний сомолитвенник, смиренный богомо-
лец и т. п.). 

6. аргументация. При анализе материа-
ла по данному параметру использовались ра-
боты а.а. волкова, в частности монография 
«Теория риторической аргументации» [3]. Из 
аргументов к реальности в духовных письмах-
беседах встречаются синхронические и диа- 
хронические аргументы к факту, аргументы 
совместимости, аргументы прехождения. Из 
рациональных аргументов – аргументы к при- 
чинно-следственным связям, сравнительные 
аргументы, прагматические аргументы, аргу-
менты к логической правильности, аргумен-
ты долженствования и необходимости. Из ар-
гументов к норме – аргументы к общей норме, 
аргументы к авторитету, модель и антимодель, 
аргумент к прецеденту. Из аргументов к лич-
ности – аргумент к совести. Приведем пример 
использования аргумента к реальности (син-
хронического): Против меня может быть 
выставлено одно возражение – что я сам про-
сил об увольнении на покой. Отвечаю: мое 
прошение  было  вынужденное,  какового  не 

следовало принимать,  притом  вскоре  я  за-
явил о вынужденности такового прошения. 
В  моей  апелляции,  поданной  Синоду,  я  до-
вольно обстоятельно разъяснил дело о моем 
«увольнении на покой» (Макарий (Невский) – 
арсению (жадановскому)). Пример использо-
вания рациональных аргументов (к причинно-
следственным связям): О Ваших новых зна-
комствах с русскими скажу, что я вообще-то 
очень приветствую это, но только хочу Вас 
предупредить… чтобы Вы при обращении с 
ними остерегались свободной, бесстрашной 
беседы о духовной жизни. Для  души  вели-
кая  потеря  бывает  всегда  следствием  бес-
страшной беседы о чем-либо Божественном 
(софроний (сахаров) – Д. бальфуру). Пример 
использования аргументов к норме (аргумен-
ты к авторитету – наиболее частотны): Рефе-
рент уклонился от темы… подменил ее… вос-
пользовался случаем представить целый обви-
нительный акт против нашей иерархии, тща-
тельно подобрав за триста лет все мельчай-
шие факты, в коих, по его мнению, видно под-
служиванье, холопство этой иерархии пред 
светской властью, подобрав все мрачное… 
Иерархи представлены у него в виде каких-то 
деспотов… Забыты святые имена угодников 
Божиих: Димитрия, Митрофана, Тихона, Ин-
нокентия, забыты великие милостивцы свя-
тители, как Филарет Киевский, Димитрий 
Херсонский… <…> По отношению к пред-
кам нашим, святителям Православной Церк-
ви последних трех столетий, не худо бы на-
помнить не в меру строгому, но крайне од-
ностороннему референту мудрое  слово  свя-
тителя Филарета,  что  «история  пишет-
ся не для того, чтобы открывать срамоту 
предков», это ведь, с позволения сказать, хам-
ство, а не история (архиепископ Никон (рож-
дественский) – протоиерею Иоанну (Мансве-
тову)). аргумент к личности (к совести): Не 
думайте… что я не понимаю, за что и для чего 
иду в ссылку. Иду я просто за то, что я серд-
цем русский человек, всею душою преданный 
служитель Православной Церкви. <…> уже-
ли Вы, Высокопреосвященнейший, не види-
те, что творится на руси? ужели не пони-
маете того, что понятно для каждого про-
стеца? В такое смутное время надо объеди-
нять  нас,  а  не  рассеивать  по  провинции… 
(Никон (рождественский) – антонию (вад-
ковскому)).

7. Лингвостилистические средства ре-
презентации тем и идей. в духовных письмах-
беседах активно функционируют стилистиче-
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ски маркированные языковые элементы, реа-
лизующие духовно-религиозные интенции и 
способствующие воплощению христианских 
исихастских идей. это теонимы (Бог, Господь, 
Иисус Христос, Святой Дух и др.); языковые 
единицы, относящиеся к корпусу православ-
ной лексики духовно-нравственного содержа-
ния (спасение, вера, духовное делание, умная 
молитва и др.); агиоантропонимы (святитель 
Иоанн Златоуст, святой Великий Евстафий 
и др.); экклезионимы (Афон, Троице-Сергиева 
Лавра, Оптина Пустынь и др.); языковые 
единицы, обозначающие религиозные тексты 
(Евангелие, Лествица, молитва Иисусова и 
др.); наименования христианских таинств (ис-
поведь, причащение и др.); наименования пра-
вославных праздников (Рождество Христо-
во, Пасха и др.); именования лиц, связанных 
с христианской религиозной деятельностью  
(иеромонах, игумения, архимандрит и др.); ре-
лигиозные формульные языковые единицы 
(Сохрани Бог, Промысл Божий и др.). Тропеи-
ческие и фигуративные особенности духовно-
го письма-беседы обусловлены использовани-
ем метафор, аллюзий, сравнений, повторов, ри-
торических вопросов, вопросно-ответных кон-
струкций, риторических восклицаний и иных 
средств, имеющих в составе религионим(-ы). 
здесь отметим, что языковые единицы с ком- 
понентами-религонимами активно изучают-
ся современными отечественными филолога-
ми (например, а.в. Деньгиной [7]), и это под-
тверждает интерес ученых к проблемам взаи-
модействия языка и религии, о чем говорилось 
в начале статьи. 

Приведем примеры, которые показывают 
лингвостилистическую специфику духовного 
письма-беседы. Из письма софрония (саха-
рова) Д. бальфуру: St Jean учит в своей книге 
об «умном безмолвии» – высочайшем делании 
духовном… (языковая единица, относящая-
ся к корпусу православной лексики духовно-
нравственного содержания – термин исихаз-
ма). Из письма архиепископа Никона (рож-
дественского) протоиерею Иоанну (Мансве-
тову): Забыты подвижники-святители, ка-
ковы были Антоний Воронежский, Феофан 
Вышенский… (агиоантропонимы). Из письма
софрония (сахарова) протоиерею Георгию 
(флоровскому): Одним из самых сильных впе-
чатлений для меня было следующее: я слу-
жил литургию в храме Московской академии 
в Троице-Сергиевой  Лавре… (экклезионим). 
Из письма архиепископа Никона (рождествен-
ского) митрополиту арсению (стадницкому): 
Отдаю себя, как и всегда, Промыслу  Бо-

жию. Удивительное дело: когда колеблешь-
ся, ищешь воли Божией искренно, Бог ясно ее 
указует… (религиозные формульные языко-
вые единицы). Из письма митрополита Мака-
рия (Невского) архиепископу Никону (рожде-
ственскому): Семена слова Божия, рассеива-
емые Вами щедрой рукой повсюду, приносят 
добрые плоды… (метафора с компонентом ре-
лигионимом). Из письма архиепископа Нико-
на (рождественского) митрополиту арсению 
(стадницкому): …суть в том, что хочется 
меня уколоть чем-нибудь. В угоду Тихомиро-
вым, Каптеревым… и компании, им же имя 
легион  (библейская аллюзия на евангельские 
события, одно из чудес христовых – изгнание 
демонов из человека в стране Гадаринской: И 
спросил его: как тебе имя? И он сказал в от-
вет: легион имя мне, потому что нас много 
(Мк. 5: 9)). Из письма Трифона (Туркестанова) 
архимандриту Исаакию (антимонову): О, Го-
споди! Дай мне всегда помнить, что я монах! 
(риторические восклицания с компонентами-
религионимами). важнейшей лингвостили-
стической особенностью становится исполь-
зование молитвенных интертекстем. Из пись-
ма митрополита Макария (Невского) архиепи-
скопу Никону (рождественскому): Спаси, Го-
споди,  люди  твоя  и  благослови  достояние 
твое. Пришла беда хуже Японской войны (мо-
литвенный текст «Тропарь Кресту и молитва 
за отечество»). Насыщенность писем интер-
текстуальными включениями из молитв и мо-
литвенный настрой авторов позволяют гово-
рить об уникальной черте анализируемых тек-
стов – молитвенности.

8. репертуар образов. Тексты духовных 
писем делают уникальными религиозные об-
разы, к которым церковные писатели прибе-
гают с различными стилистическими задани-
ями (создание конкретного представления о 
явлениях; описание и характеристика людей, 
явлений действительности; предписывание 
адресату определенных действий; ориентиро-
вание на ценности и др.). образный матери-
ал в основном библейский (чаще – новозавет-
ный) и святоотеческий. лингвистический ана-
лиз позволяет говорить о константности ре-
пертуара образов. Центральным становится 
образ Иисуса христа. в дидактических пись-
мах образ христа дается духовным ученикам 
писателя как образец, этический и нравствен-
ный. значимыми в воплощении христианских 
идей становятся образы богородицы, пророка 
Давида, святых, евангельского мытаря (прит-
ча о мытаре и фарисее), блудного сына, благо-
разумного разбойника (распятого на Голгофе 
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вместе с христом), пастыря и паствы (христо-
вых овец). Многие авторы обращаются к об-
разам Церкви, креста, распятия и Голгофы. в 
духовных письмах-беседах, как и в иных ти-
пах духовных писем, мы часто встречаем об-
раз христа, что, несомненно, говорит о хри-
стоцентризме мышления авторов и христоцен-
тричности как признаке жанра. Из письма со-
фрония (сахарова) Д. бальфуру: Чрез Церковь 
в моем сознании я ношу Образ христа, рас-
пятого по безмерной любви за наши грехи, – 
Образ, который постоянно кротко, но силь-
но влечет к себе душу! Для духовных писем-
бесед также характерны образы Церкви, кре-
ста, пастыря и паствы, святых. Из письма ар-
хиепископа Никона (рождественского) про-
тоиерею Иоанну (сергиеву): А нам, пасты-
рям, приходится неустанно бороться с волка-
ми хищными, стада не щадящими: как будто 
кто-то развязал руки сатане, и вот сей про-
тивник Божий отовсюду выпускает на стадо 
христово своих учеников…

9. Комбинация этикетных речевых жан-
ров в составе духовного письма-беседы. По-
стоянными этикетными речевыми жанрами 
становятся приветствие, обращение, проща-
ние, благопожелание, во всех письмах как эти-
кетный элемент используется подпись. фа-
культативными жанрами являются поздрав-
ление, извинение, благодарность. специфика 
функционирования каждого из указанных жан-
ров заключается в его религиозном содержа-
нии и языковом воплощении, ярко свидетель-
ствующих о принадлежности к церковно-ре- 
лигиозному стилю. это можно проиллюстри-
ровать с помощью концовки письма Никона 
(рождественского): Прошу святых молитв Ва-
ших и, с любовью о Господе объемля Вас всем 
сердцем, имею честь быть Ваш искренний со-
брат и сомолитвенник… Никон, епископ Сер-
пуховский (прощание и подпись).

в заключение скажем о жанрообразующих 
признаках духовного письма-беседы, которые 
можно выделить на основе проведенного ана-
лиза. Признаки, объединяющие письмо-беседу 
с другими субжанарами духовного письма, – 
это принадлежность церковно-религиозному 
функциональному стилю; близость мировоз-
зренческих и духовно-нравственных позиций 
автора и адресата (за исключением письма-по- 
лемики), кроме того, религиозная интенцио-
нальность, православная идейность, насыщен-
ность структуры смысловыми компонентами 
с христианским содержанием; религиозная ар-
гументация с преобладанием аргументов к ав-
торитету – священному Писанию и святооте-

ческим текстам; новозаветная и ветхозаветная 
образность. 

Изучение функционирования языковых 
единиц в исследованных текстах позволяет 
выделить такие признаки, как стилистическая 
(церковно-религиозная) маркированность лек-
сических единиц, составляющих содержатель-
ное ядро языкового корпуса духовного письма; 
христианские метафоричность и аллюзив-
ность; фигуративность, специфика которой за-
ключается в наличии компонента-религиони- 
ма в структуре фигуры; христоцентричность; 
молитвенность; религиозная (православная) 
интертекстуальность. основные собственные 
признаки письма-беседы – адресованность ду-
ховным и светским лицам, не являющимся ду-
ховными учениками автора; паритетная диа-
логичность (равный – равному); религиозное 
содержание диалога; социальная, политиче-
ская, историческая и религиозная информа-
тивность, отсутствие религиозной дидактич-
ности, характерной для духовного письма-по- 
учения и полемичности, свойственной духов-
ному письму-полемике, помимо этого мини-
мизация использования этикетного речевого 
жанра совета, преобладание этикетных рече-
вых жанров просьбы, благодарности, благопо-
желания при регулярном использовании жан-
ров приветствия, обращения, прощания и та-
кого этикетного элемента, как подпись.
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Spiritual  letter  of  conversation:  genre 
and  stylistic  peculiarities
The article deals with the clerical and religious genre 
of spiritual letter of conversation. There are pointed 
out the peculiarities of authorship and addressing, 
clerical and religious intentions, themes and ideas. 
There is described the genre’s construction. There 
is revealed the specificity of its reasoning and there 
is presented the repertoire of the Christian images. 
There is considered the issue of functioning of 
etiquette speech genres in the content of spiritual 
letter of conversation.

Key words: spiritual letter of conversation, church 
writer, intentions, themes, ideas, religious name, 
orthodox lexis.
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СИнЕрГЕтИЧЕСКИЕ 
ОСнОвы мОДЕЛИрОванИя 
КОнцЕптОСФЕры жЕнСКОй 
языКОвОй ЛИЧнОСтИ  
в мЕДИаДИСКурСЕ

Описывается лингвокогнитивная специфика 
манифестации женской языковой личности 
в медиадискурсе. Построение концептуаль-
ной модели женской языковой личности в ме-
диадискурсе с позиций синергетики позволило 
выявить и охарактеризовать дискурсообра-
зующие концепты и системные связи меж-
ду ними. Материалом исследования послужи-
ли тексты информационных, аналитических, 
деловых и глянцевых изданий, созданные жен-
щинами и опубликованные в периодических пе-
чатных или электронных изданиях на русском 
и немецком языках. 
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Данное исследование выполнено в русле 
интеграции научных концепций отечествен-
ных и зарубежных ученых в области когнитив-
ной лингвистики, теории языковой личности и 

синергетики, что, безусловно, открывает пер-
спективу комплексного изучения когнитив-
ных и функциональных особенностей женской 
языковой личности в медиадискурсе. Научная 
новизна исследования заключается в том, что 
синергетический подход в исследовании кон-
цептосферы женской языковой личности в ме-
диадискурсе позволил раскрыть механизм са-
моорганизации и развития дискурсообразую-
щих концептов, установить системный харак-
тер явлений и процессов, связанных с концеп-
туализацией женской языковой картины мира 
в медиадискурсе.

женская дискурсивная языковая личность 
рассматривается нами как сложная самораз-
вивающаяся и самоорганизующаяся система. 
Дискурсивная языковая личность – это слож-
ная система, находящаяся в постоянной взаи-
мосвязи и взаимодействии с языковой средой, 
порождающая женский дискурс с характерны-
ми концептуальными смыслами гендерно мо-
тивированного проявления женского языково-
го сознания.

Когнитивный аспект изучения женского 
медийного дискурса позволяет описать базо-
вые концепты, отражающие специфику фор-
мирования женской медийной картины мира. 
Известно, что синергетика как трансдисципли-
нарная наука нацелена на изучение возникно-
вения, функционирования и развития слож-
ных языковых систем. Именно синергетиче-
ский подход к изучению особенностей само-
организации базовых концептов в женском 
медийном дискурсе позволил представить 
концептуальную модель женской языковой 
личности в медиадискурсе. Концептуальная 
модель женской языковой личности понима-
ется нами как совокупность базовых концеп-
тов, обладающих сложной саморазвивающей-
ся ядерно-периферийной организацией в жен-
ском медиадискурсе. с позиции лингвосинер-
гетики концепты «представляют собой откры-
тые системы, существующие в нелинейной и 
неравновесной среде, обладающие иерархи-
ческими уровнями структурной организации» 
[10, с. 384].

Материалом исследования послужили 
женские медийные тексты, опубликованные 
как в «женских» глянцевых журналах, так и 
в информационных, аналитических, деловых 
изданиях на русском и немецком языках. жен-
ский медиатекст в нашем исследовании по-
нимается как письменные тексты авторов-
женщин – как журналисток, так и обществен-
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ных деятелей, публичных личностей, опубли-
кованные в журналах и интернет-изданиях. 
Таким образом, женские медийные тексты 
понимаются как женский медиадискурс, как 
язык женщин, который функционирует в опре-
деленной ситуации, в данном случае – в жен-
ской прессе. в связи с этим следует рассмо-
треть и раскрыть понятия «дискурс», «медиа-
дискурс». 

отметим, что дискурс как лингвистиче-
ская категория является сложным и много- 
аспектным феноменом. Как известно, синерге-
тика нацелена на то, чтобы «найти универсаль-
ные закономерности поведения такой сложной 
динамической системы, как дискурс, его об-
щие законы самоорганизации» [2, с. 8]. в связи 
с данным утверждением актуальным нам пред-
ставляется рассмотрение системообразующей 
функции базовых концептов в системе жен-
ского медиадискурса. Дискурс – это «вербали-
зованная речемыслительная деятельность, по-
нимаемая как совокупность процесса и резуль-
тата и обладающая как собственно лингвисти-
ческим, так и экстралингвистическими плана-
ми» [6, с. 200]; это «общепринятый тип рече-
вого поведения субъекта в какой-либо сфере 
человеческой деятельности, детерминирован-
ный социально-историческими условиями, а 
также утвердившимися стереотипами орга-
низации и интерпретации текстов как компо-
нентов, составляющих и отображающих его 
специфику» [7, с. 109]. Медиадискурс мы по-
нимаем вслед за М.р. желтухиной как «связ-
ный, вербальный или невербальный, устный 
или письменный текст в совокупности с праг-
матическими, социокультурными, психологи-
ческими и другими факторами, выраженный 
средствами массовой коммуникации, взятый в 
событийном аспекте, представляющий собой 
действие, участвующий в социокультурном 
взаимодействии и отражающий механизм со-
знания коммуникантов» [3, с. 132].

Понимая языковую личность вслед за 
в.И. Карасиком как «обобщенный образ но-
сителя культурно-языковых и коммуникатив- 
но-деятельных ценностей, знаний, установок 
и поведенческих реакций» [4, с. 46], мы рас-
сматриваем женскую языковую личность как 
коммуникативную модель усредненного носи-
теля языка, находящегося в коммуникативной 
среде медийного дискурса. в отечественной 
лингвистике понятие языковой личности было 
подробно описано ю.Н. Карауловым. По его 
мнению, языковая личность – это «многослой-
ный, многокомпонентный, структурно упоря-
доченный набор языковых способностей, уме-

ний, готовностей производить и воспринимать 
речевые произведения» [5, с. 71]. Как извест-
но, языковая личность имеет три уровня вла-
дения языком (ю.Н. Караулов): вербально-
семантический, тезаурусный (когнитивный) 
уровень языковой личности, мотивационно-
прагматический [5]. Как отмечает ю.Н. Кара-
улов, когнитивный уровень является базовым, 
поскольку отражает понятия, концепты, идеи 
и языковую картину личности. Когнитивный 
уровень языковой личности репрезентирует 
языковую модель мира, картину мира лично-
сти, ее тезаурус. лингвокогнитивный уровень 
женской языковой личности отражает концеп-
тосферу, ментальность и ценностные установ-
ки личности, что способствует представлению 
полной языковой картины мира женской лич-
ности. 

отметим, что «женская языковая личность 
в современном медиадискурсе репрезентирует 
существующие в массовом сознании гендер-
ные стереотипы и нормы, доминантные смыс-
лы современного массмедиального информа-
ционного пространства» [11, с. 171]. Приведем 
пример: Конечно, в обществе живуч устой-
чивый образ женской жизненной миссии: се-
мья, дети, дом и налаженный быт (о. Горь-
ковская. завидуй молча: женщины-боссы ни-
чуть не уступают мужчинам) (URL: http://
www.forbes.ru/forbes-woman/365839-zaviduy-
molcha-zhenshchiny-bossy-nichut-ne-ustupayut-
muzhchinam). существующие стереотипы ме-
няются, разрушаются, создаются новые, кото-
рые активно транслируются в современном ме-
диадискурсе. жизнь современной женщины не 
ограничивается просто домом, семьей и рабо-
той. формируется образ успешной женщины, 
который активно внедряется в массовое созна-
ние через медиатексты: Nachdem Frauen sich 
in die Arbeitswelt gekämpft haben, kämpfen sie 
sich jetzt wieder heraus – bzw. Definieren Arbeit 
und Erfolg neu. Es muss nicht das eine Ziel geben, 
dem alles untergeordnet wird. Frauen haben gern 
mehrere Eisen im Feuer. Neben der Familie sind 
das u. a. Freunde, Bildung, Ehrenamt und Hobbys 
(URL: https://www.businessladys.de/tschuess-kar 
riere-was-frauen-wirklich-wollen/).

женская языковая личность понимает-
ся нами в связи с ее знаковой деятельностью, 
вербализованной в медиатекстах, созданных 
женщинами-авторами. Когнитивный подход к 
исследованию особенностей проявления жен-
ского сознания в медиатексте предполагает 
анализ особенностей объективации и вербали-
зации стереотипов, концептов, фреймов. опи-
сание концептосферы женской языковой лич-
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ности в медиадискурсе с позиций лингвоси-
нергетики позволило построить концептуаль-
ную модель дискурсообразующих концептов. 

лингвокогнитивный уровень женской 
языковой личности в медиадискурсе объекти-
вирует языковую картину мира женщины – ав-
тора медиатекста и представлен системой кон-
цептов. Концептуальной доминантой для жен-
ской дискурсивной личности представляет-
ся концепт жеНсКая лИЧНосТь, определя-
ющий специфику женского дискурса и рас-
крывающий коммуникативно-прагматические 
и лексико-семантические характеристики ме-
диатекстов, в которых актуализируются выяв-
ленные концепты. Таким образом, концепто- 
сфера женской языковой личности в медиади-
скурсе представляет собой иерархическую со-
вокупность базовых концептов с их устойчи-
выми взаимосвязями и взаимоотношениями. 

Когнитивные структуры женской языко-
вой личности в деловом медиадискурсе фор-
мируют следующие темы: мода, стиль, красо-
та, здоровье, карьера, образование, самореа-
лизация, успех, дом, семья, воспитание детей, 
любовь, удовольствие, свобода и независи-
мость. На основе анализа женских медиатек-
тов на русском и немецком языках выявлены 
базовые концепты, релевантные для женской 
картины мира в медиадискурсе: саМореалИ-
заЦИя, КрасоТа, сеМья, ГеНДерНые оТНо-
ШеНИя. базовые концепты являются состав-
ляющими «коммуникативного контекста», де-
терминирующими «планирование, продуци-
рование, восприятие и понимание дискурса» 
[8, с. 78].

Представляя концепт в виде «знания, 
структурированного во фрейме» [9, с. 34], от-
метим, что метод фреймового представления 
когнитивного уровня языковой личности спо-
собствует более четкому структурированию 
иерархии ценностей личности. в связи с этим 
значимыми для исследования особенностей 
реализации женской языковой личности в ме-
диадискурсе являются фреймовое представ-
ление и структурирование базовых концеп-
тов. структура фрейма формируется слота-
ми, «которые содержат определенный тип ин-
формации, характеризующий объект действи-
тельности. слоты, в свою очередь, представ-
ляют собой пустые узлы, заполняемые линг-
вистически значимыми переменными (особые 
слоты), и лингвистически нерелевантные ха-
рактеристики, которые могут быть важными в 
конкретной проблемной ситуации» [1, с. 186]. 
структура и содержание фрейма коррелируют 
с семантикой слова, обозначающего фрейм. 
Для полного описания женской языковой лич-

ности в медиадискурсе необходимо выявить 
и проанализировать языковые средства, кото-
рые максимально точно отражают мировиде-
ние женщины и формируют концептосферу.

фрейм саМореалИзаЦИя репрезенти-
руется слотами 1) «успешность», 2) «карье-
ра», 3) «образование», 4) «независимость». 
выделенные слоты вербализуются следую-
щими лексическими единицами и выражения-
ми: статус, карьера, профессия, дело, бизнес, 
профессиональный успех, материальное бла-
гополучие, самодостаточность, женское ли- 
дерство, Bildung, Karriere, finanzielle Sicher- 
heit, der berufliche Erfolg, hochqualifizierte 
Frauen, Selbstbewusstsein, Emanzipation, Gleich- 
berechtigung, Geschlechterverhältnisse, Frauen- 
rechte, Führungsposition, Führungsfrauen, Ar-
beitswelt, Freiheitund Autonomie, soziale Gerech- 
tigkeit и др. 

фрейм саМореалИзаЦИя содержит ин-
формацию о самодостаточности, успешности, 
материальной обеспеченности, независимо-
сти, известности, положении в обществе, ста-
тусе, свободе выбора. Например: Immer soll 
es die Frau sein, die sich anpassen muss. Aber 
Emanzipation  heißt  nicht  Gleichheit,  sondern 
Freiheit  der  Wahl  (URL: https://www.stern.de/
irtschaft/job/laura-karasek/laura-karasek--frauen-
sollen-als-frauen-maechtig-sein---und-nicht-nur-
im-tarnanzug-8601102.html).

равноправие и финансовая независимость 
дают женщине свободу. Например: Finanzi-
elle Sicherheit: Frauen wollen gut verdienen, fi-
nanziell  unabhängig  sein und ihre Familie un-
terstützen (URL: https://www.businessladys.de/
tschuess-karriere-was-frauen-wirklich-wollen/).

фрейм КрасоТа репрезентируется слота-
ми 1) «внешность», 2) «мода», 3) «здоровье» 
и содержит информацию о тенденциях моды, 
красоты, здорового образа жизни, современ-
ного стиля жизни. современные идеалы внеш-
ней красоты «глобализировались» и ассоции-
руются со стройностью, здоровьем и модным 
образом. 

женский образ, транслируемый в медиа-
текстах, обладает определенным стандартом 
привлекательности: Полные губы. Идеально 
очерченные густые брови. Кошачий взгляд – 
густая подводка со стрелкой по верхнему 
веку. Высокие скулы, подчеркнутые скуль-
птурирующим мейкапом. Миниатюрный тон-
кий нос, не слишком высокий лоб и малень-
кий заостренный подбородок (URL: https://
iz.ru/843552/iuliia-verbi/grustnyi-klon-pochemu-
zvezdy-instagram-vse-na-odno-litco).

образ жизни современной женщины неот-
делим от моды, покупок и путешествий: Die 
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Modestile  von Frauen sind genauso unendlich 
vielseitig wie Frauen generell. Vor allem inspi-
rierende Ü 50-Fashion-Blogger beweisen, dass 
Frauen jeden Alters stilvoll mit den Modetrends 
experimentieren und dabei ihre Persönlichkeit 
unterstreichen  können. Wir stellen Ihnen hier 
ikonische Typen mit sehr persönlichen Stilrich-
tungen  vor (URL: https://www.bildderfrau.de/
mode-schoenheit/article207420997/Mode-ab-50-
Welcher-Modetyp-sind-Sie.html).

Диеты, занятия спортом и фитнессом для 
женщин стали не только модной тенденцией, 
чтобы выглядеть красиво, но и необходимым 
условием здоровья и уверенности в себе. На-
пример: Mit dem Sport ist es wie mit einer Bezie-
hung: Wenn’s  gut  läuft,  stärkt  er  uns,  macht 
gute  Laune,  gibt  uns  Selbstbewusstsein  und 
lässt  uns  zufriedener  sein  mit  uns  und  unser-
em Körper. Dazu kommen noch jede Menge wun-
derbare gesundheitliche Effekte wie ein gering-
eres Krankheitsrisiko und weniger Stress (Dan-
iela Stohn. BRIGITTE Diät 2019: “Bewegung”) 
(URL: https://www.brigitte.de/gesund/brigitte-
diaet/brigitte-diaet--das-neue-balance-konzept--
-bewegung--11505514.html). занятия спортом 
сравниваются с взаимоотношениями с муж- 
чиной. 

фрейм сеМья содержит информацию о 
семейных отношениях, разрывах, быте, бере-
менности, материнстве, детях, воспитании и 
репрезентируется слотами 1) «дом», 2) «мате-
ринство», 3) «воспитание». выделенные слоты 
реализуется следующими лексическими еди-
ницами: семья, семейная лодка, семейные цен-
ности, дети, роды, беременность, воспита-
ние, нескончаемая стирка, вечный беспорядок, 
дом, дача, сад, домашние животные, Familie, 
Haus, Haushalt, Mutterschaft, Schwangerschaft, 
Geburt, Kinder, Kindererziehung, Kinderfrage 
Garten, Kochen, Backen, Gemüseim Garten, 
Apfelkuchen и др.

семья – это дом, дача, кухня, семейные 
ценности, дети, домашние заботы и домашние 
животные. Например: Кухня – сердце любого 
дома. На кухне мы начинаем свой день, зава-
ривая кофе. Собираемся с друзьями, устраива-
ем семейные ужины, общаемся с детьми. То, 
каким будет интерьер вашей кухни, влияет на 
настроение всей семьи и атмосферу в доме 
(URL: https://www.goodhouse.ru/home/interior/
kak-podobrat-interer-dlya-kuxni/).

фрейм ГеНДерНые оТНоШеНИя отража-
ет представления женщин о взаимоотношени-
ях с мужчиной, любви, браке и проблемах не-
равенства между женщинами и мужчинами. 
Данный фрейм состоит из слотов 1) «любовь», 
2) «брак», 3) «дискриминация».

любовь в женском медиадискурсе – чув-
ство многогранное, часто объединяет проти-
воположенные чувства и эмоции. любовь – 
это нежность и ласка, любовь – это дикая 
страсть. Например: Verrückte Schmetterlinge 
im Bauch, verschmustes Kuschelbedürfnis oder 
wilde Leidenschaft: Die Liebe hat viele Facetten. 
Aber woraus sind Gefühle eigentlich gemacht? 
(URL: https://www.bildderfrau.de/lust-liebe/li
ebe-sex/article215080557/die-wichtigsten-Liebe
shormone.html). брачно-семейные отношения 
для современных работающих женщин – это 
довольно тяжелое бремя, как показано, напри-
мер, в статье Ирины Тартаковской «хрупкий 
институт. Нужны ли брак и семья “поколению 
снежинок”»: Конечно, многие любят детей, но 
опыт последних нескольких десятилетий по-
казывает, что брак и дети – это могут быть 
совершенно разные истории, пересекающиеся 
лишь частично, а то и вообще никак. И тогда, 
собственно, зачем, если даже не только со-
вместный быт в горе и радости, но и просто 
постоянные отношения воспринимаются как 
своего рода бремя? (URL: https://www.forbes.
ru/forbes-woman/379529-hrupkiy-institut-nuzh-
ny-li-brak-i-semya-pokoleniyu-snezhinok). 

большинство современных женщин эпо-
хи феминизма ждут предложение руки и серд-
ца от настоящего мужчины традиционно: Viele 
Frauen warten sehnsüchtig darauf, dass er mit ei-
nem Ring in der Hand vor ihnen auf die Knie fällt. 
Tut er das nicht, warden sie immer unglücklicher 
(URL: https://www.brigitte.de/liebe/hochzeit/tra
ut-euch---darum-sollten-frauen-oefter-den-heirat
santrag-machen-10167680.html). женщины са-
ми выстраивают отношения с мужчинами: По-
сле одной такой любовной трагедии я пафос-
но поклялась себе относиться к мужчинам по-
требительски, и было время, когда я даже в 
этом немного преуспела (URL: https://www.
elle.ru/otnosheniya/lubov-i-seks/znakomstva-on
layn-lichnyiy-opyit/). авторы-женщины раз-
мышляют о проблемах дискриминации жен-
щины на работе, о существующих гендерных 
стереотипах в обществе. Например: …что де-
лать со «стеклянным потолком», в кото-
рый упирается большинство женщин в Рос-
сии, почему она не любит жарить котле-
ты и как походы топ-менеджмента в баню 
провоцируют неестественный отбор в про-
фессии (URL: https://www.forbes.ru/forbes-wo
man/379403-talantlivyh-zhenshchin-derzhat-v-
storone-dvigayut-poslushnyh-parney-pervoe). 

синергия выделенных концептов позволи-
ла описать концептуальную модель женской 
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языковой личности в медиадискурсе. в ходе 
проведенного концептуального анализа нами 
была установлена связь концепта саМореа-
лИзаЦИя с такими концептами, как усПех, 
Карьера, свобоДа, НезавИсИМосТь; связь 
концепта КрасоТа – с концептами МоДа, 
зДоровье, уДовольсТвИе. 

анализ дискурсообразующих концептов 
концептосферы женской языковой личности 
в медиадискурсе позволил прийти к выводу 
о том, что базовый концепт жеНсКая лИЧ-
НосТь выполняет системообразующую функ-
цию в системе женского медиадискурса. Дан-
ный базовый концепт организовал вокруг себя 
другие концепты, образуя сложную иерархи-
ческую систему. Моделирование концепто- 
сферы женской языковой личности в медиади-
скурсе с учетом синергетического подхода по-
зволяет выявить особенности объективации и 
самоорганизации базовых концептов женско-
го дискурса. 
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Synergetic  foundations  of  modeling 
of  the  concept  sphere  of  the  female 
linguistic  personality  in  mediadiscourse
The article deals with the description of linguistic and 
cognitive specificity of public mass demonstration of 
the female linguistic personality in mediadiscourse. 
The construction of the conceptual model of the 
female linguistic personality in mediadiscourse from 
the point of synergetics’ view allowed to reveal and 
characterize the concepts and the system connections 
between them. The texts of information, analytics 
and business publications and tabloids having been 
created by women and published in periodic printed 
and electronic publications in Russian and German 
were used as the material of the research.
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conceptual model, concept, frame, concept sphere.

(статья поступила в редакцию 06.08.2019)



157

языКОзнанИЕ

е.П. ПАнОВА 
(Москва)
Т.В. черниЦынА 
(Волгоград)

рЕЧЕвыЕ СтратЕГИИ  
пОхваЛы И пОрИцанИя  
в хуДОжЕСтвЕнных  
раССКазах м. прИшвИна  
ДЛя ДЕтЕй

Рассматривается реализация речевых стра-
тегий похвалы и порицания в рассказах 
М. Пришвина для детей. Примечательно, что 
речевая стратегия похвалы Пришвиным ис-
пользуется в два раза больше и чаще. Это вы-
ражает основную философскую концепцию 
писателя, заключающуюся в том, что чело-
век является микрокосмосом огромного ма-
крокосмоса, или частью огромной Вселенной, 
и только в ней возможно гармоничное сосуще-
ствование человека и природы.

Ключевые слова: речевая стратегия, похвала, 
порицание, речевые тактики, речевые ходы.

Изучение речевых стратегий, в том числе 
и в художественном дискурсе, давно является 
актуальным вопросом во многих научных об-
ластях. Данным вопросом занимаются многие 
ведущие исследователи-лингвисты: л.в. бала-
хонская, о.с. Иссерс, е.в. Клюев, а.Г. сала-
хова и др. 

Так, л.в. балахонская считает, что рече-
вая стратегия содержит в себе планирование 
процесса речевой коммуникации в конкрет-
ных условиях, в прямой зависимости от типа 
личности коммуникантов, кроме того, прак-
тическую реализацию этого плана [1, с. 158]. 
в данном ключе является очень важным во-
прос о необходимости отличать речевую стра-
тегию от коммуникативной. в лингвистике по-
нятия «коммуникативная стратегия» и «рече-
вая стратегия», «коммуникативная тактика» и 
«речевая тактика» различаются так же, как и 
понятия «речевой акт» и «коммуникативный 
акт»: речевой акт предполагает действие, а 
коммуникативный – взаимодействие [3, с. 14]. 
Таким образом, коммуникативная стратегия, в 
отличие от речевой, всегда направлена на вза-
имодействие, содержит перлокутивный эф-
фект [7, с. 52].

учеными подробно разработан вопрос от-
личия коммуникативной стратегии от стра-
тегии речевой: в состав последней не входят 
экстралингвистические компоненты комму-
никативного взаимодействия, которые прису-
щи коммуникативной стратегии [5, c. 5–20]. 
о.с. Иссерс определяет речевые стратегии как 
совокупность речевых действий, имеющих 
своим направлением решение общей комму-
никативной цели говорящего [2, c. 15]. 

Итак, под речевыми стратегиями (рс) в 
нашей статье мы понимаем коммуникатив-
ные цели, не содержащие экстралингвистиче-
ских компонентов речи и перлокутивный эф-
фект, под речевыми тактиками (рТ) – способ 
достижения рс, которые, в свою очередь, реа-
лизуют речевые ходы – конкретные языковые 
средства (рх).

Целью речевого общения в коммуника-
тивных ситуациях похвалы и порицания в про-
изведениях М. Пришвина является выражение 
положительной или отрицательной оценки в 
отношении мира природы, который, по мне-
нию Пришвина, надо изучать, познавать и лю-
бить. Материалом для анализа оценочных ре-
чевых стратегий были выбраны сказки / рас-
сказы писателя для детей, такие как «белая 
радуга», «беличья память», «берестяная тру-
бочка», «болото», «вася веселкин», «верхо-
плавка», «выскочка», «Гаечки», «Говорящий  
грач» и др. 

анализ речевых стратегий в тексте расска-
зов М. Пришвина выявляет следующие осо-
бенности: речевые стратегии похвалы (66%) 
часто воплощаются при помощи речевой так-
тики восхищения, комплимента. это наиболее 
часто встречающаяся коммуникативная такти-
ка в художественных рассказах М. Пришвина 
(33%). автор восхищается, наслаждается, лю-
буется миром природы, и именно этому же он 
обучает своего читателя. 

речевая тактика восхищения может реа-
лизоваться в текстах при помощи таких рече-
вых ходов, как лексический повтор, обраще-
ние, оценочное восклицание, метафора, ри-
торическое восклицание и др. Приведем при-
меры: – Смотри, не напрасно я трудился все 
утро, смотри, стоит! Берендей бросил косу, 
развел руками, передавая слова: – Удивляюсь, 
егерь, удивляюсь, больших денег теперь сто-
ит собака! («белая радуга») (рс похвалы; рТ 
восхищения, комплимента, рх – лексический 
повтор, обращение, оценочное восклицание). 

© Панова е.П., Черницына Т.в., 2019
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автор восхищается не только талантом соба-
ки, но и трудолюбием ее хозяина, воспитав-
шего такого замечательного, умного, способ-
ного охотника.

рассмотрим еще несколько речевых стра-
тегий похвалы, реализуемых в тексте при по-
мощи речевой тактики восхищения:  Знаю, 
мало кто сиживал раннею весною на болотах 
в ожидании тетеревиного тока, и мало слов 
у меня, чтобы хоть намекнуть на все вели-
колепие  птичьего  концерта  в  болотах  пе-
ред восходом солнца <…> это очень тонкая 
трель (кроншнепа. – Е.П., Т.Ч.), совершенно 
не похожая на всем известный свист <…> 
новую песню кроншнепа, очень веселую и по-
хожую на плясовую:  эта плясовая так же 
необходима для встречи солнца, как журав-
линый крик («болото») (рс похвалы, рТ вос-
хищения, рх – развернутая метафора (велико-
лепие птичьего концерта), диалектная лекси-
ка (зачуфыкают), сравнения (необходим, как 
журавлиный крик)). М. Пришвин воссоздает 
красоту и великолепие птичьего концерта на 
болотах, подчеркивает, что он сам является 
микрокосмосом этого огромного макрокосмо-
са. его внутренний мир слит с миром природы 
в одно единое целое, неразделим с ним: как 
хорошо мне было в неприступных болотах и 
какими далекими сроками земли веяло от этих 
больших птиц с длинными кривыми носами, на 
гнутых крыльях пересекающих диск красного 
солнца! («болото») (рс оценки похвалы, рТ 
восхищения, рх риторическое восклицание, 
метафора).

возможна реализация речевой стратегии 
похвалы при помощи речевой тактики сравне-
ния: Но самое удивительное – она не могла 
отмеривать, как мы, сантиметры, а прямо 
на глаз с точностью определяла, ныряла и до-
ставала. ну как было не позавидовать бели-
чьей памяти и смекалке! («беличья память») 
(рс похвалы, рТ сравнения, рх – сравнитель-
ный оборот, оценочная лексика, риторическое 
восклицание, утвердительное отрицание). При 
помощи приема сравнения интеллекта челове-
ка с умениями белки М. Пришвин вводит ре-
чевую стратегию похвалы. Писатель восхища-
ется навыками и умениями маленького зверь-
ка, любуется беличьей смекалкой, попутно не 
забывает просвещать читателя с научно-по- 
знавательной точки зрения о жизни животных 
в лесном мире.

Наиболее реже речевая стратегия похва-
лы воплощается при помощи тактики удив-
ления: …под прикрытием ореха поселился – 

кто бы мог подумать! – паучишко и всю вну-
тренность трубочки затянул своей паутин-
кой («берестяная трубочка») (рс оценки по-
хвалы, рТ удивления, рх – риторическое вос-
клицание / вопрос). речевая стратегия похвалы 
в данном рассказе М. Пришвина помогает ав-
тору ввести научно-познавательный материал 
для детей о жизни паучка. автор, восхищаясь 
трудолюбием насекомого, удивляясь его уме-
ниям, параллельно учит детей созерцать, по-
знавать и любить мир природы.

речевая тактика порицания также встреча-
ется в художественных произведения М. При-
швина. Часто писатель речевую стратегию по-
рицания реализует при помощи речевой так-
тики восклицания: Видел ли кто-нибудь соро-
ку без хвоста? Трудно даже вообразить, во 
что превращается эта блестящая пестрая 
и  проворная  воровка  яиц,  если ей оборвать 
хвост. Бывает, деревенские  озорные  маль-
чишки поймают слепня, воткнут соломинку 
и пустят эту крупную сильную муху лететь с 
таким длинным хвостом, – гадость ужасная! 
<…> сорока без хвоста <…> – это просто 
шарик пестрый с головкой. Бесхвостая Вы-
скочка села на ближайшее дерево, все другие 
шесть сорок прилетели к ней («выскочка») 
(рс оценки и порицания (воровка, выскочка), 
рТ оценочного восклицания, рх – эпитеты, 
коннотативная лексика, восклицательные кон-
струкции). в данном рассказе функциональ-
ное предназначение речевой стратегии пори-
цания носит специфический характер, при по-
мощи речевой стратегии писатель не только 
высказывает свое отношение к происходяще-
му, не только воспитывает подрастающее по-
коление (осуждает мальчишек, жестокосерд- 
но обращающихся с мухой), но и дает глубо-
кие представления о природе и животных (со-
рока без хвоста похожа на пестрый шарик с го-
ловкой), учит бережно к ним относиться. При 
помощи коннотативной лексики и восклица-
тельных конструкций рассказ окрашивает-
ся в эмоционально-экспрессивные, оценоч-
ные тона, вызывая у читателя сопереживание 
и оценку.

реализуется речевая стратегия порица-
ния и при помощи речевой тактики обиды и 
самокритики: Я был утомлен, свисток маши-
ны был готов переключить мое жизнеощу-
щение творца <…> на унылое чувство необ-
ходимости самому рано или поздно для ко- 
го-то  стать  материалом. А человек <…> 
с  насмешкой  смотрел  на  мое  бесполезное 
дело… (рс оценки порицания, рТ обиды и са-
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мокритики, рх коннотативной (оценочной) 
лексики).

Приведем еще один пример из расска-
за «вася веселкин», где реализуется речевая 
стратегия порицания при помощи речевой так-
тики угрозы, обзывания (– что ты делаешь? 
Собака законно гонит гусей, тут водоохран-
ная зона; не собака, а гуси тут незаконные. 
Ты, дурак,  своего отца подведешь!). вопло-
щаются речевые тактики с помощью речевых 
ходов, выраженных такими синтаксическими 
языковыми средствами, как коннотации, вос-
клицания (Ты мне ответишь за гусиный пух!), 
вопросы, обращения, лексический повтор 
(«что же делать, хозяин, я уж такая…» – 
нет, матушка, – отвечал я, – ты не долж-
на быть такая. «что же делать?» – спро-
сила она и сделала шаг в мою сторону. – Что 
делать? – сказал я. – иди-ка, иди ко мне на 
расправу…). 

в тексте также наблюдается рс защиты, 
рТ оправдания, извинения, рх обращения, ри-
торический вопрос / восклицание («Прости 
меня, хозяин!» – говорит она глазами. – Пух у 
тебя на носу! – говорю я. – Отвечай за пух! «я 
больше не буду», – говорит она глазами с вы-
ступающими на белки красными от напряже-
ния и раскаяния жилками. – Ладно! – говорю я 
таким голосом, что она меня понимает и не-
сется ко мне <…> Он стыдится, и это стыд 
здоровый: каждый должен был так посту-
пить). При помощи данных языковых средств 
автор описывает, как выстраиваются взаимо-
отношения собаки и человека, а также изобра-
жает повадки животного. 

Таким образом, рассказ «вася веселкин» 
содержит много познавательного материала, 
который с легкостью усваивается ребенком-
читателем. в основе своих рассказов М. При-
швин использует личные наблюдения, вы-
двигает мысль о жизненно важном практиче-
ском значении знания природы, умения ее на-
блюдать и ориентироваться в ней. реализуют-
ся указанные цели и задачи писателем во мно-
гом благодаря использованию в художествен-
ном тексте речевых стратегий похвалы и по-
рицания.

рассмотрим процентное соотношение вы-
ражения речевых стратегий похвалы и пори-
цания в рассказах М. Пришвина. анализ пока-
зал, что похвала занимает в тексте в два раза 
больше места (66%), а порицание – 33%. Далее 
рассмотрим процентное соотношение параме-
тров, лежащих в основе выражения по крите-
рию «функциональное назначение» [6] и отра-

жающих речевую цель похвалы. расположим 
их по мере убывания:

1) смекалка и находчивость (о животных) –  
33%;

2) восхищение природой – 33%;
3) радость от общения с природой – 22%;
4) трудолюбие (о животных) – 11%;
5) внешний вид (о животных) – 11%.
Процентное соотношение параметров, ле-

жащих в основе выражения порицания по кри-
терию «функциональное назначение», выгля-
дит следующим образом (расположены по ме- 
ре убывания): 

1) плохое отношение к природе и к живот-
ным – 20%;

2) плохо сделанная работа (о животных) – 
20%;

3) утрата радостного состояния и появле-
ние тревожного чувства – 20%;

4) за внешний вид – 20%;
5) за отчуждение от мира природы и за 

бесполезную работу – 20%.
Интересен факт, что речевых стратегий 

похвалы используется Пришвиным больше, 
чем речевых стратегий порицания. На наш 
взгляд, это связано с тем, что человек, взаимо-
действуя с природой, испытывает главным об-
разом положительные эмоции. его восхища-
ет пение птиц, он радуется восходу и закату 
солнца и с восторгом созерцает красоты при-
роды, его удивляет находчивость белки и тру-
долюбие паучка, поражает смекалка грача и 
хитрость гаечки. радость и восхищение – вот 
главное эмоциональное состояние, которое ис-
пытывает автор: радостно было мое пробуж-
дение на шестом этаже. Москва лежала, по-
крытая звездной порошей, и, как  тигры  по 
хребтам гор, везде ходили по крышам коты. 
Сколько четких следов, сколько весенних ро-
манов: весной света все коты лезут на кры-
ши (рс похвалы, рТ радости, сравнения, оцен-
ки, рх – синтаксический параллелизм, мета-
фора).

в то же время, и это удивительно, при со-
прикосновении с человеком герой пришвин-
ских рассказов вдруг начинает испытывать 
тревогу (речевые стратегии порицания), ра-
дость от созерцания красотами нарушается с 
появлением человека: Птицы, как только я 
отошел, увеличили свои круги, но следить за 
ними с радостью больше я не мог. В душе ро-
дилась тревога от приближения незнакомо-
го человека. Я уже мог разглядеть его: пожи-
лой, очень худощавый, шел медленно, наблю-
дая внимательно полет птиц. Мне стало лег-
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че, когда я заметил, что он изменил направле-
ние и пошел к другой горушке, где и сел на ка-
мень, и тоже окаменел («болото»). 

Негативные эмоции испытывает герой 
рассказов Пришвина, когда человек начинает 
жестоко обращаться с животными («выскоч-
ка»). возможны также ситуации, когда герой 
относится к себе критически (самокритика), 
чаще всего это происходит в том случае, ког-
да он ощущает бесполезность и никчемность 
своего труда, поскольку труд, оторванный от 
природного мира, начинает осознаваться как 
бессмысленный и бесполезный («белая ра- 
дуга»).

в заключение хотелось бы сказать сле-
дующее. М. Пришвин в своих произведениях 
для детей, подобно в. бианки [4, с. 333], учит 
не только наблюдать и познавать природу, но 
и созерцать ее, радоваться ее красоте, беречь 
ее богатства. Пришвин развивает и утвержда-
ет свою главную философскую мысль, кото-
рая заключается в том, что человек – это часть 
вселенной, микрокосмос, вбирающий в себя 
весь окружающий мир, макрокосмос. следо-
вательно, только позитивное, жизнеутвержда-
ющее, радостное и гармоничное состояние мо-
жет испытывать человек, соприкасаясь с при-
родой.
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Verbal  strategies  of  praise  and  blame   
in  the  fiction  stories  by  Mikhail  Prishvin 
for  children

The article deals with the implementation of the 
verbal strategies of praise and blame in the stories 
by Mikhail Prishvin for children. The verbal stra- 
tegy of praise by Mikhail Prishvin is used twice more 
and oftener. It expresses the basic philosophical 
concept of the writer suggesting that a man is 
microcosmos of a huge macrocosmos or a part of 
the huge Universe, a harmonious coexistence of man 
and nature is possible only in it.

Key words: verbal strategy, praise, blame, speech 
tactics, verbal ways.
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ОтражЕнИЕ КОДОв КуЛьтуры  
в ЛЕКСИКЕ тЕматИЧЕСКОй 
СФЕры «СЕЛьСКИй турИзм» 

Характеризуются факторы, активизирую-
щие процессы расширения и углубления се-
мантической структуры лексики, относя-
щейся к тематической сфере «Сельский ту-
ризм». Рассматриваются основные лексико-
семантические группы языковых реалий в 
наименованиях деревенского быта, досуга и 
бренде территории. Основное внимание уде-
ляется вопросам актуализации национально-
культурной лексики в языке туризма. 

Ключевые слова: актуализация лексики, код 
культуры, концепт «туризм», терминология 
туризма, языковая картина мира.

сфера деятельности современного туриз-
ма претерпевает очевидные изменения в свя-
зи с формированием его сельской отрасли, что 
требует особого внимания к установлению ту-
ристской терминологии, а также рассмотрения 
развития лексического состава и специфики 
языкового отражения «историко-культурного 
наследия как страны, так и региона» [1, с. 150]. 
Предметом нашего внимания в данной ста-
тье является исследование кодов культуры в 
лексических единицах тематической сферы 
«сельский туризм», реализуемых предметно-
понятийным значением и культурно значимой 
информацией, т. е. культурной коннотацией 
(в.Н. Телия) в названиях – выразителях язы-
ковых реалий картины мира. «Каждый есте-
ственный язык отражает определенный спо-
соб восприятия и устройства мира, или языко-
вую картину мира» [8, с. 9]. 

Исходя из исследований в.Н. Телии, под 
культурой мы будем понимать «мировиде-
ние и миропонимание, обладающее семанти-
ческой природой <…> своеобразную память 
народа» [14, с. 222–226]. Мы можем утверж-
дать, что коды культуры получают отражение 
в познании и интерпретации современной дей-
ствительности языковой картины мира, фик-
сирующей в знаках языка представление о со-
хранении традиций и обычаев носителей наци-
ональной культуры, и использование концеп-

туального подхода к данному феномену пред-
ставляет собой актуальную задачу. Научная 
новизна заключается в рассмотрении назва-
ний языковых реалий деревни как отражения 
в лексике сельского туризма субкультуры но-
сителей социальной группы.

Цель нашего исследования – изучить про-
цесс отражения кодов культуры в лексике 
сельского туризма русского языка. Для дости-
жения этой цели необходимо изучение данной 
лексики в аспекте взаимосвязи языка и куль-
туры, рассмотрение развития терминологиче-
ского значения и частотности употребления 
установленных языковых единиц.

Как показывают исследования, в туризме 
находит отражение лексика тематической сфе-
ры национальных обычаев и традиций, осве-
щение которой отмечается в ряде работ [7,  
с. 165; 9, с. 103]. При изучении выделенной 
группы лексики был использован материал 
специальных текстов, в том числе туристских 
путеводителей, рекламных сообщений, ката-
логов путешествий, а также Национального 
корпуса русского языка. в материале текстов 
о туризме отмечается специфика языка сель-
ского туризма в семантическом и стилистиче-
ском развитии значений общеупотребитель-
ной лексики.

с этой целью рассматривается понятие 
(концепт) «сельский туризм», представленное 
в специальной литературе: «Деятельность по 
организации отдыха в сельской местности или 
в малых городах (при отсутствии промышлен-
ных зон и многоэтажной застройки) с предо-
ставлением услуг гостеприимства в частном 
секторе, ориентированная на использование 
природных, культурно-исторических и дру-
гих ресурсов, традиционных для данной мест-
ности» [5]. Исследуя лексику русского языка 
в сфере сельского туризма как отрасли эконо-
мики, можно отметить связь языковых фактов 
с одной из сфер туристской индустрии, «весь-
ма доходным видом деятельности», занимаю-
щим «прочно свое место на мировом турист-
ском рынке…» [2, с. 314].

обобщенно названная нами «лексика сель-
ского туризма» может быть представлена как 
общеупотребительными словесными знаками, 
включая разговорные слова, так и терминами, 
значение которых находит национально спе- 
цифичное выражение в лексико-семантиче- 
ской группе (лсГ) языка сельского туризма. 
были установлены ключевые лексемы быт 
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‘жилище – питание – одежда / обувь’ – досуг 
‘развлечения’, входящие в тематическую сфе-
ру «сельский туризм». 

1. «жилище и обустройство быта»: 
• сдача внаем жилья; проживание в сель-

ском доме непосредственно в семье (с ми-
нимальным количеством удобств) – в проек-
те русская изба: заготовка дров; топка печи; 
ношение воды из колонки / колодца; мытье  
полов;

• утварь кухонная: чугун ‘горшок’, миски, 
ложки, поварешки, бочонки; подойник ‘ведро 
для молока’.

2. «Одежда / обувь»:
• зима: шапка-ушанка, пуховый платок, 

пуховая шаль; фуфайка ‘куртка’, безрукавка, 
тулуп ‘меховая шуба из овчины’, ватник ‘курт-
ка или безрукавка на вате’; валенки; юбка, 
кофта, нательная рубашка; передник ‘фартук’; 

• лето: рубашка (разг. рубаха), штаны, са-
рафан, шаровары; картуз ‘головной убор с ко-
зырьком’, папаха ‘высокая меховая шапка’;  
чуни ‘крестьянские лапти из пеньковой верев-
ки’, боты, галоши.

3. «Гигиена»:
• баня: заготовка дров, топка печи, ноше-

ние воды; приготовление веников (березовых, 
дубовых); 

• травяные чаи: тимьян (чабрец), зверо-
бой, липа, мята, мелисса, душица.

4. «питание»:
• заготовки на зиму: квашение капусты; 

варка варенья (земляника, клубника, мали-
на, яблоки, крыжовник, смородина); мочение 
яблок; соление грибов, огурцов, помидоров; 

• продукты: яйца, молоко;
• овощи: репа, редька, редис, лук, чеснок, 

морковь, тыква, капуста; 
• приготовление пищи: каша, щи, творог; 

сбитень; выпечка хлеба (пирогов), плюшек; 
уваривание кваса; приготовление киселей, 
компотов, настоек (на ягодах, на травах). 

5. «Досуг в деревне (аттракция, развле-
чения)»:

• общение с животными: кормить (кур, 
гусей, индюшек, уток, поросят); пасти (коз, 
овец, коров); доить (козу, корову);

• зимние забавы: катание на лыжах, на са-
нях, на санках; 

• домашние рукоделия: прядение на прял-
ке или веретене; вязание; ткачество; вышива-
ние; искусство ришелье; плетение мерного и 
штучного коклюшечного кружева (специаль-
ная подушка, коклюшки, льняные и хлопко-
вые нити);

• летние забавы: походы в лес; катание на 
лошадях; катание на велосипедах; пляжный 
отдых;

• собирательство: ягоды (лесная земляни-
ка, луговая клубника – летом; калина, шипов-
ник, боярышник, кизил, дерн – осенью); гри-
бы (боровики ‘белые’; рыжики, лисички, опя-
та, грузди – летом и осенью); 

• ловля рыбы, охота – все сезоны.
Таким образом, в рассматриваемых лек-

сико-семантических группах систематизиру-
ется общеупотребительная лексика, в которой 
«семантическое содержание слова» [17, с. 29] 
выражает коды культуры, репрезентируемые в 
языковых реалиях деревенского быта и досуга 
носителей социальной группы сельской мест-
ности. 

учитывая, что дискурс туризма в самом 
общем понимании – это результат коммуни-
кативного действия, исследование реализа-
ции языковых кодов национальных обычаев 
и традиций предполагает установление спе- 
цифики употребления профессиональной лек- 
сики. одним из методов для выявления тер-
минологического значения лексики, ее акту-
ализации в языке сельского туризма является 
использование лексикографических данных 
компонентного анализа. рассмотрим исполь-
зование лексем гостиница – усадьба – дом в 
значении ‘жилище’ в языке сферы сельского 
туризма. 

Так, концепт «сельский туризм» пред-
ставлен исходным значением ‘жилище’ в лек- 
сико-семантическом варианте лексемы дом 
‘место для проживания’. К группе «жили-
ще и обустройство быта» относятся специ-
альные туристские названия: сельский госте-
вой дом [5]. в туристской терминологии от-
мечается значение ‘гостиничные заведения’: 
двор постоялый, деревня экологическая [9, 
с. 167]. 

Кроме того, актуализируется лексема дом 
в значении ‘в деревне, изба со всеми ухожа-
ми (‘лесное или полевое угодье’) [15] и хозяй-
ством’ [6]: сельский дом. Получают использо-
вание также следующие лексемы: изба в зна-
чении ‘жилой деревянный дом’ [6], гостевая 
усадьба, предоставленная для аренды тури-
стам, обеспечивает сельское гостеприимство и 
позволяет организовать дополнительные услу-
ги гостям. 

входит в употребление лексема подворье 
в значении ‘чей-либо дом с относящимися к 
нему постройками, усадьба’. в истории рус-
ского языка известно также вышедшее из упо-
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требления значение ‘постоялый двор’, с поме-
той «устар.» [12, с. 543].

лексема гостиница в сфере туризма фик-
сируется в специальном значении ‘основ-
ное предприятие индустрии гостеприимства, 
осуществля ющее прием и обслуживание по-
сетителей’ [9, с. 23]. сельская гостиница име-
ет баню, беседку, хозяйственные построй-
ки и парковую зону. Известно, что вышедшее 
к XVIII в. из живого бытового употребления 
«древнерусское» слово гостиница возвраща-
ется, ограничивая употребление слова hotel, а 
также видоизменив значение слова трактир 
[3, с. 26]. 

Итак, рассмотрение специфики значе-
ний лексем в организации «сельских» туров 
с проживанием и питанием туристов в дере-
венском (фермерском) доме базируется на 
знакомстве с деревней как современной язы-
ковой реалией.

лсГ «Гигиена» включает общеупотреби-
тельные лексемы, получающие в субкультуре 
сельского туризма семантическое приращение 
‘досуг’, репрезентирующее не только обще-
употребительное бытовое значение лексемы 
баня, но и национально-культурный компо-
нент ‘русская баня’ – одну из традиций дерев-
ни. Таким образом, получает отражение язы-
ковая реалия в коде о культуре традиционного 
быта сельских жителей. 

в лсГ «одежда / обувь» лексема чуни 
‘крестьянские лапти из пеньковой веревки’ 
приводится с пометой «нар.-разг.» [12, с. 929], 
имеет значение, вышедшее из повседневного 
употребления. Как стилистически окрашен-
ное слово чуни учитывается среди «экспрес-
сивных языковых средств, выражающих само-
бытность» [4, с. 171], получает актуализацию 
в использовании названия продукта старинно-
го ремесла, которое можно освоить в сельском 
туризме.

стоит отметить также рассмотрение на-
званий языковых реалий как одного из репре-
зентантов национальной культуры, реализу-
ющих в языке туризма пищевые культурные 
коды языковой картины мира носителей суб-
культуры. Так, получает употребление зафик-
сированный в русской пословице обычай вы-
печки пирогов, приготовленных по техноло-
гии традиционных рецептов: не красна изба 
углами, а красна пирогами [6].

однако в современном русском языке 
утрачена частотность использования сочета-
емости лексем русские пироги, что подтверж-
дается данными Национального корпуса рус-

ского языка. Индекс частотности (число упо-
треблений) в основном корпусе равняется 2 по 
текстам художественной сферы функциони-
рования и публицистики; в газетном корпусе –  
2 [11]: Раз в неделю у него бывали пироги, на-
стоящие русские пироги, и он зазывал Анто-
на Павловича к себе [Там же]. Тем не менее от-
мечается использование, фиксирующее потен-
циальное вхождение словосочетания русские 
пироги ‘традиционные пироги русской кухни’ 
[10], получающее развитие в языке сельского 
туризма. 

Кроме того, факты сохранения традиций 
получают отражение в использовании назва-
ния сбитень (збитень) – ‘старинный восточ-
нославянский напиток из воды, меда и пря-
ностей, в число которых нередко входили ле-
чебные травяные сборы’, встречающегося при 
создании бренда о товаре в сознании потреби-
телей в текстах о современном сельском ту-
ризме. 

Таким образом, можно предположить, что 
изучение лексем, обозначающих в коде куль-
туры традиционное сельское питание из на-
туральных продуктов, подчеркивает в сфере 
сельского туризма значение для отражения и 
сохранения русской культуры питания. 

Получают также отражение факты сохра-
нения традиций при организации питания: 
учитываются основные принципы брендинга 
территории, которые формируют туристский 
имидж конкретной местности. Например, тур 
по сельской местности привлекает знаком-
ством с особенностями национальной кухни; 
лексема тур в значении ‘туристическая поезд-
ка, путешествие’ [16, с. 1003] получает актуа-
лизацию. 

ядерную зону лсГ «развлечения в дерев-
не» в русском языке составляет лексика, пред-
ставление о которой формируется в современ-
ном обществе в основном по данным слова-
рей. в языке сельского туризма некоторые на-
звания ремесел [13, с. 363–364] выступают ко-
дами культуры о ремеслах и домашних руко-
делиях: вязание, резьба; рукодельничать, разг. 
[12, с. 710]. Кроме того, представление о ре-
ализации культурного кода получает отра-
жение в развитии терминологического зна-
чения таких названий профессий, как чекан-
щик в значении ‘рабочий, занимающийся че-
канкой’, которое приводится в словаре с поме-
той «спец.» [15], кузнец ‘мастер по ковке ме-
талла’ и др. 

Итак, мы можем сделать следующие вы-
воды.
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1. Исследование лексики языка туризма 
как профессиональной коммуникации (дис-
курса) является актуальным, поскольку она от-
ражает языковые коды сохранения традиций и 
русских обычаев носителями субкультуры де-
ревни. 

2. рассмотрение основных причин активи-
зации процессов расширения и углубления се-
мантической структуры лексики сферы сель-
ского туризма, актуализация рассмотренных 
значений лексем подтверждают динамические 
процессы развития русского языка. 

в заключение мы можем предположить, 
что изучение стилистических регистров и се-
мантики выделенных лексем сельского быта 
и досуга разграничивает и уточняет особенно-
сти их использования в специальном значении 
в текстах о сельском туризме.
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Reflection  of  culture  codes   
in  the  vocabulary  of  the  thematic   
sphere  of  “Rural  tourism”

The article deals with the factors that intensify the 
extension and deepening of the semantic structure 
of vocabulary belonging to the thematic sphere of 
“Rural tourism”. There are considered the basic 
lexical and semantic groups of language realities 
in the names of village living, leisure and territory 
brand. There is paid special attention to the issues of 
the actualization of national and cultural vocabulary 
in the language of tourism.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ рЕпрЕзЕнтанты 
аДЕКватнОГО пОвЕДЕнИя 
(к вопросу об интерпретативности 
семантики наречия адекватно)*

Рассматриваются функционально-семанти-
ческие характеристики наречия «адекватно» 
с позиций теории интегрального описания лек-
сики, разработанной Московской семантиче-
ской школой под руководством Ю.Д. Апре-
сяна. Актуальность исследования обусловле-
на интересом китайских лингвистов к при-
менению данной теории для описания как из-
учаемого ими русского языка, так и родного 
китайского, а также в практике преподава-
ния русского языка иностранным студентам-
филологам.

Ключевые слова: интегральное описание лек-
сики, русский язык как иностранный, функ- 
ционально-семантический анализ, контексту-
альный анализ.

Преподавание русского языка в китай-
ской аудитории включает в себя чтение тек-
стов разных стилей и жанров. Кроме того, со-
временные условия обучения, в частности ис-
пользование интернет-технологий, имеющих 
большую популярность у студенческой моло-
дежи, обусловливают обращение к интернет-
дискурсу и, соответственно, изучению разно-
го рода контента, размещаемого в интернет-
пространстве, в том числе на форумах, в бло-
гах, постах пользователей социальных сетей.

одной из языковых составляющих тек-
стов разной тематики, используемых в каче-
стве учебного материала по русскому язы-
ку для иностранцев, является оценка дейст- 
вий, которая традиционно создается по моде-
ли «глагол + наречие». Цель настоящего ис-
следования – осуществить функционально-
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проекта Китайского национального фонда обществен-
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тической школы» (грант № 15CYY050).
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семантический анализ наречия адекватно, ко-
торое в современной речи активно использует-
ся для выражения оценки действия, состояния 
или процесса. Данная работа интересна авто-
ру статьи как с точки зрения изучения семан-
тики наречий в русле внимания китайских ис-
следователей к российским лингвистическим 
теориям, так и в аспекте использования мето-
дов и полученных результатов исследования в 
практике преподавания русского языка китай-
ским студентам на занятиях, а также в процес-
се их научной подготовки.

Материалом для исследования послужи-
ли извлеченные из словарей дефиниции на-
речия адекватно и прилагательного адекват-
ный (как производящего прилагательного), а 
также контексты, в которых встречается наре-
чие адекватно, полученные путем сплошной 
выборки из Национального корпуса русского 
языка (далее – НКря).

1. Семантические характеристики наре-
чия адекватно в лексикографическом пред-
ставлении. в толковых словарях русского 
языка наречия, образованные от прилагатель-
ных, традиционно либо не включаются в сло-
варь вообще, либо фиксируются в словар-
ной статье к производящим их прилагатель-
ным только как дериваты с указанием лишь на 
часть речи. Поэтому значение наречия мы мо-
жем вывести прежде всего на основе анализа 
семантики производящего прилагательного.

Так, в результате компонентного анализа 
значений прилагательного адекватный, пред-
ставленных в разных словарях, можно выя-
вить ряд ядерных общих сем: ‘вполне соот-
ветствующий’, ‘совпадающий’, ‘тождествен-
ный’, ‘равный’ [5, с. 29; 15, с. 33; 16, с. 25 и 
др.]. отметим, что в словарях прилагательное 
адекватный представлено чаще всего как мо-
носемант с пометой книжное. Кроме того, мы 
выявили несколько словарных статей к сло-
ву адекватный, в которых представлено два 
лексико-семантических варианта значения: 
в «Толковом словаре русского языка с вклю-
чением сведений о происхождении слов» под 
редакцией Н.ю. Шведовой оно зафиксирова-
но как полисемант, который в первом значе-
нии характеризует предмет (‘вполне соответ-
ствующий, совпадающий’), а во втором – че-
ловека: можно выделить ядерные семы ‘впол-
не нормальный’, ‘соответствующий принято-
му, должному’, ‘соответствующий’ и лимити-
рующую ‘о поведении, поступках’ [17, с. 6]. 
в «активном словаре русского языка» под ре-
дакцией ю.Д. апресяна дается более развер-
нутое описание лексико-грамматических ха-

рактеристик слова адекватный: в первом зна-
чении оно, как и в других словарях, характе-
ризует предмет, кроме того, имеет помету не-
обиходное, которая маркирует промежуточ-
ный стилистический статус слова между книж-
ным и литературно-разговорным, и отличает-
ся широкой лексической сочетаемостью: адек-
ватный ответ, адекватный перевод и т. д. [1, 
с. 55]; второе значение маркируется как но-
вое и характеризует человека ‘такой, поведе-
ние которого соответствует социальной или 
психической норме (обычно о человеке)’, при 
этом в качестве синонимов приводятся слова 
нормальный, вменяемый [Там же, с. 56].

в иллюстративном материале почти всех 
словарных статей, которые мы проанализи-
ровали, представлены примеры употребления 
прилагательного адекватный, характеризую-
щие как абстрактные понятия (суждения, пе-
ревод и др.), так и поведение человека: адек-
ватное ситуации поведение, адекватная реак-
ция на что-нибудь, адекватный ребенок (о ре-
бенке с такими реакциями, понятиями). Мож-
но заключить, что данное прилагательное обо-
значает не имманентное свойство предмета, а 
его оценку, однако на основе анализа только 
значения прилагательного (и даже в сочетании 
с существительным) трудно определить точно, 
как именно оценивается предмет, возможна ин-
терпретация в зависимости от фоновых знаний, 
представлений человека, который оценивает, 
о предмете, а также от контекстуального окру-
жения, в котором используется данная лексе-
ма. Поскольку прилагательное адекватный яв-
ляется производящим для наречия адекватно, 
на основании его семантических характеристик 
можно вывести два значения наречия: ‘вполне 
нормально, соответствующе принятому, долж-
ному, тождественно, равно’ и ‘в соответствии 
с социальной и психической нормой’.

отметим, что на китайский язык русские 
слова адекватный и адекватно могут пере-
водиться по-разному, в зависимости от ситу-
ации их употребления: 与（原文）完全相符
的译文 (адекватный перевод); 相符地，完
全相符地 (данные адекватно описываются 
уравнением); 恰当地，适宜地，合适地，合
时宜地，有分寸地 (адекватно реагировать 
на все манипуляции кнута и пряника). осо-
бенностям перевода подобного типа прилага-
тельных и наречий с русского на китайский и 
с китайского на русский язык, а также специ- 
фике употребления таких слов в китайской 
речи можно посвятить отдельное исследова-
ние, поскольку это вопрос, требующий глубо-
кого анализа. в настоящей статье мы рассмо-
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трим функционально-семантические характе-
ристики наречия адекватно в русском языке, 
значение которого не фиксируется в толковых 
словарях, и представим его возможное лекси-
кографическое описание.

2. Интерпретативный характер значе-
ния оценки  адекватно.  антропоцентриче-
ский подход к изучению языковых единиц об-
условливает обращение к анализу аксиологи-
ческого компонента в составе их значений, 
при этом оценка выявляется прежде всего на 
основе исследования прагматического содер-
жания и в этом смысле на первый план вы-
двигается вопрос интерпретации. Н.Д. ару-
тюнова отмечает, что «соотношение собствен-
но семантического и прагматически обуслов-
ленного содержания различно для разных ти-
пов слов и высказываний. Там, где перевеши-
вает прагматическое содержание, необходимо 
не только понимание значения полученного 
сообщения, но и его интерпретация, расшиф-
ровка. <…> Правильное понимание высказы-
вания не исключает его неверной интерпрета-
ции» [4, с. 61–62]. Для нашего исследования 
интерпретация высказывания, включающего 
в свой состав оценочное наречие адекватно, 
имеет первостепенное значение как с точки 
зрения функционально-семантического ана-
лиза данной языковой единицы, так и в аспек-
те ее лингводидактического использования 
в процессе преподавания русского языка ки-
тайским студентам. отсутствие дефиниции 
наречия адекватно в словарях, как отмечалось 
выше, обусловило обращение к его произво-
дящему – прилагательному адекватный. Как 
мы видим, анализ значений прилагательного, 
включающих семы ‘вполне нормальный’, ‘со-
ответствующий принятому, должному’, ‘соот-
ветствующий’, ‘совпадающий’, ‘тождествен-
ный’, ‘равный’, ‘соответствующий социаль-
ной и психической норме’, выявленные в со-
ставе дефиниций, зафиксированных в разных 
словарях, предполагает возможность интер-
претации оценки в зависимости от контекста. 
Такой же интерпретативный характер имеет 
семантика наречия адекватно. При этом ак-
тивное использование этой языковой единицы 
(например, результаты поиска только на сайте 
одной газеты «аргументы и факты» показыва-
ют более 1 тысячи контекстов, в которых ис-
пользуется данное слово) свидетельствует, на 
наш взгляд, о том, что потенциальные реципи-
енты понимают значение слова. Но если по-
ставить цель описать его значение, безуслов-
но, понадобится интепретативный анализ кон-

текстов, который позволит определить объем 
семантики данного языкового факта. 

Мы полагаем, что в отношении наречия 
адекватно (как и прилагательного адекват-
ный, дериватом которого является наречие) 
применимо понятие «интерпретатив», введен- 
ное ю.Д. апресяном в отношении глаголов: 
«сами по себе они не обозначают никакого 
конкретного действия или состояния, а слу-
жат лишь для какой-то интепретации (квали-
фикации) другого, вполне конкретного дей-
ствия или состояния» [2, с. 5]. И.б. левонтина, 
рассуждая о появлении новых значений слов, 
отмечает, что лексема адекватный в насто-
ящее время активно используется как харак-
теристика человека без указания на то, «чему 
этот человек адекватен. Просто – адекват-
ный, то есть без тараканов в голове, без неожи-
данных и странных проявлений, без комплек-
сов, сверхценных или фиксированных идей. И 
главное, подразумевается, что все это – хоро-
шо» [10, с. 33]. в свою очередь заметим, что 
выражение без тараканов в голове также мо-
жет подвергаться интерпретации, странные 
проявления могут толковаться по-разному, а 
оценка «хорошо» неоднозначна для предста-
вителей разных культур. 

3. наречие адекватно в речевом употреб-
лении. Как отмечают исследователи, «едини-
цы словарного состава, в лексическом значе-
нии которых заключена определенная оценка 
обозначаемых ими явлений, содержат в себе 
закодированную информацию об отношении 
субъекта к объекту. Такая закодированная ин-
формация, реализующаяся в высказываниях, 
закреплена в словарных пометах» [9, с. 147]. 
однако в отсутствии явных оценочных семан-
тических множителей, в том числе помет, за-
фиксированных в словарях, выявление смыс-
лов невозможно без изучения речевого употре-
бления. Ниже, используя приемы интепрета-
ционного анализа контекстов, рассмотрим ис-
пользование лексемы адекватно в текстах ху-
дожественного, публицистического, разговор- 
ного стилей, извлеченных из НКря [13], для 
более детального описания значения слова. 

в современном употреблении наречие 
адекватно встречается в текстах разных жан-
ров и тематики:

– в научных статьях (А само это матема-
тическое представление в принципе может 
быть более адекватно или менее адекватно 
своему объекту… (вопр. языкознания. 2000. 
№ 6));

– текстах интернет-коммуникации (Лю-
бой может не только на велосипеде, но и на 
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уницикле (одноколесном велосипеде) научить-
ся ездить, было бы желание. … когда про-
делываешь это на английской автостоянке, 
то при падении вместо «мать-мать-мать» 
можно ввернуть словечко на местном диа-
лекте. Тогда и окружающая общественность 
поймет твои эмоции адекватно: -)) (запись 
LiveJournal с комментариями, 2004));

– газетных статьях (Так вот хочу спросить 
вас: что же это за диагноз такой – «умствен-
ная отсталость», с которым люди умеют чи-
тать, писать, адекватно общаться, но жи-
вут пожизненно в интернате? (Коммерсантъ. 
2018. 13 окт.)); 

– художественных текстах (Другой акаде-
мик, Лысенко, почти подчинил природу свое-
му щучьему велению, и она уже твердо обе-
щала ему адекватно реагировать на все ма-
нипуляции кнута и пряника (л. улицкая. Ка-
зус Кукоцкого)); 

– бытовом устном общении ([студент, 
юля, жен.] Мне нравится сам процесс выбо-
ра. А тем более / честно говоря / я ненавижу 
покупать вещи за дорого. Вот мне / знаешь / 
мне будет приятно / если я найду достойную 
вещь / но которая стоит адекватно. Вот это 
я буду гордиться / что нашла такую вещь. Для 
меня вот сам этот процесс… (разговоры за 
игрой в карты, 2009)).

Поиск в НКря (основной, газетный, муль-
тимедийный, устный корпусы) показывает 
вхождение более 2,5 тыс. контекстов, в кото-
рых используется анализируемое наречие. Та-
кое количество употреблений, тематическое и 
жанровое разнообразие контекстов свидетель-
ствуют о значимости данной оценки для носи-
теля русского языка. следовательно, наречие 
заслуживает изучения и с точки зрения препо-
давания русского языка в иностранной аудито-
рии при подготовке будущих преподавателей 
и переводчиков. Тем более что мы полагаем 
возможность выявления целого ряда наречий, 
обладающих сходными с наречием адекват-
но функционально-семантическими свойства-
ми (в чем видится перспектива исследования).

анализ употребления слов и выражений 
в речи с целью выявить дополнительные зна-
чения, чтобы сделать по возможности исчер-
пывающее описание языковой единицы – один 
из распространенных методов исследования и 
в русской, и в китайской лингвистике [3; 7; 
8; 11; 12, с. 14–21; 18; 19 и др.], который дает 
возможность обнаружить актуальные значе-
ния слов на основе их речевого употребления. 
Далее представим лексико-семантические ва-
рианты наречия адекватно, выявленные нами 

на основе анализа конкретных ситуаций, пред-
ставленных в контекстах из НКря, в которых 
оценивается следующее. 

1. взаимодействие человека с человеком, 
группой людей, обществом, государством:

 – ‘правильно’ (Если же говорить глобаль-
но, то такие вопросы возникают единствен-
но потому, что у нас за время советской вла-
сти вытравили чувство собственного досто-
инства. А когда оно раздавлено, очень сложно 
адекватно реагировать даже на самые без-
обидные вещи (Дело (самара). 2002. 3 мая)); 

 – ‘точно так же, в точном соответствии’ 
(Ляпкин забил гол в ворота хозяев – Йович от-
ветил адекватно спустя три минуты (Изве-
стия. 2001. 26 авг.));

 – ‘в соответствии с ожиданиями’ (В конце 
номера Николай Леонидович спрыгивал с ло-
шади, разводил руки, улыбался своей неповто-
римой ольховиковской улыбкой (а у него еще, 
как у Райкина, была седая прядь в волосах) и 
кричал на весь цирк: «Все!». Даже иностран-
цы, не понимая, казалось бы, что он кричит, 
реагировали адекватно: зал взрывался апло-
дисментами (И. Кио. Иллюзии без иллюзий)); 

 – ‘в соответствии с установившимися или 
установленными правилами’  (Кузьменков – 
один из немногих русских авторов, которые 
специализируются на «ругательной» критике 
и действуют в этом жанре адекватно и ве-
село (хотя часто, например, я с ним не согла-
сен) (Горький Медиа. 2017. 4 июня));

 – ‘в соответствии с психической или со-
циальной нормой’  (Часто люди ведут себя 
действительно не вполне адекватно в пылу 
развода (Правмир. 2017. 31 мая)); 

 – ‘позитивно, хорошо’ (Потому что с пи-
шущими мужчинами бывает сложно нахо-
диться в одном помещении и участвовать 
в дискуссиях – очень много обесценивающих 
комментариев, они лучшего о себе мнения, 
чем женщины, и я думаю, что многих участ-
ниц это может подавлять. В женской груп-
пе все адекватно настроены и комфортнее 
работать (Горький Медиа. 2017. 23 марта));

 – ‘одобряемо’ (Первый раз в жизни я на-
блюдал за границей своего президента и чув-
ствовал гордость. Путин вел себя очень адек-
ватно, был необычайно остроумен – в общем, 
вызвал у меня восхищение (вечерняя Москва. 
2002. 10 янв.));

 – ‘спокойно, с пониманием’ (К олигархам 
надо адекватно относиться. Что же он те-
перь, если он олигарх, должен сидеть и ниче-
го не делать? Нет, он и сам может участво-
вать в выборах, может выставить свою кан-
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дидатуру (Газета. 2003. 20 июня); Человек, на-
ходящийся в психически болезненном состоя-
нии, очень чувствителен к окружающей сре-
де. И то, на что мы можем не обратить вни-
мания, у него может вызвать гипертрофиро-
ванную реакцию. Тут важен вопрос: когда мы 
научимся вести себя адекватно и неагрессив-
но по отношению друг к другу? Когда мы пере-
станем думать, что люди с психическими за-
болеваниями должны жить в неволе, потому 
что они якобы опасны? (Коммерсантъ. 2018. 
13 окт.)).

2. взаимодействие человека с животным 
и животного с человеком – ‘ожидаемо, пра-
вильно’: В результате многолетнего речево-
го (азербайджанский язык) контакта с челове-
ком и тренинга животное научилось адекват-
но  реагировать на обращенные к нему слова 
и правильно отвечать на вопросы <…> В от-
личие от большинства кошек Мэси не боялся 
воды и дважды в месяц с удовольствием купал-
ся. Речевые способности кота с годами уве-
личивались, он стал произносить уже целые 
предложения, адекватно отвечал на вопросы, 
запоминал имена, ситуативно употреблял вы-
сказывания (Первое сентября. 2003. № 13).

3. Действия животного – ‘правильно, как 
необходимо в соответствии с ситуацией’: [на-
учный сотрудник, бутовская, жен.] Животные 
действуют адекватно в сложнейших ситуа-
циях и их действия не опосредуются сознани-
ем (беседа а. Гордона с М. бутовской об это-
логии любви, НТв, 2003).

4. Действия человека в отношении предме-
та – ‘похоже’: Несколько удивленный, тот на-
чал ощупывать ее спереди и сбоку, что было 
адекватно  пересчитыванию купюр: братья 
задолжали ему по меньшей мере пять окладов 
(а. азольский. лопушок).

5. Действия организаций, общества, госу-
дарства:

 – ‘точно, в соответствии с действительно-
стью’ (Национальная газета должна адекват-
но  отражать  менталитет нации, учиты-
вать ее психологию, ее истоки, особенности 
(витрина читающей россии. 2002. 25 окт.));

 – ‘правильно, в соответствии с требовани-
ями, ожиданиями’ (Мы надеемся, что рынок 
отреагирует  адекватно  – закупит комфор-
табельные автобусы и обслуживание будет 
более качественным (рбК. 2016. 27 февр.));

6. Представления, суждения, понятия, 
предметы и т. п.:

 – ‘точно’  (А само это математическое 
представление в принципе может быть более 
адекватно или менее адекватно своему объ-

екту – это уже относится к ведению не ма-
тематики, а соответствующей конкретной 
науки (вопр. языкознания. 2000. № 6));

 – ‘в соответствии с требованиями, норма-
ми’ (Дореволюционные предметы находят ме-
сто в интерьере квартир советских граж-
дан. Эти предметы адекватно  вписывают-
ся в эклектичную стилистику быта 1930–
1940-х годов (Неприкосновенный запас. 2004. 
15 янв.)).

анализ контекстуально обусловленных 
значений наречия адекватно показывает, что 
большую часть из них можно объяснить че-
рез слова, которые предполагают сравнение с 
кем-то или чем-то известным носителям язы-
ка. Как отмечает е.М. вольф, в процессе се-
мантического анализа выявляется, что оцен-
ка непосредственно связана со сравнением, 
поскольку оценка возможна только в сравне-
нии [6]. большая часть контекстов с наречием 
адекватно, зафиксированных в НКря, так или 
иначе связана с действиями человека, груп-
пы людей, общества, государства, оценка ко-
торых осуществляется с точки зрения картины 
мира, существующей в той или иной социо- 
культурной среде. Иногда возможность раз-
ных толкований одного действия оговаривает-
ся в самом тексте. Например, рассмотрим кон-
текст, в котором затрагивается ситуация с пе-
чально известной группой Pussy Riot: Мне по-
человечески очень жаль, что девушкам при-
шлось перенести тюремные тяготы – это 
страшно, но как до событий в храме Христа 
Спасителя, так и после них я бы никогда не 
пошел на концерт Pussy Riot. А если вопрос в 
том, могут ли они адекватно представить 
культуру России за рубежом, то я ответил на 
него раньше: Pussy Riot для меня не музыкаль-
ное явление и, с моей точки зрения, указанный 
промоутер монетизирует не музыку, а бла-
госклонное отношение зарубежной публики 
к протестным настроениям в России (Изве-
стия. 2014. 7 мая). в данном контексте вопрос 
об адекватности оценки действий группы Pussy 
Riot, на наш взгляд, имеет амбивалентный ха-
рактер: с одной стороны, адекватно представ-
лять, т. е. ‘позитивно, в соответствии с тради-
ционными представлениями россиян’ (о чем 
говорит автор высказывания), с другой – ‘не-
гативно, в соответствии с представлениями за-
рубежной публики, благосклонной к протест-
ным отношениям в россии’ (что и демонстри-
рует сама протестная группа Pussy Riot). Дру-
гими словами, происходит столкновение оце-
нок одного и того же поведения с точки зре-
ния разных культур. На наш взгляд, такая от-
носительность оценки особенно интересна для 
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анализа с точки зрения изучения иностранно-
го языка, выявления понимания того, как оце-
ниваются одни и те же явления, события, про-
цессы, персоны и т. д. в разных культурах.

4. возможное лексикографическое описа-
ние наречия адекватно в аспекте теории Мо-
сковской семантической школы.  Таким об-
разом, если обобщить словарные и контекст- 
но обусловленные значения наречия адек-
ватно, основываясь на некоторых принци-
пах описания слов (активность как разверну-
тое описание значения часто используемых 
слов; интегральность как согласованное лек- 
сико-грамматическое описание) в толковых 
словарях, созданных коллективом Москов-
ской семантической школы под руководством 
ю.Д. апресяна [1; 14], то получим следую-
щую словарную статью:

Адекватно, наречие.
(1) ‘правильно, точно, тождественно, ожида-

емо, в полном соответствии с нормами, правила-
ми, традициями’ (В какой-то момент Роману по-
казалось, что он утратил способность адекват-
но воспринимать прочитанное; И на все эти вы-
зовы России нужно достойно и адекватно отве-
чать уже сегодня. Вызов принят. Российские вла-
сти отдают себе отчет в важности арктическо-
го направления для будущего страны; Я не сошел с 
ума – у меня нормальная реакция, я адекватно вос-
принимаю окружающий мир; Руднев научил тому, 
что наиболее адекватно реальность можно пред-
ставить в виде спектра разных точек зрения; По-
тому что тот мир, который дан нам в ощущени-
ях, более адекватно отображается скорее в исти-
нах, достаточно удаленных от абсолютных; Цер-
ковь всегда благословляла защиту Отечества – в 
том числе с оружием в руках. И это оружие долж-
но быть адекватно оружию посягающих на стра-
ну неприятелей).

(2) Наречие получило широкое распростране-
ние в современном речевом употреблении как ха-
рактеристика действий, процессов, состояний, свя-
занных преимущественно с взаимоотношениями 
человека с другим человеком, обществом, государ-
ством (вести себя адекватно, реагировать адек-
ватно) и реже в отношении отвлеченных поня-
тий (математическое представление адекватно 
своему объекту). Используется преимущественно 
в книжных стилях и жанрах (В веке XXI надо учить-
ся жить среди открытых информационных пото-
ков и адекватно на них реагировать), однако встре-
чается и в разговорном бытовом и интернет-обще- 
нии (42 года, предприниматель, муж.: Конечно / 
ломка большая / да / я был в жутком депрессняке / я 
несколько месяцев не работал / потому что не мог 
найти в себе мотивации / не мог себя предложить 
как-то адекватно / потом пошел учиться…).

(3) в современном употреблении наречие вы-
ражает ‘положительную оценку действия, которое в 
целом соответствует норме’ и может иметь следую-
щие основные смысловые оттенки: 1) правильности 
(Мы просто адекватно  организовали свои СМИ, 
ориентировали их на отпор, и выбрали приорите-
ты); 2) точности, полного соответствия (Сначала 
публика реагировала адекватно тексту, то есть 
смеялась в смешных местах, а в несмешных сиде-
ла тихо); 3) ожидаемости (У Владимира Петро-
вича есть склонность выбирать себе союзников в 
зависимости от степени их известности, кото-
рая не всегда адекватно соотносится с их эффек-
тивностью в качестве правозащитников); 4) со-
ответствия нормам, правилам, традициям (У нас 
уже сейчас достаточно законодательных мер, ко-
торые позволяют адекватно реагировать на се-
паратитские выступления: закон об экстремизме, 
закон о терроризме); 5) позитивности, одобряемо-
сти (В фирмах, занимающихся красотой, сотрудни-
ки всегда ведут себя адекватно: там царят улыб-
ки, доброжелательность и постоянная заинтере-
сованность в клиенте).

(4) Наречие имеет широкую валентность: со-
четается с глаголами отношения (общаться, вести 
себя, взаимодействовать и др.), операционально-
сти (выполнять, работать, реагировать, действо-
вать, устанавливать, управлять, использовать и 
др.), интеллектуальной деятельности (оценивать, 
рассматриваться, интерпретировать, представ-
лять, истолковать и др.), воздействия (наградить, 
наказать, организовать и др.), восприятия (воспри-
нимать, понимать, принимать, чувствовать и др.), 
речевой деятельности (отвечать, выражать, по-
ведать и др.), демонстрации (показывать, демон-
стрировать, выражать, отражать и др.), созида-
тельной деятельности (придумать, решить и др.), 
сопоставления (соотноситься), состояния (разви-
ваться), звучания (звучать).

анализ репрезентации наречия адекват-
но в лексикографических источниках и в рече-
вом употреблении позволяет нам сделать ряд 
выводов. 

1. словарная дефиниция данного наречия 
в толковых словарях русского языка, как пра-
вило, не фиксируется, поэтому значение сло-
ва можно вывести на основе анализа прилага-
тельного адекватный, от которого образовано 
наречие, либо на основе анализа его речевого 
употребления.

2. Дефиниции, которые мы составили в ре-
зультате анализа словарных толкований и кон-
текстного использования наречия адекватно, 
совпадают только частично (семы ‘соответ-
ствующе принятому, должному, норме’, ‘тож-
дественно’, ‘вполне нормально’). Контекст-
ный анализ позволяет дополнить значение се-
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мами ‘правильно’, ‘ожидаемо’, ‘в полном со-
ответствии с нормами, правилами, традиция-
ми’ и др., причем последние актуализируют-
ся в контекстах, характеризующих ситуации, 
связанные с деятельностью человека.

3. оценка поведения, состояния, действий 
человека посредством наречия адекватно в 
современной речи репрезентирована в боль-
шей части контекстов, характеризующих дея-
тельность человека.

4. семантика наречия адекватно носит 
интерпретативный характер, его значение мо-
жет толковаться с точки зрения как индивиду-
альных представлений личности, так и карти-
ны мира определенной культуры (что особен-
но интересно при изучении иностранного язы-
ка и сопоставлении репрезентированных в нем 
понятий с родным языком).

5. Использование принципов интегрально-
го описания лексики, разработанного Москов-
ской семантической школой под руководством 
ю.Д. апресяна, позволяет создавать разверну-
тые словарные статьи, которые дают разносто-
роннюю информацию о языковой единице или 
нескольких единицах, например синонимиче-
ских рядах, как это представлено в «Новом 
объяснительном словаре синонимов русско-
го языка». Такая практика интересна и полез-
на как для специалистов-исследователей (при-
менение данной теории возможно при иссле-
довании русского, китайского и других язы-
ков), так и для студентов-филологов в процес-
се их научно-исследовательской работы, пред-
полагающей глубокий анализ языкового мате-
риала.
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Lexical  representatives   
of  adequate  behavior  (considering   
the  issue  of  the  interpretative   
of  the  semantics  of  the  adverb 
“adequately”)
The article deals with the functional semantic 
characteristics of the adverb “adequately” based on 
the theory of integrated description of vocabulary 
that was developed by the Moscow semantic school 
under the authority of Yu.D. Apresyan. The urgency 
of the research is determined by the interest of the 
Chinese linguists to the usage of the theory for the 
description both the studying Russian language 
and the native Chinese language and in the process 
of teaching foreign philology students of Russian 
language.
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аДъЕКтИвная ЛЕКСИКа, 
рЕпрЕзЕнтИрующая пОнятИЕ 
быСтрОты, в ДИаЛЕКтнОй рЕЧИ

Рассматриваются адъективные репрезен-
танты концептуально значимого понятия бы-
строты с учетом системных языковых отно-
шений на широком диалектном фоне. Основ-
ные задачи, решаемые в исследовании, связа-
ны с актуализацией проблемы множествен-
ности диалектных определительных наиме-
нований со скоростной семантикой. Систем-
ный подход к изучению совокупности адъек-
тивных репрезентантов структурирует вы-
явленные лексемы и отражает специфику их 
функционирования.

Ключевые слова: понятие быстроты, адъ-
ективные репрезентанты, множествен-
ность номинации, системные лексико-семан- 
тические связи, русская диалектная лексика.

одним из центральных аспектов анализа 
концептуально значимого понятия быстроты 
[3] является решение проблемы множествен-
ности диалектной номинации. выделенная в 
качестве основного объекта исследования со-
вокупность адъективных лексем, репрезенти-
рующих понятие быстроты и номинирующих 
признаки различных объектов окружающей 
действительности, оцениваемых с позиции 
скорости, представлена значительным числом 
единиц. Ключевой способ систематизации ди-
алектных определительных наименований – 
включение в работу принципа системных язы-
ковых отношений (парадигматических и син-
тагматических), что определяет исследование 
признаковых слов с семантикой ‘быстрый’ и 
‘медленный’ не изолированно, а в их связях 
между собой и с другими единицами языка. 
системные языковые отношения позволяют 
представить адъективные репрезентанты по-
нятия быстроты как семантическую общность, 
обладающую наличием ядерно-периферийных 
отношений, а также отразить специфику функ-
ционирования лексем.

специфика рассматриваемого фрагмента 
лексико-семантической системы современ-
ных говоров проявляется в том, что в качест- 
ве ядерного репрезентанта понятия быстроты 
выступает общерусское прилагательное бы-
стрый, которое вместе с признаковым сло-

© Мартынова Н.а., 2019
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вом медленный образует в языке и культу-
ре семиотическую оппозицию [11]. в основе 
данной оппозиции лежит антонимия, понима-
емая как «противоположность значений язы-
ковых единиц одного и того же уровня язы-
ка» (в данном случае – слов), как «противопо-
ложность внутри одной и той же сущности» [4,  
с. 28–29], что подразумевает наличие у антони-
мической пары быстрый – медленный обще-
го логического основания (скорость действий, 
перемещения в пространстве). отношениями 
противоположности связана не только оппо-
зиция быстрый – медленный, но и представ-
ленные как общерусскими, так и собственно 
диалектными лексемами адъективные ряды, 
дополняющие центральные репрезентанты и 
образующие периферийную зону понятия бы-
строты. сема быстроты (медленности) зани-
мает различное положение в иерархии семан-
тических компонентов лексического значения 
каждого из слов-прилагательных. Для обозна-
чения невысокой скорости при ограничении 
семантической сферы употребления использу-
ется также прилагательное медлительный. Как 
показало исследование е.о. борисовой, мед-
лительность понимается как свойство чело-
веческой личности и отражает скорость чело-
веческих действий (реже – скорость действий 
других живых существ) [2, с. 8], что говорит 
об ограничении его сочетаемости с наимено-
ваниями объектов окружающей действитель-
ности. Действительно, в диалектном дискурсе 
признак медлительный (в том числе отражен-
ный в лексическом значении других признако-
вых слов) чаще всего применяется к человеку 
(Вот Вόфка у миня́ квόлый был, так дόлга фсё 
де́лал. вл., пск. квόлый – ‘медлительный’ (кар-
тотека ПосИД)*), однако может употреблять-
ся и в качестве характеристики животных, пре-
жде всего домашних, наделяемых чертами по 
образу человека: Э́кая нидалýжына! Астáлась 
ззáди, нидалýгая, нипаспéшная, лянáя карόва. 
вл., пск. ленόй (и ле́ны́й)– ‘медлительный’ [5, 
вып. 16, с. 586].

По типу выражаемой противоположно-
сти антонимическую пару быстрый – мед-
ленный можно отнести к градуальной, сту-
пенчатой, поскольку между двумя ее край-
ними членами подразумевается наличие при-
знака со средним, промежуточным значени-
ем (‘не очень быстрый’ и ‘не очень медлен-

* Картотека «Псковского областного словаря с 
историческими данными» (хранится в Псковском го-
сударственном университете и в Межкафедральном 
словарном кабинете имени профессора б.а. ларина 
при сПбГу).

ный’). в то же время слова для наименова-
ния промежуточного качественного призна-
ка не обнаруживается: встречаются лексемы 
либо с семантикой ‘быстрый’, либо с семан-
тикой ‘медленный’. «среднее» значение мо-
жет проявляться в окружении той или иной 
лексемы, главным образом с помощью части-
цы не и наречий меры и степени очень, силь-
но, дюже, горазд, лихо, страшно и т. п.: Онá 
былá ти́хонька, не όцень ворόвая. в-Т. Пчг., 
арх. ворόвόй1 – ‘проворный, бойкий, энер-
гичный, ловкий; удалой, умелый’ [1, вып. 5,  
с. 92]. употребление только указанных наре-
чий, в свою очередь, усиливает проявление 
признаков: Ён гарáс нирастурόпный. Гд. + 
остр., пск. нерасторόпный – ‘медлительный’ 
[5, вып. 21, с. 219]. Лόшать си́льна хόткая. 
Гд., пск. хόдкий – ‘быстрый в передвижении’ 
(картотека ПосИД).

еще одной важной особенностью семан-
тической оппозиции ‘быстрый’ – ‘медленный’ 
является преобладание среди репрезентан-
тов периферийной зоны понятия быстроты с 
ядерным прилагательным медленный негатив-
но-приставочных образований, как правило, 
имеющих параллельные лексемы со скорост-
ной семантикой без приставки не- (крутόй – 
некрутόй, лόвкий – нелόвкий, скόрый – нескό-
рый и др.). Такие негативно-приставочные об-
разования можно рассматривать как словооб- 
разовательные антонимы, базирующиеся на 
антонимии словообразовательного форман-
та. лексическое значение таких образований 
в большинстве случаев сформулировано с по-
мощью прилагательного медлительный, со-
держащего отрицательную коннотацию [10].

адъективные лексемы, входящие в ряды 
с ядерными оппозитивными признаками бы-
стрый и медленный, связаны отношениями 
особого рода диалектной синонимии, осно-
ванной на сходстве лексических значений при-
знаковых слов (как однозначных, так и мно-
гозначных), репрезентирующих понятие бы-
строты. Так, по данным словарей, на основе 
компонентного семантического анализа мож-
но выделить следующие типы синонимиче-
ских отношений, возникающих между репре-
зентантами: однозначные слова, совпадаю-
щие в своих значениях, совпадающие значе-
ния или оттенки значений многозначных адъ-
ективов, совпадающие значения однозначного 
слова и значения (или оттенки значений) мно-
гозначных адъективов. выделенные типы со-
относимых лексических значений охватыва-
ют не все анализируемые лексемы. в соответ-
ствии с принятой в работе методикой анали-
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за включение качественного признака в адъ-
ективные ряды с семантикой ‘быстрый’ или 
‘медленный’ осуществляется на основе выяв-
ления сходных смысловых компонентов, отра-
жающих представления о высокой или низкой 
скорости как о наличии или отсутствии энер-
гичности, подвижности, расторопности, лов-
кости, т. е. любых «скоростных» сем, заклю-
ченных в лексическом значении признаково-
го слова: пск. мёткий – ‘ловкий, проворный, 
расторопный’, пск. мигнáтый – ‘подвижный, 
живой’, пск. оборόметный – ‘обладающий 
быстротой движения; ловкий’, пск. огневόй – 
‘подвижный, деятельный, работящий’, пск. 
недостýпный – ‘плохо, медленно двигающий-
ся’ [5, вып. 18, с. 192, с. 220, вып. 22, с. 307,  
с. 516, вып. 21, с. 105], смол. спόркий – ‘быстро 
и ловко работающий’ [10, вып. 10, с. 94], арх. 
гнусёной – ‘медлительный, нерасторопный’ [1, 
вып. 9, с. 162], ряз. 1. увáлистый – ‘медлитель-
ный, неповоротливый в работе’ [8, вып. 46,  
с. 161], волог. ворόвый – ‘проворный, расто-
ропный’ [7, вып. 1, с. 83] и др.

в рамках исследования адъективных ре-
презентантов понятия быстроты в парадигма-
тическом аспекте с учетом явлений антонимии 
и синонимии, структурирующем всю множе-
ственность диалектных определительных но-
минаций, стоит отметить первостепенное зна-
чение бинарной оппозиции. Именно благода-
ря противопоставлению адъективных лексем 
выявляется культурная семантика признаков в 
языковой картине мира, их неразрывная связь 
с категорией оценки, что важно для осмысле-
ния понятия быстроты как ценностной смыс-
ловой категории. Как отмечает с.М. Толстая, 
«характерной особенностью семантических 
оппозиций является их спаянность с катего-
рией оценки: в каждой конкретной ситуации 
один из членов оппозиции оказывается носи-
телем положительного начала, другой – отри-
цательного» [12, с. 557]. Положительная, от-
рицательная или нейтральная характеристи-
ка быстроты или медленности наиболее ярко 
проявляется в диалектном дискурсе. Так, ди-
алектоносителем чаще всего подчеркивает-
ся быстрота в противопоставлении медлен-
ности (медлительности) – признака, негатив-
но оцениваемого народным сознанием: Другóй 
тихóй, а другóй бойкóй, фсё ему́ бы́стро нáдо 
зде́лать. в-Т. врш., арх. бойкóй1 – ‘то же, 
что боевóй во 2 знач.: быстрый, ловкий, под-
вижный’ [1, вып. 2, с. 51]; Он мужы́к такόй 
рабόчий, крутόй, тό есть забόчий, а жэна́ та- 
кáя неспе́шная. вл., пск. неспе́шный – ‘медли-

тельный, нерасторопный’ [5, вып. 21, с. 244]; 
Вот челове́к не прово́рной, тихо́й, так ню́хтел 
ню́хлой, не воро́вой. онеж. Трч., арх. воро́вόй – 
‘проворный, бойкий, энергичный, ловкий; 
удалой, умелый’ [1, вып. 5, с. 92]. Негатив-
ная оценка быстроты связана с выполнением 
какого-либо действия с излишней торопливо-
стью, спешностью, что оказывает отрицатель-
ное влияние на качество и результат работы: 
Другóй рас ýхарцы, атлёты, акрýтныи, аны́ 
ня гóняцца штоп рукадéльна бы́ла, тóлька п 
паскарéй. остр., пск. окрýтный2 с пометой не-
одобр. – ‘проявляющий торопливость и не-
брежность в работе’ [5, вып. 23, с. 175]. Как 
показывает речевой материал, диалектоноси-
тель, взаимодействуя с окружающей действи-
тельностью и интерпретируя происходящее, 
оперирует признаками как с противополож-
ной, так и сходной семантикой, выражая при 
этом периферийные смысловые оппозитивные 
и тождественные связи. Множественность ис-
пользуемых адъективных лексем, репрезенти-
рующих понятие быстроты, свидетельствует 
об актуальности признаков со скоростной се-
мантикой и возможности параллельных спо-
собов характеристики человека, его деятель-
ности, природного и животного мира, что рас-
ширяет коммуникативную сферу понятия бы-
строты.

в связи с последним замечанием следу-
ет оценить и роль синтагматического аспекта 
в реализации понятия быстроты. Как извест-
но, ведущими функциями для прилагатель-
ных являются предикативная Nим. ↔ (cop) Adj
и атрибутивная Adj ← N, основное различие 
между которыми определяется в следующем: 
для первой характерна субъектно-предикатная 
структура (Дедушка у меня был гонкий. Ду-
бен. Тул., тул. гόнкий – ‘быстрый, подвиж-
ный; энергичный’ [8, вып. 7, с. 7]); для вто-
рой – ее отсутствие (На бόйкам ме́сьти ни 
замярза́ит, тόлька в бальшы́и марόзы ужэ́ 
скόвываит, тяче́ния бы́страя-та. остр., пск. 
бόйкий1 – ‘стремительный, быстрый’ [5, вып. 2,
с. 79]). структуры предикативного типа, как 
правило, реализуются в следующих разно-
видностях: Деука быстрыя, брыткыя, усё у 
няё гарить у руках. вяз. Кривалевка., смол. 
бры́ткий – ‘быстрый, расторопный’ [9, вып. 1,
с. 270] – функция составного именного ска-
зуемого; Дόжжык идёт спόркай. Печ., пск. 
спόркий – ‘быстрый, стремительно падающий’ 
(картотека ПосИД) – функция сложного ска-
зуемого. Кроме того, предикативная функ-
ция прилагательного расширяет круг структур 
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для реализации сочетаемости адъектива, на-
пример Adj → на Nвин.. в результате лексико-
грамматического анализа адъективов устанав-
ливается ограничение сочетаемости, что про-
является в определенной степени семанти-
ческой спаянности компонентов высказыва-
ния и формировании устойчивости (быстрый 
на ногу, ловкий на работу и т. п.). Например, 
пск. бы́стрый на́ ногу – ‘резво бегающий, хо-
дящий скоро’: Я в млáдасти-та гарáс тόжэ 
быстрá нá нагу былá. холм. [5, вып. 2, с. 235], 
арх. прохáвый на работу – ‘быстрый, ловкий 
в работе, умелый, работящий’: Отец и мать 
прохавы были на работу-то. Пинеж. арх. [8, 
вып. 33, с. 23]. еще одной подобной структу-
рой для реализации сочетаемости адъектива 
можно назвать Adj → Inf, например арх. про-
хавый робить: Ульяна робить прохава, бо-
ева, робить начнет, как огонь. Пинеж. арх., 
прохáвый робить – ‘быстрый, ловкий в работе, 
умелый, работящий’ [Там же], пск. проворный 
ткать: Провόрные бы́ли де́вки ткать. Порх., 
провόрный – ‘быстрый в движениях, ловкий, 
расторопный’ (картотека ПосИД).

лексическая сочетаемость адъективов с 
наименованиями реалий окружающей дей-
ствительности не только определяется семан-
тикой слова и его грамматическими признака-
ми, но и регулируется предметно-логическими 
связями. это значит, что слова сочетаются по-
стольку, поскольку сочетаются (или не соче-
таются) предметы или явления, называемые 
этими словами. Такое ограничение определя-
ется, прежде всего, семами, не совместимы-
ми с характеристикой конкретных реалий. На-
пример, слово конь не может быть определе-
но прилагательным ловкий, поскольку данное 
прилагательное не является названием призна-
ка этого животного. По этой же причине на-
звание транспортного средства нельзя опре-
делить прилагательным вертучий, поскольку 
оно используется для характеристики пред-
ставителей живой природы, лексемы резвый, 
проворный, ходкий в народной речи характе-
ризуют перемещения, совершаемые с помо-
щью ног, и т. д. 

ограничения сочетаемости могут отме-
чаться и в самой дефиниции, например брян. 
ги́бкий – ‘ловкий, поворотливый, проворный 
(о человеке)’: Аццу 88, яще гипкий, водач-
ку выпиваить. Клетн. Пестраковка [6, вып. 4, 
с. 13]. в то же время в современной диалект-
ной речи встречаются примеры новаций в со-
четании адъективных лексем со скоростной 
семантикой: Лошадка моторная. Курск., орл., 

мото́рный – ‘быстрый (о лошади)’ [8, вып. 18, 
с. 302].

в целом анализ адъективных репрезентан-
тов понятия быстроты показывает, что лексе-
мы, хотя и характеризуют одно и то же поня-
тие быстроты, проявляют различные возмож-
ности сочетаемости. Так, по результатам ис-
следования выявленных в диалектных лекси-
кографических источниках адъективных ре-
презентантов в их отношении к наименова-
ниям реалий окружающей действительности 
можно сделать вывод о том, что прилагатель-
ное бы́стрый (или его вариант быстро́й) [5, 
вып. 2, с. 235; 8, вып. 3, с. 350; 6, вып. 2, с. 29; 
1, вып. 2, с. 209] имеет наиболее широкую со-
четаемость. оно используется для характери-
стики транспортного средства (пск. быстрый 
поезд), природных явлений (пск. быстрая 
речка, быстрый дождь, быстрый ручей, то-
бол. быстрый ветер, брян. быстрая вода, арх. 
быстра́я вода, бы́строй ветер), животных 
(пск. быстрая коза), человека (пск. девчонка 
быстрая, яросл. быстрый мальчик, брян. бы-
стрый ребенок, быстрая женщина, арх. дев-
ка бы́страя). Прилагательное го́нкий в рам-
ках ареального распространения [9, вып. 3,  
с. 51; 8, вып. 7, с. 7] обнаруживает менее ши-
рокую сочетаемость, характеризуя в диалект-
ной речи лишь человека при выполнении им 
работ по домашнему хозяйству: смол. девка 
гонкая, гонкая баба, тул. дедушка гонкий, ср. 
урал. гонкой мальчик. Прилагательное адъек-
тивного ряда горя́чий [5, вып. 7, с. 144–145; 6, 
вып. 4, с. 49] обнаруживает еще более узкую 
сочетаемость, отражая поведение коня (лоша-
ди): брян. горячий конь, пск. горячий конь, го-
рячая лошадь, а также – в устойчивом обороте 
Adj → на Nвин. – быстроту, проворность чело-
века в работе: горячая на работу [женщина].

включение синтагматического аспекта в 
работу важно для выявления реалий окружа-
ющей действительности, определяемых при-
знаками с семантикой ‘быстрый’ и ‘медлен-
ный’, независимо от синтаксических функций 
последних, что предполагает классификацию 
распределения признаков по тематическому 
принципу. в соответствии с данным принци-
пом можно выделить несколько сфер, в кото-
рые включаются признаки со скоростной се-
мантикой: «Человек, его деятельность, мен-
тальный мир, досуг», «Предметный мир че-
ловека», «Природные объекты, явления, вос-
приятие их человеком», «Поведение живот-
ных, птиц, насекомых, рыб, змей, интерпрета-
ция их поведения человеком». самой репре-
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зентативной является группа «Человек, его де-
ятельность, ментальный мир, досуг», а наибо-
лее употребительны среди всех групп призна-
ки с семантикой ‘быстрый’. Данные признаки 
выбираются в качестве характеристики чело-
века при выполнении им различных сельско-
хозяйственных, строительных, домашних ра-
бот, при занятии рыболовством, рукоделием, 
собиранием ягод и пр.; животных; транспорт-
ных средств; природных явлений.

Таким образом, концептуально значимое 
понятие быстроты характеризуется множест- 
венностью диалектных определительных на- 
именований, выделенных в качестве основно-
го объекта исследования, что свидетельству-
ет об актуальности признаков, ими обознача-
емых, и возможности их употребления в раз-
личных коммуникативных ситуациях. струк-
турировать всю совокупность адъективных ре-
презентантов позволяют системные языковые 
отношения, отражающие их взаимодействие 
друг с другом и с другими лексическими еди-
ницами диалектной системы. 

Парадигматический аспект отражает отно-
шения сходства и противоположности единиц, 
формируя ядерную и периферийную зоны по-
нятия быстроты, а синтагматический – их соче-
таемость, обусловленную лексическими, грам- 
матическими, предметно-логическими свой-
ствами признаковых слов. системные язы-
ковые отношения не только структурируют 
весь комплекс адъективных репрезентантов, 
но и отражают специфику их функционирова-
ния, что важно для осмысления когнитивной и 
культурологической значимости понятия бы-
строты.
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Adjectival  vocabulary  representing   
the  concept  of  quickness   
in  dialectal  speech
The article deals with the adjectival representatives 
of the conceptually significant notion of quickness 
taking into account the system language relations at 
a wide dialectal background. The basic tasks in the 
research are connected with the urgency of the issue 
of multiplicity of dialectal attributive nominations 
with speed semantics. The system approach to 
studying the complex of adjectival representatives 
structures the revealed lexical units and reflects the 
specificity of their functioning.

Key words: concept of quickness, adjectival re-
presentatives, multiplicity of nomination, system 
lexical and semantic connections, Russian dialectal 
vocabulary.
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ЛЕКСИКО-СтИЛИСтИЧЕСКИЕ 
ОСОбЕннОСтИ ОтражЕнИя 
рЕЧЕвОГО жанра ПрикАЗАние 
в прОИзвЕДЕнИях 
хуДОжЕСтвЕннОй ЛИтЕратуры

На материале художественных произведе-
ний Б. Васильева и В. Войновича рассматрива-
ется специфика функционирования компонен-
тов речевого жанра приказания, освещается 
вопрос о степени репрезентации элементов 
официально-делового стиля в художествен-
ном тексте. Выявляются и характеризуют-
ся наиболее регулярные лексико-стилистиче- 
ские средства реализации частных значений  
жанра.

Ключевые слова: речевой жанр, приказание, 
лексика, стилистика, официально-деловой 
стиль.

Проблему изучения речевых жанров под-
нимают в своих работах ученые-лингвисты 
М.М. бахтин, а. вежбицка, в.е. Гольдин, 
в.в. Дементьев, К.а. Долинин, в.П. Москвин, 
в.а. салимовский, К.ф. седов, о.б. сироти-

нина, М.ю. федосюк, Т.в. Шмелева и многие 
другие, в сферу интересов которых входят во-
просы толкования термина речевой жанр (да-
лее – рж), классификации (типологизации), 
выявления специфических черт как отдель-
ных, так и объединенных по определенным 
признакам групп жанров.

в отечественной науке о языке основы тео- 
рии жанров речи заложены М.М. бахтиным 
(1978–1979), называющим речевой жанр «ти-
пической формой высказывания» [4, с. 162–
163]: «Каждое отдельное высказывание, ко-
нечно, индивидуально, но каждая сфера ис-
пользования языка вырабатывает свои относи-
тельно устойчивые типы таких высказываний, 
которые мы и называем речевыми жанрами» 
[Там же, с. 159]. На сегодняшний день нет еди-
ного определения термина речевой жанр, по-
этому попытаемся решить, что мы будем по-
нимать под ним в настоящей статье. 

К.а. Долинин определяет рж «как уста-
новленный в данном социуме тип речевого 
поведения, задаваемый речевой ролью и регу-
лируемый жанровыми предписаниями и / или 
взаимными ожиданиями партнеров по обще-
нию» [12, с. 40]. э.Г. азимов, а.Н. Щукин на-
зывают рж совокупностью «речевых произ-
ведений, речевых актов, объединенных осо-
быми закономерностями», типовыми спосо-
бами «построения речи, связанными с опре-
деленными ситуациями и предназначенными 
для передачи определенного содержания» [1,  
с. 296]. в.е. Гольдин, о.б. сиротинина речевы-
ми жанрами называют типы текстов, подчер-
кивая, что в основе их типологизации лежит 
функция, которую данные тексты выполняют: 
«Главный признак жанра, от которого зависят 
другие его признаки, – это цель речи, общий 
речевой замысел гoворящегo или пишущегo. 
Поэтому существует тесная связь между жан-
рами и основными функциями речи» [11, с. 51]. 
обращает на себя внимание то общее, что 
вкладывают исследователи в содержание тер-
мина речевой жанр: это тип текста, речевое 
произведение, представляющее собой выска-
зывание, продуцируемое в определенной си-
туации и с соответствующей ей целью, кото-
рая обуславливает специфику речевого пове-
дения коммуникантов. 

Коммуникативно-прагматическому изуче- 
нию функционирования различных речевых 
жанров и образующих их речевых актов ис-
следователи уделяют пристальное внимание. 
анализу жанров речевого общения военно- 
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служащих в военно-профессиональной сфере, 
одним из которых является рж приказания, 
посвящено диссертационное исследование 
И.в. уткиной [26]; о формах будущего време-
ни как дифференциального признака языковой 
репрезентации такого речевого акта, как при-
каз, говорится в статье Г.ф. лутфуллиной [17]. 
о приказе / приказании как о рж, реализую-
щем стратегии и тактики участников учебно-
педагогического дискурса рассуждает иссле-
дователь а.р. Габидуллина [10]. рж приказа / 
приказания исследователи-филологи освеща-
ют и в коммуникативном контексте, изучая 
вопрос о способах репрезентации категории 
императивности (Н.в. Гурова, с.в. Мкрты-
чян, а.а. Павленко, е.б. Петрова, а.в. ула-
нов, фу сяо и др.).

однако работ, посвященных изучению 
специфики отражения рж приказания в тек-
стах художественной литературы, нет. Тем бо-
лее не решается вопрос о характере соотноше-
ния и проникновения признаков официально-
делового стиля русского языка (далее – оДс) 
в ткань художественного произведения. Неиз- 
ученность данного вопроса в научной литера-
туре обусловливает актуальность исследова-
ния специфики отражения рж приказания в 
произведениях художественной литературы. 

в области нашего научного интереса рече-
вой жанр приказания, реализующийся в выска-
зываниях, доминирующей целью которых, по 
мнению о.с. ахмановой, является обращение 
к слушающему, побуждение его к восприятию 
речи [2, с. 508]. в качестве речевого материала 
в работе используются тексты художествен-
ных произведений б.л. васильева «а зори 
здесь тихие…», «встречный бой», «в списках 
не значился» и в. войновича «жизнь и не- 
обычайные приключения солдата Ивана Чон-
кина». обращение к художественным текстам 
о войне обуславливается их насыщенностью 
интересующими нас высказываниями импера-
тивного характера, что дает возможность пол-
ноценного анализа лексико-стилистических 
признаков рж приказания.

рж приказания мы вслед за И.в. уткиной 
рассматриваем как разговорную форму такого 
письменного жанра, как приказ: «в силу того, 
что письменные жанры в военном деловом об-
щении являются первичными, а устные – вто-
ричными, интерес представляют жанры уст-
ные / письменные, так как устная форма язы-
ка в данной сфере испытывает сильное влия-
ние письменной, но в то же время сохраняются 
специфические черты, позволяющие считать 
приказание… устным жанром, а приказ… – 
письменным» [23, с. 77]. эта мысль исследова-

теля ведет нас к идее о необходимости выявле-
ния и сопоставления характерных для устной 
(разговорной) и письменной форм речи лекси-
ческих и стилистических черт рж приказа и 
приказания. 

описание разговорной формы рж при-
каза / приказания немыслимо без определения 
и характеристики его первичной письменной 
формы. Так, в «словаре современного русско-
го литературного языка» (1961) находим сле-
дующее толкование термина приказ: «офици-
альное распоряжение, предписание, издавае-
мое руководителем учреждения, предприятия, 
организации; документ, в котором изложено 
такое распоряжение» [19, ст. 507]. в энцикло-
педическом издании по культуре русской речи 
приказом называется «документ, выдаваемый 
органами государственного и ведомственно-
го арбитража на обязательное исполнение его 
решения»; а также «правовой акт, издаваемый 
руководителем предприятия, действующего 
на основе единоначалия, в целях разрешения 
основных и оперативных задач» [16, с. 511].

Представленные дефиниции объединяет 
мысль о приказе как о тексте, основной функ-
цией которого является волеизъявление адре-
санта, исполнение которого обязательно для 
адресата речи. Именно поэтому И.в. уткина, 
называя интенцию основополагающим при-
знаком любого речевого жанра, утвержда- 
ет, что текстообразующей интенцией рж 
приказа является интенция волеизъявления 
‘приказывать’ [23, с. 84] (ср.: приказывать – 
‘отдавать распоряжение, приказ; велеть, тре-
бовать’ [19, ст. 512]). Поскольку, по словам 
р.а. будагова, одна из характеристик письмен-
ной формы речи – избирательность, проявляю-
щаяся в тщательном отборе языковых средств 
[5, с. 482], возникает необходимость описать 
лексико-стилистические особенности реали-
зации интенции ‘приказывать’ в рж приказа.

Так, а.о. стеблецова [20] к лексическим 
средствам текста приказа относит лексику: 
1) дискурсивно-событийного характера, свя-
занную с определенным официальным со-
бытием (назначить, перевести, утвердить); 
2) профессионального характера – названия 
должностей и подразделений (заведующий ка-
федрой, начальник отдела), названия видов и 
предметов профессиональной деятельности 
(пленарное заседание, секционное заседание); 
3) официально-делового стиля (деловые кли-
ше) (с приказом ознакомлен, в связи с избрани-
ем на выборную должность) [20, с. 229–230, 
с. 256–257]. 

языковые средства оформления офици-
ально-деловых текстов описывают л.Г. бар-
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лас [3], М.Н. Кожина [13], М.в. Колтунова 
[14], И.в. уткина [23] и другие исследователи, 
лексической характеристикой приказа счита-
ющие использование терминологии, к которой 
относят специальные военные термины (слова 
дивизион, командир, дислоцировать, словосо-
четания диверсионно-разведывательная груп-
па, командный пункт) [Там же, c. 67]; названия 
лиц по их функции (начальник, комиссар, ата-
ман и др.); названия документов (приказ); обо-
значения частей документа (присутствовали, 
в приказ); специализированное употребление 
общелитературных слов и выражений (лицо, 
сторона) [3, с. 81–82].

К языковым средствам официально-дело-
вого стиля речи (и приказа как его жанра) 
И.в. уткина также относит использование 
сложносокращенных слов (ВРИО = временно 
исполняющий обязанности, зрдн = зенитный 
ракетный дивизион и др.); сокращений (к-т = 
курсант, п-к = полковник и др.); устойчивых 
выражений, состоящих из глагола и существи-
тельного и выражающих действия (осущест-
влять управление, организовать подготовку и 
др.) [23, с. 67–68].

ссылаясь на мнение в.М. богуславско-
го, л.Г. барлас говорит о такой лексической 
особенности оДс, как использование штам-
пов и «строевых» слов [3, с. 82]. Канцеляр-
ский штамп, по определению л.Г. барласа, – 
это «воспроизводимая в оДс лексико-фразео- 
логическая единица, которая “соотносится с 
часто повторяющимися ситуациями и распро-
страненными понятиями и облегчает их обо-
значение”» (цит. по: [Там же, с. 81]). Штам-
пами, по мысли л.Г. барласа, являются слово-
сочетания отмечены следующие недостатки, 
принимая во внимание, в духе взаимопонима-
ния, в конструктивной обстановке и многие 
другие высокочастотные устойчивые экспо-
ненты деловой речи. 

в.М. богуславский к строевым словам от-
носит как служебные (предлоги, союзы), так и 
знаменательные части речи, которые в опре-
деленных ситуациях утрачивают свою само-
стоятельность и выполняют вспомогательные 
функции (см. об этом: [21, с. 17]): в целях, с це-
лью, согласно, в связи, по линии, в части, в от-
ношении, в вопросе, в деле, за неимением и т. п.

определив приказание как разговорный 
жанр, реализующий интенцию ‘приказывать’, 
попытаемся подвергнуть анализу относящие-
ся к нему фрагменты текста и выяснить, как 
лексические и стилистические черты рж при-
каза отражаются в произведениях художест- 
венной литературы.

Материал художественных текстов оце-
нен с позиции интенционального значения вы-
сказываний. Методом сплошной выборки вы-
делены контексты, ядерная сема которых при-
звана реализовать интенцию ‘приказывать’. 
Несомненно, средства выражения значения 
ключевой интенции объединены и организуют 
лексико-семантические поля (далее – лсП) (в 
«лингвистическом энциклопедическом слова-
ре» в.Н. ярцевой под лсП понимается «сово-
купность языковых (главным образом лекси-
ческих) единиц, объединенных общностью со-
держания (иногда также общностью формаль-
ных показателей) и отражающих понятийное, 
предметное или функциональное сходство 
обозначаемых явлений» [16, с. 380]). в цен-
тре исследуемого лсП – глагол приказывать. 
выбор глагольной формы неслучаен: анализ 
средств репрезентации организующей рж ин-
тенции позволяет ядерной семой, организую-
щей семантическое поле рж приказания, опре-
делить сему ‘императивное действие’, что на-
ходит как лексическое, так и грамматическое 
воплощение в текстах художественных про-
изведений. Так, рж приказания имеет специ-
фические признаки на уровне лексики. с точ-
ки зрения стилистики, описывающей лексиче-
ские особенности официально-деловой речи, 
основное содержание этого уровня представ-
лено терминами [3, с. 81]. в произведениях 
б. васильева и в. войновича в императивной 
речи военнослужащих можно найти следую-
щие военно-профессиональные термины: рас-
положение, караул, отделение, наряд, трево-
га, припас, дозор, противник, оборона, охрана, 
наблюдение, плен, замыкающая, разводящая, 
оправиться и др. (Из расположения без мое-
го слова ни ногой, – объявил он, когда все было 
готово; Люда, Вера, Катенька – в караул; По-
полнить отделение нужно; Продолжать на-
блюдение! [6, с. 207, 208, 213, 236]).

обращает на себя внимание тот факт, что 
большинство существительных являются аб-
страктными, отглагольными и образованы 
либо суффиксальным способом (расположе-
ние, отделение, наблюдение), либо безаффикс-
ным способом с усечением производящей 
основы (караул, тревога, припас, дозор, обо-
рона, охрана, плен, приказ). Термины, обозна-
чающие специфику деятельности военнослу-
жащего, выражаются субстантивированными 
причастиями: замыкающая, разводящие, ко-
мандующий (Младший сержант Осянина – за-
мыкающая; Катя – разводящая [6, с. 227, 208]).

в текстах художественных произведений 
отражена следующая лексическая черта офи- 
циально-деловой речи – использование стан-
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дартных средств или канцелярских штампов 
[3, с. 81]. Таковыми ситуативно обусловленны-
ми и высокочастотными элементами военно-
профессиональной речи в текстах художест- 
венных произведений являются в ваше рас-
поряжение, в случае сопротивления, под суд, 
под вашу ответственность, по моей команде 
(Приказано выделить в  ваше  распоряжение 
пять человек; В случае сопротивления одно-
го убить, а второго все ж таки взять живым 
[6, с. 219, 234]). строевыми словами, исполь-
зуемыми в речи персонажей художественных 
текстов, являются: силою до, с целью, в количе-
стве (Противник силою до двух вооруженных 
до зубов фрицев движется в район Вопь-озера 
с целью тайно пробраться на Кировскую же-
лезную дорогу и Беломорско-Балтийский ка-
нал имени товарища Сталина; Нашему от-
ряду в  количестве шести человек приказано 
держать оборону Синюхиной гряды, где и за-
хватить противника в плен [Там же, с. 233]).

речь персонажей художественных про-
изведений (особенно в романе в. войновича) 
изобилует канцелярскими стандартными обо-
ротами, поэтому отличительной чертой офи- 
циально-деловой речи считается бытование в 
ней специфических фразеологизмов, к кото-
рым М.Н. Кожина относит единицы терми-
нологического характера (входящие и исходя-
щие бумаги, докладная записка, очная став-
ка и др.) и штампы-нетермины (понести нака-
зание, исполнение обязанностей... возложить 
на... (Петрова), в лице председателя, на осно-
вании изложенного, в результате проверки и 
др.) [13, с. 238]. считая фразеологизмом вслед 
за Н.М. Шанским любое постоянное по значе-
нию и составу устойчивое сочетание («фразео- 
логический оборот – это воспроизводимая в 
готовом виде языковая единица, состоящая из 
двух или более ударных компонентов словно-
го характера, фиксированная (то есть постоян-
ная) по своему значению, составу и структу-
ре» [24, с. 22]), в текстах художественных про-
изведений мы находим следующие фразеоло-
гические единицы: огневые точки, открыть 
огонь, атака по команде, провести разведку, 
боевая тревога, боевой приказ, держать обо-
рону, оставить под охраной, выше ногу, воз-
лагать ответственность, передать коман-
дование, отправляться под арест, привести 
в исполнение (Передай ему командование ба-
тальоном и отправляйся под арест; Приго-
вор привести  в  исполнение немедленно [10, 
с. 117–118, 192]).

Исследователи (М.Д. Кожина, л.р. Дуска-
ева, в.а. салимовский) говорят об использо-
вании ф у н к ц и о н а л ь н о  окрашенной фра-

зеологии в текстах оДс, исключая появление 
просторечно-разговорной фразеологии в дело-
вой сфере общения [13, с. 240]. однако в импе-
ративной речи, реализующей рж приказания 
в текстах художественных произведений, мы 
находим следующие экспрессивные устойчи-
вые единицы: руки вверх, не показываться на 
глаза, нос не показывать, след не остыл, во-
оруженный до зубов, выйти из строя, любой 
ценой (Ваша задача – отбить клуб, – сухо ска-
зал старший лейтенант. – По всей видимости 
через час немцы начнут обстрел: вы прорве-
тесь к клубу во время обстрела и любой це-
ной выбьете оттуда немцев. Любой  ценой! 
[7, с. 218]; Передайте Колымасову: в пять со-
рок атака. И пока не возьмет мост, пусть на 
глаза не показывается. Идите к себе и не вы-
ходите. И всем скажите, чтобы носа не сме-
ли показывать. И никому ни слова. Идите [9, 
с. 378]).

л.Г. барлас отмечает, что для деловых тек-
стов не характерно использование простореч-
ных слов: «…оДс противопоказаны слова с 
суффиксами субъективной оценки, стилисти-
чески сниженные и стилистически высокие 
слова… жаргонные и диалектные слова» [3,  
с. 82]. однако в произведениях художествен-
ной литературы широко используются просто-
речия («слова, грамматическая форма или обо-
рот преимущественно устной речи, употребля-
емые обычно в целях сниженной, грубоватой 
характеристики предмета речи» [19, ст. 1401]). 

в произведениях б. васильева и в. вой-
новича просторечная лексика занимает осо-
бое место как в ряду языковых средств, так и 
в качестве средств художественной вырази- 
тельности. однако в этих текстах просторечия 
выполняют разную функцию. если говорить 
о просторечии как языковом средстве, то его 
функция – передача разговорной речи простого 
народа. однако в произведениях б. васильева 
стилистически сниженная лексика в качестве 
средства художественной выразительности 
используются с целью характеристики собе- 
седников, находящихся в отношениях равно- 
правия: Бери пять человек из команды и дуй, 
пока след не остыл; Держи за мной, Марга-
рита. Я стал – ты стала, я лег – ты легла. 
С немцем  в  хованки играть – почти как со 
смертью, так что в ухи вся влезь. В ухи да в 
глаза [6, с. 218, 258] (речевая характеристика 
командира васкова позволяет говорить о том, 
что в коммуникативном плане он общается со 
своими подчиненными на равных). Использу-
емые молодым генералом (повесть б. васи-
льева «встречный бой») просторечия менее 
частотны, однако функция «уравнивания ста-
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тусов» также очевидна: Молчать, лейтенант. 
Молчать до самого конца. И связистам своим 
закажи. Понял меня? [9, с. 377].

в романе в. войновича «жизнь и необы-
чайные приключения солдата Ивана Чонкина» 
использование просторечий не только «вырав-
нивает» статусные характеристики персона-
жей. этот пласт лексики необходим для соз-
дания сатирических образов: тот, кто руково-
дит (в нашем случае приказывает), оказывает-
ся нисколько не лучше, не образованнее и не 
умнее простого обывателя. Как для создания 
ироничного эффекта, так и для порождения 
чувства неприятия к субъекту речи автор ис-
пользует грубые просторечия (вульгаризмы): 
Я вот ему поразговариваю. Тащить его сюда 
вместе с продуктами!; Подтащить орудие, 
я приказываю!; Ну так что же? – услышал он 
над собой. – Так кем же вы засланы в деревню 
Красное? Кем? Кем? – закричал полковник. – 
Говори, сволочь, или сейчас прострелю баш-
ку! [10, с. 14, 118, 198–199].

бóльшая часть просторечной лексики 
представлена глаголами: дуй, реготать, высо-
вывайся, стал (остановился), влезь, топайте, 
мыслю (в значении, думаю), подзаправиться, 
нажмем, ховайтесь, проломить, помру, по-
мереть, не трожь, держи (за мной), велят, 
шумни, суйтесь, крой и др. (крой, Осянина, 
подымай бойцов [6, с. 240]; Вы в темноту-то 
не очень суйтесь, – сказал сержант. – Шу-
руйте гранатами [7, с. 208]).

стилистически сниженные лексические 
единицы, выраженные другими частями речи, 
в рж приказания менее частотны, однако с не-
которой регулярностью обнаруживают себя 
наречия (немедля, прямиком, обратно, ути-
цей); существительные (фриц, девчата, хлоп-
цы, Лизавета; грубые: сволочь, башка, хле-
бальник, разгильдяй); частицы (аж, вот-вот); 
союзы (потому как, ежели, раз, покуда, коли). 
в текстах художественных произведений ис-
пользуются и просторечные формы слов: в 
ухи, на том бережку, немец (в значении «нем-
цы». – А.О.), не трожь (ежели стрельба под-
нимется – немедля, в ту же секунду, уходи. 
Забирай девчат и уходи, и топайте прями-
ком на восток аж до канала. Там насчет нем-
ца доложишь, хотя, мыслю я, знать они об 
этом уже будут, потому как Лизавета Брич-
кина вот-вот должна до разъезда добежать 
[6, с. 259]; ховайтесь, хлопцы, – сказал сер-
жант, старательно притушив окурок. – Сей-
час дадут нам жизни. Когда помру, на себя 
наденешь, – сказал Семишный. – А раньше не 
трожь. С ним жил, с ним и помереть хочу [7, 
с. 332]).

К разряду просторечных отнесем умень- 
шительно-ласкательные формы слов (димину-
тивы), использование которых в официально-
деловой речи категорически запрещается. од-
нако в приказаниях, которые отдают герои ли-
тературных произведений б. васильева, мы 
обнаруживаем следующие примеры, сопро-
вождающиеся экспрессивной окраской ласка-
тельности (Вещмешок и шинельку здесь оста-
вишь [6, с. 234]; Ступайте, – сказал сержант, 
не оглядываясь. – Мне пулеметик почистить 
треба [7, с. 208]) и иронии (Своими замести-
телями назначаю младшего сержанта Осяни-
ну, а ежели и она выйдет из строя, то бойца 
Гурвич. Вопросы? – Вопросов нет, все яснень-
ко, – бодро сказала Комелькова. – А яснень-
ко, так прошу пройти на позицию [6, с. 234]). 
Подобных диминутивных форм в императив-
ной речи героев романа в. войновича нами не 
обнаружено. это наталкивает на мысль о том, 
что в ироничном тексте языковые средства 
выражения побудительной интенции ‘прика-
зывать’ ближе к нормативным требованиям, 
предъявляемым к официально-деловой речи.

свойственные для текстов официально-
делового стиля аббревиатуры в речи героев 
художественных произведений практически 
не встречаются. Несколько примеров иници-
альных аббревиатур обнаруживаются лишь в 
косвенной речи (КПП, ТТ): Ложись! – заорали 
от кПП. – Ложись, стреляю! Дежурный, ко 
мне! Сержант! Тревога!.. [7, с. 185]; Есть! – 
радостно крикнул лейтенантик и, путаясь в 
шинели, побежал к щелям, на бегу вытаски-
вая из кобуры тяжелый «ТТ». – Отделение, за 
мной!.. [9, с. 382]. Малочисленны также слож-
носокращенные слова. в высказываниях, от-
носящихся к жанру приказания, в текстах ис-
следуемых произведений найдено лишь два 
примера (вещмешок, разведбат): Вещмешок 
и шинельку здесь оставишь [6, с. 275]; Вас 
прикроет разведбат [9, с. 388]. Так, в контек-
стах рж приказания в произведениях б. васи-
льева и в. войновича используются общеупо-
требительные высокочастотные для военно-
профессиональной речи аббревиатуры, кото-
рые в текстах не являются ни средствами экс-
прессии, ни элементами языковой игры, а слу-
жат лишь для упрощенной номинации отдель-
ных объектов. 

анализ лексических особенностей, харак-
теризующих рж приказания, позволяет выде-
лить особые группы слов, специфичные для 
военно-профессиональной речи. ядерную се- 
му ‘императивное действие’ составляют пер-
формативные глаголы приказывать, назна-
чать, командовать. отметим, что использо-



182

ИзвЕСтИя  вГпу.  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  науКИ

вание первого глагола в большей степени ха-
рактеризует тексты оДс речи. однако побу-
дительная интенция в художественных тек-
стах редко реализуется только этим спосо-
бом. большая часть текстов представлена лек-
сическими единицами, которые мы можем от-
нести к ближней периферии лсП «приказы-
вать». в нее входит лексико-семантическая 
группа (далее – лсГ) слов, объединенных се-
мой ‘вид действия’. среди них можно выде-
лить типичную лексику военного подъязы-
ка: отставить, ложись, становись, равняйсь, 
разойдись, стой; держать оборону, атако-
вать, охранять; караул, наряд, подъем, уволь-
нение, тревога, огонь; руки вверх, назад, впе-
ред, в укрытие, смирно, вольно. Примыка-
ет к этой группе лсГ с ядерной семой ‘спо-
соб действия’: выше ногу, бегом, шагом марш, 
кругом, с места с песней. Тот факт, что семы 
‘вид действия’ и ‘способ действия’ составля-
ют ближнюю периферию гиперсемы ‘прика-
зывать’, подтверждает использование в импе-
ративных текстах художественных произве-
дений приема транслитерации (хальт, цурюк, 
шнелль), когда приказывающий знает и на-
зывает лишь самые необходимые для форми-
рования речевого акта слова. К лсГ ‘способ 
действия’ относятся описанные выше фразео-
логизмы остаться в живых, не показывать-
ся на глаза, любой ценой и др., цель которых – 
придать речи эмоциональность, указать на сте-
пень заинтересованности говорящего в выпол-
нении адресатом приказания. 

Не без внимания остается такой обязатель-
ный элемент приказания, как обращение. во-
инский приказ не абстрактен; императивное 
речевое действие, осуществляемое адресан-
том речи, всегда имеет адресата. лексически 
адресат речи обозначается как типичными за-
фиксированными в уставах внутренней служ-
бы (1938, 2007) [21; 22] речевыми формулами, 
когда «начальники или старшие, обращаясь по 
вопросам службы к подчиненным и младшим, 
называют их по воинскому званию и фамилии 
или только по воинскому званию, добавляя в 
последнем случае перед воинским званием сло-
во “товарищ”» [21, ст. 67] (товарищ старши-
на, боец Гурвич, лейтенант Плужников), так 
и неуставными вариантами обращений. если 
первая группа речевых формул представле-
на тремя конструктами (сочетанием слова то-
варищ с фамилией или званием), а также соче-
танием звания и фамилии, то лексический со-
став второй группы несколько шире. в художе-
ственных текстах обнаружены способы номи-
нации адресата по имени (Люда, Вера, Катень-
ка, Коля, Сергей), его гендерным характеристи-

кам (хлопцы, девоньки), возрастному соотноше-
нию с адресантом (сынок, паренек), принадлеж-
ности определенному виду войск (связь), спе-
цифике военной деятельности (дежурный, на-
блюдатель, дозор, разведчики). Часто воинское 
обращение, используемое говорящим в процес-
се приказания, занимает промежуточное поло-
жение между уставным и неуставным вариан-
тами, когда утрачивается один из конструктов 
обязательной формулы (товарищи, бойцы, лей-
тенант, Колымасов); происходит замена одно-
го из конструктов (товарищ первый); груп-
па адресатов номинируется существительным, 
обозначающим, по словам М.Н. Кожиной, со-
вокупное единство [13, с. 326], со значением 
‘вид подразделения’ (полк, рота).

Перечисленные лсГ составляют ближ-
нюю периферию лсП ‘приказание’, посколь-
ку слова этих групп характеризуют любое им-
перативное действие, компоненты которого 
могут быть выражены как эксплицитно (За-
местителем на все время операции назначаю 
младшего сержанта Осянину [6, с. 233]), так 
и имплицитно, при этом легко восстанавлива-
ются с помощью контекста (Как там у тебя, 
Осянина? – Никого, товарищ старшина. – 
Продолжать наблюдение! [Там же, с. 236]).

Итак, наблюдение контекстов, в которых 
реализуется рж приказания, позволило опре-
делить лексико-стилистические особенности 
жанра. являясь разговорной формой рж при-
каза, приказание следует требованиям, предъ-
являемым к текстам официально-деловых до-
кументов. в первую очередь обращает на себя 
внимание стандартизированность речи персо-
нажей, проявляющаяся в использовании боль-
шого количества профессиональных терминов 
и речевых штампов в ситуациях, требующих 
волеизъявления. однако официальная лексика 
сосуществует (даже на уровне одной фразы) 
с разговорными, просторечными единицами, 
применение которых в деловой сфере общения 
недопустимо. При этом, встраиваясь в стан-
дартный речевой шаблон, просторечие стано-
вится средством формирования художествен-
ного восприятия читателей, складывающегося 
из отношения реципиента к адресанту, адреса-
ту и объекту речи. Так, строгий и сухой приказ 
командира в повести б. васильева становится 
экспрессивно насыщенным благодаря вклю-
чению в текст разговорных элементов: Про-
тивник силою до двух вооруженных до зубов 
фрицев движется в район Вопь-озера с целью 
тайно пробраться на Кировскую железную 
дорогу и Беломорско-Балтийский канал име-
ни товарища Сталина [Там же, с. 233]. Нега-
тивное читательское восприятие объекта речи 
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противник формируется словом фриц, явля-
ющимся лишним для деловой речи, но внося-
щим необходимую характеристику пренебре-
жения и отвращения к ненавистному врагу в 
бытовой речи каждого сражающегося с ним 
человека. Подчеркивает и усиливает оппози-
цию «свой – чужой» использование в преде-
лах одной фразы слов противник (фриц) и то-
варищ Сталин. Такое официальное номини-
рование, свойственное деловой речи, типично 
как для рж приказа, так и для рж приказания, 
однако, как нами описывается выше, разговор-
ная форма речи допускает появление иных не-
типичных речевых формул, которые становят-
ся менее стандартными по мере сближения ко-
мандира с его подчиненными (Младший сер-
жант Осянина – замыкающая; Крой, Осяни-
на, подымай бойцов; Держи за мной, Марга-
рита; Держи, рита, еще рожок к автомату 
[6, с. 227, 240, 258, 287]).

Использование в рж приказания языковых 
средств не противоречит таким стилевым чер-
там официально-деловой речи, как точность, 
логичность, ясность [13, с. 144]. основное от-
личие рж приказания от рж приказа – эмоцио- 
нальность. Недопустимые в письменной фор-
ме речи эмоции не могут не находить выраже-
ния в разговорной. Поэтому стремление гово-
рящего к экспрессии, к выражению субъектив-
ного, оценочного является фактором, обуслав-
ливающим отбор языковых средств в деловых 
жанрах разговорной речи. 
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Lexico-stylistic  peculiarities   
of  the  reflection  of  the  speech  genre   
of  “order”  in  fictional  works
There article deals with the specificity of the com- 
ponents of the speech genre of “order” functioning 
based on the material of the fictional works by 
B. Vasilyev and V. Voytovich. There is considered 
the issue of the degree of the representation of the 
elements of official and business style in fictional 
works. There are revealed and characterized the  
most regular lexico-stylistic means of the implemen- 
tation of the particular meanings of the genre.
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СЕмантИЧЕСКИЕ ОСОбЕннОСтИ 
И ЛИнГвОСИмвОЛИКа нЕмЕцКИх 
цвЕтООбОзнаЧЕнИй WEISS, 
SChWARz,  BLAU,  GRüN,  ROT,  GELB

Представлен семантический анализ ряда цве-
тообозначений в немецком языке. Анализиру-
ются внутренняя форма прилагательных цве-
та, развитие их значения, продуктивность 
колоративов в области вторичной номина-
ции, использование цветообозначений в каче-
стве компонентов фразеологических единиц. 
Особое внимание уделяется коннотативному 
значению и символике цветоименований в не-
мецкой лингвокультуре.

Ключевые слова: цветообозначение, колора-
тив, фразеологическая единица, вторичная 
номинация, образное основание, этимологиче-
ское значение, коннотация, языковая картина 
мира.

Цветообозначающая лексика в различных 
языках постоянно привлекает внимание линг-
вистов ввиду удобства ее систематизации и 
несомненной культурологической ценности. 
особый интерес вызывают колоративы, вхо-
дящие в состав фразеологических единиц (да-
лее фе). общепризнанным является тот факт, 
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что подобные номинации не просто обознача-
ют цвет, но и стремятся выразить отношение 
говорящего к обозначаемому.

Цвет выступает одной из наиболее зна-
чимых категорий культуры, «фиксирующей 
уникальную информацию о колорите окружа-
ющей природы, своеобразии исторического 
пути народа, взаимодействии различных этни-
ческих традиций, особенностях художествен-
ного видения мира» [1, с. 109]. Цвет окружен 
сетью ассоциаций, дополнительных оттенков 
значения, он становится воплощением разно- 
образных нравственно-эстетических ценно-
стей носителей языка. важно отметить, что 
языковая (лингвокультурная) система воспри-
ятия цвета существенно отличается от науч-
ной «в силу своей антропоцентричности: на 
то, как мы описываем цвет объектов, влия-
ют как физические и психологические законы 
восприятия, так и знания о мире, о функцио-
нальном использовании наблюдаемых объек-
тов» [Там же].

у представителей различных народов цвет 
с древнейших времен являлся одним из клю-
чевых средств осмысления мира. со време-
нем цветовые образы утратили сугубо позна-
вательное значение, но вместе с тем приобре-
ли важный эстетический и духовный смысл. 
в процессе развития языка сфера использова-
ния цветообозначений существенно расшири-
лась за счет вторичной номинации. Колорати-
вы приобрели ряд переносных, метафориче-
ских значений, а также дополнительный сим-
волический смысл.

Картина мира, как известно, не являет-
ся набором «фотографий», «слепков» предме-
тов, процессов, свойств, поскольку включает 
в себя не только отраженные реалии, но и по-
зицию отражающего субъекта, его отношение 
к обозначаемому. система отношений, оценок 
находит отображение в системе национально-
го языка и принимает участие в конструирова-
нии языковой картины мира. Так, русские вы-
ражения со значением «неизвестно когда (ни-
когда)» когда рак на горе свистнет, после до-
ждичка в четверг соответствуют немецким 
wenn die Hunde mit dem Schwanze bellen («ког-
да собаки залают хвостами»), wenn Zigeuner-
jungen vom Himmel fallen («когда с неба посып-
лются цыганские дети») или wenn Ostern und 
Pfingsten auf einen Tag fallen («когда Пасха и 
Троица выпадут на один и тот же день»). При-
веденные примеры показывают, что языковая 
картина мира в целом совпадает с логическим 
его отражением в сознании носителей различ-
ных языков. однако при этом в ней сохраня-

ются отдельные национально специфические 
участки, к которым, безусловно, относится и 
фразеология. 

фразеологизмы, как известно, играют осо-
бую роль в создании языковой картины мира. 
Природа значения фразеологических единиц, 
их внутренней формы (образного основания) 
тесно связана с фоновыми знаниями носи-
телей языка, культурно-историческими тра-
дициями народа. фе приписывают объектам 
признаки, ассоциирующиеся с национальной 
картиной мира, подразумевают некую прото-
типную ситуацию, выражают к ней оценоч-
ное отношение. фразеологизмы, как отмечал 
ф.И. буслаев, – это своеобразные микроми-
ры, они содержат в себе «и нравственный за-
кон, и здравый смысл, выраженные в кратком 
изречении, которые завещали предки в руко-
водство потомкам» (цит. по: [3]). фе возника-
ют не столько для того, чтобы описывать мир, 
сколько для того, чтобы его интерпретировать, 
оценивать и выражать к нему субъективное от-
ношение. 

Казалось бы, поскольку у человека сильны 
общие видовые признаки, то и доминировать 
во фразеологизмах должно общечеловеческое, 
универсальное, а не культурно-национальное. 
На самом деле чаще всего наблюдается иная 
картина. во внутренней форме большинства 
фразеологизмов содержатся такие смыслы, ко-
торые придают им культурно-национальный 
колорит. фе прямо (через денотативное значе-
ние) или опосредованно (через соотнесенность 
образного основания с эталонами, символами, 
стереотипами национальной культуры) несут 
в себе информацию о мире, социуме. Поэтому 
они представляют собой своего рода кладезь 
мудрости народа, сохраняющий и воспроизво-
дящий его менталитет, его культуру от поко-
ления к поколению [3]. Не являются исключе-
нием фе с компонентами-колоративами.

обратимся к рассмотрению семантиче-
ских особенностей ряда цветономинаций в не-
мецком языке, обращая особое внимание на 
культурные коннотации, символику того или 
иного цвета.

Прилагательное weiß относится к авто-
хтонной лексике и этимологически восходит 
к понятиям «светлый», «сияющий», «сверка-
ющий». в настоящее время weiß – это и собст-
венно белый (weiße Lilien, weißes Kleid, weiße 
Schachfiguren), и сияющий / сверкающий / осле-
пительно белый (weiße Zähne). Кроме того, 
прилагательное может обозначать также про-
зрачные объекты, не имеющие цвета: weiße 
Blutkörperchen, das Weiße des Hühnereis. Как 
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результат вторичной номинации у слова по- 
явилось значение «имеющий очень светлый 
(в противоположность существующему тем-
ному) оттенок»: weißer Pfeffer, weiße Johannis-
beeren, weißes Brot (Weißbrot), weißer Wein и др. 
Кроме того, номинация служит для обозначе-
ния человека со светлой кожей, европеоида: die 
weißen Amerikaner, die weiße Minderheit, ihr Va-
ter ist weiß. в немецком языке распространены 
сравнительные обороты, в которых употреб- 
ляются эталоны белого цвета: weiß wie Mehl, 
weiß wie Kalk, weiß wie Schnee и др. белизна как 
неотъемлемый признак снега привела к обра-
зованию ряда фе, в которых обозначение weiß 
используется в качестве перифраза: weißer Tod 
(«смерть в снегах, льдах в результате схода ла-
вины»), weißer Sport (собирательное наиме-
нование зимних видов спорта). Интересным 
представляется тот факт, что выражение wei-
ßer Sport используется также для обозначения 
тенниса. в данном случае возможно говорить 
о метонимическом переносе, в качестве образ-
ного основания при этом выступает традици-
онно белая форма спортсменов. 

белый цвет традиционно символизирует 
чистоту, незапятнанность. с белизной связа-
но также представление об общепринятом, за-
конном, истинном, о чем свидетельствует су-
ществование фе eine / keine weiße Weste haben 
(«иметь безупречную, незапятнанную репу-
тацию»). вместе с тем, по мнению ряда уче-
ных, белый цвет может ассоциироваться с пу-
стотой, бестелесностью, смертью, о чем сви-
детельствует рассмотренное выше выражение 
weißer Tod. Предположительно перечислен-
ные негативные ассоциации связаны со свойст- 
вом белого поглощать, нейтрализовывать все 
остальные цвета.

антипод белого – обозначение черного 
цвета schwarz – также имеет германское про-
исхождение. Первоначальное значение прила-
гательного – «темный, грязный», а также «на-
ходящийся / происходящий во тьме, скрытый 
от глаз». в настоящее время schwarz служит 
для обозначения самого темного из имеющих-
ся цветов, абсорбирующего все прочие цвета 
и оттенки и не отражающего свет: schwarzes 
Haar, schwarzer Anzug, sie ist schwarz gekleidet, 
ein schwarzes Pferd. Кроме того, schwarz обла-
дает рядом дополнительных смыслов, напри-
мер: «иметь очень темный (не обязательно 
черный) цвет, оттенок»: schwarzer Pfeffer, den 
schwarzen Kaffe (ohne Milch) trinken. в качестве 
отдельного значения в семантической струк-
туре schwarz выделяется ныне признанное не-
политкорректным обозначение лица, имею-

щего темный цвет кожи: sie hat eine schwarze 
Mutter und einen weißen Vater. Исконное зна-
чение «быть цвета грязи» и сегодня присут-
ствует в семантике лексической единицы: du 
hast dich schwarz gemacht (букв. «ты стал чер-
ным от грязи»). Кроме того, черный является 
официальным цветом партии «христианско-
демократический союз» (хДс). Данный факт 
объясняется тем, что партия в момент свое-
го образования выдвигала в качестве идеоло-
гии защиту прав различных слоев населения, 
включая крестьянство, работающее на земле, 
чей цветовой символ – черный. заметим, что 
черный в качестве физического цвета земли 
присутствует и на национальном флаге фрГ 
[2, с. 116]. в результате метонимического пе-
реноса (базой для которого является традици-
онно черный цвет облачения священнослужи-
телей) номинация schwarz стала употреблять-
ся в разговорной речи для негативно окрашен-
ного обозначения лиц, так или иначе связан-
ных с католицизмом: das Münsterland ist eine 
ganz schwarze Gegend (имеется в виду, что в 
указанное местности преобладает население, 
исповедующее католицизм). словари фикси- 
руют и другие толкования цветоименования 
schwarz, имеющие пейоративную окраску. 
Так, черный цвет понимается как «мрачный, 
нездоровый, недобрый» (es war vielleicht der 
schwärzeste Tag in ihrem Leben); «низкий, под-
лый, гнусный» (eine der schwärzesten Taten 
der Kriminalgeschichte, ein schwarzer Plan, ein 
schwarzes Vorhaben). выражение ein schwarzer 
Tag имеет значение, идентичное русскому 
«черный день». Похожая смысловая напол-
ненность черного наблюдается в выражениях 
etwas schwarz in schwarz sehen / malen / darstel-
len, er sieht immer nur schwarz («видеть все в 
черном цвете, быть пессимистом»). 

являясь антиподом белого цвета, который, 
как упоминалось выше, ассоциируется с чем-
либо явным, законным, разрешенным, чер-
ный отсылает к незаконной, нелегальной, не-
разрешенной деятельности: schwarze Geschäf-
te, etwas schwarz kaufen, schwarz über die Gren-
ze fahren, der schwarze Markt. ср. также: der 
Schwarzfahrer (о водителе, ездящем без прав, 
или безбилетном пассажире), der Schwarzang-
ler («рыболов-браконьер»), der Schwarzbau 
(«незаконное строительство / незаконно возве-
денное здание») [2]. с антонимом weiß обозна-
чение черного цвета используется в выраже-
нии aus Schwarz Weiß machen. в данном случае 
weiß обозначает истину, которую пытаются 
извратить, переиначить, превратить в полную 
противоположность. Номинация schwarz в не-
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гативном употреблении может соотноситься с 
физическим состоянием лица, ср.: jemand kann 
warten, bis er schwarz wird (образ, заключен-
ный в данном выражении, довольно натурали-
стичен: некто может находиться в состоянии 
напрасного ожидания, пока не превратится в 
разложившийся труп). в сравнении с данной 
фе русскоязычные аналоги ждать до морков-
кина заговенья / пока рак на горе свистнет / 
до второго пришествия, также образованные 
по «формуле невозможного», содержат скорее 
шутливые образы, тогда как немецкое выраже-
ние скорее вписывается в концепцию черного 
(«висельного») юмора (Galgenhumor). Цвето-
номинация schwarz, несмотря на явное пре-
обладание примеров и толкований с негатив-
ным значением, может употребляться также 
нейтрально-оценочно, напр.: schwarz auf weiß 
geschrieben sein (букв. «черным по белому», 
т. е. «недвусмысленно, четко, ясно»). Кроме 
того, в бухгалтерской сфере употребительны 
фе in den schwarzen Zahlen sein, in die schwar-
zen Zahlen kommen, schwarze Zahlen schreiben. 
Их образный стержень коррелирует с черным 
цветом чернил, которыми в документах отме-
чали положительный баланс, прибыль, в от-
личие от красной пасты, которая применялась 
для фиксации убытков. Таким образом, несмо-
тря на то, что традиционно черный цвет сим-
волизирует несчастье, горе, траур, гибель, ас-
социируется с тьмой, опасностью, нечистой 
силой (der Schwarze – эвфемистичное имено-
вание черта), исследование языкового матери-
ала убеждает в том, что черному присущи и 
нейтральные, а также позитивно окрашенные 
оттенки смысла.

Колоратив blau представляет интерес с 
точки зрения этимологии. Попытки найти ис-
конное значение лексической единицы приво-
дят к индоевропейскому корню со значением 
«голубой, желтый, светловолосый», а также 
отсылают к латинскому выражению со значе-
нием «золотисто-желтый, золотисто-красный, 
светловолосый». еще в древневерхненемец-
кий период blau сохраняет смысл «светлый, 
сияющий, желтый», и только в средневерхне-
немецком происходит окончательное закреп- 
ление за колоративом известного нам сегод-
ня значения, включающего все оттенки сине-
го. Интересным представляется тот факт, что 
из-за синкретичности значения слова в тот же 
период в языке начали появляться композиты, 
назначением которых являлось различение 
нюансов и степени насыщенности синего. в 
современном немецком языке подобного рода 
номинации составляют обширную группу. в 

нее входят как узуальные hellblau («голубой»), 
dunkelblau («темно-синий»), himmelblau («цве-
та неба»), так и окказиональные обозначения, 
имеющие в качестве определительного компо-
нента различные эталоны синего: marineblau 
(«цвета формы моряков»), lasurblau («цве-
та лазури»), türkisblau («цвета бирюзы») и др. 
Подобного рода номинации имеют широкое 
употребление в индустрии моды и красоты, 
позволяя существенно расширить изначально 
небогатый перечень немецких цветообозна- 
чений. в настоящее время blau кроме обозна-
чения цвета (blaue Kornblume, das blaue Meer, 
an der schönen blauen Donau, blau vor Wut sein, 
jmdn. grün und blau schlagen) широко употреб-
ляется также для именования состояния ал-
когольного опьянения (blau sein, blau sein 
wie ein Veilchen/wie ein ganzes Veilchenfeld / 
wie eine Frostbeule/wie zehntausend Mann/wie 
ein Eckhaus). отметим, что перечисленные 
фе, являясь сходными по структуре и имея 
сходное значение «быть пьяным вдребезги, в 
стельку, в дым», характеризуются наличием 
различных образных оснований, которые либо 
апеллируют к эталону синего Veilchen, Frost-
beule, либо гиперболизировано указывают на 
чрезмерную дозу выпитого, которого хвати-
ло бы и на гораздо большее количество чело-
век (zehntausend Mann). Интересным представ-
ляется факт использования обоих перечислен-
ных мотивов в одном выражении: blau sein wie 
ein Veilchenfeld. Находит отражение в языке и 
ситуация, маркирующая последствия злоупо-
требления спиртным: blauen Montag machen 
(«не выходить на работу, прогуливать»). объ-
яснение тому, почему именно blau столь проч-
но ассоциируется с состоянием алкогольно-
го опьянения (похожая ситуация наблюдает-
ся также и в русском языке, где имеют хож-
дение многочисленные разговорные выраже-
ния типа синячить («пьянствовать»), синяк (о 
пьянице), синька («некачественный, дешевый 
спиртной напиток»), лежит, очевидно, в обла-
сти физиологии. с медицинской точки зрения 
речь идет о болезненном изменении капилля-
ров у пьющего человека, что вызывает харак-
терный цвет кожных покровов, а также о со-
стоянии дурноты, при котором нарушаются 
зрительные функции: jmdm. wird grün und blau 
vor den Augen (об обморочном состоянии, вы-
званном различными причинами). Цветоно-
минация blau в немецком языке традиционно 
обозначает также нечто неопределенное, неяс-
ное: ins Blaue fahren («отправляться в поезд-
ку, не имея определенной цели»). ср. также: 
ins Blaue schießen / reden / träumen со значени-
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ем «делать что-либо наугад, наобум, не имея 
ясной цели». Голубому цвету раньше припи-
сывались значения обмана, разочарования, что 
отражается во фе jmdm. blauen Dunst vorma-
chen (возможно, прототипной была ситуация 
выступления фокусника, иллюзиониста, кото-
рый буквально напускал туман для маскиров-
ки своих манипуляций), sein blaues Wunder er-
leben («пережить какую-либо неприятную не-
ожиданность»), jmdm das Blaue vom Himmel 
reden («болтать без умолку»). Известно так-
же выражение der blaue Brief (официальное 
извещение об увольнении с работы, письмо 
учителя родителям неуспевающего ученика, 
вложенное в синий конверт). вместе с тем в 
ряде случаев blau несет в себе более позитив-
ную символику: в мировой политике голу-
бой цвет является символом мира (по ассоци-
ации с цветом чистого, мирного неба), миро-
творцев ооН называют Blauhelme (в русском 
языке они именуются «голубые каски»). Blaue 
Blume – известный символ эпохи романтизма, 
воплощающий множество смыслов: любовь, 
тоску, стремление к достижению идеала. Не-
сколько парадоксален образный стержень фе 
mit einem blauen Auge davonkommen, означаю-
щей «легко отделаться / отделаться легким ис-
пугом». с одной стороны, blaues Auge – синяк, 
свидетельство полученной травмы, с другой – 
собеседник понимает, что ущерб мог быть го-
раздо более значительным.

в отличие от номинации blau, чьи куль-
турные коннотации и символика неоднознач-
ны и контекстно обусловлены, цветообозначе-
ние grün обладает явно выраженным позитив-
ным смыслом. в символике различных наро-
дов, включая немецкий, это «разрешающий» 
цвет, вызывающий ассоциации с жизнью, мо-
лодостью, надеждой. Данный ассоциативный 
ряд не противоречит внутренней форме цвето- 
обозначения. Номинация grün в своем искон-
ном значении соотносилась с понятиями «ра-
сти, всходить, цвести, прорастать». эталоном 
зеленого цвета с момента появления номина-
ции в языке служили трава и листва растений: 
grünes Gras, grüne Wiesen / Wälder, grüner Salat. 
Данный колоратив служит также для обозначе-
ния неспелых плодов (grüne Äpfel, Tomaten), а 
также свежих овощей, сырой древесины, про-
дуктов питания, не подвергшихся обработке 
(grüne Ware (frisches Gemüse), das Holz brennt 
schlecht, weil es noch grün ist, grüne (ungesalzene) 
Heringe и др.). редкий случай негативной кон-
нотации представляет собой употребление grün 
в значении «слишком молодой, неопытный че-
ловек». очевидна метафорическая связь дан-

ного значения с указанным выше: ein grüner 
Junge, dazu bist du noch viel zu grün. 

в настоящее время в сознании носителей 
немецкого языка зеленый цвет прочно свя-
зан с защитой окружающей среды. в Герма-
нии высоко развито экологическое мышле-
ние, на государственном уровне ведется по-
стоянная целенаправленная борьба за береж-
ное отношение к природе. Так, получил широ-
кое распространение знак Grüner Punkt (букв. 
«зеленая точка»), маркирующий упаковку из-
делий, пригодную для вторичной переработ-
ки. зеленый цвет стал символом и вошел в на-
звание возникшей в 1980 г. политической пар-
тии die Grünen (зеленый цвет первоначально 
указывал на приоритетность для партии во-
просов защиты окружающей среды). употреб- 
ление grün в составе фе обычно не сопрово-
ждается существенным семантическим сдви-
гом: номинация так или иначе соотносится 
либо с цветом (jmdm wird grün und blau vor den 
Augen, jmdn grün und blau schlagen), либо с ис-
конным значением, коррелирующим с про-
цветанием, благополучием, добрым отноше-
нием (die grüne Hochzeit («день бракосочета-
ния»), jmdm nicht grün sein («не быть располо-
женным к кому-либо»), nicht auf einen grünen 
Zweig kommen («не достичь успеха, ничего не 
добиться»), sich grün machen («много мнить о 
себе») и др.). «разрешающее» значение зеле-
ного зафиксировано в понятии grünes Licht: die 
Regierung erhielt für ihr Programm grünes Licht 
vom Parlament («Парламент одобрил програм-
му правительства», букв. «дал зеленый свет»).

Номинация rot, как и остальные рассмо-
тренные выше цветообозначения, относится к 
автохтонной лексике. Прилагательное с древ-
нейших времен обозначало красный цвет (в 
разных трактовках в качестве исходного эта-
лона называют цвет крови, земли, минералов) 
и отличалось синкретичностью значения. Так, 
предположительно колоратив rot охватывал 
не только красный, но и оранжевый цвет. с 
этим, вероятно, связан тот факт, что в словар-
ном составе немецкого языка нет специально-
го обозначения для рыжего цвета волос. упо-
требительны выражения rotes Haar, er / sie ist 
rothaarig. По утверждениям психологов, крас-
ный цвет оказывает на психику человека наи-
более сильное эмоциональное воздействие. 
Часто красный ассоциируется со страстью, 
торжеством, огнем. 

со времен Парижской коммуны он явля-
ется общеизвестным символом революции, 
борьбы за свободу. Красный является цветом 
профсоюзного движения, используется в не-
мецкоязычных странах в символике левых 
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партий: rote Fahne, rote Literatur, eine rote Re-
gierung. в политической риторике оценочное 
отношение говорящего к номинации rot зави-
сит от политических взглядов и убеждений го-
ворящего. Для представителей указанных пар-
тий (напр., сДПГ) rot выполняет чисто номи-
нативную функцию, тогда как их политиче-
ские оппоненты вполне могут сопровождать 
употребление лексической единицы негатив-
ными смыслами. Красный присутствует в три-
колоре современной Германии, символизируя 
кровь, пролитую немецким народом за свое 
счастье [2]. Номинация rot имеет в современ-
ном немецком языке негативную коннотацию, 
если речь идет о событиях XX в., социализме, 
коммунизме, событиях и реалиях, связанных 
с ссср и ГДр: rote Zaren (о советских мини-
страх), lieber rot als tot (лучше терпеть «крас-
ное» правительство, чем пасть в борьбе про-
тив коммунистического режима). Но этот же 
цвет используется и в названиях международ-
ных организаций Rotes Kreuz (Красный Крест) 
и Roter Halbmond (Красный Полумесяц). Крас-
ный ассоциируется с жизнью (heute rot, morgen 
tot), а также обозначает процессы, при кото-
рых в результате нервного возбуждения кровь 
приливает к лицу (rot anlaufen, einen roten 
Kopf bekommen («покраснеть / побагроветь от 
смущения, стыда, гнева»)). Rot употребляет-
ся в ряде фе, выступая как символ отрицатель-
ных эмоций: ein rotes Tuch für jmdn. sein («быть 
красной тряпкой для кого-либо»), rot weinen 
(«сильно плакать», ср. с русск. плакать крова-
выми слезами). Красный цвет привлекает вни-
мание, подчеркивает важность события, явле-
ния и др.: sich etwas rot im Kalender anstreichen 
(«запомнить какой-либо важный день»), sich 
wie ein roter Faden ziehen («проходить красной 
нитью»).

Номинация gelb этимологически родст-
венна понятиям «сияющий, сверкающий». в 
различных источниках встречаются указания 
на то, что gelb первоначально обозначал пред-
меты не только желтого, но и зеленого цвета. в 
качестве номинации цвета gelb употребляется 
в сочетании с именованиями объектов самой 
различной понятийной соотнесенности: gelbe 
Flagge, gelber Pullover, gelbe Rose и др. в то же 
время желтый ассоциируется с отрицательны-
ми эмоциями. в сознании носителей языка раз-
дражительность, злость связаны с представле-
нием о выделении желчи, окрашивающей кож-
ные покровы в характерный цвет: sich gelb und 
grün ärgern, vor Neid / Ärger gelb werden. жел-
тый – это и цвет осенней листвы, увядания, что 
также может порождать негативные смыслы: 
noch sind die Halme gelb, leblos dürr, vom Winter 

gezeichnet. желтый известен также как преду-
преждающий сигнал, что отражено в выраже-
нии die gelbe Karte (желтая карточка в футбо-
ле или (переосмыслено) в политическом дис-
курсе). Номинация gelbe Presse также связа-
на с рядом негативных ассоциаций, посколь-
ку обозначает источник недостоверной, часто 
скандальной информации.

Таким образом, наблюдение над языко-
вым материалом позволяет сделать вывод о 
том, что цветономинации в немецкой лингво-
культуре полисемичны, наряду с прямым они 
обладают рядом переносных значений, кото-
рые описывают различные объекты и выра-
жают как оценочное значение говорящего, так 
и определенные символические смыслы. То 
или иное значение рассмотренных колорати-
вов конкретизируется в контексте, конситуа-
ции либо в составе фе. оценочное значение и 
символика цветообозначений, с одной сторо-
ны, зависят от обозначаемых объектов, с дру-
гой – тесно связаны со сложившимися в немец-
кой культуре представлениями о мире, устой-
чивыми ассоциациями, стереотипами, оценоч-
ными установками.
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Semantic  features  and  linguistic  symbols 
of  the  German  color  names  “weiß”, 
“schwarz”,  “blau”,  “grün”,  “rot”,  “gelb”
The article deals with the semantic analysis of the 
row of the color names in German language. There 
is analyzed the inner form of color adjectives, 
the development of their meanings, the efficiency of 
the colors in the sphere of the secondary nomination, 
the usage of color names in the function of the 
components of phraseological units. There is paid 
special attention to the connotative meaning and 
symbols of color names in German linguistic culture.

Key words: color names, color, phraseological unit, 
secondary nomination, figurative base, etymologic 
meaning, connotation, language world picture.
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звуКОИзОбразИтЕЛьная 
ЛЕКСИКа в маЛых жанрах 
траДИцИОнных анГЛИйСКИх 
ДЕтСКИх СтИхОв (Nursery Rhymes)

Представлен фоносемантический анализ анг- 
лийских традиционных детских стихов Nursery 
Rhymes. Описывается систематизация зву-
коизобразительной лексики стихов жанра 
Nursery Rhymes в соответствии с классифи-
кацией ономатопов, разработанной С.В. Во-
рониным. Выявляются наиболее частотные 
типы звукоподражательной и звукосимволи-
ческой лексики в Nursery Rhymes.

Ключевые слова: фоносемантика, звукоизо-
бразительность, детская поэзия, звукосимво-
лизм, ономатоп, nursery rhymes.

одним из актуальных фоносемантических 
направлений стало изучение функционирова-
ния звукоизобразительности в поэзии. звуко-
символизм в тексте был предметом многих 
исследований по стилистике. современными 
учеными было доказано, что в поэтическом 
тексте звуковая организация играет доминиру-
ющую роль, сообщая произведению большую 
выразительность [7; 14; 16; 20–22; 24]. в на-

стоящее время исследования в области фоно-
семантики делают новый вклад в изучение зву-
ковой организации текста путем исследования 
воздействия фоники (звуковой инструментов-
ки) текста на слушателя, адекватности перево-
да фонической инструментовки, особенностей 
индивидуального стиля поэта, роли звукосим-
волических средств в актуализации языковой 
картины мира. Исследования звукосимволиз-
ма на материале поэтических текстов откры-
вают перспективы для изучения этого явления 
в различных направлениях. 

учеными неоднократно отмечалась вы-
сокая роль звукоизобразительности в детской 
литературе [5; 6; 15; 17]. это обусловлено тем, 
что звукосимволизм особенно ярко проявляет-
ся в детской речи. являясь характерной чер-
той языка ребенка, образность присутствует и 
в детской литературе, в особенности в детской 
поэзии. Представляется перспективным изуче-
ние фонетических особенностей текстов, ори-
ентированных на детскую аудиторию. 

объектом настоящего исследования ста-
ли английские традиционные детские стихи 
Nursery Rhymes (NR). На современном этапе 
можно отметить несколько исследований, по-
священных анализу английской традицион-
ной детской поэзии [4; 18; 19]. среди них ра-
бота М.а. смусь, которая затрагивает фоне-
тический аспект NR, в частности их ритмиче-
скую структуру. На основании значимости яв-
ления звукоизобразительности в детской по- 
эзии и недостаточной изученности фоносе-
мантического аспекта NR мы поставили перед 
собой задачу изучения и анализа звукоизобра-
зительной (зИ) лексики в стихах NR.

в рамках фоносемантического исследо-
вания английских традиционных стихов был 
проведен анализ зИ-лексики, собранной ме-
тодом сплошной выборки из анализируемых 
текстов NR. Для анализа и систематизации со-
бранных зИ-слов использовалась классифи-
кация ономатопов, предложенная с.в. воро-
ниным (1982). был проведен количественный 
анализ частотности того или иного класса зИ-
лексики в исследуемых малых жанрах NR.

в результате исследования было выбрано 
570 звукоизобразительных слов, включающих 
звукоподражательную (зП) и звукосимволи-
ческую (зс) лексику (всего 979 словоупотре-
блений). Для систематизации выбранной зИ-
лексики использовалась универсальная клас-
сификация зИ-слов, разработанная с.в. воро-
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ниным [3], а также дополненная и апробиро-
ванная на материале различных языков [1; 8; 
9; 11–13]. 

анализируемые ономатопы были разби-
ты на типы, каждому из которых соответству-
ет определенная фонетическая модель. в со-
ответствии с тремя типами звучаний (удар, не- 
удар и диссонанс) по классификации с.в. во-
ронина выделяются такие разновидности аку-
стических ономатопов, как и н с т а н т ы  (со-
ответствуют ударам); к о н т и н у а н т ы  (соот-
ветствуют неударам); ф р е к в е н т а т и в ы  (со-
ответствуют диссонансам); а также два гипер-
класса, соответствующие смешанным типам 
звучаний: и н с т а н т ы - к о н т и н у а н т ы  (обо-
значают звучание удара, сопровождающего-
ся звучанием неудара) и ф р е к в е н т а т и в ы 
к в а з и и н с т а н т ы - к о н т и н у а н т ы  (обозна-
чают звучание диссонирующего удара, сопро-
вождающегося звучанием неудара). 

в анализируемых NR были обнаружены 
ономатопы 16 разных типов. результаты ко-
личественного анализа звукоподражательных 
слов, собранных на материале NR, показали, 
что среди зП-слов, встречающихся в исследо-
вательском материале, наблюдаются онома-
топы, которые принадлежат к типам инстан-
тов, тоновых континуантов, фреквента- 
тивов-квазиинстантов, чисто шумовых «по-
слеударных» инстантов-континуантов, чи-
сто шумовых «предударных» инстантов-кон- 
тинуантов. остановимся подробнее на описа-
нии типов ономатопов, характерных для сти-
хов NR.

все инстанты построены по модели 
«взрывной согласный + краткий гласный + 
взрывной согласный». высота и интенсив-
ность корневого гласного указывают на вы-
соту и громкость звучания денотата. в анали-
зируемом материале встречаются следующие 
инстанты (в круглых скобках указывается чис-
ло словоупотреблений и жанр):

 – clap «хлопать» (13, потешки; 4, игровые 
припевы);

 – tick-tock / tick-tack «тиканье часов» (2, по-
тешки; 1, игровые припевы);

 – pop «хлопать, щелкать, издавать треск» 
(1, заклички);

 – pat «похлопывать; поглаживать; шле-
пать» (1, загадки).

основным детерминирующим признаком 
континуантов является интенсивный гласный 
корня. однако в зависимости от наличия шу-
мового элемента – фрикативного согласного – 
различают [2, c. 58–74]: 

 • тоновые, обозначающие тоновый не- 
удар (гудение, писк, блеяние): bleep «пищать 
(о машине, приборе)», peep «гудеть, сигналить 
(об автомобиле)»;

 • тоношумовые, обозначающие шумовой 
неудар с элементами тона (жужжание), при 
этом конечный согласный указывает на ре-
зонаторный либо нерезонаторный тон: buzz 
«жужжать»;

 • чисто шумовые, обозначающие шумо-
вой неудар, т. е. шум в его наиболее «чистом» 
виде (движение воздуха, твердого тела, свист, 
шипение, шелест, шепот, движение воды), при 
этом показателем шума является глухой ха-
рактер фрикативного согласного: flush «шум 
хлынувшей воды», hiss «шипеть», whisper 
«шепот». 

в материале настоящего исследования 
встречаются следующие ономатопы, относя-
щиеся к типу тоновых континуантов:

 – weep «плакать, рыдать» (1, колыбель-
ные);

 – choo-choo – детское название поезда 
(1, потешки);

 – meow / mew «мяу» (4, потешки; 1, песни);
 – toot-toot «звук трубы» (1, потешки; 8, ско-

роговорки);
 – bleat «блеять; мычать (о теленке)» (1, 

песни);
 – squeak «пищать; пропищать» (2, небы-

лицы);
 – cuckoo «куковать (о птицах)» (1, игро-

вые припевы);
 – squeal «визжать, пронзительно кричать; 

визгливо произносить» (1, считалки).
Чистошумовые континуанты не наблю-

даются в материале нашего исследования за 
исключением ономатопа hush, который име-
ет значение успокоения, тишины и в качестве 
междометия переводится как «тщ!», «тс!», 
«тише!», довольно часто встречается в колы-
бельных (15 словоупотреблений).

Фреквентативы обозначают очень бы-
стрые последовательности ударов, в которых 
каждый удар уже почти не ощущается отдель-
но, но полного слияния в единое звучание еще 
нет, и очень быстрое чередование ударов вы-
зывает повышенное раздражение слуха. ви-
брант [r] является общим элементом фонети-
ческой структуры фреквентативов. 

в анализируемых NR наиболее часто 
встречаются ономатопы, принадлежащие к та- 
кому подтипу фреквентативов, как квазиин-
станты, которые обозначают звучания диссо- 
нанса, тяготеющего к удару (отрывистый треск, 
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разламывание, разрывание, резкое движение, 
бурление, журчание воды, треск насекомых, 
скрип, скребущий звук, царапанье). Наиболее 
многочисленную группу составляют звуко- 
изображения треска: burst «внезапно разламы-
ваться с треском» [2, c. 83]. Например:

 – break «ломать, разбивать (на части); раз-
рушать, разламываться, разрушаться; разби-
ваться» (3, песни; 1, приметы; 1, небылицы; 1, 
рифмовки; 1, загадки);

 – crack «трещать, скрежетать, скрипеть; 
хлопнуть, грохнуть» (о звуке выстрела) (1, 
песни; 1, небылицы; 1, игровые припевы; 1, 
рифмовки);

 – burst «прорывать; вызывать разрыв, раз-
рушение; разламывать; вскрывать» (1, песни);

 – chirp «чирикать, щебетать» (1, песни);
 – scratch «царапать, скрести, оцарапать, 

расцарапать, скрипеть» (1, заклички; 2, небы-
лицы; 1, рифмовки).

в гиперклассе инстантов-континуантов, 
обозначающих звучание удара, сопровожда-
ющегося звучанием неудара, различают пред-
ударные, послеударные и предударно-после-
ударные инстанты-континуанты в зависимо-
сти от времени звучания неудара.

Группа послеударных инстантов-конти- 
нуантов обозначает удар с последующим с по-
следующим резонансом, в зависимости от ха-
рактера звучания которого различают: 

 • чистые шумовые, обозначающие удар 
с последующим чисто шумовым неударом 
(шуршание, шум, шелест, шипение (воды), 
шарканье – gush «внезапно хлынуть»; 

 • тоновые, обозначающие звучание звон-
кого удара. 

в исследуемом материале встречаются 
ономатопы вышеупомянутых подтипов «по-
слеударных» инстантов-континуантов:

 • чисто шумовые:
 – swish «шелестеть, шуршать» (4, потеш-

ки);
 – splish-splash «звук плескающейся воды» 

(1, небылицы);
 • тоновые:
 – ring «звенеть; звучать» (1, небылицы; 1, 

игровые припевы);
 – ding «звенеть» (2, потешки; 3, колыбель-

ные; 3, рифмовки);
 – bump «ударяться; врезаться, наталки-

ваться» (3, потешки).
Предударные инстанты-континуанты обо-

значают звучание удара (краткий корневой 
гласный + взрывной в ауслауте) с предшеству-
ющим звучанием неудара и в зависимости от 
характера звучания неудара делятся:

 • на чисто шумовые, обозначающие зву-
чание удара с предшествующим шелестом 
(щелевой в анлауте) – flick «щелкнуть», slap 
«шлепнуть»;

 • тоно-шумовые, обозначающие звон-
кий удар (в ауслауте лабиальный взрывной) с 
предшествующим тоно-шумовым неударом – 
zip («звук, издаваемый при застегивании мол-
нии»).

Например:
 – slap «хлопать, шлепать» (1, колыбель-

ные);
 – slip-slap «звук хлопания» (2, потешки);
 – whip «хлестать» (2, песни);
 – flap «хлопать, шлепать, ударять (чем-л. 

гибким и широким)» (3, потешки; 2 рифмовки).
Количественный анализ зИ-лексики в ана-

лизируемом материале показал, что зс-слова 
используются в NR с большей частотностью 
чем зП-лексика. 

в зависимости от характеристик денота-
та с.в. воронин делит звукосимволическую 
лексику на кинесемизмы, которые обознача-
ют различные жестовые (и в первую очередь 
мимические) движения, и синестемизмы, ко-
торые обозначают ощущения и эмоции. При 
этом необходимо помнить о таких призна-
ках зс-слов, как семантический, грамматиче-
ский, словообразовательный, структурно-фо- 
нетический, функциональный и интерлингви-
стический [1, c. 89]. 

К и н е с е м и з м ы   обозначают жестовые 
движения и подразделяются на фонокинесе-
мизмы (артикуляторные ономатопы) и ми-
меокинесемизмы, лишенные звукового компо-
нента. фоноинтракинесемизмы содержат зву-
ковой (фонический) компонент, который яв-
ляется вторичным, производным, поэтому эти 
кинемы рассматриваются в рамках неакусти-
ческого денотата. выделяются 36 типов фоно-
интракинем, которые подразделяются по ме-
сту образования на следующие.

1. Носовые обозначают дыхательные него-
лосовые звучания, происходящие в носовой и 
носогорловой области, и поэтому обязательно 
содержат носовые сонорные в качестве указа-
телей места процесса (sniff «шмыгать носом», 
snuff «нюхать (о животном)»).

2. ротовые обозначают звучания, проис-
ходящие в ротоносовой, ротовой, ротогорло-
вой и ротоносогорловой областях, и в качестве 
указателей места процесса обязательно содер-
жат либо губные, либо зубные, либо язычные 
фонемы. Например, ротоносовой фоноинтра-
кинесемизм murmur («лепетать») в качестве 
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указателя места процесса содержит редупли-
цированный губной сонант [m].

3. Горловые обозначают звучания, проис-
ходящие в горлоносовой, горлоротовой и соб-
ственно горловой областях. в качестве указа-
телей места процесса в них обязательно при-
сутствуют гуттуральные фонемы. Например, 
горлоротовой фоноинтракинесемизм guzzle 
(«заглатывать») содержит звонкий гуттураль-
ный [g] в анлауте, указывающий на место про-
цесса. Присутствие латерального обозначает 
участие в процессе языка. звонкий передне- 
язычный [z] подражает звуку всасывания.

рассмотрим некоторые примеры фоноин-
тракинесемизмов, встречающихся в исследуе-
мом материале:

 – носовые: собственно носовой (smoke – 
«курить» (1, песни)); втягивание носом возду-
ха (smell «чувствовать запах, чуять; обонять» 
(1, заклички));

 – ротовой, дуновение ртом (blow (2, ко-
лыбельные; 1, песни; 2, заклички); whistle (1, 
потешки); собственно ротовой, чмоканье (kiss 
«целовать» (3, потешки; 1, песни); смех (laugh 
«смеяться» (1, песни; 1, небылицы));

 – ротогорловые, дыхание, вздох (ah «ах!» 
(1, песни); ha «ха! а!» (1, песни); oh «о!» (3, 
песни)); дыхание ртом (huff «пыхтеть, тяжело 
дышать» (1, песни); puff «резко выдыхать, тя-
жело дышать» (1, потешки)); собственно гор-
ловой (hic «звук икоты» (1, песни); «громкий 
крик» (heighho (1, песни); hey! «эй!» (1, риф-
мовки); shout «кричать» (1, потешки)); ротоно-
согорловые (snap «огрызаться, щелкать зуба-
ми, клювом» (1, загадки)).

М и м е о и н т р а к и н е с е м и з м ы  отража-
ют внутренние процессы организма, в основ-
ном мимические рефлекторные и выразитель-
ные движения, сопровождающие ощущения и 
эмоции. Так, можно выделить мимику упрям-
ства, упорства, презрения, отвращения, симпа-
тии. она характеризуется сжиманием губ и по-
этому отражается лабиальными фонемами. К 
этой же группе денотатов относятся такие дви-
жения, как мигание, моргание, высовывание 
языка, щуренье, нахмуривание, облизывание 
губ. Мимика неудовольствия отражается лаби-
альными согласными (frown «хмуриться», pout 
«надуть губки») и огубленными гласными, на-
пример гласным /u:/, при этом лабиализуются 
предшествующие согласные (gloomily «мрач-
но»). «бемольные» (огубленные) согласные 
передают пренебрежительность (stupid, fool-
ish «глупый») [10; 23], а «диезные» (смягчен-
ные) – уменьшительность, что ярко проявляет-

ся в детской речи (тетенька (auntie), птенчик 
(thechick), щеночек (puppy)).

в анализируемом материале можно выде-
лить лишь несколько примеров мимеоинтра-
кинесемизмов: мимика лица – chin «подборо-
док» (1, песни); mow «гримасничать» (1, пес-
ни); throat «обозначение горла» (1, загадки).

М и м е о э к с т р а к и н е с е м и з м ы  подра-
жают внешним неакустическим объектам (их 
форме, качеству поверхности, размеру, дви-
жению). Изоморфизм мимеоэкстракинесемиз-
мов наблюдается во многих языках мира: англ. 
round, итал. rotondo, франц. rond – все эти сло-
ва обозначают «круглый», и в каждом слове 
присутствует огубленный гласный, символи-
зирующий круг. округлость звукосимволиче-
ски обозначается через лабиальные фонемы 
[3, c. 71–108]. Напряжение обозначается через 
дентальные, гуттуральные, палатоальвеоляр-
ные и лабиальные фонемы, основными пока-
зателями напряженности являются гуттураль-
ный [k]и вибрант [r] (screwed «задавленный») 
[Там же, c. 175].

отметим основные типы экстракинесе-
мизмов, встречающихся в материале исследо-
вания:

 – колебательное движение – wave «разве-
ваться (о флагах)», «волноваться (о поле, рас-
тениях)»; «качаться (о ветках)»; «колыхаться 
(о воде)» (1, песни); rock «качаться, колебать-
ся; трястись» (3, колыбельные); wag «качаться, 
колебаться» (1, потешки); fly «летать» (4, по-
тешки; 4, рифмовки; 3, скороговорки); 

 – вращательное движение – roll «вертеть-
ся, вращаться» (1, небылицы); swirl «кружить-
ся в водовороте, вращаться»;

 – резкое движение – jump «прыгать, ска-
кать» (2, небылицы); cut «резать» (1, небыли-
цы); 

 – виды ходьбы – waddle «ходить раскачи-
ваясь, ковылять (как утка)» (1, потешки; 1, пес-
ни; 1, игровые припевы);

 – ползание – creep «ползать; пресмыкать-
ся» (1, небылицы); snake «ползти, извиваться 
(как змея)» (1, скороговорки);

 – обозначение малого – little «малень-
кий» (встречается во всех малых жанрах); tiny 
«очень маленький, крошечный» (1, потешки);

 – округлое – round «круглый» (5, скорого-
ворки; 4, рифмовки);

 – световые явления – shine «светить, си-
ять, озарять» (1, небылицы; 2, скороговорки);

 – напряжение – catch «ловить; поймать; 
схватить» (1, небылицы); cuddle «обнимать; 
крепкие объятия» (1, колыбельные).
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следует отметить, что наиболее много-
численным типом зс-слов, встречающихся в 
анализируемом материале, являются мимео- 
экстракинесемизмы. 

Количественный анализ показал, что зИ-
лексика используется с разной частотностью 
в детских стихах, принадлежащих к различ-
ным малым жанрам NR. самая высокая ча-
стотность зИ-слов в анализируемом материа-
ле характерна для рифмовок и скороговорок. 
реже всего зИ-лексика встречается в небыли-
цах. Таким образом, частотность зИ-лексики 
меняется в зависимости от жанра NR. 

явление звукосимволизма, представлен-
ное в исследуемом материале зс-словами, яв- 
ляется более распространенным по сравнению 
со звукоподражанием. Количественный ана-
лиз показал такое соотношение зП- и зс-лек- 
сики в анализируемых стихах NR: зс-слова – 
86%, зП-слова – 14%.

анализ фонетической организации тради-
ционных английских детских стихов позво-
ляет выявить наиболее экспрессивные малые 
жанры, в которых зИ-лексика сообщает сти-
хотворению выразительность, делает его запо-
минающимся и благозвучным. На основании 
количественного анализа можно отметить, что 
высокие показатели частотности зИ-слов ха-
рактерны для скороговорок, потешек и риф-
мовок. 
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Sound  expressive  vocabulary   
in  small  genres  of  traditional   
English  nursery  rhymes
The article deals with the phonosemantic analysis 
of the English traditional nursery rhymes. There is 
described the systematization of sound expressive 
vocabulary of the poems of the genre of nursery 
rhymes according to the classification of the 
onomatopoeic words developed by S.V. Voronin. 
There are revealed the most frequency types of 
sound imitation and sound symbolism vocabulary in 
nursery rhymes.

Key words: phonosemantics, sound description, 
children’s poetry, sound symbolism, onomatopoeic 
word, nursery rhymes.
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(Пятигорск)

праГматИЧЕСКИй пОтЕнцИаЛ 
бИбЛЕйСКИх аЛЛюзИй  
в хуДОжЕСтвЕннОм тЕКСтЕ  
(на материале концепта 
‘Spirituality’)

Рассматривается прагматический потенци-
ал стилистического воздействия экспрессив-
ных средств в процессе вербализации концеп-
та с духовно-ценностным наполнением в ан-
глийском языке. Показано, что вербализация и 
интенсификация концепта осуществляются 
посредством метафорических, метонимиче-
ских средств, отсылки к прецедентным тек-
стам и именам. 

Ключевые слова: концепт, объективация кон-
цепта, прагматический потенциал языковых 
средств, лексико-синтаксические средства, 
метафорические, метонимические средства.

Настоящая статья посвящена рассмотре-
нию экспрессивно-стилистических ресурсов 
английского языка в процессе объективации 
концепта с христианско-ценностным напол-
нением. актуальность работы обусловлена, с 
одной стороны, разработкой значимых про-
блем стилистики, с другой – оживлением ин-
тереса ученых к концептам с духовно-цен- 
ностным наполнением, к разнообразным фор-
мам их проявления в языке. Подвергается ис-
следованию прагматический потенциал язы-
ковых средств в процессе вербализации кон-
цепта в художественном тексте. языковая вы-
разительность создается за счет экспрессивно-
стилистических и оценочно-стилистических 
компонентов языка. стилистические фигу-
ры речи призваны усиливать выразительность 
речи, интенсифицируя ее эмоциональность и 
экспрессивность [6]. 

в современном мироустройстве религии 
отводится особая роль, которая сводится, в 
частности, к генерации и становлению нацио-
нальных картин мира. в связи с этим морально-
духовный компонент, присущий менталите-
ту разных народов, получает свой собствен-
ный статус. Данный фактор обусловлен про-
цессом становления культуры с учетом свое-
образия развития национальных картин мира. 
религиозные взгляды и идеалы, которые нахо-
дят языковое воплощение, следует рассматри-

вать сквозь призму культуры. Ценность язы-
ка представляет особенную актуальность в во-
просах исследования конкретных националь-
ных культур [3]. современные исследователи 
единодушно сходятся во мнении, что всеобъ-
емлющее постижение культуры в тесной вза-
имосвязи с душой народа происходит посред-
ством языка [1–5 и др.]. 

в языковой картине мира наблюдается 
тенденция к «реставрации» концепта ‘Spiri-
tuality’ («духовность») и его основных струк-
турных элементов с христианско-ценностным 
наполнением. На современном этапе разви-
тия когнитивной лингвистики одним из спосо-
бов объективации концепта, выявления его от-
личительных признаков является анализ лек- 
сико-синтаксических средств и стилистиче- 
ских приемов. Цель настоящей статьи заклю- 
чается в рассмотрении экспрессивных средств, 
способствующих актуализации определен-
ных компонентов концепта, созданию ярких 
смыслов, которые, в свою очередь, экспли-
цируют признаки концепта, создают ассоци-
ативные связи с другими концептами. вер-
бальная репрезентация концепта ‘Spirituality’ 
(«духовность») обусловлена тем, что вся сфе-
ра духовно-нравственного в языке обрела осо-
бую актуальность в жизни человека. соответ-
ственно, рассматриваемый концепт как значи-
мый элемент лингвоменталитета христианина 
находит конкретное материальное выражение 
в языке. 

Научная новизна работы заключается в 
выявлении и описании прагматического зна-
чения языковых средств, которые прямо не 
вытекают из лексических значений выражаю-
щих их слов. в рамках нашего исследования 
языковыми средствами, которые репрезенти-
руют процессы внутреннего взаимодействия 
структурных элементов исследуемого концеп-
та, выступают средства метафоризации и ме-
тонимизации, отсылки к прецедентным би-
блейским текстам и именам. обратимся к при-
мерам.

(1) Here was Arthur left to me at last; and 
rousing from my despondent apathy, I exerted 
all my powers to  eradicate  the  weeds that had 
been fostered in his infant mind, and sow again 
the  good  seed they had rendered unproductive. 
Thank heaven, it is not a barren or a stony soil [7, 
p. 129]. – «артур был со мной и я, позабыв 
апатию и угнетенность, сделала все возмож-
ное, чтобы искоренить то зло, которое было 
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насаждено на его несформировавшийся разум, 
и взрастить добрые семена в его душе» (здесь 
и далее перевод наш. – М.С.).

в рассматриваемом фрагменте концепт 
‘Spirituality’ представлен посредством соче-
таний, актуализируемых контекстом: eradi-
cate the weeds, sow the good seed, not a barren 
or a stony soil. Данные сочетания являются при-
мером библейской аллюзии на притчи Госпо-
да о сеятеле и отделении плевел от пшеницы. 
образное толкование сочетания eradicate the 
weeds позволяет говорить об искоренении гу-
бительных, вредоносных привычек, т. е. гре-
хов. сочетания sow the good seed, not a barren 
or a stony soil раскрывают притчу Господа о 
плоде, посеянном на доброй почве. лексема 
soil образно вербализует душу человека; good 
seeds – характеризует добродетели, моральные 
ценности, благодаря которым возможно взра-
стить добрые семена в душе человека и заглу-
шить плевелы. Таким образом, актуализация 
концепта ‘Spirituality’ («духовность») стро-
ится средствами метафоризации и отсылки к 
притчам. в то время как вербализация концеп-
та ‘Spirituality’ («духовность») средствами ме-
тонимизации базируется на корреляции поня-
тий или явлений и демонстрирует процесс но-
минации одного понятия через другое, кото-
рое взаимодействует с данным понятием по 
смежности.

(2) Philip didn’t speak. He could see that his 
uncle was sincere. It was almost a miracle. He 
had taken the body and blood of his Savior, and 
they had given him strength so that he no longer 
feared the inevitable  passage  into  the  night [9, 
p. 647]. – «филипп не разговаривал. он осозна-
вал искренность дяди. это было почти чудом. 
он причастился Тела и Крови своего спасите-
ля, которая укрепила его в неизбежном пере-
ходе в мир иной».

в данном фрагменте концепт ‘Spirituali-
ty’ опредмечивается метонимическим соче-
танием the body and blood of his Savior, лек-
семой miracle, которые актуализируют таин-
ство евхаристии, заключающееся в приноше-
нии богу божественной жертвы Тела и Кро-
ви христовой под видом хлеба и вина, и пре-
подание их для вкушения и освящения. ска-
занное выше находит манифестацию в дефи-
ниционном анализе лексемы Eucharist – “the 
central rite in many Christian Churches in which 
bread and wine are blessed by the priest and 
shared with the people as sacrifices in memory of 
the body and Blood of Christ” [10, p. 222]. упо-
требление метонимического переноса кон-

кретизирует, но в то же время делает образной 
мысль о том, что человек приобщается к Телу 
и Крови спасителя в даре святых Тайн. вме-
сте с тем сочетание they had given him strength 
является примером олицетворения, имплицит-
но актуализирующего благодать, которую че-
ловек получает в таинстве Причащения и ко-
торая укрепляет его в духовной жизни. со-
четание inevitable passage into the night пе-
рифрастически изображает переход в загроб- 
ный мир. 

(3) ‘Very right,’ said he, ‘provided your 
conscience be not too morbidly tender, and your 
ideas of God not too erroneously severe; but can 
you suppose it would offend that benevolent Be-
ing to make the happiness of one who would die 
for yours - to  raise  a  devoted  heart from pur-
gatorial  torments to a state  of  heavenly  bliss, 
when you could do it without the slightest injury 
to yourself or any other’ [7, p. 353]. – «…Твоя 
совесть тебя не обличает, и твои представ-
ления о боге не слишком строги, однако мо-
жешь ли ты предположить, что такое распо-
ложение ума может оскорбить Господа, Того, 
кто умер ради спасения нас – воскресил души 
праведных и вывел их из ада в царство вечно-
го блаженства».

Концепт ‘Spirituality’ находит отражение 
посредством следующих лексических сочета-
ний: purgatorial torments, heavenly bliss, to raise 
a devoted heart, benevolent Being. Концепт «ду-
ховность» манифестируется посредством си-
некдохи, метонимического переноса, в следую-
щей части предложения: to raise a devoted heart 
from purgatorial torments to a state of heaven-
ly bliss. более того, библейской аллюзия, зало-
женная в предложении, вызывает в воображе-
нии образ Господа, который претерпел стра-
дания и воскресил души праведных, ожидаю-
щих воскресения и блаженства в геенне огнен-
ной. соответственно, сочетание a devoted heart 
в форме единственного числа являет собой 
пример метонимического переноса. отсылка 
к образу Господа вербализирует библейскую 
аллюзию, которая выполняет аргументирую-
щую функцию и актуализирует христианско-
ценностные характеристики концепта «духов-
ность», такие как добродетель, самопожертво-
вание, кротость.

рассмотрим экспликацию концепта по-
средством отсылки к прецедентным текстам и 
прецедентным именам.

(4) It is a coal of fire heaped on my head and 
so is every word you address to me, and every look 
that lights your sweet face. Come still and give me 
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your hand – if my thin fingers do not scare you [7, 
p. 435]. – «все это подобно горящим углям над 
моей головой, также как и твои слова и взгля-
ды. Подойди и дай мне твою руку, конечно, 
если моя рука не напугает тебя».

в рассматриваемом фрагменте концепт 
‘Spirituality’ представлен посредством аллю-
зии a coal of fire heaped on my head. Данный 
пример отсылает к притчам соломона. выра-
жение собирать горящие угли на голову пред-
полагает содействие ближнему и его семье. 
в дни соломона огонь определял достаток и 
комфорт семьи, сделать костер представля-
лось трудоемким занятием, гораздо проще 
было поддерживать угли горящими, чтобы в 
необходимый момент использовать их для раз-
ведения костра. если угли затухали, человек 
прибегал к помощи близких, ему давали горя-
щие угли, которые он по сложившейся на вос-
токе традиции относил домой в корзине над 
головой. Таким образом, посредством библей-
ской аллюзии актуализируется такой духовно-
ценностный признак рассматриваемого кон-
цепта, как милосердие, любовь к ближнему.

(5) The thought is a brief madness; let me see 
things with sane eyes. Ruin will come, lay her axe 
to my fortune’s roots and hew them down [Ibid., 
p. 444]. – «Мысль – безумна, позволь мне рас-
смотреть все здравым умом. Падение немину-
емо, и секира лежит у дерева, ждет возмездия».

аллюзия, заключенная в языковом выра-
жении lay her axe to roots and hew them down, 
отсылает нас к словам пророка Иоанна Кре-
стителя. Иоанн Креститель говорит языком ал-
легорий о том, что зло в будущем будет изо-
бличено под самый корень. Дерево, срублен-
ное под корень, символизирует выкорчеван-
ное зло. секира в разбираемых словах означа-
ет орудие возмездия в руках бога. Причем это 
возмездие болезненное и неприятное для де- 
рева-злодея, приносящего злые плоды. И такое 
справедливое и необходимое возмездие про-
является в виде полного выкорчевывания зла 
под корень. аллюзия к словам пророка Иоан-
на Крестителя вербализует такие христианско-
ценностные черты концепта, как необходи-
мость покаяния, искоренение зла и приобще-
ние человека к добродетели. 

(6) I was burying my talent in the earth, and 
hiding my light under a bushel [Ibid., p. 9]. – «я 
зарывал свой талант в землю, был излишне 
скромным».

аллюзия, заключенная во фразеологиче-
ском выражении hiding my light under a bush-
el, отсылает нас к евангелию от апостола Мат-

фея. отсылка к прецедентному библейскому 
тексту выполняет иллюстрирующую функ-
цию и служит для обоснования метафориче-
ского выражения burying my talent in the earth. 
Посредством данного фразеологизма автор 
развивает мысль о человеке, который попусту 
растратил дар, данный ему свыше. При интер-
претации данного фрагмента реализуется ав-
торская установка: повысить выразительность 
речи и усилить ее эмоциональность. При ин-
терпретации данной аллюзии актуализируют-
ся такие стороны концепта ‘Spirituality’, кото-
рые можно свести к понятиям «лукавство» и 
«леность». 

(7) …Let  not  the  sun  go  down  upon  your 
wrath, Mr. Markham. I’m sorry I offended you 
by my abruptness [7, p. 39]. – «Не держи долго 
на меня обиду, мистер Маркхэм. Извини, что 
оскорбила своей резкостью».

Примером языковой аллюзии является 
предостережение св. апостола Павла к ефес-
ским христианам освободиться от гнева до на-
ступления ночи, т. к. сон есть образ смерти: Let 
not the sun go down upon your wrath. При интер-
претации данной аллюзии актуализируется та-
кой духовно-ценностный компонент концеп-
та, как стяжание добродетели. 

(8) …The thought of living on upon Mamma 
and Walter – a mere cumberer of the ground – is 
perfectly intolerable… [Ibid., p. 293]. – «Мысль, 
что я на содержании у мама и уолтера – по-
добно бесплодной смоковнице, – просто невы-
носима». 

в рассматриваемом фрагменте концепт 
‘Spirituality’ актуализируется посредством ал-
люзии a mere cumberer of the ground. Дан-
ный пример отсылает к притче о бесплодной 
смоковнице, где иносказательно выражает-
ся мысль о необходимости времени для пока-
яния. в случае отсутствия видимых перемен 
человек, подобно бесплодной смоковнице, бу-
дет обречен на суд и вечную гибель. При ин-
терпретации данного фрагмента опредмечи-
ваются такие духовно-ценностные элементы 
концепта ‘Spirituality’, которые можно свести 
к необходимости покаяния, страшного суда и 
посмертных страданий. 

(9) …The latter was full of hope and joy; 
praising his goodness to the skies, but with an ev-
ident, though but half-expressed wish that it were 
based on a surer foundation than the natural im-
pulses of the heart, and a half prophetic dread of 
the fall of that house so founded on the sand – 
which fall had shortly after taken place… [Ibid., 
p. 297]. – «Последний был переполнен надеж-
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ды и радости, вознося благодарение небесам, 
но с очевидным, хотя с неярко выраженным 
желанием, что оно базируется на бесспорном 
основании, чем на естественных импульсах 
сердца, и страх великого падения, подобно па-
дению дома, основанного на песке».

в рассматриваемом фрагменте концепт 
‘Spirituality’ вербализуется посредством ал-
люзии fall of that house so founded on the sand. 
Данный пример отсылает читателя к притче 
о мудром и неразумном строителе, в которой 
иносказательно проводится мысль, что может 
явиться основанием жизни человека: служе-
ние богу или греху. При интерпретации данно-
го фрагмента актуализируется целый ряд осно-
вополагающих духовно-ценностных характе-
ристик концепта ‘Spirituality’, таких как лю-
бовь к богу, ближним, победа над грехом, по-
слушание, радость, милосердие, наряду с не-
послушанием, обидой, завистью, гордостью.

(10) …Yes, my immaculate angel, but when 
once you have secured your regard, and find your-
self safe in Heaven, and me howling in Hellfire, 
catch you lifting a finger to serve me then! – No, 
you’ll look complacently on, and not so much 
as dip the tip of your finger in water to cool my 
tongue! [7, p. 346] – «…Да, мой непорочный 
ангел, но, когда ты окажешься в раю, а я в ге-
енне огненной, протяни руку и омочи конец 
перста в воде и охлади мой язык».

в рассматриваемом фрагменте концепт 
‘Spirituality’ представлен аллюзией dip the tip 
of your finger in water to cool my tongue. Данный 
пример отсылает читателя к притче о богаче и 
лазаре. библейская аллюзия заставляет заду-
маться о смысле и цели жизни, о суде божием 
и суде человеческом, о невозможности покая-
ния после смерти и о посмертных страданиях. 
При интерпретации данного фрагмента акту-
ализируются следующие ценностные характе-
ристики концепта ‘Spirituality’: вечная жизнь, 
посмертные страдания, ад.

(11) ‘Perhaps it would become you better’, 
said I, to look at what you are, and say, “God be 
merciful to me a sinner” [Ibid., p. 229]. – «воз-
можно, для тебя будет лучше посмотреть 
на себя и обратиться с покаянной молитвой: 
“боже, милостив буди мне, грешному”».

в рассматриваемом фрагменте автор ис-
пользует прецедентное имя God, апеллирова-
ние к которому вербализует библейскую ал-
люзию и иллюстрирует покаянную молитву, 
произнесенную сборщиком податей, покаяв-
шимся и получившим прощение. Прецедент-
ное имя выполняет аргументирующую функ-

цию. Наличие отличительных характеристик 
прецедентного имени God в корреляции с кон-
цептом ‘Spirituality’, становится ценностным 
параметром данного концепта, вербализуя 
признаки, приписываемые богу, в частности 
милосердие, кротость.

(12) Among the members of the church there 
was one young man, with whom he had long lived 
in such close friendship that it was the custom of 
their brethren to call them David and Jonathan 
[8, p. 8]. – «в церковной общине был молодой 
человек, с которым он давно дружил. Паства 
сравнивала такую дружбу со взаимоотноше-
ниями Давида и Ионафана».

в рассматриваемом фрагменте апеллиро-
вание к обозначенным именам вербализует би-
блейскую аллюзию о царе Давиде и Ионафане. 
отношения Давида и Ионафана являются при-
мером идеальной дружбы. Ионафан предупре-
ждал царя Давида о коварных планах своего 
отца саула и дважды спасал своего друга от 
смерти ценой собственной жизни. При интер-
претации данного фрагмента актуализируют-
ся такие ценностные характеристики концеп-
та, как преданность, любовь к ближнему.

Таким образом, языковые факты пред-
ставляют богатый материал, указывающий 
на характер взаимодействия языка и культу-
ры [3]. рассмотрение концептов, в частности 
с духовно-ценностным содержанием, приоб-
ретает особый статус в вопросах приобрете-
ния знания о понятиях, которые существуют 
в сознании носителей языка и культуры, од-
нако прямо не вытекают из лексических зна-
чений репрезентирующих их слов. Исследо-
вание концепта под данным ракурсом позво-
ляет распредметить те пласты культуры, кото-
рые демонстрируют все многообразие нацио-
нального характера. 

Доказано, что способом формирования 
концептов является язык. Концепт ‘Spirituali-
ty’ («духовность») вербализуется метафориче-
скими, метонимическими номинациями, в то 
время как интенсификация его признаков осу-
ществляется посредством отсылки к преце-
дентным текстам и именам. в процессе анализа 
практического материала нами выделены зна-
чимые духовно-ценностные характеристики 
концепта ‘Spirituality’: необходимость покая-
ния, милосердие, любовь к ближнему, самопо-
жертвование, кротость, стяжание добродетели, 
вечная жизнь, посмертные страдания, ад, ис-
коренение зла, лукавства и лености. Ценность 
прагматического потенциала экспрессивных 
средств, в частности анализ аллюзий, мета-
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форических, метонимических средств, в про-
цессе актуализации концепта с духовно-цен- 
ностным содержанием состоит в распредмечи-
вании тех смысловых составляющих, которые 
опосредованно актуализируются в лексиче-
ских значениях выражающих их слов, а также 
дифференцируются степенью своей абстракт-
ности и богословской глубиной мысли. 
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Pragmatic  potential  of  the  Bible  allusions 
in  fiction  texts  (based  on  the  concept   
of  “Spirituality”)
The article deals with the pragmatic potential of 
the stylistic influence of the expressive means in 
the process of the verbalization of the concept with 
a spiritual and value content in English. There 
is demonstrated that the verbalization and the 
intensification of the concept are carried out by the 
means of the metaphoric and metonymic means and 
the reference to the precedent texts and names.

Key words: concept, objectification of concept, 
pragmatic potential of language means, lexical 
and syntactical means, metaphoric and metonymic 
means.
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ДИаЛОГ руССКОГО  
И анГЛИйСКОГО языКОв 
прИ ИнтЕГрацИИ языКОвОй 
ЛИЧнОСтИ СтуДЕнта  
Из арабСКОГО мИра  
в рОССИйСКОЕ 
ОбразОватЕЛьнОЕ 
прОСтранСтвО

Освещается проблема интеграции языковой 
личности студента из арабского мира в рос-
сийское образовательное пространство. Вла-
дение английским языком дает арабскому 
студенту опыт проживания субстанциаль-
ной картины мира, свойственной западному 
мышлению и языку. При использовании англий-
ского языка в качестве языка-посредника сле-
дует учитывать межъязыковую асимметрию 
русского, арабского и английского языков.

Ключевые слова: билингвизм, лексикон, обра-
зовательное пространство, прагматикон, 
тезаурус, тезаурус-лексикон, языковая лич-
ность, языковая картина мира.

Тема данной статьи – взаимодействие рус-
ского и английского языков как фактор инте-
грации студента из арабского мира в образо-
вательное пространство российского универ-
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ситета. статья основана на исследованиях би-
лингвальной языковой личности, представлен-
ных в трудах ю.Н. Караулова, Г.И. богина, 
И.а. зимней, Т.с. серовой, а также на сопо-
ставлении западной и арабской языковых кар-
тин мира в трудах а.в. смирнова. а к т у а л ь -
н о с т ь  исследования определяется тем, что 
формирование личности студента-иностранца 
как субъекта учебной деятельности является 
«ответственной психолого-педагогической за-
дачей» преподавателя [4, с. 70]. 

Педагоги-практики, в частности ю.в. Пав-
люкова и е.а. Дрягалова, отмечают исходный 
билингвизм иностранных студентов из араб-
ского мира (знание английского или француз-
ского языков помимо арабского) как положи-
тельный фактор интеграции в российское об-
разовательное пространство: «арабские сту-
денты, владеющие минимум одним иностран-
ным языком, достаточно быстро овладевают 
русским языком, легче воспринимают на слух 
иноязычную информацию. Такие студенты ис-
полнительны, умеют работать самостоятель-
но, что положительно влияет на результаты их 
обучения» [7].

с данным утверждением нельзя не согла-
ситься. Кроме того, наличие общего языка у 
студентов и преподавателей на начальном эта-
пе значительно облегчает обучение, а процент 
преподавателей русского языка, владеющих 
английским, значительно выше, нежели про-
цент преподавателей, владеющих арабским. 
Н о в и з н а  данного исследования определя-
ется тем, что взаимодействие русского языка 
и языка-посредника (чаще всего английского 
языка) рассматривается как сложный процесс, 
который следует изучать в аспекте формиро-
вания у студентов, прибывающих из арабских 
стран, вторичной языковой картины мира и 
вторичной языковой личности в рамках рос-
сийской образовательной среды. 

а.в. смирнов называет западную языко-
вую картину мира субстанциональной: «Мир 
предстает здесь как совокупность вещей-суб- 
станций. Именно так понятые вещи состав-
ляют “что” мира и обосновывают его един-
ство, тогда как разнообразие и многоцветие 
мира, его “как” представлено свойствами, ка-
чествами, отношениями между этими веща-
ми» [10, с. 70]. западной субстанциональной 
картине мира ученый противопоставляет про-
цессуальную картину мира в арабской куль-
туре: «в субстанциальной картине мира неиз-
менность и истинность связаны вовсе не с про-
цессами, а с вневременным состоянием вещи-

субстанции, которое исключает любую дли-
тельность, вынесено за ее пределы. в отличие 
от этого, процесс – это длительность; но такая 
длительность, которая не предполагает изме-
нения» [10, с. 77].

Можно предположить, что студент-би-
лингв, владеющий кроме арабского одним из 
европейских языков, уже имеет в опыте пред-
ставление о западной картине мира, что бу-
дет существенно облегчать его вхождение и 
в мир русской культуры. Но здесь следует ра-
зобраться с самим феноменом билингвальной 
языковой личности. 

ю.Н. Караулов выделяет в структуре язы-
ковой личности лексикон, тезаурус и прагма-
тикон [6, с. 97]. единицами первого (вербально-
семантического) уровня являются слова. Дан-
ный уровень характеризуется грамматико-па- 
радигматическими, семантико-синтаксически- 
ми, ассоциативными отношениями. Исследо- 
ватель определяет его как «вербальную сеть» 
[Там же, с. 56]. единицами второго (когни-
тивного) уровня являются понятия (идеи, кон-
цепты). это уровень иерархически-координа- 
тивных семантических полей, «картины ми- 
ра» [Там же, с. 56]. единицами третьего (праг-
матического) уровня являются деятельностно-
коммуникативные потребности. ю.Н. Кара-
улов называет его уровнем сферы общения, 
коммуникативных ситуаций, ролей – «комму-
никативной сетью» [Там же, с. 56].

Процессуальный характер арабской язы-
ковой картины мира обуславливает, прежде 
всего, грамматико-парадигматические отно-
шения лексикона. По словам а.в. смирно-
ва, «отглагольная лексика в хорошем (то есть 
созданном прирожденным носителем) араб-
ском тексте составляет неизмеримо более зна-
чительную долю, чем в тексте на русском, ан-
глийском или французском языках» [10, с. 74]. 
в этом смысле владение английским языком 
уже создает понимание необходимости ис-
пользовать глаголы-связки и полнозначные 
глаголы в соответствующих временных фор-
мах, что значительно упрощает усвоение на-
учного стиля русского языка, используемого в 
образовательном пространстве.

Т.с. серова определяет билингвизм как 
«сложное, системное, внутриличностное об-
разование, которое включает в себя опреде-
ленную новую языковую (знаковую) систему, 
умение использовать ее в ситуации общения, 
коммуникации (коммуникативный аспект)», 
в которой «кроме ситуативных значений и 
смыслов присутствуют и более широкие об-
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щекультурные представления и картины мира 
(социокультурный и лингвокультурный аспек-
ты)» [9, с. 44]. 

Т.с. серова выделяет следующие виды 
билингвизма: 1) коммуникативное равенство 
двух языков; 2) один из двух языков более не-
обходим и престижен; 3) оба языка существу-
ют как бы в изоляции друг от друга; 4) сме-
шанное двуязычие [Там же, с. 45].

Например, у индийских студентов (в Ин-
дии английский – второй государственный 
язык) наблюдается билингвизм четвертого ти- 
па, когда «говоря на одном языке, билингв лег-
ко вставляет в свою речь слова и выражения из 
другого языка» [Там же]. сами студенты отме-
чают, что дома они говорят на обоих языках, 
чередуя английские слова и слова на хинди. На 
смеси английского и хинди студенты часто об-
щаются между собой в чатах. стоит также от-
метить, что индийские студенты чаще выбира-
ют в российских вузах программы обучения на 
английском языке.

билингвизм арабских студентов преиму-
щественно относится к третьему типу, когда 
«между единицами двух языков не установ-
лены прямые связи и человек с трудом поды-
скивает единицам одного языка соответствия 
в другом языке» [9, с. 45]. Некоторые студен-
ты сообщают, что в их семьях только они сами 
говорят по-английски. Чаще всего английским 
в семьях студентов все-таки владеют, но не 
все члены семьи. Даже в группах с высоким 
уровнем владения английским языком при не-
формальном общении студенты переходят на 
арабский, на арабском осуществляется объяс-
нение трудных заданий, общение в чатах так-
же ведется на арабском. студенты отмечают, 
что терминология учебных дисциплин на ан-
глийском языке им практически не знакома. 
соответственно, большинство студентов араб-
ского мира выбирают программы обучения на 
русском языке. 

П о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы .  рассмо-
трим, как английский язык реализует себя при 

рис. 1. лссТ по дисциплине «Научный стиль речи. физика»
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рис. 2. лссТ по дисциплине «Научный стиль речи. химия»

 

ХИМИЯ 

ХИМИЯ  
КАК 

ДИСЦИПЛИНА 
 

ХИМИЧЕСКИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ 

 

ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА 

 

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ  
И УРАВНЕНИЯ 

 

ХИМИЧЕСКИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ 

АГРЕГАТНОЕ 
СОСТОЯНИЕ 

ФОРМУЛА 
ВЕЩЕСТВА 

рис. 3. лссТ по дисциплине «Научный стиль речи. биология»

 

БИОЛОГИЯ 

АНАТОМИЯ 
 

БИОЛОГИЯ  
КАК 

ДИСЦИПЛИНА 

ЦИТОЛОГИЯ 
 

БИОХИМИЯ 
 

ЗООЛОГИЯ 
 

ГЕНЕТИКА 
 

ЗАКОНЫ 
МЕНДЕЛЯ И МОРГАНА 



203

языКОзнанИЕ

формировании вторичной языковой личности 
студента из арабского мира в рамках его под-
готовки к освоению учебных дисциплин меди-
цинского профиля – физики, химии, биологии 
на русском языке. Данная цель осуществляет-
ся в рамках соответствующих курсов по науч-
ному стилю речи.

Центральной задачей здесь является фор-
мирование профессионально ориентирован-
ного тезауруса-лексикона, которая, на наш 
взгляд, удачнее всего может быть решена на 
основе разработанной Т.с. серовой методики 
построения логико-семантической структуры 
темы (лссТ) [8, с. 265]. лссТ по научному 
стилю речи в физике, химии, биологии отра-
жает выбор основных тем и лексического ми-
нимума по ним. 

содержание дисциплин «Научный стиль 
речи. физика» [3], «Научный стиль речи. хи-
мия» [5], «Научный стиль речи. биология» [2] 
можно представить в виде лссТ (см. рис. 1–3). 

Дисциплина «Научный стиль речи. фи-
зика» закладывает основы профессионально 
ориентированного лексикона тезауруса сту-
дента. это первая дисциплина специального 
цикла, именно здесь вводится большая часть 
общенаучных терминов. Проанализируем бо-
лее подробно использование английского язы-
ка в качестве языка посредника при форми-
ровании лексикона-тезауруса по первой теме 

«физика как дисциплина». содержание дан-
ной темы отражает состоящая из 32 единиц 
лссТ на рис. 4:

основной акцент в формировании профес-
сионально ориентированного тезауруса-лек- 
сикона вторичной языковой личности студен-
та должен делаться на понимании. Г.И. богин 
рассматривает понимание как «одно из ино-
бытий рефлексии», как «связку между гносео- 
логическим образом и наличным опытом» [1,  
с. 4]. ученый так характеризует функциониро-
вание данной связки: «образ окрашивается на-
личным опытом, а опыт становится предметом 
изменившегося отношения» [Там же]. 

соответственно, здесь серьезной пробле-
мой будет являться разработка приемов семан-
тизации терминов, перехода от уровня слов к 
системе понятий, уже сформированной у об- 
учающихся на родном арабском языке в курсе 
средней школы, т. е., собственно, к уровню те-
зауруса. в качестве приемов семантизации мо-
гут использоваться иллюстрации, перевод на 
английский язык, демонстрация, включающая 
элементы драматизации, перевод на арабский 
язык с использованием электронных перевод-
чиков, объяснение на русском языке, объясне-
ние на арабском языке студентами высокого 
уровня понимания для всей группы. 

стоит отметить, что у студентов с высо-
ким уровнем английского языка и общим вы-

рис. 4. лссТ «физика как дисциплина»
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соким уровнем сформированности навыков по 
дисциплине потребность в переводном спосо-
бе семантизации научной лексики оказывает-
ся очень высокой. Так, при разработке презен-
тации по теме «физика как дисциплина» изна-
чально переводной способ семантизации пла-
нировался только для 12 единиц, для осталь-
ных терминов были подобраны иллюстрации, 
чтобы избежать не соответствующего цели за-
нятия переключения на английский язык.

в процессе же предъявления лссТ об- 
учающимися не был затребован перевод на ан-
глийский язык только в отношении тех 5 еди-
ниц, которые уже были знакомы им из обще-
го курса русского языка: газ, самолет, стол, 
человек, физика. в отношении остальных тер-
минов иллюстративный способ семантизации 
оценивался как явно недостаточный. студен-
ты или сами предлагали английские соответ-
ствия, пользуясь электронными словарями и 
поисковиками, или в случае затруднений за-
прашивали их у преподавателя. Далее англо-
язычные соответствия использовались частью 
студентов для создания собственных арабских 
словников в конспектах, которые впослед-
ствии студентами и использовались. Некото-
рые студенты этот этап пропускали, сразу кон-
центрируясь на употреблении русских терми-
нологических единиц при их интериоризован-
ном понимании.

При этом после предъявления соответст- 
вий на английском языке преподавателем за-
труднения в понимании удалось снять только 
в 16 случаях:

1. Естественная наука Natural science 
2. Жидкость Fluid 
3. Законы изменения Rules of change 
4. Звуковое явление Sound phenomenon 
5. Земля Earth 
6. Магнитное явление Magnetic phenomenon 
7. Материальный объект Material object 
8. Механическое явление Mechanical phenomenon 
9. Наука о природе Science of nature 
10. Плазма Plasma 
11. Световое явление Light phenomenon 
12. Твердое тело Hard body 
13. Тепловое явление Thermal phenomenon 
14. Физическое тело Physical body 
15. Физическое явление Physical phenomenon 
16. Электрическое явление Electrical phenomenon 

Десять единиц потребовали дополнитель-
ных способов семантизации и после предъяв-
ления на английском языке:

1. Агрегатное состояние Aggregate state ⁄ condition
2. Вещество Matter 
3. Гравитационное поле Gravity field
4. Изменение состояния ве-
щества

Change of matter’s state ⁄ 
condition

5. Изменение формы  
вещества

Change of matter’s form

6. Материя Substance 
7. Свойства Properties 
8. Физическое поле Physical field 
9. Электромагнитное поле Electromagnetic field
10. Электрическое поле Electric field

Причиной затруднений стали явления 
межъязыковой асимметрии русского, арабско-
го и английского языков, связанные с разли-
чиями в узусе употребления, полисемии, сино-
нимии и формах выражения грамматического 
значения. различия в узусе употребления де-
монстрируют единицы со словом состояние. 
в научном стиле английского языка предпо-
чтительными являются коллокации aggregate 
state, state of matter. однако слово state в дан-
ном контексте обучающимися понято не было. 
ситуацию удалось прояснить только при ис-
пользовании не очень удачного здесь с точки 
зрения научного стиля слова condition при од-
новременном предъявлении иллюстраций раз-
личных агрегатных состояний. 

асимметрию в полисемии обнаруживают 
все термины, содержащие слово поле, а также 
термин свойства. являясь словами широкой 
семантики, в русском, арабском и английском 
языках эти единицы имеют системы значе-
ний, между которыми трудно установить нуж-
ные в данном контексте соответствия. рассмо-
трим подробнее примеры со словом поле. ан-
глийское слово field вызывает в сознании сту-
дентов образ сельскохозяйственного поля, су-
ществительное gravitation на английском язы-
ке не является знакомым вообще и, соответ-
ственно, только усугубляет непонимание вме-
сто того, чтобы вносить уточнение. Иллюстра-
ции также не вносят окончательной ясности – 
они в данном случае могут характеризовать 
целый ряд частных физических терминов, и у 
студентов нет достаточного языкового и про-
фессионального опыта, чтобы идентифици-
ровать нужный. в данном случае понимания 
удалось достичь путем демонстрации явления 
гравитации (подручных средств для этого до-
статочно) и того, как создается электрическое 
поле в аккумуляторе телефона. Демонстрация 
была правильно понята сильными студентами 
и объяснена группе по-арабски.
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асимметрию в синонимии демонстриру-
ют термины материя и вещество. в русском 
языке они связаны отношением гиперонимии, 
в английском это практически полные сино-
нимы. различие удалось показать также путем 
демонстрации примеров. Термины изменение 
состояния вещества и изменение формы ве-
щества вызвали затруднение в силу граммати-
ческого оформления: родительный падеж вме-
сто притяжательных конструкций английско-
го языка был понят не сразу в силу ограничен-
ного опыта употребления данной граммемы на 
русском языке. 

отдельный и очень важный вопрос буду-
щей коммуникации арабского студента с рус-
ским преподавателем – это формирование 
прагматикона вторичной языковой личности. 
И.а. зимняя выделяет следующие основные 
коммуникативные задачи, стоящие перед го-
ворящим в рамках учебной деятельности: «со-
общение, убеждение, побуждение, внушение, 
одобрение, объяснение, опровержение, дока-
зательство, вопрос» [4, с. 54]. Для формирова-
ния умений по осуществлению этих задач еди-
ницы тезауруса-лексикона предъявляются в 
диалогических микроконтекстах:

– Что такое физика?
– Физика – это наука о природе. Физика – 

это естественная наука.
– Что изучает физика?
– Физика изучает свойства материи и за-

коны изменения материи. 
Данные диалогические микроконтексты 

представляют собой единицы, составляющие 
макроконтекст диалога-расспроса или моно-
логического сообщения о предмете физики 
как дисциплины на русском языке.

Кроме того, И.а. зимняя отмечает: «Ис-
полнение роли студента означает реализа-
цию еще одной психологической позиции, ко-
торая не может не учитываться преподавате-
лем русского языка и важность которой име-
ют в виду практически все теоретики обуче-
ния русскому языку как иностранному. это – 
культура речевого поведения студента вооб-
ще, и студента-иностранца, получающего выс-
шее образование в нашей стране, в частности» 
[Там же, с. 72]. формирование поведенческой 
и интонационной культуры, навыков употре-
бления этикетных клише – это вопрос, заслу-
живающий отдельного исследования в рамках 
проблемы формирования вторичной языковой 
личности студента-иностранца при его инте-
грации в образовательное пространство. 

заключение.  владение английским язы- 
ком дает арабскому студенту опыт прожива-

ния субстанциальной картины мира, свой-
ственной западному мышлению и языку. од-
нако поскольку английский и арабский языки 
используются студентами изолированно, по-
нимание специальных терминов через англо-
язычные соответствия является только ступе-
нью в установлении связей между усвоенной 
в средней школе системой понятий на родном 
языке и системой понятий, которые студенты 
усваивают на русском языке. 

При использовании английского языка в 
качестве языка-посредника следует учитывать 
межъязыковую асимметрию русского, араб-
ского и английского языков, связанную с раз-
личиями в узусе употребления, полисемии, 
синонимии, и формах выражения граммати-
ческого значения. Перспективным в плане из-
учения является формирование прагматико-
на, а именно поведенческой и интонационной 
культуры студента в современном вузе, навы-
ков употребления этикетных клише.
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Dialogue  of  Russian  and  English 
languages  in  the  integration  of  student’s 
language  personality  from  the  Arabic 
world  into  the  Russian  educational  space
The article deals with the issue of the integration of 
the student’s language personality from the Arabic 
world into the Russian educational space. The 
knowledge of English language gives the experience 
of living the substantive world picture that is typical 
for the Western mentality and language to Arabic 
students. The interlingual asymmetry of Russian, 
Arabic and English languages should be taken into 
consideration in the use of English as an intermediary 
language.

Key words: bilingualism, lexicon, educational 
space, pragmaticon, thesaurus, thesaurus-lexicon, 
language personality, language world picture.
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ЛИнГвОСтИЛИСтИЧЕСКИЕ 
ОСОбЕннОСтИ 
ФунКцИОнИрОванИя 
аббрЕвИатурных нЕОЛОГИзмОв 
в анГЛОязыЧнОм ДИСКурСЕ

Неологизмы традиционно рассматриваются 
как результат динамических процессов, от-
ражающих адаптацию языка к трансформа-
циям в сферах жизнедеятельности человека. 
Показано, что конвенциональный статус аб-
бревиатуры обусловлен ее принадлежностью 
к основному фонду общенационального языка, 
фактом словарной фиксации, высокой степе-
нью узнаваемости со стороны носителей язы-
ка. Доказано, что неологизмы-аббревиатуры 
выступают маркерами определенного реги-
стра речевого общения. 

Ключевые слова: стилистика, неологизм, аб-
бревиатура, англоязычный дискурс, функция.

развитие языка протекает под знаком его 
постоянного совершенствования и обогаще-
ния функциональных возможностей, что осо-
бенно интенсивно и наглядно реализуется на 
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лексическом уровне в постоянном двуеди-
ном процессе архаизации – обновлении лек-
сики языка. ярким свидетельством динамики 
языка является процесс возникновения новых 
слов, движимый переменами в объективной 
действительности, поскольку общество всегда 
стремится найти средства для номинации но-
вых реалий [7].

Исследователи подчеркивают, что «члене-
ние внешнего мира, осуществляемое с помо-
щью языка, отражается, прежде всего, в лек-
сике. лексикализация понятия свидетельству-
ет о его особой значимости для данной культу-
ры. следовательно, лексика языка играет осо-
бую роль в формировании языковой картины 
мира» [9, c. 4]. 

По мнению л.М. абросимовой, слово как 
основная единица языка «наиболее наглядно 
может показать связь между познанием и язы-
ковой картиной мира. Главное назначение лек-
сической единицы – функция наименования, 
и, следовательно, формирование новых слов 
в основном обусловлено необходимостью на- 
именования новых понятий» [1, c. 107]. ана-
лиз динамики концепта «новое слово» [12] и 
процессов номинации новых понятий как фак-
тора изменения языковой картины мира [1] по-
зволяет говорить о том, что каждое новое за-
имствование формирует и изменяет языковую 
картину мира, что, в свою очередь, изменяет 
картину мира в целом, являющуюся воспри-
имчивым ко всем инновациям и подвижным 
феноменом культуры. 

Неологизмы представляют собой «особый 
пласт лексики, который формируется не толь-
ко под влиянием экстралингвистических фак-
торов (появление новых реалий), но и под воз-
действием тенденций внутриязыкового разви-
тия (например, тенденции к экономии речевых 
усилий). Изучение лексических новаций по-
зволяет более отчетливо проанализировать ак-
тивные в тот или иной период языковые про-
цессы» [5, c. 306].

характерная черта большинства современ-
ных языков – наличие огромного количества 
сокращенных лексических единиц различно-
го рода. сокращения широко распространены 
как в устной речи, так и в письменной. они су-
ществуют в языке объективно, а любой объек-
тивный процесс имеет свои закономерности, 
поэтому в настоящее время для ученых-линг- 
вистов очень важна работа по определению не 
только закономерностей образования и разви-
тия лексических сокращений, но и их роли в 
системе языка. 

Поскольку слово участвует в процессе аб-
бревиации непосредственно, а иногда в каче-
стве компонента более крупных аббревииру-
емых частей текста, оно удобно как единица 
анализа для измерений аббревиации. При этом 
обычно учитывают такие признаки слова, как 
номинативность, двусторонность, функцио-
нальность. в настоящее время аббревиация 
стала одним из самых распространенных спо-
собов создания номинативных единиц. раз-
личные экстралингвистические и внутриязы-
ковые факторы ускоряют тенденцию к сокра-
щению слов.

большинство ученых отмечают, что сокра-
щения не являются специфической чертой от-
дельной нации, отдельного языка. аббревиа-
ция присуща не только английскому, но и дру-
гим языкам, и причины, вызывающие ее разви-
тие, следует искать в общих законах развития 
человеческого общества, организации челове-
ческой памяти и восприятия [11].

согласно определению ю.а. Кочарян, аб- 
бревиатура – это единица письменной или уст-
ной речи, созданная из отдельных элементов 
графической или звуковой оболочки исходной 
полной формы (слова или словосочетания), 
с которой данная единица находится в опре-
деленной лексико-семантической связи [8]. 
о.Д. Мешков исходит из значения самого тер-
мина, подчеркивая, что под общим названием 
сокращение кроются многочисленные и раз-
личные процессы и результаты, общим для ко-
торых является то, что слово так или иначе со-
кращается, становится короче по сравнению 
со своими прототипами [10].

во многих исследованиях процесса аббре-
виации сокращение определяется как специ-
фическое средство образования, служащее для 
создания структурно-семантических и стили-
стических вариантов слов. в процессе сокра-
щения образуются полноправные коммуни-
кативные единицы со всеми качествами слов. 
Новое образование является новой формой, 
даже если с исторической точки зрения оно 
может или должно быть рассмотрено как со-
кращение.

следует отметить, что аббревиатура как 
современное средство словообразования но-
минирует новые реалии, которые связаны с 
развитием науки, важными техническими от-
крытиями, изобретениями. Именно поэтому 
появление новых пластов аббревиатурной лек-
сики почти всегда соотносится с терминологи-
ей, известной датой и даже авторами новых со-
кращений [14]. 
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Как отмечает е.а. Дюжикова, сила и пре-
имущество сокращений состоят в том, что они, 
с одной стороны, выступают заменой полно-
значных наименований, а с другой – заполня-
ют возникшие языковые лакуны [4, с. 26].

аббревиация – один из самых распростра-
ненных и эффективных способов создания нео- 
логизмов. аббревация как один из способов 
компрессивного словообразования «идеально 
вписывается в открытую лексическую систему 
языка и максимально отвечает всем потребно-
стям общества [6, с. 5–6].

роль сокращений велика, поскольку они 
выполняют не только важнейшую функцию 
номинации, но и наряду с ней прагматическую 
функцию, т. е. «служат знаками – заместите-
лями длинных по продолжительности наиме-
нований» [3, c. 294], маркерами социального 
статуса языка, маркерами определенного ре-
гистра речевого общения, стилистическими 
средствами, придающими особый колорит, а 
также средством пополнения словарного со-
става. Кроме того, одной из основных функ-
ций является экономия времени и усилий, за-
траченных на произношение или написание.

в предлагаемой статье нами будут рассмо-
трены английские неологизмы-аббревиатуры, 
взятые из электронных словарей Wordspy [18], 
Macmillan Buzzword Dictionary [16], Urban 
Dictionary [17], Cambridge Dictionaries Online 
Blog [15].

возросшая популярность Интернета и мо-
бильных телефонов усиливает тенденцию к 
сокращению слов и выражений, которые ис-
пользуются в интернет-чатах, в системе ICQ 
и QQ, и, конечно же, в сМс-сообщениях: TL; 
DR-toolong, didn’t read; abbreviation used in 
texts, posts, etc.; FTW – SLANG for the win; in-
ternet abbreviation indicating enthusiastic em-
phasis; OP – original poster; used to denote the 
first person who writes on an online thread.

в любой профессиональной сфере мож-
но встретить свою терминологию, которая за-
фиксирована в виде акронимов, аббревиатур и 
других форм сокращений.

Конвенциональный статус аббревиатуры 
обусловлен ее принадлежностью к основно-
му фонду общенационального языка, фактом 
словарной фиксации, высокой степенью узна-
ваемости со стороны носителей языка, пред-
полагающей автоматизм понимания и воспро-
изведения заложенных в ней смыслов. аббре-
виатуры функционируют в языке как самосто-
ятельные слова, порожденные в результате 
свертки смысла и репрезентирующие стоящие 

за ними структуры знаний, широко используе-
мые носителями языка в повседневной языко-
вой деятельности. Появление новых продук-
тов аббревиации, имеющих поначалу оккази-
ональный характер, сопровождается исключи-
тельной быстротой в плане их перехода в раз-
ряд конвенциональных [2].

особенно интенсивным является этот про-
цесс в языке бизнеса, сМИ, языке науки, спе-
циальных языках профессиональной направ-
ленности: IIFYM – if it fits your macros; refers 
to a type of diet (often favoured by sportspeople) 
that allows people to eat what they want as long 
as their diet contains the right number of calories 
and macronutrients (fats, carbs, etc); ZPD – zone 
of proximal development: the difference between 
what a learner can do without help and what he or 
she can do with help; Mint – the countries of Mex-
ico, Indonesia, Nigeria and Turkey considered to-
gether as they are thought to be possible emerg-
ing economic giants; Nisa – a new version of the 
ISA, a UK tax-free savings scheme; VEST – Ver-
satile Extra Sensory Transducer: a garment that 
transmits data and enables the wearer to receive 
it through their sense of touch; GPU – graphics 
processing unit; a processor used primarily for 
3D functions; EGOT – the achievement of win-
ning an Emmy (TV), a Grammy (music), an Oscar 
(film), and a Tony (theatre), the four major enter-
tainment awards.

Процесс декодирования любого сокраще-
ния не ограничивается наличием только язы-
ковых знаний и включает знания о мире, о со-
циальном контексте высказывания, дискур-
сивных стратегиях и т. д. Так, в политическом 
дискурсе широко известной является аббре-
виация POTUS – President of the Unites States 
of America, благодаря которой в английском 
языке вследствие закона аналогии появились 
следующие единицы: PEOTUS – President 
Elect of the United States; Flotus – First lady 
of the Unites States; Slotus – second lady of the 
United States – the wife of the vice-president. 
Подобная тенденция отражена и в аббревиа-
турах STEM (science, engineering, technology, 
and math) и STEAM (the fields of science, tech-
nology, engineering, arts, and math considered 
as a group).

аббревиатуры могут также являться со-
кращением названий продуктов (EVOO – short 
for extra virgin olive oil) и выступать в роли ме-
тафоры (BsoD – blue screen of death: an error 
screen on a Windows computer when it crashes).

Интересным случаем функционирования 
неологизмов-аббревиатур в англоязычном дис- 
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курсе является использование повелительной 
формы в медицинском дискурсе: DNR – do not 
resuscitate: an order by a doctor not to try to re-
vive a patient with CPR (cardiopulmonary re-
suscitation) if they stop breathing or their heart 
stops beating. Именно такую команду (не реа-
нимировать) дает врач, когда пациент переста-
ет дышать или его сердце перестает биться при 
сердечно-легочной реанимации.

важность аббревиатурных неологизмов в 
английском языке приводит к тому, что неко-
торые из них могут употребляться в качестве 
глагола: DMCA – to invoke the Digital Millenni-
um Copyright Act to request the removal of online 
content that has been used with out permission; 
DM – informal to send someone a direct message 
via Twitter.

более того, в анализируемом материале 
были зафиксированы примеры появления но-
вых слов, включающих в свой состав аббреви-
атуры при помощи суффиксации: STEMinist – 
someone who promotes equal opportunities in 
Science, Technology, Engineering and Mathemat-
ics; SWATification – the increase in the use and 
militarization of police SWAT teams. – SWATi-
fyv.; ICEing– parking a non-electric vehicle in an 
electric-car charging space (“internal combus-
tion engine”-ing) – ICErn. 

аббревиатуры-неологизмы могут стано-
виться полисемантичными единицами. Так, 
аббревиатура WWW – World Wide Web в англо-
язычном дискурсе получает еще одно значе-
ние: WWW – Wood Wide Web – the underground 
network of roots and fungi that links trees and oth-
er plants to each other.

аббревиатуры могут произноситься как 
знаменательные слова языка, которые имеют 
свои значения. Так, среди них можно встретить 
имя собственное (HENRY), зооним (HEN), от-
предметное наименование (JAM), соматизм 
(SOLE)): HENRY – high earner not rich yet; re-
fers to a person with an income between $100,000 
and $250,000; HEN – a happy empty nester: a 
mother who is enjoying the freedom of having had 
children leave home; JAM – just about manag-
ing; used in the UK to describe people who have 
just enough money to survive, but nothing more; 
SOLE – self-organized learning environment; 
an environment in which learners use technolo-
gy to teach themselves collaboratively without a  
teacher

К особенностям функционирования ана-
лизируемых единиц также стоит отнести их 
стилистическую маркированность: многие из 
них имеют стилистическую помету употре-

бления в определенном регистре: FOGO – in-
formal fear of going out; a light-hearted term 
to talk about not wanting to go out with friends; 
FTW – slang for the win; internet abbreviation in-
dicating enthusiastic emphasis; FBUI – humor-
ous Facebooking under the influence; posting on 
Facebook when drunk.

Таким образом, широкое распростране-
ние аббревиатурного способа образования но-
вых слов определяется языковыми, социаль-
ными, культурно-историческими, дискурсив-
ными и коммуникативными факторами взаи-
модействия людей, что также предопределяет 
вариативность процессов аббревиации в языке 
как непосредственного отражения динамики 
социокультурно-экономического развития об-
щества. Комплексное изучение и системати-
зация процессов аббревиации выступают ис-
следованием тенденций развития социума че-
рез призму языка и в контексте языковой си- 
стемы.

язык способен участвовать в развитии но-
вых граней общения, изобретать названия и 
понятия для описания новых условий и обсто-
ятельств: он достаточно креативен, чтобы сде-
лать возможным сосуществование в нем ста-
рого и нового через постоянное создание но-
вых определений. аббревиатуры являются 
свидетельством гибкости языка и его возмож-
ности адаптироваться в любых общественных 
условиях, а также доказательством действия 
закона экономии речевых усилий.
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Linguistic  and  stylistic  features   
of  the  functioning  of  neologisms-
abbreviations  in  English  discourse
The article deals with neologisms that are tradi- 
tionally regarded as the result of dynamic processes 
that reflect the adaptation of the language to the 
transformations taking place in the spheres of human 
life. There is demonstrated that the conventional 
status of the abbreviation is due to its belonging to 
the main fund of the national language, the fact of 
vocabulary fixation, a high degree of recognition by 
native speakers. There is proved that neologisms- 
abbreviations are markers of a particular register of 
speech communication.
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рЕЧЕвыЕ аКты бЛаГОСЛОвЕнИя 
в ИнДИйСКОм анГЛИйСКОм 
языКЕ

Предпринята попытка рассмотрения рече-
вых актов благословения и благопожелания в 
русском и английском языках. Проведена па-
раллель между речевыми актами благослове-
ния в русском, английском и в индийском ан-
глийском языках. Рассмотрены виды и функ-
ции данных речевых актов, а также приведе-
ны примеры, подтверждающие особенности 
их функционирования в индийском английском 
на материале произведений англо-индийской 
литературы.

Ключевые слова: речевой акт, бытовое благо-
словение, религиозное благословение, благопо-
желание, индийский английский.

в различных лингвокультурах мира суще-
ствует такое понятие, как «благословение», 
функционирующее в бытийном и религиоз-
ном дискурсе. в «Толковом словаре русского 
языка» с.И. ожегова приводятся следующие 
значения лексической единицы благослове-
ние: 1) религиозно-бытовой свадебный обряд 
у христиан, состоящий в крестообразном осе-
нении иконой жениха и невесты их родителя-
ми перед венчанием; 2) разрешение, согласие 
родителей на брак; 3) разрешение, позволение 
сделать что-либо; 4) доброе напутствие, поже-
лание удачи, благополучия; 5) устар.: похвала, 
возвеличивание, благодарность; 6) устар.: ми-
лость, благополучие, посланные свыше [8].

в словаре Т.ф. ефремовой благословение 
определяется как 1) религиозно-бытовой сва-
дебный обряд у христиан, состоящий в кре-
стообразном осенении иконой и хлебом жени-
ха и невесты их родителями перед венчанием; 
2) благодарность, хвала (устар.) – «благосло-
вение судьбе» [4]. Д.Н. ушаков приводит сле-
дующие значения данной лексической едини-
цы: 1) действие по глаг. благословити – бла-
гословлять; 2) одобрение, поощрение; 3) ми-
лость, помощь человеку; 4) благодарность, 
хвала [11].

Таким образом, общим компонентом, ко-
торый выделяется в любом словаре, высту-
пает «одобрение предпринимаемого челове-
ком действия», «проявление милости» к бла-
гословляемому.

лексические единицы благословение, бла-
гословлять имеют религиозную основу. Изна-
чально под благословением понимались раз-
личные речевые формулы, которые человек 
возносил богу, воздавая ему хвалы за его бла-
гость: Благословен Бог наш всегда ныне и при-
сно и во веки веков. 

К благословениям можно отнести поже-
лание успеха, счастья, долголетия, произно-
симое в адрес другого человека. Таким обра-
зом, благословение – это «благое слово», по-
желание чего-либо доброго, позитивного, ино-
гда усиленное религиозным актом (например, 
у христиан знаком креста, хлебом-солью) или 
иным актом, имеющее ритуальное, культовое 
значение. во многих теистических религи-
ях постулируется, что благословение, т. е. со-
стояние благости, благополучия, может дать 
только бог. 

Несмотря на то, что выше нами было ука-
зано, что речевой акт благословения может 
функционировать в бытийном и религиозном 
дискурсе, благословение религиозное и бы-
тийное существенным образом различаются. 
религиозное благословение, как правило, со-
вершается перед любым важным для христи-
анина делом (заключением брака, дальней до-
рогой, учебой, выполнением трудной работы, 
военными действиями, приемом пищи и т. п.). 
в качестве примера можно привести такой 
исторический факт, как благословение Дми-
трия Донского сергеем радонежским перед 
Куликовской битвой [6].

благословлять, как правило, имеют пра-
во старшие по возрасту или по социальному 
статусу. Например, молодой священник, име-
ющий более высокий чин, может благосло-
вить более старшего по возрасту члена прихо-
да. в русской православной религиозной куль-
туре для благословения руки складываются 
особым образом: пальцы изображают буквы  
IC XC (Иисус христос). 

Чтобы попросить благословения, необ-
ходимо сложить руки крестообразно: правую 
руку положить на левую ладонями вверх и 
произнести: «благословите, отец!» (или Вла-
дыка – при обращении к епископу). Получив 
благословение, просящий целует руку свя-
щенника, символизирующую невидимую руку 
христа спасителя. священник благословляет 
словами: «бог благословит!». Таким образом, 
священник выступает в качестве посредника 
в процессе общения между просящим благо-
словения человеком и божественной сущно-
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стью спасителя. существует и формула непо-
средственного обращения просящего к боже-
ственной сущности при отсутствии посредни-
ка: «Господи, благослови!» [13].

бытовое благословение – это наставление 
младшим старшими в бытовой ситуации, на-
пример при прощании, отходе ко сну и т. п. 
бытовое использование речевого акта благо-
словения, как правило, имеет место в семей-
ном и дружеском общении. Широко распро-
странено и имеет особую значимость благо-
словение детей родителями. родители тради-
ционно благословляют молодых перед вступ- 
лением в брак (в православии осеняя их ико-
ной). силой, благословляющей молодых, в 
данном случае выступает единство родитель-
ской и божественной любви. в настоящее вре-
мя акт благословения молодых родителями во 
многом утратил религиозную основу и рассма-
тривается как ритуализованный акт русской 
лингвокультуры. Некоторые виды благосло-
вения могут выражаться невербально (напри-
мер, принято крестить в спину уходящих лю-
дей (православная традиция)).

благословения имеют много общего с бла-
гопожеланиями. в речевом акте благопоже-
лания могут участвовать равные по статусу 
участники общения и желать добра друг дру-
гу. важным фактором благословения высту-
пает статусный вектор. Младший по статусу и 
по возрасту не может благословлять старше-
го. благопожелание же может исходить как от 
лица с более высоким статусным положением, 
так и от стоящего ниже на статусной лестнице. 
Пожелания счастливого пути (Счастливо! – в 
русском языке; белой дороги цаһан хаалһ – у 
калмыков), скорейшего возвращения (Gluck-
auf – в немецком), хорошего дня (Have a good 
day – в английском) могут одновременно вы-
ступать и как благопожелания, и как благосло-
вения.

русская лексическая единица благослове-
ние является калькой греческого слова εὐλογία 
(«славословия, возносимые к богу»). в англий- 
ском языке существует три единицы со зна-
чением «благословлять», «благословение» – 
blessing, benediction, benison, – которые по сво-
ему значению соответствуют русской лексиче-
ской единице благословение.

единица blessing имеет такие значения, как 
‘the act or words of one that blesses’ (слова или 
действия благословляющего); ‘approval, en-
couragement’ (одобрение, ободрение), ‘a thing 
conducive to happiness’ (то, что дает счастье), 
‘grace’ (благодать). Глагол bless («благослов-
лять») означает ‘to make (something or some-

one) holy by saying a special prayer’ – ‘освящать, 
посвящать’, ‘to ask God to care for and protect’ – 
‘просить у бога покровительства’. он исполь-
зуется во фразах God bless, bless his / her heart, 
bless him / her для выражения благопожелания, 
поддержки. вежливая формула God bless you 
используется как реакция на чихание партнера 
и соответствует русскому Будь здоров. значе-
ние ‘to provide (a person, place, etc.) with some-
thing good or desirable’ – ‘желать добра кому-
либо’ [15]. Таким образом, значение единицы 
blessing близко пониманию бытового благо-
словения.

лексическая единица benediction имеет 
следующие значения:

1) invocation of a blessing, a prayer of bene-
diction: the short blessing with which public wor-
ship, is concluded dismissed the congregation 
with a benediction (призыв благословения, мо-
литва благословения, которым завершается 
публичное богослужение);

2) something that promotes goodness or well-
being (что-либо, приносящее добро и благопо-
лучие);

3) Roman Catholic or Anglo-Catholic de-
votion, including the exposition of the eucharis-
tic Host in the monstrance and the blessing of the 
people with it (римско-католическая или англо-
католическая молитва, включающая евхари-
стический канон и благословение прихожан);

4) expression of good wishes (выражение 
доброго пожелания) [Ibid.].

Таким образом, первые три значения еди-
ницы benediction соотносятся с пониманием 
религиозного благословения в русской линг-
вокультуре. Последнее, четвертое (expression 
of good wishes), относится к пограничным слу-
чаям благословения и благопожелания.

единица benison является однокоренной 
для benediction и происходит от латинского 
глагола benedice, в свою очередь восходяще-
го к латинскому словосочетанию bene dicere, 
где bene – «хорошо», dicere – «говорить». Та-
ким образом, происхождение значения едини-
цы благословление от греческой и латинской 
основ в религиозном дискурсе имеет общее 
значение «доброе пожелание». в речевом акте 
благословения в эксплицитной форме реали-
зуется значение «призывание божественных 
сил на помощь человеку».

согласно Дж. остину, глаголы bless, wish 
относятся к подклассу перформативных [14, 
p. 159]. Используя данные единицы, приносят 
извинения, благословляют, благодарят, собо-
лезнуют, поздравляют, сочувствуют, привет-
ствуют и т. д. Данные глаголы связаны с си-
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туациями фатического ритуального общения. 
благословения могут выступать неотъемле-
мыми элементами ритуалов благодарения, по-
здравления, выражения сочувствия, привет-
ствия, прощания и т. п. 

связь между лексическим наполнением и 
функциями формул благословения довольно 
сложна. Исследователи указывают на следую-
щие отношения между лексическим значени-
ем и прагматическими функциями благосло-
вений. благословение свободно от своего про-
позиционального и референтного содержания, 
оно идиоматизировано и грамматизировано и 
служит «словесной рутиной», частью словес-
ного ритуала. формула благословения сохра-
няет свое лексическое значение и служит соб-
ственно благословением в общении. Некото-
рые формулы благословения служат заменой 
для перформативных действий, осуществляе-
мых перформативными глаголами [16].

в британской английской культуре такие 
формулы, как God bless you ‘да благословит 
вас бог’, приемлемы во многих ситуациях и 
используются старшими для благословения 
младших. в индийской английской лингво-
культуре благословения являются неотъемле-
мыми элементами ритуалов благодарения, вы-
ражения соболезнований, поздравлений, вы-
ражения сочувствия, пожелания удачного пу-
тешествия. Подобные компоненты значений 
и сферы использования характерны для всех 
территориальных районов Индии и для всех 
социальных уровней населения. хотя суще-
ствует большая разница между разговорной 
и литературной разновидностями индийского 
английского, в отличие от стандартного бри-
танского, широкий спектр его функций спо-
собствует значительному проникновению во 
все социальные слои общества современной 
Индии [1, с. 107].

в индийском английском существует мно-
жество вариантов различных пожеланий бо-
жьей помощи в делах, процветания в матери-
альной или социальной сфере, долгой жизни, 
хороших детей и т. п., например Live to see your 
greatgrandsons («живите долго, чтобы увидеть 
своих правнуков»). Пожелание божьей помо-
щи и процветания выступает универсальной 
ценностью, характерной и для английского 
языка, тогда как пожелание хороших детей бо-
лее характерно для индо-английской языковой 
культуры.

Приведем примеры благословений, специ-
фичных для индийской культуры и тесно свя-
занных с традициями индийского народа. ана-

лиз проведен на материале романа рамы Мех-
ты «внутри хавели». 

1. May you have many sons and may you always 
wear red («Пусть у вас будет много сыновей, и вы 
всегда будете носить красный цвет» (красный – 
цвет радости, благополучия в индийской культуре)) 
[18, p. 174].

2. May you live in your husband’s shadow for a 
hundred years («Чтобы вы могли жить в тени свое-
го мужа в течение ста лет (ценность семьи и финан-
совой поддержки со стороны мужа»)) [Ibid., p. 178].

Приведенный в первом примере рече-
вой акт благословения относится к бытийно-
му дискурсу и отражает основные «женские» 
ценности. Известно, что в Индии женщины 
стремятся иметь несколько сыновей и быть за- 
мужем (красный – цвет для замужних жен-
щин). во втором примере речевая формула live 
in your husband’s shadow (‘жить в тени свое-
го мужа’) в жаркой Индии воспринимается как 
пожелание комфорта и может интерпретиро-
ваться как ‘жить под защитой и покровитель-
ством своего супруга’.

Использование формул приветствий и 
благословений одновременно в одном речевом 
акте свидетельствует о высокой степени риту-
ализованности [8, c. 301]. На западе Индии, 
например, для приветствий используется вы-
ражение Jai Sri Krishna. оригинальные фразы 
на языке пенджаби Jai Mata Di («слава тебе, 
Мать богиня»), Om Namah Shivai («поклоне-
ние благому»), Jai Ram Ji Ki (на языке хинди – 
«рама всепобеждающий») также используют-
ся в качестве приветствий. в северной Индии 
как для приветствий, так и для прощаний ча-
сто используется речевая формула Ram-Ram. 
это редупликация имени бога рамы. Ram-
Ram представляет собой ритуальное религиоз-
ное песнопение, включающее в себя имя бога 
рамы, с помощью которого можно избавить-
ся от грехов и негативной энергии злых духов. 
Произнесение имени бога в индуизме, в отли-
чие от православия, является священным, бла-
гочестивым действием, поскольку считается, 
что бог живет в каждом и при произнесении 
его имени во время приветствия говорящий 
устанавливает особую духовную связь как с 
собеседником, так и с богом [20].

Таким образом, речевые акты приветствия 
и благословения оказываются взаимосвязаны. 
встречая и приветствуя собеседника, через 
фразу приветствия говорящий одновремен-
но выражает доброе отношение, поддержива-
ет необходимый в обществе ритуал, призыва-
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ет священную энергию богов на себя и на сво-
его собеседника.

в приведенном ниже отрывке использу-
ются формулы, пришедшие в индийский ан-
глийский из языка пенджаби и используе-
мые при отходе ко сну. в данном случае пе-
ред сном имеет место произнесение речевого 
акта прощания в сочетании с актом бытового 
благословения: 

She bent her head to receive her mother-in-law’s 
blessing. ‘Sat Sri Akal’.

‘Sat Sri Akal,’ replied Sabhrai lightly touching 
Champak’s shoulder.

‘Sat Sri Akal,’ said Sher Singh.
‘Live in plenty, Live a long age,’ replied Sabhrai 

taking her son’s hand and kissing it.
‘Sleep Well’ 
«она склонила голову, принимая благослове-

ние своей свекрови. “Истинно велик Господь”.
“Истинно, велик Господь”, – ответила саб-

храй, слегка дотронувшись до плеча Чампака.
“Истинно, велик Господь”, – сказала Шер 

сингх.
“живите в достатке. Долгих лет жизни вам”, – 

ответила сабхрай, взяв сына за руку и поцеловав ее.
“хорошего сна”» [17, p. 301].

формула Sat Shri Akaal (или Sat Sri Akal) – 
это сикхское приветствие, где единица Sat 
означает ‘истина’, Sri – ‘великий’, Akaal – ‘Го-
сподь’. Полностью выражение Jo Bole So Ni-
haal, Sat Sri Akaal означает ‘Blessed is the per-
son who says God is Truth’ – «благословен, в 
ком истинен Господь» [19]. автор произведе-
ния использует ритуальное приветствие, рас-
пространенное среди индийских сикхов и при-
меняемое как при встречах, так и при расста-
вании. стереотипным ответом на это выраже-
ние является благословение со стороны более 
старшего собеседника. 

рассматривая данный контекст, следует 
обратить внимание на различие в актах бла-
гословения перед сном, которые использует 
мать при общении с сыном и с невесткой. ре-
чевая формула при обращении к сыну содер-
жит более выраженное проявление уважения 
и любви: приветственная формула, благосло-
вение (пожелание долголетия), поцелуй руки. 
По отношению к невестке свекровь ограничи-
вается стереотипной формулой пожелания хо-
рошего сна, слегка дотрагиваясь до ее плеча. 

Как в русской православной культуре, так 
и в рамках различных религиозных школ Ин-
дии речевой акт благословения основывается 
на постулатах, признающих божественное на-

чало человека и безграничную силу бога. Дан-
ный речевой акт реализуется в специальных 
речевых формулах, принятых конвенциональ-
но и существующих в соответствующих линг-
вокультурах. его первоисточником выступа-
ют обязательные религиозные ритуалы, одна-
ко следует отметить, что в современном мире 
религиозный характер и религиозное пред-
назначение подобных ритуалов значительно 
ослабевают. 

со времен колониальной зависимости Ин-
дии остались, а затем вошли в индийский ан-
глийский речевые клише из местных языков, 
выражающие благословения. в индийском ан-
глийском, как и в местных индийских диалек-
тах, при приветствии, отходе ко сну, проща-
нии используются лингвистические и экстра-
лингвистические элементы, относящиеся од-
новременно к речевым актам приветствий/
прощаний и благословений.

речевой акт благословения может выпол-
нять различные функции. бытовое благосло-
вение, как правило, выполняет функции при-
ветствия, передачи жизненного опыта, покро-
вительства, пожелания добра, функции разре-
шения (пермиссивная функция), психологиче-
ского регулирования (одобрение, ободрение, 
поощрение), а также благорасположения (де-
монстрации хорошего расположения к собе-
седнику). К функциям религиозного благосло-
вения, в свою очередь, можно отнести посред-
ническую, ритуальную, магическую, функцию 
призывания и восхваления бога.

Перспективами исследования, намеченно-
го в данной статье, может стать изучение осо-
бенностей функционирования речевого акта 
благопожелания в разных сферах коммуника-
ции и институциональных типах дискурса. Мо-
жет также представлять интерес рассмотрение 
особенностей благословения и благопожела-
ния в различных религиозных культурах.
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English  language

The article deals with the attempt of the consideration 
of the speech acts of blessing and well-wishing in the 
Russian and English languages. There are compared 
the speech acts of blessing in the Russian, English 
and Indian English languages. There are considered 
the types and functions of the speech acts. There 
are given the examples proving the features of their 
functioning in the Indian English language based on 
the works of the English-Indian literature.
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КОмпОзИцИОнныЕ 
ОСОбЕннОСтИ анГЛОязыЧных 
аФОрИСтИЧЕСКИх 
выСКазыванИй  
(на материале сборника K. шатт 
Encouragement For Teachers)

Рассматриваются композиционные особен-
ности афористических высказываний, пред-
ставленные в отечественной филологии. Опи-
сываются выводные, эмпирические и метафо-
рические модели как разновидности универ-
сальных; персонифицированные, собиратель-
ные и программные; сингулярные и бинарные 
группы; привативные, градуальные и эквипо-
лентные оппозиции, каузальные и пропорцио- 
нальные оппозиции; афоризмы, максимы и 
сентенции в соответствии с их лингвопраг-
матическими особенностями.

Ключевые слова: афористическое высказыва-
ние, композиционные особенности, универ-
сальное высказывание, выводная модель, эм-
пирическая модель, метафорическая модель.

в последнее время в силу высокого рит-
ма жизни и нехватки времени очень популяр-
ны малоформатные тексты. в виртуальном 
пространстве можно найти тысячи метких 
высказываний определенной тематики на це-
лых веб-сайтах или в виде статусов пользова-
телей Интернета. Профессиональные сообще-
ства также охотно заимствуют краткие сужде-
ния, затрагивающие различные аспекты их де-
ятельности и мотивирующие в случае сомне-
ний. составляются сборники подобных выска-
зываний, и англоязычное издание К. Шатт En-
couragement for Teachers – один из них.

объектом исследования являются автор-
ские истины для учителей, и у каждого авто-
ра афористического высказывания своя му-
дрость и свой опыт – вербальное выражение 
его аксиологической картины мира. Говоря об 
истине, нельзя не отметить ее условный объ-
ективный характер и субъективную имплика-
цию категорично дефинитивных (собственно 
афоризмов), модально окрашенных (максим) 
и непосредственно директивных высказыва-
ний (сентенций) [16]. все они имеют познава-
тельную ценность, но, как справедливо отме-
чает в.И. Шмарина, прибегая к термину сен-

тенциональные высказывания эмпирическо-
го уровня, подобные суждения «скорее явля-
ются средством типизации определенных от-
ношений, чем объективации» [12, c. 97]. Под 
типизацией в.И. Шмарина понимает «закреп- 
ленность в речевой практике таких высказы-
ваний, которые представляют те или иные от-
ношения реального мира как характерные для 
определенного комплекса условий» [Там же, 
c. 98]. средством объективации же, по ее мне-
нию, являются научные высказывания, исти-
на в которых носит объективный безусловный 
характер [Там же, c. 97]. 

в данной работе разграничиваются поня-
тия объективации и типизации жизненных яв-
лений, а для гномического раздела афористи-
ческого фонда языка, т. е. вневременных вы-
сказываний, характерна типизация жизненных 
явлений. Другими словами, обобщающие вы-
сказывания содержат «субъективный элемент 
оценки фактов экстралингвистической дей-
ствительности, однако субъективный в том 
смысле, что реальные, объективно существу-
ющие отношения в каждом отдельном случае 
получают неодинаковое толкование, что за-
висит как от специфического проявления са-
мих этих отношений, так и от индивидуально-
го опыта воспринимающего субъекта. объек-
тивность выражаемых здесь отношений носит 
социально-психологический характер, поэто-
му сама их природа отличается большей слож-
ностью и многогранностью, чем природа от-
ношений физического мира» [Там же, с. 97]. 

Д.П. Горский под обобщением понима-
ет «переходы: а) от мысли об индивидуаль-
ном, заключенной в понятии, суждении, нор-
ме, гипотезе, вопросе и т. п., к соответствую-
щей мысли об общем; от мыслей об общем к 
мыслям о более общем (характерным для та-
ких переходов является расширение объема 
мысли, иногда лишь некоторых ее компонен-
тов, а для случая обобщения теорий с предель-
ным переходом – конкретизация предметной 
области теории); б) от отдельных фактов, си-
туаций, событий, предметов и явлений к ото-
ждествлению их в мыслях и образованию о 
них общих понятий и суждений (в том чис-
ле и суждений, имеющих форму “большин-
ство S суть р”). Такой процесс отождествле-
ния служит необходимым условием формиро-
вания соответствующих гипотез, теорий, кон-
цепций» [2, с. 7]. Д.П. Горский называет обоб-
щения, которые «осуществляются в результа-

© яковлева И.ю., 2019



217

языКОзнанИЕ

те анализа опыта, в том числе и путем приме-
нения к нему индуктивных процедур, которые 
часто называют правилами обобщения, син-
тетическими» [2, с. 7]. Мысленный процесс, 
обеспечивающий «установление достаточно 
“жестких” границ между отдельными предме-
тами окружающего мира и их классами», ис-
следователь предлагает называть «конструк-
тивизацией действительности» [Там же, с. 16].

о.с. завьялова предлагает отнести обоб-
щающие высказывания, т. е. «те фрагменты 
текста, где суммируется опыт, который явля-
ется частью духовной жизни всех людей» [4,  
с. 4], к генеритивному регистру речи. Комму-
никативная функция данного регистра (вы-
деленного наряду с репродуктивным, инфор-
мативным, волюнтивным и реактивным ре-
гистрами или типами речи Г.а. золотовой) – 
«обобщение, осмысление информации, соот-
носящее ее с жизненным опытом, с универ-
сальными законами мироустройства, с фондом 
знаний, проецируя ее на общечеловеческое 
время за темпоральные рамки данного текста» 
[5, с. 404]. Генеритивные высказывания, кото-
рые выполняют функцию поучения или сове-
та, о.с. завьялова относит к генеритивно-во- 
люнтивному регистровому варианту. Данное 
предположение можно считать справедливым 
на основании трактовки указанного варианта 
непосредственно Г.а. золотовой: на примере 
пословиц она утверждает, что в высказыва-
ниях генеритивно-волюнтивного регистрово-
го варианта «обобщение дает право говоря-
щему оказывать воздействие на поведение со-
беседника: все так поступают или так дума-
ют, следовательно, и ты должен действовать 
так же. здесь отношения между субъектом 
действия и адресатом – от обобщенного все 
к потенциально-конкретному Ты» [Там же,  
с. 448].

обобщающие высказывания, о которых 
идет речь в данном исследовании, – собствен-
но афоризмы, максимы, сентенции – называ-
ют универсальными. По способу своего про-
исхождения универсальные высказывания де-
лятся на три группы: выводные, эмпирические 
и метафорические [13, с. 6]. «выводные уни-
версальные высказывания образуются путем 
обобщения определенного количества более 
частных аналогичных фактов и выведения ин-
дуктивным путем более общего факта» [Там 
же]. Похожее определение применительно к 
устойчивым дефинитивным афоризмам нахо-
дим у а.с. Тяпкиной: «во всех афористиче-
ских фразах содержится обобщение: заклю-

ченное в них содержание описывает не какую-
то конкретную ситуацию, а является выво-
дом, обобщением множества подобных явле-
ний» [10, с. 7], например: The great opportunity 
is where you are. J. Burroughs.

универсальные высказывания эмпириче-
ского способа образования происходят из жи-
тейского опыта автора высказывания. Таким 
образом появляются безóбразные изречения, 
например: Your greatest pleasure is that which 
rebounds from hearts that you have made glad. 
H.D. Thoreau.

Метафорический способ образования уни-
версальных высказываний «характерен для 
образных изречений. в нем, как и в эмпири-
ческом способе, содержится выводной логиче-
ский элемент, однако он не играет определя-
ющей роли для метафорического способа, от-
личительной особенностью которого являет-
ся художественный характер обобщения, пе-
ренос значения с одного суждения на другое, 
аналогичное по смыслу, благодаря чему об-
разные изречения имеют более широкий объ-
ем обобщения, чем универсальные высказыва-
ния выводного и эмпирического способа об-
разования» [13, с. 6], например: Education is 
not the filling of a pail, but the lighting of a fire. 
W.B.Yeats.

По уровню обобщенности Т.э. Тийттанен 
делит языковые афоризмы на «персонифици-
рованные (индивидуальные, личные), соби-
рательные (групповые) и программные (про-
грамма отношения к труду, к врагам» [9, с. 13]. 
с лингвистической точки зрения данная клас-
сификация могла бы отразиться в понятийном 
аппарате, принятом в данном исследовании, а 
именно: 

– максимы – персонифицированные афо-
ризмы (например: Faraway the rein the sunshine 
are my highest aspirations. I may not reach them, 
but I can look up and see their beauty, believe in 
them, and try to follow where they lead. L.M. Al-
cott);

– собственно афоризмы – собирательные 
(например: Great works are performed not by 
strength but by perseverance. S. Johnson);

– сентенции – программные (например: 
Be patient with everyone, but above all with thy-
self. I mean, do not be disheartened by your im-
perfections, but always rise up with fresh courage. 
St. Francisde Sales);

анализ смысловой структуры афоризма 
может сводиться к выявлению типичных ло-
гических и семантико-синтаксических моде-
лей афористического фонда. эти модели, по 
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выражению Г.Г. садовой, по отношению к 
конкретным афористическим высказываниям 
являются инвариантами. Так, предлагается ис-
пользовать дихотомию сингулярные / бинар-
ные группы в зависимости от наличия в вы-
сказываниях сопоставления и противопостав-
ления элементов. в сингулярную группу вхо-
дят высказывания, «не имеющие в своем со-
ставе пар оппозиций и отражающие, как пра-
вило, собственные признаки объекта: каче-
ства, свойства, количества» [7, с. 10], напри-
мер: The most important thing about education is 
appetite. Sir W. Churchill.

бинарная группа содержит «пары сопо-
ставляемых элементов, отражающих относи-
тельные признаки объекта, его связи с иными 
объектами (функция, пространственные и вре-
менные и т. д.)» [Там же, с. 10–11], например: 
When one door closes, another door opens. A.G. 
бинарную группу автор делит на следующие 
логико-семантические инварианты:

1) отношения импликации – зависимости, 
существующей между двумя объектами или 
между свойствами объектов (We must make the 
choices that enable us to fulfill the deepest capac-
ities of ourselves. Thomas Merton);

2) отношения преференции между объек-
тами и их свойствами (Children need models 
rather than critics. J. Joubert);

3) отношения контрпозиции, т. е. кон-
трастного противопоставления объектов и их 
свойств (A teacher’s purpose is not to create stu-
dents in his own image, but to develop students 
who can create their own image. Unknown);

4) отношения эквиваленции, т. е. анало-
гии, сопоставления по сходству: один объект 
приравнивается другому как тождественный 
ему (отношения такого рода лежат в основе се-
мантического наполнения дефиниций, опреде-
лений) (Life is a dance. Don’t sit it out. The mind 
is not a vessel to be filled but a fire to be ignited. 
Plutarch).

бинарная природа афоризма очевидна. 
это подтверждает и исследование К.М. Тан-
гир. рассматривая речеязыковые аспекты кон-
фликтности и парадоксальности русских ан-
тиномичных афоризмов, она настаивает на би-
нарной природе афоризма в том смысле, что 
афоризм априори «выступает в двух каче-
ствах – речевого знака эпохи и текста опреде-
ленного жанра» [8, с. 13]. К.М. Тангир пред-
лагает выделить в отдельную группу анти-
номичные афоризмы, т. е. такой вид афориз-
мов, который «строится на противопостав-
лении, на контрасте, обладает антонимиче-

ской когезией и специфической моделируемо-
стью структурно-семантических составляю-
щих, имеет обобщающую (генерализующую) 
семантику, содержит конфликт или указывает 
на него» [8, с. 15]. 

Нельзя не согласиться с тем, что «кон-
фликт есть речемыслительная универсалия, 
представленная в категориях всеобщего (мыш-
ление), общего (язык) и особенного (речь)», а 
«противопоставление есть свойство когни-
тивного механизма языкового сознания, спо-
соб и принцип языковой организации выска-
зывания» [Там же, с. 16]. П.а. флоренский 
подчеркивал, что истина является антиноми-
ей, т. к. «для рассудка истина есть противоре-
чие, и это противоречие делается явным, лишь 
только истина получает словесную формули-
ровку. Каждое из противоречащих предложе-
ний содержится в суждении истины и потому 
наличность каждого из них доказуема с оди-
наковой степенью убедительности, – с необ-
ходимостью. Тезис и антитезис вместе обра-
зуют выражение истины» [11, с. 356]. выше-
сказанное доказывает верность рассмотрения 
афоризмов с точки зрения функционально-се- 
мантического поля истинности далее. 

М.Н. еленевская классифицирует бинар-
ные афоризмы по методу оппозиций, что «по-
зволяет установить существование системных 
отношений как между компонентами внутри 
отдельных афоризмов, так и между единица-
ми афористического фонда в целом» [3, с. 6]. 
Последние классифицируются в плане пара-
дигматики по принципам:

1) многомерных / одномерных оппозиций;
2) пропорциональности / изолированности 

оппозиций. 
Данная классификация несовершенна вви-

ду наличия у афоризмов такого обязательного 
признака, как нетривиальность на всех уров-
нях (синтаксическом, лексическом, фонетиче-
ском). в.И. Карасик отмечает, что «креатив-
ность смысла можно понимать как резкое, зна-
чительное увеличение содержания высказыва-
ния за счет множественности прочтения тек-
ста» [6, с. 63]. он также считает, что «генерали-
зация смысла имеет эвристический характер: 
классы генерализуемых объектов и действий 
открыты, то есть поле интерпретации смыс-
ла оказывается определенным и неопреде-
ленным одновременно» [Там же]. Что касает-
ся пропорциональности / изолированности оп- 
позиций, в этом смысле очень демократичен 
в своих рассуждениях Дж. Гири: в структуру 
многих статей его антологии входит раздел 
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Parallel Lines – группа созвучных высказы-
ваний, каждое из которых было (сознательно 
или нет) повторено, по-своему интерпретиро-
вано или видоизменено. Гири убежден, что пе-
речень таких высказываний может быть бес-
конечен благодаря неопределенному количе-
ству реципиентов, а следовательно, и новых 
трактовок или трансформаций старых мыслей 
[16, с. 5]. Таким образом, мнения в.И. Караси-
ка и Дж. Гири созвучны, а заодно и подкрепля-
ются сентенцией а. франса: When a thing has 
been said, and said well, have no scruple. Take it 
and copy it («услышав произнесенное и произ-
несенное удачно, не стесняйся. воспользуйся 
этим и повтори»). 

Другая классификация касается харак-
тера отношений между компонентами в пре-
делах афористического высказывания и осу-
ществляется по смешанному синтагматико-па- 
радигматическому принципу. При этом ис-
пользуется компонентный анализ. с учетом 
интралингвистических характеристик афориз-
мов выделяются привативные, градуальные и 
эквиполентные оппозиции [3, с. 7–9]. К прива-
тивным относятся афористические высказыва-
ния, содержащие контрарные и контрадиктор-
ные группы (I am not a teacher, but an a waken-
er. R. Frost).

Градуальные оппозиции представлены вы- 
сказываниями, содержащими предметно-логи- 
ческие сравнения и градацию. Последняя тес-
но связана с категорией качества и отражает 
качественные и количественные изменения, 
происходящие с объектом (We are what we re-
peatedly do. Excellence, therefore, is not an act 
but a habit. Aristotle).

К эквиполентным оппозициям относятся 
афористические высказывания, в которых со-
поставляемые пары слов связаны отношения-
ми логического равноправия (What sculpture is 
to a block of marble, education is to a human soul. 
J. Addison).

По признаку соотнесенности афоризма с 
экстралингвистической действительностью 
выделяются каузальные и пропорциональные 
оппозиции. Для изречений наставительного 
характера с пресуппозицией «просвещение» 
характерны оба вида оппозиций, но каузатив-
ность эксплицитнее демонстрирует импера-
тивную ситуацию, характерную для исследу-
емого материала. 

Каузальная оппозиция рассматривается в 
работе М.Н. еленевской как каузативная кон-
струкция, включающая ситуацию-антецедент 
и ситуацию-консеквент. По ее мнению, при- 

чинно-следственные связи реализуются в 
двух планах: синтаксическая форма органи-
зации, когда антецедент выражен вербально, 
а консеквент подразумевается, и, как резуль-
тат, основной смысл высказывания несет тек-
стовая импликация; композиционная структу-
ра афоризма, в основе которой лежат аналогия 
и контраст, реализующиеся в высказывании 
на различных языковых уровнях – фонетиче-
ском, морфологическом, лексическом, синтак-
сическом и семантическом. в первом случае 
оппозиция представлена семантическим про-
тивопоставлением консеквента антецеденту, 
а совмещение в одном высказывании двух не-
совместимых противоположных суждений – 
пример логического сдвига, используемого 
для раскрытия противоречий. в качестве при-
мера можно привести максиму He that teaches 
us anything which we knew not before is undoubt-
edly to be reverenced as a master. S. Johnson

в данном случае ситуация-антецедент за-
ключается в том, что всегда найдется некто, 
кто открывает нам неизвестное ранее, чем бы 
это ни было. Под ситуацией-консеквентом в 
этой максиме имеется в виду то, что такого че-
ловека надлежит уважать как мастера. выбо-
ром же лексических средств anything, undoubt-
edly, is to be и a master обусловлен логический 
сдвиг высказывания в целом.

во втором случае сопоставление и проти-
вопоставление может быть заложено в значе-
нии слов, но может быть и результатом мыс-
лительной установки автора, и тогда в выска-
зывании фиксируются окказиональные сдвиги 
значения, например: When we long for life with-
out difficulties, remind us that oaks grow strong 
in contrary winds and diamonds are made under 
pressure. P. Marshall. 

в основе пропорциональной оппозиции 
лежат:

1) предметно-логические сравнения (A 
teacher is one who knows the way, goes the way, 
and shows the way. J.C. Maxwell);

2) одинаковые логические отношения, 
объединяющие две ситуации, которые соотно-
сятся как абстрактная и конкретная (здесь пер-
вая часть высказывания представляет собой 
обобщение, вторая – индивидуализирует сооб-
щение, допуская расширительное толкование, 
например: Imagination is more important than 
knowledge. Knowledge is limited. Imagination 
encircles the world. A. Einstein).

М.Н. еленевская считает такие виды афо-
ристических высказываний примерами гете-
рономинативности: ситуация в этом случае не 
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только идентифицируется, но и получает ав-
торскую оценку.

с точки зрения лингвопрагматики, т. е. 
взаимодействия смыслов афоризмов, вклады-
ваемых автором и извлекаемых реципиентом, 
а именно описания категориальных ситуаций 
функционально-семантического поля «истин-
ность» в собственно афоризмах, максимах и 
сентенциях, можно также говорить о некото-
рых закономерностях [14]. Так, за периферий-
ные параметры фсП истинности предлагает-
ся считать философичность, дефинитивность, 
генерализованный характер семантических 
категорий, а категориальные ситуации фсП 
истинности – экзистенциальную и гномиче-
скую, и эти признаки будут свидетельствовать 
о том, что перед нами собственно афоризмы, 
например: The whole art of teaching is only the 
art of awakening the natural curiosity of young 
minds for the purpose of satisfying it afterwards. 
A. France; Wonder is the desire for knowledge. 
St.Th. Aquinas.

Такой микротекст в большей степени, чем 
остальные гномические единицы, отражает ак-
сиоматику поведения, «внушаемого» автори-
тетным лицом. в данном случае автор, воздер-
живаясь от полярных суждений, просто выно-
сит на суд читателя готовую формулу: а рав-
но в / а не равно с. 

Постулативность (категоричность), экс-
плицитно выраженная авторизованность, т. е. 
яркая окрашенность содержательно-концепту- 
альной информации субъективно-оценочным 
значением (термины И.р. Гальперина) и, как 
следствие, актуализированная квалитативная 
категориальная ситуация – данные параметры 
характерны для максим, например: In what 
seems ordinary and everyday there is always 
more than at first meets the eye. C. Cummings. 
в этой группе афористических высказываний 
наблюдается самое большое композиционное 
разнообразие. Для достижения максимального 
воздействия на реципиента используются сле-
дующие средства: 

– подлежащее, выраженное инфинитив-
ной конструкцией (To awaken interest and kin-
dle enthusiasm is the sure way to teach easily and 
successfully. T. Edwards);

– фразы, усиливающие авторитетность 
мысли и создающие впечатление истины в 
высшей инстанции (As  a  general  rule, teach-
ers teach more by what they are than by what 
they say. Anonymous; It is the supreme art of the 
teacher to awaken joy in creative expression and 
knowledge. A. Einstein);

– превосходная степень сравнения прила-
гательных в качестве маркера авторитетности 
по той же причине (The most  important thing 
about education is appetite. W. Churchill);

– конструкции с модальными глаголами 
как средства выражения субъективной модаль-
ности уверенности (The work can wait while you 
show the child the rainbow, but the rainbow won’t 
wait while you do the work. P. Clafford; Here I 
am, Lord – body, heart and soul. Grant that with 
Your love, I may be big enough to reach the world, 
and small enough to be at one with You. Moth-
er Teresa; Learning is not attained by chance; 
it must be sought for with ardor and diligence. 
A. Adams; But the temple the teacher built shall 
endure while the ages roll; For that beautifu-
lunseen temple was a child’s immortal soul. Un-
known; Teaching should be full ideas instead of 
stuffed with facts. Unknown);

– количественные характеристики, кото-
рые несут в себе субъективную оценку дей-
ствительности, претендуют на более или ме-
нее высокую уверенность, а значит, и автори-
тетность (Correction does much, but encourage-
ment does more. J.W. von Goethe);

– отрицание, которое, как известно, име-
ет богатый экспрессивный потенциал, находит 
выражение в максимах в различных вариантах 
(A man never stands as tall as when he kneels to 
help a child. Anonymous; Successful people are 
not gifted; they just work hard and then succeed 
on purpose. G.K. Nielson; Nothing is so strong as 
gentleness, and nothing so great as real strength. 
St. F. de Sales; There are no little things. “Little 
things,” so called, are the hinges of the universe. 
F. Fern);

– словосочетания подчинительно-атрибу-
тивного типа, в которых имеет место правое 
расположение зависимого компонента (Wheth-
er sixty or sixteen, there is in every human being’s 
heart the  love of wonder, the sweet amazement 
at  the  stars  and  starlike  things, the undaunted 
challenge of events, the unfailing childlike appe-
tite for what-next, and the joy of the game of liv-
ing. S. Ullman; How far you go in life depends on 
your being tender with  the young, compassion-
ate with the aged, sympathetic with the striving, 
and tolerant of the weak and the strong. Because 
someday in life you will have been all of these.  
G.W. Carver);

– атрибутивное придаточное в составе 
сложноподчиненного предложения (What we 
see depends mainly on what we look for. J. Lub-
bock; You gain strength, courage, and confidence 
by every experience in which you really  stop  to 
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look fear in the face. You must do the thing that 
you think you cannot do. E. Roosevelt).

Преобладание императивной ситуации 
над оценочной на синтаксическом уровне – 
условие, при котором афористическое выска-
зывание получает право называться сентен-
цией. Приведем пример: Do the things at which 
you are great, not what you were never made for. 
R.W. Emerson.

анализ материала показал, что в указан-
ных высказываниях превалирует дихотомия 
“do it – explanation of the beneficiary” – “ex-
planation of the beneficiary – do it”. в первом 
случае автор сначала дает наставление, затем 
объясняет, почему то или иное действие будет 
полезно / неполезно для адресата, например: 
Shoot for the moon. Even if you miss, you’ll land 
among the stars. L. Brown; Get action. Do things; 
be sane, don’t fritter away your time; create, act, 
take a place wherever you are and be somebody; 
get action. Seize the moment. Man was never in-
tended to become an oyster. Th. Roosevelt.

во втором случае автор, мотивируя свой 
призыв, подводит адресата к нему как к куль-
минации своих измышлений: Your heart is beat-
ing with God’s love; open it to others. He has en-
trusted you with gifts and talents; use them for His 
service. He goes before you each step of the way; 
walk in faith. Take courage. Step out into the un-
known with the One who knows all. E. Sanna.

адресат, читая и те и другие сентенции, 
получает не только инструкцию, но и ее об- 
основание, что, без сомнения, придает выска-
зываниям убедительность, неоспоримость, ло-
гичность и, как следствие, авторитетность. за-
фиксировано, что превалируют сентенции с 
императивом в начале, что, вероятно, служит 
аттрактором и маркером авторитетности. 

Немалая доля принадлежит также сентен-
циям, в которым посредством сложноподчи-
ненного условного предложения If (when)…, 
do / don’t do… демонстрируется действие, наи-
более бенефактивное в данных обстоятель-
ствах: If at first you don’t succeed, try, try, try 
again. W.E. Hickson; When love and skill work to-
gether, expect a masterpiece. J. Ruskin.

люди быстрее замечают разного рода за-
прещающие семиотические знаки, это объяс- 
няется срабатыванием инстинкта самосохра-
нения. в языковом плане отрицание более эмо- 
ционально и экспрессивно. К тому же отри-
цательные побудительные предложения сре-
ди гномических высказываний встречаются 
в разы реже остальных, потому их появление 
вызывает повышенный интерес. Как выража-
ется И.в. арнольд, «всякое отрицание… ока-
зывается особо информативным… подразуме-

вает контраст между возможным и действи-
тельным, что и создает экспрессивный и оце-
ночный потенциал» [1, с. 233–234], следова-
тельно, придает высказыванию авторитетный 
характер: Never have ideas about children – and 
never have ides for them. D.H. Lawrence; Do not 
let trifles disturb your tranquility of mind… Life is 
too precious to be sacrificed for the nonessential 
and transient. G. Kleiser.

Популярны различные параллельные кон-
струкции, которые задают высказыванию 
определенный ритм, делают его запоминаю-
щимся благодаря стилистическому эффекту 
синтаксического параллелизма: Vowto be val-
iant; resolve to be radiant; determine to be dy-
namic; strive to be sincere; aspire to be attuned. 
W.A. Ward; Do what you can, with what you have, 
where you are. T. Roosevelt; Cherish your visions; 
cherish your ideals; cherish the music that stirs in 
your heart, the beauty that forms in your mind. 
The loveliness that drapes your purest thoughts, 
for out of them will grow all delightful conditions, 
all heavenly environment. J. Allen.

встречаются сентенции, позаимствован- 
ные из сборников 365 Prayers for Teachers и 
Prayers and Promises for Teachers, потому впол-
не объяснимы случаи использования импера-
тивного наклонения вкупе с обращением к 
высшей силе как свидетелю благих намерений 
и помощнику в благородной, но непростой 
миссии учителя: Father, help me to keep my 
teaching fresh by approaching every day as if it 
were the first day of school. Amen; Rememberme 
daily, Lord, that as a teacher what I say and do 
may stay with these children for a lifetime. Amen; 
Dear Jesus, help me not be so busy that I miss the 
small pleasures You’ve sprinkled throughout my 
day… Give me a child’s heart that sees the lovely 
simple things in life. E. Sanna.

Таким образом, описание логических, се- 
мантико-синтаксических, а также лингвопраг-
матических моделей афоризмов может помочь 
понять природу афористических высказыва-
ний, механизмы их составления, оптимальные 
композиционные средства для достижения эф-
фекта авторитетности.
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The article deals with the compositional features 
of the aphoristic utterances in the native philology. 
There are described the inference, empirical and 
metaphoric models as the variety of universal, 
personalized, collective and program; singulary and 
binary groups; privative, gradual and equipolent 
oppositions, causal and proportional oppositions; 
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ОбразнО-ФИЛОСОФСКИй мИр 
твОрЧЕСтва выДающЕГОСя 
КИтайСКОГО пОэта хай-цзы

Хай-цзы – один из немногих китайских поэтов, 
кто в 1980-е гг. писал об извечных общечело-
веческих ценностях. Анализируется образно-
философский мир творчества Хай-цзы. Его 
поэтические образы глубоко и прочно вросли 
в национальную почву, получили в поэзии са-
мостоятельную жизнь, перекликаются друг с 
другом, объясняют друг друга, закладывают 
основу новых образов.

Ключевые слова: Хай-цзы, новая поэзия, образ, 
деревня, пшеница, солнце.

хай-цзы – настоящее имя Чжа хайшэн 
(Zha Haisheng) – является культовой фигурой 
китайской поэзии XX в., несмотря на свою 
короткую жизнь. он родился в 1964 г. в кре-
стьянской семье, жившей в провинции ань-
хой. в 15 лет хай-цзы поступил на юридиче-
ский факультет Пекинского университета и 
начал писать стихи уже на третьем курсе. за 
семь лет творческой деятельности автор напи-
сал множество блестящих произведений объ- 
емом более 2 млн иероглифов. вечером 26 мар-
та 1989 г. он покончил жизнь самоубийством – 
лег на рельсы под колеса поезда в Шаньхайгу-
ане, провинции хэбэй. его смерть стала боль-
шой потерей для китайской поэзии.

в 1920–1930-х гг. получила популярность 
китайская «новая поэзия». «Новая поэзия» – 
поэзия после «Движения за новую культу-
ру» (начало 1917 г. – 1919 г.). развернувшее-
ся на фоне антимонархических и антиимпери-
алистических настроений, это движение при-
зывало создать альтернативу закостеневше-
му конфуцианству и традиционным идеоло-
гическим догматам. «Новая поэзия» благода-
ря выдающимся деятелям культуры того вре-
мени, таким как Го Можо, лю баньнун, Дай 
ваншу, сюй Чжимо, сумела выйти за рамки 
языковых и стилистических стереотипов клас-
сического китайского языка, открыть новый 
духовный мир, впервые интегрировать твор-
чество китайских поэтов в контекст мировой 
культуры и отобразить реальную жизнь обыч-

ных людей. Поэзия той эпохи знаменовала со-
бой переломный момент и своего рода новое 
начало. в 1940-х гг. появилось новое поколе-
ние поэтов (в том числе ай Цин), которые в 
своем творчестве делали акцент на реалистич-
ность и массовость. 

Другая группа поэтов (во главе с фэн 
Чжи) также добилась некоторых успехов в 
теоретическом познании и художественной 
практике «новой поэзии», сосредоточившись 
на привнесении модернизма в китайскую тра-
дицию. Десятилетие после образования ново-
го китайского государства стало важным пе-
риодом поиска современной формы китай-
ской поэзии, когда значительное развитие по-
лучили такие направления, как «политиче-
ская лирика» и «новая баллада». Поэзия в пе-
риод Культурной революции была темным 
пятном в истории политической лирики и по-
эзии национально-гражданской направленно-
сти в целом. 

После завершения Культурной революции 
1976 г. «новая поэзия» получила импульс к 
развитию в более широкой исторической пер-
спективе, и до середины 1980-х гг. в китай-
ской поэзии господствовали традиции 1930-х 
и 1940-х гг., наблюдалось дальнейшее сближе-
ние с мировыми течениями, интеграция в кон-
текст мировой культуры и в известной мере 
стремление к реализму. 

самым важным поэтическим явлением 
того времени стало развитие направления «ту-
манной поэзии», представителями которого 
были бэй Дао, Гу Чэн, Шу Тин и другие поэты. 
«Туманные» поэты черпали вдохновение в де-
мократических идеалах республики, в образах 
и эстетических идеях русской поэзии серебря-
ного века, французского поэтического симво-
лизма и декаданса, в особенности в творче-
стве Шарля бодлера. Но «туманные» поэты не 
окончательно завершили полноценное сбли-
жение и слияние традиционной китайской и 
современной мировой поэзии.

К середине 1980-х гг. на фоне активизации 
поэтов «третьего поколения» и «нового поко-
ления» влияние «туманной поэзии» ослабло, а 
творчество хань Дуна, ло Ихэ, хай-цзы, си 
Чуаня и многих других поэтов-модернистов 
ознаменовало собой полноценное сближение 
китайской и современной мировой поэзии. 
этому немало поспособствовало творчество 
хай-цзы, влияние которого не ослабевает с се-
редины 1980-х гг. по настоящее время. И что-
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бы осознать всю значимость его наследия, 
нам необходимо вернуться в сумерки 26 мар-
та 1989 г. 

смерть хай-цзы была неожиданной, но 
его жизнь не предвещала такого финала. в ней 
было место для обычных человеческих радо-
стей и переживаний. Поэт был выходцем из 
уезда хуайнин провинции аньхой, у него был 
облик типичного южанина – худощавое тело- 
сложение и невысокий рост. он вел простую 
сельскую жизнь на юге Китая.

все изменилось, когда хай-цзы посту-
пил в Пекинский университет. этот универ-
ситет, колыбель «движения за новую культу-
ру», всегда был на передовой культурной тра-
диции, и царящий здесь гуманистический дух 
полностью отвечал врожденному стремлению 
поэта к бунту. здесь начал свой творческий 
путь хай-цзы. 

страсть к стихосложению в нем зажглась 
после знакомства с ло Ихэ и другими участ-
никами литературного общества 4 мая Пекин-
ского университета. Но страсть эта разгоре-
лась в хай-цзы быстрее, чем в ком-либо дру-
гом. хай-цзы был идеалистом. он сутками из-
учал западную философию и живопись и вско-
ре сформировал философскую платформу сво-
ей поэзии. 

Как отмечал си Чуань, «хай-цзы начинает 
с лирики, баллады и движется к эпопее, стре-
мясь создать огромное поэтическое царство» 
[7, c. 8]. Действительно, поэт ставил перед со-
бой масштабные цели, и его творчество с са-
мого начала характеризовалось уникальными 
особенностями и неповторимой художествен-
ной яркостью. И эта яркость в стихотворении 
«азиатская медь», которое было написано в 
1984 г., воплотилась с максимальной вырази-
тельностью:

亚洲铜 亚洲铜
祖父死在这里 父亲死在这里 我也会死在这里
你是唯一的一块埋人的地方
<…>
击鼓之后 我们把在黑暗中跳舞的心脏叫做月亮
这月亮主要由你构成

(《亚洲铜》)

азиатская медь, азиатская медь, 
Как мой дед и отец, я умру только здесь.
Только тут можно жизнь до конца полюбить. 
<…>
азиатская медь, азиатская медь,
барабаны в ночи не устанут греметь. 
Мы танцуем и наши сердца – как луна, 
И луна эта – все, что осталось сполна [1, с. 199].

После столкновения с современной куль-
турой азиатская цивилизация с многовековой 
историей неизбежно должна была вступить в 
новый этап. Такая культурная ретроспекция 
«цивилизации древнего континента» в стихо- 
творной форме являет собой «возглас привет-
ствия» новой культуре, а также служит стиму-
лом для художественного осмысления совре-
менной цивилизации. хай-цзы сделал то, чего 
раньше не делал ни один китайский поэт. 

Поэзия студенческой поры только проде-
монстрировала значительный потенциал хай-
цзы, а зрелые работы были написаны уже по-
сле его распределения на работу в Китайский 
университет политики и права в 1983 г. со-
гласно перечню произведений в «сборнике 
поэзии хай-цзы», изданном под редакцией си 
Чуаня, с 1983 по 1986 г. хай-цзы написал в об-
щей сложности 117 коротких лирических сти-
хотворений, многие из которых впоследствии 
получили большую популярность: «азиатская 
медь», «солнце ара», «селение», «Пшенич-
ное поле», «одиночество в Чанпине» (Чан-
пин – название города) и т. д.

в предисловии к первому сборнику сти-
хов хай-цзы «земля», изданному уже после 
его гибели, ло Ихэ пишет: «я считаю, что его 
стихи – это настоящий эпос», отмечая, что «в 
1984 году начался пятилетний период гени-
ального творчества хай-цзы, начало которого 
ознаменовали такие бессмертные произведе-
ния, как “азиатская медь” и “солнце ара”» [5]. 
ло Ихэ – соратник хай-цзы в стихотворчестве 
со времен учебы в Пекинском университете и 
«распорядитель» литературного наследия по-
следнего после его гибели. ло Ихо не скры-
вал сложных противоречий в характере хай-
цзы, нередко посещавших его мрачных мыс-
лей, говорил о его тяжелом, почти нищем ма-
териальном положении. Тем не менее о поэзии 
хай-цзы ло Ихэ всегда говорит как о «гени-
альной», «солнечной» и «совершенной». Та-
ким образом, можно понять, что между жиз-
ненной ситуацией хай-цзы и его поэтическим 
идеалом лежала непреодолимая пропасть. И 
именно эта пропасть в конце концов прежде- 
временно свела хай-цзы в могилу и уничтожи-
ла этот талант. 

жизнь хай-цзы после окончания универ-
ситета можно описать его собственным сти-
хотворением «одиночество в Чанпине»:

孤独是一只鱼筐
是鱼筐中的泉水
放在泉水中
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孤独是泉水中睡着的鹿王
梦见的猎鹿人
就是那用鱼筐提水的人
<…>
拉到岸上还是一只鱼筐
孤独不可言说

(《在昌平的孤独》)

одиночество является одной рыбной корзиной,
является ключевой водой в рыбной корзине,
Корзина в воде.
одиночество – сонный король-олень* в ключе-

вой воде,
охотник на оленей во сне.
Тот человек, который поднимает воду рыбной 

корзиной.
<…>
То, что было бы вытащено на берег из воды 

только рыбной корзиной.
одиночество неописуемо.

(подстрочный перевод здесь и далее  
наш. – В.С.)

Переезд из бедной деревни в провинции 
аньхой в мегаполис, переход от вопросов 
культуры к психологии, жизни и поэзии стал 
для хай-цзы источником сильных и часто кон-
трастных впечатлений. в пору студенчества 
поэт переосмысливал этот опыт глубоко вну-
три, а после окончания университета и нача-
ла работы ощущение контраста и противоре-
чия получило мощное и яркое выражение. он 
стремился к возвращению в родину, где роди-
лась его мечта о чистой поэзии:

村庄里住着 
母亲和儿子 
儿子静静地长大 
母亲静静地注视 
芦花从中 
村庄是一只白色的船 
我妹妹叫芦花
我妹妹很美丽

(《村庄》)

в деревне живут 
Мать и сын.
сын потихоньку растет,
а мать тихонько наблюдает за ним.
в камышах деревня
Как белая лодка.
а младшая сестра,
Как камыш, красива

(«Деревня», 1984)

И это ощущение противоречивости бытия 
становилось все сильнее с ростом и развити-

* олень – символ престола [8].

ем его художественного мастерства и в конце 
концов достигло своего апогея, сломив поэта. 
«хайцзы прожил в деревне 15 лет и естествен-
но полагал, что он может писать как минимум 
15 лет о деревне» [7, c. 10], после чего, по сло-
вам Цзинь Тайпинь, стал «пшеничным коло-
сом на небесах» [9, c. 4]. хай-цзы и ло Ихэ соз-
дали классический миф национальной поэзии 
о «близнецах пшеничного поля», где пшеница 
символизирует простых людей, леса, реки, фи-
зический труд, деревню, родину и мир. 

全世界的兄弟们  
要在麦地里拥抱  
东方 南方 北方和西方  
麦地里的四兄弟 好兄弟  
回顾往昔  
背诵各自的诗歌  
要在麦地里拥抱  
有时我孤独一人坐下  
在五月的麦地 梦想众兄弟  
看到家乡的卵石滚满了河  
黄昏常存弧形的天空  
让大地上布满哀伤的村庄
有时我孤独一人坐在麦地里为众兄弟背诵中
国诗歌

(《五月的麦地》)

братья во всем мире
будут обниматься в пшеничном поле.
восток, юг, север и запад –
Четыре брата в пшеничном поле, хорошие 

друзья.
они бросают взгляд в прошлое.
Читают свои стихи вслух,
обнимаются в пшеничном поле.
временами я в одиночестве сижу
Посреди майского пшеничного поля, 
Мечтаю, чтобы братья видели реки родины, 
Дно которых усеяно катящейся галькой.
Небо в сумерках всегда подобно дуге,
Деревни на земле скрыты покровом печали.

временами я один сижу посреди майского 
пшеничного поля 

И читаю свои китайские стихи всем братьям 
(«Пшеничное поле в мае», 1987)

образ пшеничного поля отражает сущ-
ность и психологию китайского народа, являя 
собой корень национального мироощущения. 
Через символ пшеницы читатели могут вос-
принять образ бедной, но благородной жизни. 
Творчество хай-цзы, ло Ихэ и их образ пше-
ничного поля являют собой вершину китай-
ского поэтического наследия, не утрачивая ак-
туальности и значимости для их последовате-
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лей. хай-цзы, несомненно, является достой-
ным сыном китайского народа. 

Нельзя не упомянуть, что образ пшеницы 
в творчестве хай-цзы символизирует не толь-
ко деревню, полевые цветы, землю и реки, но 
и солнечный свет. И в образе солнечного све-
та поэт зашифровывает коллективную память 
и идеи человечества, для него солнечный свет 
является идеальным воплощением человече-
ского духа, который всегда дает людям силы 
и надежду.

在黑暗的尽头
太阳，扶着我站起来
我的身体像一个亲爱的祖国，血液流遍
我是一个完全幸福的人
我再也不会否认
我是一个完全的人我是一个无比幸福的人
我全身的黑暗因太阳升起而解除
我再也不会否认 天堂和国家的壮丽景色
和她的存在……在黑暗的尽头！

(《日出》)

в конце тьмы
солнце помогло мне подняться.
Мое тело, как моя милая родина, наполнено 

энергией.
я совершено счастливый человек.
я больше не буду отрицать того, что
я наполненный жизнью человек, я беспримерно

счастливый человек.
Тьма вокруг меня рассеялась благодаря 

восходу солнца.
я больше не буду отрицать великолепного вида 

родины, похожей на рай.
И солнце будет в конце тьмы.

(«восход солнца», 1987)

Кроме большого массива коротких сти-
хотворений на «солнечную» тематику, хай-
цзы также написал поэму, посвященную солн-
цу: «семь книг солнца». Поэт всегда считал, 
что стремление к солнцу на самом деле оли-
цетворяет поиск духовной сущности челове-
ка. верно сказано, что хай-цзы – настоящий 
сын солнца.

в период с 1987 по 1989 г. хай-цзы был 
полностью погружен в поэзию. за эти годы он 
написал 130 лирических произведений, а цен-
тральное место в его литературной деятельно-
сти занимали короткие стихотворения и по- 
эма «семь книг солнца». в поздний период 
своего творчества поэт также создал множест- 
во талантливых произведений. его предсмерт-
ное стихотворение «весна, десять хай-цзы» – 
фантасмагорическое представление поэтом 

своего воскресения весной – является настоя-
щим шедевром новой поэзии, трогательным и 
глубоким. 

春天，十个海子全都复活
在光明的景色中
嘲笑这一野蛮而悲伤的海子
你这么长久地沉睡到底是为了什么?
春天，十个海子低低地怒吼
围着你和我跳舞、唱歌
扯乱你的黑头发，骑上你飞奔而去，尘土飞扬
你被劈开的疼痛在大地弥漫
在春天，野蛮而复仇的海子
就剩这一个，最后一个
这是黑夜的儿子，沉浸于冬天，倾心死亡
不能自拔，热爱着空虚而寒冷的乡村

(《春天，十个海子》)

весна, все десять хай-цзы воскресли
в светлом пейзаже.
смеются над этим темным и печальным 

хай-цзы:
«зачем ты так долго, крепко спишь?»
весна: десять хай-цзы кричат шепотом,
Танцуют и поют вокруг тебя и меня,
рвут твои волосы, оседлав твою душу и тело.
Курится пыль вокруг,
Твоя боль от расколотых душ распространяется

по земле.
весной остался только один последний
Темный и мстительный хай-цзы,
это сын темной ночи, он погружается в зиму,

влечется к смерти.
Но невозможно освободиться от любви к этой 
пустой и холодной деревне

(«весна, десять хай-цзы», 1989)

Короткие лирические стихотворения хай-
цзы, как правило, воспевают широту сельских 
просторов, свободную и холодную, романтич-
ную и одухотворенную. Чтобы выразить про-
тивопоставление города и деревни, хай-цзы 
использовал образы тысячелетней культу-
ры родных мест, расположенных на великой 
реке, мотивы религиозной торжественности, 
отражал настроения людей, живущих простой 
крестьянской жизнью. 

время творчества хай-цзы совпало с пери-
одом экспериментов в современной китайской 
поэзии. Необычайно проникновенная поэзия и 
внезапная смерть хай-цзы явили собой лебе-
диную песню китайской традиционной лири-
ки и начало современной авангардной поэзии. 
в то время, когда китайская современная по- 
эзия еще не сформировалась, живой и красоч-
ный язык хай-цзы уже открыл для нас новый 
волшебный мир. 
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сегодня можно с уверенностью заявить, 
что хай-цзы опередил свое время. в эпоху ре-
волюции идей, разрушения культурных тра-
диций и трансформации социальных систем 
мечтам хай-цзы о простой любви не суждено 
было сбыться. То, что хай-цзы прожил 26 ве-
сен, – уже немало. жизнь гения, как известно, 
коротка. 

Поэзия хай-цзы стала классикой совре-
менной китайской поэзии. вслед за активным 
продвижением китайской литературы в мир 
и растущим вниманием к китайской культу-
ре за рубежом полным ходом идут перевод 
и исследование его произведений. К настоя-
щему времени в 2006, 2010 и 2015 гг. за ру-
бежом были опубликованы в общей сложно-
сти три перевода поэзии хай-цзы на англий-
ский язык. 

знакомство русского читателя с творче-
ством хай-цзы произошло в 2007 г. И в рос-
сии, и в Китае его называют «китайским есе-
ниным». хотя к настоящему времени иссле-
дование поэзии хай-цзы в россии только на-
чалось, оно, безусловно, уже стало предме-
том внимания для российского литературо-
ведения.
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Figurative  and  philosophical  world   
of  the  work  of  an  outstanding   
Chinese  poet  hai  zi

Hai Zi is one of the Chinese poets who was writing 
about immemorial universal values in the 1980s. 
There is analyzed the figurative and philosophical 
world of the works of Hai Zi. His poetic images 
deeply and strongly entered in the national ground, 
got an independent life in poetry, called to each 
other, explained each other and established the basis 
of new images.

Key words: Hai Zi, new poetry, image, village, 
wheat, sun.
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КаЛмыцКИЕ пЕСнИ  
Из науЧнОГО архИва руССКОГО 
ГЕОГраФИЧЕСКОГО ОбщЕСтва: 
Опыт КЛаСтЕрнОГО ОпИСанИя 
ИмЕннОй ЛЕКСИКИ*

Освещаются вопросы системности фольк- 
лорного лексикона, в частности, используется 
идея кластеров и кластерного анализа для вы-
явления национально-культурного своеобра-
зия именной лексики калмыцких песен из На-
учного архива Русского географического об-
щества. Кластер представлен в виде систе-
мы взаимосвязанных субкластеров, составля-
ющих целостную характеристику определен-
ного фрагмента песенной картины мира.

Ключевые слова: песни, калмыки, архив, лекси-
ка, кластер, субкластер, лексема.

одним из неиссякаемых источников из- 
учения культуры любого народа является пе-
сенный фольклор, который представляет со-
бой бесценный материал для исследования 
истории народа, его языка, помогает лучше по-
нять его ментальность.

Калмыцкие песни неоднократно при-
влекали к себе внимание путешественников 
(П.с. Палласа), этнографов (Н.а. Нефедьева, 
П.И. Небольсина, с.Г. рыбакова и др.), соби-
рателей калмыцкого фольклора (Н.И. страхо-
ва, э. Джабдыкова, Ш. саджирхаева, Н. очи-
рова, Д. Манджиева и др.), фольклористов 
(б.б. оконова, е.э. хабунову, И.в. Кульга-
нек, Н.Ц. биткеева, Т.Г. басангову и др.), му-
зыковедов (И.в. Добровольского, а.М. ли-
стопадова, Н.М. луганского, Г.а. Дорджиеву, 
ван Гао Чао, в.К. Шивлянову и др.) и лингви-
стов (Г. балинта, Г.й. рамстедта, а.Д. рудне-
ва и др.).

за последние десятилетия в калмыковеде-
нии был опубликован ряд исследований, в ко-
торых анализу подвергались различные аспек-
ты языка калмыцких песен [1; 2; 7], однако 
многие проблемы остаются по-прежнему не-
решенными. это касается, прежде всего, си-
стемности лексики песни, специфики семан-

* Исследование выполнено при финансовой под-
держке проекта русского географического общества 
№ 21/2019-И «Историко-культурное наследие калмы-
ков в Научном архиве русского географического об-
щества».

тической структуры песенного слова. в связи 
с этим особое значение приобретают выявле-
ние семантического своеобразия лексических 
единиц калмыцкой народной песни и деление 
их на тематические кластеры. 

Настоящая статья посвящена кластерно-
му описанию лексики калмыцких песен из На-
учного архива русского географического об-
щества (рГо). Научный архив рГо в настоя-
щее время является уникальным хранилищем 
историко-культурного наследия многих наро-
дов россии, в частности калмыков. в нем хра-
нятся полевые материалы экспедиции по Кал-
мыцкой степи, образцы калмыцкого фолькло-
ра (героический эпос «Джангар», песни, загад-
ки, пословицы и др.), отрывки из литератур-
ных памятников и многочисленные сведения 
об истории, культуре и быте калмыков.

все существительные, выявленные в тек-
стах калмыцких песен, были распределены по 
системе с.в. супряги [6, с. 56–57] на четы-
ре основных кластера: «социофакт», «натур-
факт», «ментифакт» и «артефакт». Так, в кла-
стере «социофакт» в субкластере «терми-
ны родства и родственных отношений» пред-
ставлено 5 лексем: ээҗ (1) ‘мать’ – Ээҗәсн 
дота санлав** (бзҺ, 34)***, эцк (1) ‘отец’ – Эцк 
зуңквин шаҗиг (эзШ, 1), төрл (1) ‘род’ – 
Гегәнә төрл тодрад (эзШ, 6), күргн (1) ‘же-
них’ – Күргн болҗ ядлав (аҺД, 12), наһцнр (1)
‘родственники по материнской линии’ – Наһц-
нран болһад нүүсмби? (НаТҺЦэҮТуҺД, 36). 
в субкластере «возрастные номинации чело-
века» встретились две лексемы: күүкн (4) ‘де-
вушка’ – Хәәрн күүкн Антон чамаг (а, 10), 
Арвн тавта Булһн күүкн (бзҺ, 1), Көркхн 
күүкн семпүс таниг (сДҺ, 11), Күрәләд суусн 
күүкдт (аҺД, 16) и залу (1) ‘молодец’ – Залу 
бah намаһан (бзҺ, 39), Тәвдг залучнь бишв 
(аҺД, 19). 

в субкластере «названия народов, этниче-
ских и субэтнических групп, а также родов (эт-
нонимы)» 7 лексем, в том числе: 

– 5 названий народов (таӊһл (таӊһд) (1) 
‘тангуты’ – Таӊһл моӊһлар тавшулад (сДҺ, 22), 
моӊһл (1) ‘монголы’ – Таӊһл моӊһлар тавшу-
лад (сДҺ, 22), орс (1) ‘русские’ – Орсин нутгт 
түшхдән (НаТҺЦэҮТуҺД, 5), хасг (1) ‘каза-
хи’ – Наадк захин хасгиг (НаТҺЦэҮТуҺД, 

** Далее при лексемах в скобках указывается коли-
чество словоупотреблений и примеры из текста.

***  в скобках после примеров приводятся название 
источника и номер строки.

© борлыкова б.х., 2019
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35), маӊһд (1) ‘татары’ – Маӊһд боран көтлүлсн 
(НаТҺЦэҮТуҺД, 22)); 

– наименование одного субэтноса (тор-
һуд (4) ‘торгуты’ – хомнҗ зусдг торһудан 
(НаТҺЦэҮТуҺД, 39), эӊнҗ зусдг торһудан 
(НаТҺЦэҮТуҺД, 43), сальклҗ һарсн тор-
һудыг (НаТҺЦэҮТуҺД, 47), серклҗ һарсн 
торһудан (НаТҺЦэҮТуҺД, 51), Шевнр 
тамһта уланта (НаТҺЦэҮТуҺД, 49)); 

– один этноним (шевнр (1) ‘один из родов 
дербетов, шабинеры’).

в субкластере «названия профессий и за- 
нятий, титулов и званий, чинов и других со-
циальных статусов» нами было отмечено 
7 лексем: хан (5) ‘хан’ – баатр цаһан хаанд 
(НаТҺЦэҮТуҺД, 1), Мана хан увш, хәәрхн 
(НаТҺЦэҮТуҺД, 23), Өдгә цагин хаадуд-
нойдуд (НаТҺЦэҮТуҺД, 1), урдк үйин хаа-
дуд-нойдудыг (НаТҺЦэҮТуҺД, 27), Тер ца-
гин хаадуд-нойдудыг (НаТҺЦэҮТуҺД, 1), 
нойн (5) ‘нойон’ – Өдгә цагин хаадуд-нойдуд 
(НаТҺЦэҮТуҺД, 11), урдк үйин хаадуд-
нойдудыг (НаТҺЦэҮТуҺД, 27), Тер ца-
гин хаадуд-нойдудыг (НаТҺЦэҮТуҺД, 31), 
Нойдуд-сәәдүд ниидәр мань (НаТҺЦэҮТуҺД, 
15), Шеерӊ нойн һазрчта (НаТҺЦэҮТуҺД, 50), 
сәәдүд (1) ‘знать’ – Нойдуд-сәәдүд ниидәр мань 
(НаТҺЦэҮТуҺД, 15), салдс (1) ‘солдаты’ – 
саак салдснь нексмби? (НаТҺЦэҮТуҺД, 48), 
һазрч (1) ‘проводник’ – Шеерӊ нойн һазрчта 
(НаТҺЦэҮТуҺД, 50), иньгүд (1) ‘друзья’ –
Күмн дагнян иньгүд мань (ҮзНсД, 3), амрг (1) 
‘друг’ – Амрг деед танларн (эзШ, 13).

лексемы хан (5) ‘хан’, нойн (5) ‘нойон’,
сәәдүд (1) ‘знать’ встретились только в одной 
исторической протяжной песне «Нутг алта 
тал һарсн цагт: энд үлдсн торһуд улсин һарһсн 
дун» (песня торгутов, оставшихся здесь (в 
россии), об уходе большей части народа на 
алтай). в рассматриваемой песне говорится 
об уходе торгутов из россии в Китай в 1771 г. 
оставшаяся часть калмыков в россии, у бе-
регов волги (11 198 кибиток) лишилась госу-
дарственности. 

«Калмыцкая степь вошла в состав астра-
ханской губернии и была подчинена в адми-
нистративном отношении ее губернатору. 
улусы фактически приравняли к уездам, для 
надзора за порядком в которых назначались 
русские приставы. общее управление кал-
мыками возлагалось на экспедицию, создан-
ную при канцелярии астраханского губерна-
тора. Прервался в результате откочевки про-
цесс сложения калмыцкой народности, упала 
военная активность калмыков, сократились 

территории кочевий, общее поголовье скота, 
размеры внутренней торговли, остановилось 
развитие новых видов деятельности, понесла 
урон культура» [2, с. 236].

в песне оставшаяся часть торгутов осуж-
дает преступление, совершенное ханами, 
нойонами, т. е. правителями. Многие стро-
ки в куплетах заканчиваются вопросами: 
Маниһән яһтха гисмт? (На кого нас оста-
вили?), Хааран одв гихв? (Куда же направи-
лись?), Уласт гидг һолыг / Услур муута гисм-
би? Урдк үйин хаадуд-нойдудыг / Ухан муу-
та болһсмби? (Или воды реки уласты / По-
считали они непригодными для питья? / Или 
ханов-нойонов своих прежних / Посчитали 
недальновидными они?), Теӊгс гидг һолыг /
Теҗәл муута гисмби? / Тер цагин хаадуд-
нойдудыг / Тоолвр татута болһсмби (Или 
воды реки Тенгис / Посчитали они непригод-
ными для питья? / Или ханов-нойонов того 
времени / Посчитали необдуманными они?), 
Нәрн гидг һолыг / Намрҗӊд му гисмби? / На-
адк захин хасгиг / Наһцнран болһад нүүсмби? 
(Или <излучины> реки Нярин / Посчитали 
непригодными для стоянок осенью? / Или ка-
захов у ближней границы / Посчитали род-
ственниками они?).

Широко представлен субкластер «личные 
имена (антропонимы)». здесь было выделено 
6 лексем: 

– женские имена (Антон (3) – хөвтә 
йөрәлтә Антон, чамаг (а, 3), Цегән чирәтә Ан-
тон чамдан (а, 7), хәәрн күүкн Антон чамаг 
(а, 10); Булһн (11) – арвн тавта Булһн күүкн 
(бзҺ, 1), Нәәдңһүшг Булһнь суудг (бзҺ, 10), 
Нәәдңһүшг седклтә Булһн минь (бзҺ, 11), 
урльг Булһнднь зокамҗта (бзҺ, 14), улан 
хачрта Булһнан үзхләрн (бзҺ, 15), Цүльцмин 
Булһнд зокмҗта (бзҺ, 18), Цаһан хачрта Булһн 
чамар (бзҺ, 19), эрвәкә бәәдлтә Булһн чамаһан 
(бзҺ, 25), хун әдл Булһнас (бзҺ, 41), Tohстн 
әдл Булһнас (бзҺ, 43), хәәрн булһн чамас 
(бзҺ, 47); Семпүс (4) – семн бүргр Семпүс 
тандан (сДҺ, 3), улан шар Семпүс тандан 
(сДҺ, 7), Көркхн күүкн Семпүс таниг (сДҺ, 
11), Һанцарн суусн Семпүс танд (сДҺ, 15), 
Анюдк (2) – юухн Анюдкнь адрулсн-вай (аҺД, 
4), зеегтә нүдтә Анюдка-вай (аҺД, 11)); 

– мужские имена (Увш (1) – Мана хан Увш, 
хәәрхн (НаТҺЦэҮТуҺД, 23), Шурӊха (1) – 
Таньл биш Шурӊхад (сДҺ, 23)).

К наименованиям статусов межличност-
ных отношений относим две лексемы с од-
ним значением «враг»: дәәсн (2) ‘враг, про-
тивник’ – Дөрвн үзгин дәәсиһән (МШ, 30), зу-
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урк завсрин дәәсиг (зГҺ, 3) и хортн (1) ‘враг, 
вредитель’ – зуур завсрин хортыг (зойЦД, 
3). они являются семантическими синонима-
ми, отличающимися друг от друга оттенками 
основного, общего для каждого из них значе-
ния «враг». лексема дәәсн произошла от сло-
ва дән ‘враг, неприятель’ [4, с. 207], хортн – от 
слова хор ‘вред, зло’, хоран хальдах ‘вредить’ 
[Там же, с. 97]. 

Кластер «натурфакт» образован из семи 
субкластеров. Так, в первом субкластере «на- 
именования природных явлений и объектов» 
отмечены лексемы, которые обозначают «ат-
мосферные осадки»: хур (1) ‘дождь’– Хурин 
усн цандгт (а, 1); мөсн (1) ‘лед’ («осадки, об-
разующиеся на поверхности земли и на пред-
метах») – ардк Иҗлин мөсәр хальтрна (бзҺ, 
2); усн (5) ‘вода’ – хаврин уснас дөлән минь 
(бзҺ, 5); хурин усн цандгт (а, 1); Цекән усн 
цандгт (а, 5); Намрин уснас дөлән минь (бзҺ, 
7); цандг (1) ‘лужа’– хурин усн цандгт (а, 1), 
Цекән усн цандгт (а, 5); оһтрһу (1) ‘небо’ – 
Туӊһлг оһтрһу ниһүрәс (эзШ, 9); «атмосфер-
ные явления»: салькн (1) ‘ветер’ – серҗӊнсн 
салькта (сДҺ, 2), тоосн (2) ‘пыль’ – Тәвлһ 
дотрк тоосыг (аҺД, 13); Күрәһин ардк тоо-
сыг (аҺД, 17).

следует отметить, что в калмыцком языке 
разнообразна терминология, отражающая раз-
ные виды дождя:

– по длительности и интенсивности – 
асхрдг хур ‘проливной дождь’, догшн хур ‘ли-
вень’; 

– размеру капель – җирклң хур, бүр-бүр 
гисн хур ‘мелкий дождь’; 

– характеру – цаста хур ‘дождь со снегом; 
салькта хур ‘ветер с дождем, боковой дождь’; 

– времени – намрин хур ‘осенний дождь’, 
хаврин хур ‘весенний дождь’. 

в субкластере «наименования мест и про-
странственных объектов» встретилось 14 лек-
сем: эӊг (1) ‘обрыв, яр’ – Эңгән цокҗ шаргна 
(бзҺ, 12); нур (4)‘озеро’ – Көк нуурин көвәд 
(зойЦД, 5), Көк нуурин көвәднь (зГҺ, 5), Ну-
урин шовун нуһсн (НаТҺЦэҮТуҺД, 13), Ну-
уран эргҗ меӊндг (НаТҺЦэҮТуҺД, 14); көвә 
‘берег’ (2) – Көк нуурин көвәднь (зГҺ, 5), Көк 
нуурин көвәд (зойЦД, 5); сер (1) ‘холм, воз-
вышенность’ – Сеер деерән һархнь (сДҺ, 1); 
уул (1) ‘гора’ – Уул деернь һархнь (сДҺ, 5), 
нутг (2) ‘родина, владение’ – Нүүһәд одсн 
нутгичн хәләхнь (сДҺ, 21), орсин нутгшт 
түшхдән (НаТҺЦэҮТуҺД, 5); сала (1) ‘бал-
ка, лощина’ – Салан шуурань савшна (аҺД, 
1); эрг (1) ‘берег, обрыв, яр’ – Эргин киитн 

булгас (аҺД, 5), булг (1) ‘родник’ – эргин ки-
итн булгас (аҺД, 5), экн (1) ‘у подножья’ – 
Экнд ирҗ түшхдән (НаТҺЦэҮТуҺД, 9), һол 
(3) ‘река’ – уласт гидг һол (НаТҺЦэҮТуҺД, 
25), Теӊгс гидг һолыг (НаТҺЦэҮТуҺД, 29), 
Нәрн гидг һолыг (НаТҺЦэҮТуҺД, 33); до-
лада (1) ‘холм, бугор’ – самрин һурвн дола-
данд (НаТҺЦэҮТуҺД, 45); һазр (6) ‘мест-
ность’ – зу гидг һазртн (зГҺ, 1), зурһан сара 
һазр (зГҺ, 2), зурһан сара һазр гинә (зойЦД, 
2), Чигән медх һазрт (ҮзНсД, 11), Найн дуу-
на һазрт (бзҺ, 9), зу гидг һазр орн (зойЦД, 
1); орн (1) ‘страна, государство’ – зу гидг һазр 
орн (зойЦД, 1); цекә (1) ‘1. низина, 2. луг’ – 
Цекән усн цандгт (а, 5).

в субкластер «топонимы» вошли 11 лек-
сем. среди них:

– 6 гидронимов (названия водных объек-
тов) (Иҗл (3) ‘река волга’ – ардк Иҗлин мөсәр 
хальтрна (бзҺ, 2), Иҗлинтн дольган (бзҺ, 
21), ховӊ Иҗл хоорндк (НаТҺЦэҮТуҺД, 
37); Көк нур (2) ‘второе по размерам бес-
сточное горное соленое озеро Центральной 
азии после озера Иссык-Куль. расположено 
в провинции Цинхай на западе КНр’ – Көк 
нуурин көвәднь (зГҺ, 5), Көк нуурин көвәд 
(зойЦД, 5); Уласт (1) ‘река ласта, протека-
ющая в Малодербетовском районе Калмыкии 
и светлоярском районе волгоградской обла-
сти’ – Уласт гид һолыг (НаТҺЦэҮТуҺД, 
25); Теӊгс (1) ‘река Тенгис’ – Теӊгс гидг һол 
(НаТҺЦэҮТуҺД, 29); Нәрн (1) ‘река На-
рын’ – Нәрн гидг һолыг (НаТҺЦэҮТуҺД, 
33); Ховӊ (1) ‘река Кубань’– Ховӊ Иҗл хо-
орндк (НаТҺЦэҮТуҺД, 37)); 

– 3 оронима (названия поднятых форм ре-
льефа (гор, хребтов, вершин, холмов) (Эргн (1) 
‘ергенинская возвышенность’ – Эргн Мацгин 
хоорнд (НаТҺЦэҮТуҺД, 41), Мацг (1) ‘Мо-
чаги, устаревшее название юго-восточной ча-
сти калмыцкой степи’ – эргн Мацгин хоорнд 
(НаТҺЦэҮТуҺД, 41), Самр (1) ‘самара’ – 
Самрин һурвн долада (НаТҺЦэҮТуҺД, 45));

– 2 хоронима (Зу (2) ‘Джоканг – буддий-
ский храм в г. лхасе в Тибете’ – Зу гидг һазртн 
(зГҺ, 1), Зу гидг һазрарн (зойЦД, 1), Бодлн 
(1) ‘Потала (зимняя резиденция Далай ламы 
в лхасе (до 1959 г.), одна из главных святынь 
Тибета)’ – Бодлн харшин оргл (эзШ, 1)).

Нами зафиксировано 10 лексем, относя-
щихся к субкластеру «соматизмы»: чирә (1) 
‘лицо’ – Цегән чирәтә антон чамдан (а, 7), 
шалу (1) ‘локоны волос’ – харадан сүл шалунь 
(а, 9), халх (2) ‘щеки’ – Халхин герл дахна (а, 
10), Халхин герл улулзад (аҺД, 22), зүркн (2) 
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‘сердце’ – Һолта зүркн минь бульглна (бзҺ, 2), 
Иньглдг зүркнчн бәәв чигн (бзҺ, 23), шүдн (1) 
‘зубы’ – Инәдг шүднчн яһсмби? (бзҺ, 24), хачр 
(2) ‘щеки’ – улан хачрта булһнан үзхләрн 
(бзҺ, 15), Цаһан хачрта булһн чамар (бзҺ, 
19), нүдн (4) ‘глаза’ – уутьхн хойр нүднчн 
(бзҺ, 29 ), зеегтә нүдтә анюдка-вай (аҺД, 
11), хар нүднь бүрлзәд (аҺД, 21), Нүднәсм 
нульмсн гилтӊнәд (сДҺ, 20), көл (2) ‘ноги’ – 
Көлин өскә цокна (сДҺ, 10), Көлин өмннь 
суулһв (сДҺ, 12); өскә (1) ‘пятки’ – Көлин өскә 
цокна (сДҺ, 10), күзүн (1) ‘шея’ – Күзүн мань 
сулдна (ҮзНсД, 2).

фаунистические термины (названия жи- 
вотных и птиц) представлены в лексике рас- 
сматриваемых нами песен шестнадцатью лек-
семами. При этом восемь из них со значени-
ем «конь»: бор (3) ‘сивый конь’ – хурдн бо-
ран архлад (а, 2), Цевр боран архлад (а, 2), 
Маӊһд боран көтлүлсн (НаТҺЦэҮТуҺД, 
22), күлг (1) ‘аргамак’ – Күлг бийән амрулъя 
(зГҺ, 6), агт (2) ‘конь, рысак’ – Шаӊгин 
агтнь бәәршнә (зГҺ, 10), Шаӊгин агтан цад-
хия (зойЦД, 10), халтр (1) ‘мухортый, конь 
гнедой масти’ – Нүрү бийтә халтрнь (сДҺ, 
17), күрӊ (2) ‘темно-рыжий конь’ – Тарһн 
күргчнь татна (сДҺ, 14), Күлмн күргчнь тат-
на (сДҺ, 18), Күрӊгин җорад (ҮзНсД, 1); ма-
шин цәвдр (1) ‘конь игреневой масти’ – Ма-
шин цәвдрән көлгләд (НаТҺЦэҮТуҺД, 
13); зеерд (1) ‘конь рыжей масти’ – сайг зе-
ердтн эцсмби? (НаТҺЦэҮТуҺД, 46), улан 
(1) ‘конь красной масти’ – Шевнр тамһта улан-
та (НаТҺЦэҮТуҺД, 49). в эту же группу мы 
включили названия насекомых, птиц, живот-
ных: эрвәкә ‘бабочка’ – Эрвәкә бәәдлтә булһн 
чамаһан (бзҺ, 25); харада ‘ласточка’ – Ха-
радан сүл шалунь (а, 9); тоһстн ‘павлин’ – 
Tohстн әдл Булһнас (бзҺ, 43); нуһсн ‘утка’ – 
Нуурин шовун нуһсн (НаТҺЦэҮТуҺД, 13), 
тәвлһ ‘таволга’ – Тәвлһ дотрк тоосыг (аҺД, 
13), хун ‘лебедь’ – Хун әдл булһнас (бзҺ, 41), 
зурмн ‘суслик’ – Зурмн әдл чамаһан (бзҺ, 37), 
серк ‘козел’ – Серкин өвр белгтә (сДҺ, 18).

слово конь очень характерно для песен-
ного фольклора калмыков, о чем свидетель-
ствует высокая частотность существительно-
го мөрн (12) ‘конь’, которое занимает первое 
место по употребительности в сводной табли-
це субкластера «фаунистические термины». 
«большое значение монгольские народы уде-
ляли масти животных: масть лошадей имела 
значение как маркер социального статуса вла-
дельца коня, ей придавалось большое значе-
ние и в практических целях» [5, с. 101]. в пес-

нях калмыков описываются масть, внешность, 
характер и виды походки лошадей (аллюры).

в субкластере «флористические термины 
(названия деревьев и растений)» представле-
но 6 лексем: бура (2) ‘лоза, прут’ – хамтхаста 
бураһас уйн минь (бзҺ, 6), Намчта бураһас 
уйн минь (бзҺ, 8), хамтхасн (1) ‘листья’ – 
Хамтхаста бураһас уйн минь (бзҺ, 6), намч 
(1) ‘листья, листва’ – Намчта бураһас уйн 
минь (бзҺ, 8), эрвӊ (1) ‘богородская трава, ча-
брец’ – Эрвңгин үнртә чамаһан (бзҺ, 33), шуу-
ра (1) ‘осока’ – салан шуурань савшна (аҺД, 
1), бадм (1) ‘лотос’ – Туслн бадмин амнас 
(эзШ, 1). 

субкластер «темпоральная лексика» (это 
обозначения времени и временных перио-
дов) состоит из четырех лексем: хавр (1) ‘вес-
на’ – Хаврин уснас дөлән минь (бзҺ, 5), намр 
(1) ‘осень’ – Намрин уснас дөлән минь (бзҺ, 
7), сар (2) ‘месяц’ – зурһан сара һазрбилә 
(зГҺ, 2), зурһан сара һазргинә (зойЦД, 2), 
цаг (3) ‘время’ – Өдгә цагин хаадуд-нойдуд 
(НаТҺЦэҮТуҺД, 11), Тер цагин хаадуд-
нойдудыг (НаТҺЦэҮТуҺД, 31), Тас уга 
учрсн цагт (ҮзНсД, 15). 

субкластер «названия расстояний» пред-
ставлен одной лексемой: дун ‘расстояние, на 
котором слышен голос человека’ – Найн дуу-
на һазрт (бзҺ, 9).

Кластер «ментифакт» представлен че-
тырьмя субкластерами, всего 17 лексем. сре-
ди них:

– 4 «названия абстрактных понятий, обо-
значающих процесс» (хөв (1) ‘счастье, уда-
ча’ – Хөвтә йөрәлтә антон чамаг (а, 3), седкл 
(3) ‘душа’ – Нәәдӊһүшг седклтә булһн минь 
(бзҺ, 10), Илмһә седклтә нaмahaн (бзҺ, 35), 
Генрән һутрсн седкл мань (эзШ, 7), зүүдн (1) 
‘сон’ – Зүүдндән орулҗ ядв (бзҺ, 38), санан 
(1) ‘мысль, дума’ – Санаг мини адрулсн-вай 
(аҺД, 3)); 

– 8 «религионимов» (көрг (2) ‘портрет, 
изображение’ – Көрг деед шүтәнд (зГҺ, 4), 
Көрг деед шүтәндән (зойЦД, 7), шүтән (3) 
‘святыня, божество’ – Көрг деед шүтәнд 
(зГҺ, 4), Көрг деед шүтәндән (зойЦД, 7), 
Шалһдг деед шүтәнд (зГҺ, 11 ), шаҗн (4) 
‘религия’ – Шаҗна чимг делгрәд (эзШ, 17), 
Шаҗн номин сәкүсн (эзШ, 18 ), Шаҗн деед 
номдан (зойЦД, 11); эцк зуӊквин шаҗиг 
(эзШ, 1); эрднь (1) ‘драгоценность, сокрови-
ще’ – Туӊхнин эрднь билә (эзШ, 11); бодь (1) 
‘святость, совершенство, чистота’ – Бодьтиг 
бәрүлгч логи-Шри (зД, 2), оркмҗ (1) ‘оркм-
джи, широкая полоса красной материи, об-
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ворачиваемая через левое плечи ламы (оде-
яние буддийских монахов)’ – Оркмҗдан зо-
каста (зД, 9), хуврг (1) ‘буддийский монах’ – 
олн сәәхн хувргуд (зД, 10), ном (1) ‘учение’ – 
Шаҗн деед номдан (зойЦД, 11)); 

– 2 наименования «религиозных деятелей» 
(Дала-лам (3) ‘Далай-лама (монг., тиб., полно-
стью – вачирдара Далай-лама, букв. «держа-
щий ваджру океан-учитель», т. е. учитель, чьи 
знания бесконечны как океан) – титул полити-
ческого (до присоединения в 1951 г. Тибета к 
КНр) и духовного владыки тибетского наро-
да’ – Гетлгч богд Дала-ламин (эзШ, 5), Түгәмл 
зәрлгтә Дала-лам (зД, 6), Далай-ламин шаҗнд 
(зД, 7); Зуңква гегән (3) ‘Цзонхава лобсанг 
Дракпа (1357–1419) – тиб. ср.-век. религ. де-
ятель, основатель школы гелугпа’ – Зуңквинән 
гегән әәлдтхә (зГҺ, 4), эцк Зуӊквин шаҗиг 
(эзШ, 1), Зуӊкван гегән әәлдтн (зойЦД, 4)); 

– 3 «теонима» (Логи-Шри (1) ‘авалоки-
тешвара (калм. арьябала) бодхисатва, вопло-
щение бесконечного сострадания всех будд’ – 
бодьтиг бәрүлгч Логи-Шри (зД, 2), Хумшм 
(Хоӊгшм) (1) ‘арьябала’ – эркт Хумшм бодь-
саднр (эзШ, 3), Ноһан Дәрк (1) ‘зеленая Тара 
«спасительница», наиболее популярный жен-
ский образ в пантеоне буддийской мифологии, 
проходящий по нескольким его разрядам сра-
зу – как бодхисатва, как праджня, как идам’ – 
Түргн евәлтә Ноһан Дәрк (зД, 5)). 

в кластер «артефакт» входят такие лексе-
мы, как:

– наименования конской упряжи (ногт (1) 
‘недоуздок’ – зес ногтнь шаргна (аҺД, 1)); 

– наименования жилища (оргл (1) ‘дво-
рец’ – бодлн харшин оргл (эзШ, 1), киид (1) ‘мо-
настырь’ – Шарин һурвн ик киид (эзШ, 11));

– наименования музыкальных инструмен-
тов и их составных частей (домбр (1) ‘дом-
бра’ – Тавн бернтә домбрнь (сДҺ, 1), берн (1) 
‘лад’ – Тавн бернтә домбрнь (сДҺ, 1)); 

– названия одежды (бишмд (1) ‘платье’ – 
улан цоохр бишмднь (бзҺ, 13), бииз (1) ‘верх-
нее платье с выемкой под мышками и разрез-
ными рукавами, носимое обычно девушка-
ми’ – Цаһан цоохр биизнь (бзҺ, 17), бүс (1) 
‘пояс’ – Көк панза бүснь (сДҺ, 9)).

анализ показал, что наиболее объемными 
являются кластеры «социофакт» (8 субкласте-
ров, 70 лексем) и «натурфакт» (6 субкласте-
ров, 29 лексем). К малочисленным следует от-
нести 2 кластера: «ментифакты» (4 субкласте-
ра, 17 лексем) и «артефакты» (4 субкластера,  
8 лексем). Таким образом, кластерный под-
ход к изучению языка калмыцких песен из На-
учного архива рГо позволил выявить ядер-

ную и периферийную лексику, показать свя-
зи каждой из входящих в кластер лексем. Кла-
стер представлен в виде системы взаимосвя-
занных субкластеров, составляющих целост-
ную характеристику определенного фрагмен-
та песенной картины мира. 
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Kalmyk  songs  from  the  Scientific  archive 
of  the  Russian  Geographical  society: 
experience  of  cluster  description   
of  nominal  vocabulary

The article deals with the issues of the systematiza- 
tion of the folklore lexicon. There is used the idea 
of clusters and the cluster analysis for the revealing 
of national and cultural character of the nominal 
vocabulary of the Kalmyk songs from the Scientific 
archive of the Russian Geographical society. Cluster 
is represented in the system of the interrelated 
subclusters, composing the holistic characteristics 
of a definite fragment of the song world picture.

Key words: song, the Kalmyks, archive, vocabulary, 
cluster, subcluster, lexem.
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Образ ДОКтОра зИЛьбЕрштЕйна 
в раССКазЕ в.я. зазубрИна 
«ОбщЕжИтИЕ»

Дан развернутый анализ образа доктора Зиль-
берштейна как ключевого в образной системе 
и проблематике рассказа В.Я. Зазубрина «Об-
щежитие» (1923), позволяющий подчеркнуть 
двойственность восприятия революционной 
эпохи автором-коммунистом. С одной сто-
роны, Зильберштейн – персонаж, борющийся 
с «пережитками прошлого» и способствую-
щий становлению коммунистического быта, 
с другой – образ аллюзивно связан с фигурами 
ученых, вмешивающихся в человеческую при-
роду и ограничивающих ее.

Ключевые слова: русская литература 20-х гг. 
ХХ в., В.Я. Зазубрин, рассказ «Общежитие», 
литература и революция, образ доктора Зиль-
берштейна.

о владимире яковлевиче зазубрине (зуб-
цове) в 1991 г. в.П. астафьев писал: «ему дав-
но следовало бы поставить памятник в сиби-
ри» [1, с. 11]. в интервью журналистам про-
граммы «русские вечера» писатель сказал о 
нем же: «это же <…> по европейским мер-
кам – великий писатель!» [16]. зазубрин – ав-
тор первого советского романа о Гражданской 
войне «Два мира», повести «Щепка», рассказа 
«общежитие», одному из ключевых персона-
жей которого посвящена данная статья.

рассказ «общежитие» был написан в пер-
вые годы советской власти и напечатан в жур-
нале «сибирские огни» за сентябрь – декабрь 
1923 г. [4] в Новониколаевске (сейчас это го-
род Новосибирск). с точки зрения литерату-
роведа е.Н. Проскуриной, «именно публика-
ция “общежития” открыла роковую страницу 
в судьбе зазубрина, трагически завершившей-
ся в подвалах лубянки в 1937 г., после чего 
его имя было забыто на десятилетия. Причи-
ны этого кроются в идеологической позиции 
писателя, противоречащей основным макси-
мам эпохи, а также в поэтике его произведе-
ний…» [14, с. 5]. 

© хасанов о.а., 2019
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создание человека новой коммунистиче-
ской формации путем улучшения его приро-
ды различными средствами, в том числе ме-
дицинскими, была важнейшей задачей пар-
тии большевиков, пришедшей к власти в рос-
сии в 1917 г. «Человеческий род, застывший 
homo sapiens, – предсказывал в своей рабо-
те «литература и революция» (1923) идео-
лог большевизма лев Троцкий, – <…> посту-
пит в радикальную переработку и станет – под 
собственными пальцами – объектом сложней-
ших методов искусственного отбора. <…> Че-
ловек поставит себе цель овладеть собствен-
ными чувствами, поднять инстинкты на вер-
шину сознательности, сделать их прозрачны-
ми, создать более высокий общественно-био- 
логический тип, если угодно – сверхчеловека» 
[15]. эти идеологические установки опреде-
ляли социально-культурную жизнь советско-
го государства в 20-е гг. хх в. и отразились 
в произведениях советских писателей, в част-
ности а. богданова (роман «Красная звезда»), 
е. замятина (роман «Мы»), М. булгакова (по-
весть «собачье сердце»), ф. Гладкова (роман 
«Цемент»), в. зазубрина (рассказ «общежи-
тие») [10].

с теорией радикальной переработки чело-
веческого рода связана доктрина коммунисти-
ческого быта л.Д. Троцкого, который утверж-
дал, что «коммунистический быт будет сла-
гаться не слепо, <…> а строиться сознательно, 
проверяться мыслью, направляться и исправ-
ляться» [15]. Творческим откликом на эту док-
трину, по всей видимости, явился рассказ за-
зубрина «общежитие». создавая его, автор, по 
его собственным словам, ставил задачу «уда-
рить по опошленному быту и сказать, что на- 
ше отношение к женщине грубо-варварское, 
хищническое» (цит. по: [17, с. 132]).

рассказ начинается с описания дома № 35 
на углу октябрьской и Коммунистической 
улиц, когда-то принадлежавшего вдове стат-
ского советника обкладовой, а теперь нацио-
нализированного и переделанного в общежи-
тие сотрудников Губернского исполнительно-
го комитета:

На доме нет соответствующей вывески. Но есть 
другая, около входных дверей, эмалевая, массив-
ная, как белая каменная плита:

Доктор
лазарь Исаакович
зИльберШТейН
Кожные и венерические
<…> 
вывеска видна издалека. Даже ночью [4, с. 72]. 

Таким образом, о докторе зильберштейне 
читатель узнает раньше, чем о других обита-
телях общежития, что, на наш взгляд, говорит 
о важности персонажа в системе образов зазу-
бринского произведения.

рассказ строится по «кинематографиче-
скому» принципу, путем монтажа сцен (опи-
сано, кто живет и что происходит в комнатах 
№ 1, 2, 3, 4, 5 общежития, на кухне и в кори-
доре), смены крупных и дальних планов, уско-
рения и замедления повествования. Такая фор-
ма позволяет наглядно и ярко показать скучен-
ность, тесноту, «на фоне которой развивают-
ся отношения между жильцами общежития – 
ответственными партийными работниками, с 
любовными конфликтами, кратковременными 
связями» [14, с. 6], что в итоге приводит к зара-
жению персонажей сифилисом (или люесом: 
lues с лат. – «зараза»).

Доктор зильберштейн проживает в обще-
житии работников Губисполкома в комнате 
№ 5 вместе со своей женой бертой людвигов-
ной. он уже несколько лет работает над «по-
ловым вопросом». На основе статистических 
данных зильберштейн делает вывод о том, что 
человечеству грозит вырождение вследствие 
всеобщего заражения сифилисом. а посколь-
ку «здоровье человечества слишком опусто-
шено, разорено всевозможными болезнями, 
чтобы можно было допускать такую роскошь, 
как беременность по личному желанию» [4, 
с. 78], доктор предлагает искусственно опло-
дотворять здоровых женщин при помощи уче-
ных специалистов. жена доктора берта люд-
виговна «вполне разделяет» убеждения супру-
га и согласна провести эксперимент по искус-
ственному оплодотворению на себе. Для чи-
стоты эксперимента зильберштейны «давно, 
по взаимному соглашению, не выполняют 
функций мужа и жены», хотя, иронично до-
бавляет автор, у берты людвиговны есть тай-
ный любовник из комнаты № 3, но «лазарь 
Исаакович этого не знает» [Там же].

в четвертой главе (в «общежитии» главы 
названы «страничками», видимо, по аналогии 
со страницами сценария – подчеркивание «ки-
нематографичности» рассказа; также есть вер-
сия в.Н. яранцева о перекличках с замятин-
ским романом «Мы», в котором главы явля-
ются пронумерованными записями в дневнике 
главного героя [17, с. 116]) зазубрин показыва-
ет кульминацию, своего рода апофеоз научной 
деятельности зильберштейна – искусственное 
оплодотворение супруги берты людвиговны. 
Картина зачатия женщины «чудесным обра-
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зом», без соития с мужчиной, перекликается с 
известным сюжетом благовещения: 

обе комнаты доктора зильберштейна закрыты, 
заперты. берта людвиговна <…> лежит на постели, 
на снежно-чистой простыне. лазарь Исаакович сто-
ит перед ней в белом больничном халате.

– берта, ты должна быть счастлива, что судь-
бе было угодно избрать тебя для такого высокого 
назначения.

Доктор зильберштейн настроен торжественно.
– я сейчас произведу над тобой опыт, который 

решит судьбу всего человечества (курсив наш. – 
О.Х.).

берта людвиговна спокойно смотрит на мужа 
выпуклыми глазами.

– я счастлива, лазарь. я благодарю судьбу, 
давшую мне такого мужа.

Доктор зильберштейн гремит на столе колба-
ми, пробирками, стеклянными трубочками, накло-
няется над женой [4, с. 81–82].

слова, которые говорит зильберштейн 
берте людвиговне, в сознании читателя соот-
носятся со словами архангела Гавриила, об-
ращенными к Деве Марии, и вызывают коми-
ческий эффект, поскольку читатель знает, что 
берта людвиговна забеременела вовсе не в 
результате «гениального» научного экспери-
мента своего мужа, связанного с искусствен-
ным оплодотворением, а из-за тайной близо-
сти с жильцом комнаты № 3 вениамином ску-
рихиным, коммунистом, завхозом Губернской 
партийной школы. вениамин в ветхом заве-
те – родоначальник одного из двенадцати ко-
лен израилевых. Получается, что вениамин 
скурихин, зараженный сифилисом, скоро ста-
нет родоначальником «нового» поколения со-
ветских людей, вопреки воле доктора зильбер-
штейна.

в конце рассказа выясняется, что в резуль-
тате беспорядочной половой жизни почти все 
обитатели общежития (кроме зильберштей-
на и молодого лектора Губпартшколы феди 
русакова) заражены сифилисом и вынужде-
ны ходить на уколы к доктору. Доктор зиль-
берштейн торжествующе думает: «о, вы ско-
ро убедитесь в верности и необходимости мо-
его открытия. о, вы придете ко мне». 

Доктор зильберштейн не знает, что его 
жена больна, что он слишком поздно произвел 
над ней свой опыт: 

Дни идут. <…> И белой могильной (теперь уже 
могильной. – О.Х.) плитой на дверях общежития – 
массивная эмалевая вывеска.

Доктор
лазарь Исаакович
зИльберШТейН
Кожные и венерические [4, с. 95].

Так «кадр» с эмалевой вывеской в «стра-
ничке последней» обрамляет сюжетную кан-
ву рассказа. автор, говоря словами в.Н. яран-
цева, «похоронил» это общежитие, «ибо у об-
щежития не будет потомства: доктор всем бе-
ременным сделал аборты» [17, с. 122]. одна-
ко текст вывески с фамилией доктора зиль-
берштейна не заканчивает повествование. за-
зубрин не желает завершать рассказ на безыс-
ходной ноте и поэтому в финале рисует карти-
ну весеннего обновления жизни: «Невидимые 
теплые потоки ведут разрушительную работу. 
с крыш глухо сползают снежные пласты. сту-
чит капель. звенят, ломаются ледяные сосуль-
ки» [4, с. 96]. 

в губернской партшколе лектор вишня-
ков пытается предупредить молодежь об опас-
ности заражения сифилисом. Но молодежная 
аудитория – «пестрый кусок материи» – не по-
нимает вишнякова, «ей не страшно – она здо-
рова» [Там же, с. 97]. Неслучайно «могиль-
ная плита» на дверях общежития «подписана» 
именем лазарь, что дает надежду на воскресе-
ние обитателей общежития к новой жизни. Но 
возможно ли воскресение в обществе, где нет 
веры? И во что могут верить «новые люди»? 
в грядущий «безбрежный солнечный океан» 
коммунизма [5, с. 63], привидевшийся андрею 
срубову, герою зазубринской повести «Щеп-
ка»? очевидно, эти вопросы волнуют автора 
«общежития», над ними размышляют герои и 
повествователь.

обращает на себя внимание поэтика име-
ни Зильберштейн. фамилия доктора образова-
на от словосочетания zilbershteyn, что в пере-
воде с идиша означает «серебряный камень» 
[13]. На наш взгляд, в фамилии доктора обыг- 
рываются целебные свойства серебра. с конца 
XIX в. вплоть до второй мировой войны рас-
твор серебра в воде, по свидетельству ю. Кон-
стантинова, применялся «для внутривенных и 
внутримышечных инъекций, для полоскания 
горла, спринцевания, в качестве глазных ка-
пель и т. д.» [11]. 

в облике доктора зильберштейна угады-
ваются черты л.Д. Троцкого (бронштейна), 
печатавшегося в ленинской газете «Искра» 
под псевдонимом Перо: «Глаза доктора, чер-
ные и большие, вспыхивают сухими огонька-
ми сосредоточенной мысли. левая рука кру-
тит острый клинышек волос на подбородке. 
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волосяные кольца блестящими пружинками 
свешиваются на лоб. быстро, как ткацкий ста-
нок, снует по бумаге перо. <…> бегает челнок-
перо (курсив наш. – О.Х.) <…>» [4, с. 75]. Дан-
ная аллюзия подчеркивается также фонети-
ческим сходством фамилий Зильберштейн – 
Бронштейн. 

Имя доктора – Лазарь (с иврита «мой бог 
мне помог») – аллюзивно связано с образом 
новозаветного лазаря из 11-й главы еванге-
лия от Иоанна (Ин. 11: 1–45) и эпизодом из  
4-й главы 4-й части романа «Преступление и 
наказание» ф.М. Достоевского, любимого пи-
сателя зазубрина. в этом эпизоде соня Мар-
меладова читает родиону раскольникову сти-
хи о воскрешении лазаря: 

«Иисус же, опять скорбя внутренно, проходит 
ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. 
Иисус говорит: отнимите камень. сестра умершего 
Марфа говорит ему: господи! уже смердит; ибо че-
тыре (здесь и далее курсив ф.М. Достоевского. – 
О.Х.) дни, как он во гробе». 

она энергично ударила на слово: четыре. 
«Иисус говорит ей: не сказал ли я тебе, что если 

будешь веровать, увидишь славу божию? Итак, от-
няли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус 
же возвел очи к небу и сказал: отче, благодарю тебя, 
что ты услышал меня. я и знал, что ты всегда услы-
шишь меня; но сказал сие для народа, здесь стояще-
го, чтобы поверили, что ты послал меня. сказав сие, 
воззвал громким голосом: лазарь! иди вон. И вышел 
умерший (громко и восторженно прочла она, дро-
жа и холодея, как бы в очию сама видела): обвитый 
по рукам и ногам погребальными пеленами; и лицо 
его обвязано было платком. Иисус говорит им: раз-
вяжите его; пусть идет. 

Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и 
видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него» 
[3, с. 281]. 

в свете данной реминисценции общежи-
тие работников Губисполкома метафориче-
ски предстает смердящей пещерой («…в ком-
натах – неубранные постели, невынесенные 
горшки, неметеные, немытые полы» [4, с. 77], 
«…пахнет в общежитии по-старому – ночны-
ми горшками, уборной, нафталином, грязным 
бельем, ладаном» [Там же, с. 93]), а доктор ла-
зарь зильберштейн – исцелителем и «воскре-
сителем» людей к новой жизни в «переверну-
том» мире советской действительности, где не 
бог воскрешает лазаря-человека, но человек 
лазарь становится на место бога. Неслучайно 
именно в 4-й главе описывается эксперимент 
лазаря зильберштейна по искусственному 
оплодотворению (чудесному «воскресению») 

человека, и в 4-й главе «Преступления и на-
казания» соня Мармеладова читает евангель-
ские стихи о воскресении лазаря на четвертый 
день после смерти. Так сюжет доктора лазаря 
зильберштейна оказывается травестийно раз-
вернут в сторону евангельского сюжета о вос-
крешении лазаря.

отчество зильберштейна – Исаакович – 
указывает на связь с библейским мотивом чу-
десного рождения и одновременно маркиро-
вано семантикой смеха: Исаак (с иврита) – 
«он засмеялся» или «тот, который будет сме-
яться» [8]. согласно ветхозаветному преда-
нию, девяностолетняя сарра, когда ей было 
предсказано, что она родит в таком преклон-
ном возрасте, «внутренне рассмеялась, сказав: 
мне ли, когда я состарилась, иметь сие утеше-
ние? <…> И сказал Господь аврааму: отчего 
это рассмеялась сарра <…>? есть ли что труд-
ное для Господа? в назначенный срок буду я 
у тебя в следующем году, и [будет] у сарры 
сын» (быт. 18: 12–14). Так бог совершил чудо 
рождения новой жизни, и на свет появился 
Исаак, ставший прародителем нового поколе-
ния людей. а доктор зильберштейн, занима-
ющийся искусственным оплодотворением и 
абортами, определяющий рождение и смерть, 
посягает на божественные функции и стано-
вится своеобразным псевдобогом, что ирони-
чески обыгрывается автором. 

описывая своего персонажа, зазубрин ис-
пользует лексические повторы, в которых, на 
наш взгляд, сквозит авторская ирония: «Док-
тор зильберштейн пишет книгу, которая долж-
на указать человечеству правильный путь. 
Доктор зильберштейн, кроме почти закончен-
ной гениальной книги*, имеет еще прекрас-
ную жену <…> Доктор зильберштейн, неоспо-
римо, необходимый, нужный работник. Док-
тор зильберштейн человек с огромной ини-
циативой. <…> Доктор зильберштейн стучит 
по коридору сапогами и палкой. Доктор зиль-
берштейн идет на очередную прогулку. <…> 
Доктор зильберштейн окончательно убежден 
в своей гениальности. Доктор зильберштейн 
счастлив» [4, с. 78, 84–86]. Так на уровне по- 
этики подчеркиваются самонадеянность и 
тщеславие героя.

Можно предположить, что слава необык-
новенно популярного в начале хх в. немец-
кого профессора-экспериментатора вильгель-

* аллюзия на книгу л.Д. бронштейна-Троцкого 
«литература и революция», изданную в год публика-
ции «общежития» (1923), была отмечена в.Н. яранце-
вым [17, с. 123–124].
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ма Конрада рентгена (1845–1923), которому 
в 1901 г. была присвоена первая Нобелевская 
премия по физике, а в 1920 г. в Петрограде 
поставлен памятник, не давала покоя зиль-
берштейну. На это указывает имя жены док-
тора зильберштейна – берта людвиговна – яв-
ная аллюзия на супругу вильгельма рентгена, 
которую звали анна берта людвиг. Извест-
но, что на своей жене рентген ставил опыты 
с х-излучением, в частности, известен рентге-
новский снимок ладони берты людвиг с коль-
цом на пальце. 

в романе «Мы» евгения замятина х-лу- 
чами прижигается участок мозга для излече-
ния от «фантазии», приводящей к опасному 
для единого Государства инакомыслию. в ро-
мане замятина известие о великой операции 
дается как «текст в тексте»: герой Д-503 чита-
ет о ней на п е р в о й  странице Государствен-
ной Газеты:

На первой странице Государственной Газеты 
сияло:

«радуйтесь!
Ибо отныне вы – совершенны! <…> Послед-

нее открытие Государственной Науки: центр фан-
тазии – жалкий мозговой узелок в области вароли-
ева моста. Трехкратное прижигание этого узелка 
х-лучами – и вы излечены от фантазии – 

Навсегда.
вы – совершенны, вы – машиноравны, путь к 

стопроцентному счастью – свободен. спешите же 
все – стар и млад – спешите подвергнуться великой 
операции. <…> Да здравствует великая операция! 
Да здравствует единое Государство, да здравствует 
благодетель!» [7].

вывеска доктора зильберштейна в расска-
зе зазубрина тоже предстает как «текст в тек-
сте», она фигурирует на первой странице «об-
щежития» и воспринимается как призыв к из-
лечению ради совершенного будущего. аллю-
зии на роман «Мы» позволяют трактовать об-
раз доктора зильберштейна как образ-пред- 
остережение, который можно поставить в один 
ряд с фигурами ученых, проводящих опыты 
над человеческой природой: вагнер, создаю-
щий Гомункула («фауст» И.в. фон Гете), вик-
тор франкенштейн («франкенштейн, или со-
временный Прометей» Мэри Шелли), доктор 
Моро («остров доктора Моро» Г. уэллса), 
марсианские специалисты в романе а. богда-
нова «Красная звезда», кинематографический 
образ доктора Калигари (фильм «Кабинет 
доктора Калигари» (1920) режиссера робер-
та вине), профессор Преображенский («соба-

чье сердце» М. булгакова), профессор Керн и 
доктор сальватор («Голова профессора Доуэ-
ля» (1925) и «Человек-амфибия» (1927) алек-
сандра беляева) и др.. зазубрин предостерега-
ет от самонадеянного вмешательства в приро-
ду с целью ее «улучшения». 

еще один возможный прототип доктора 
зильберштейна – врач арон борисович зал-
кинд (1889–1936). Косвенно на это указывает 
заметка в газете «советская сибирь» (№ 12 за 
1924 г.), где приводится реплика зазубрина на 
заседании литературного кружка при Комклу-
бе 9 января о том, что в «общежитии», «осно-
вываясь на работах Гельфанда и залкинда, он 
имел право говорить, что среди коммунистов 
есть и больные, и люди, неправильно оцени-
вающие роль половых отношений в комплек-
се мер физиологических отправлений организ-
ма» (цит. по: [17, с. 132]).

залкинд в год публикации «общежития» 
работал над «Двенадцатью половыми запо-
ведями революционного пролетариата», ко-
торые, как и «почти законченная гениальная 
книга» зазубринского персонажа доктора зиль- 
берштейна, должны были «указать человече-
ству правильный путь» [4, с. 78]. Так, 12-я «по-
ловая заповедь» гласит: «Класс в интересах ре-
волюционной целесообразности имеет право 
вмешаться в половую жизнь своих сочленов. 
Половое должно во всем подчиняться клас-
совому, ничем последнему не мешая, во всем 
его обслуживая» [6]. «заповеди» доктора зал-
кинда вполне соотносятся с «гипотезами» док-
тора зильберштейна, которые сводятся к сле-
дующему: 

1. Человечеству грозит всеобщее заражение си-
филисом и, следовательно, вырождение.

2. спастись от вырождения человечество мо-
жет только полным уничтожением семьи (этого 
главного рассадника венерических болезней), функ- 
ции мужа и жены должны отпасть. оплодотворение 
должно быть только искусственным.

3. общество, в лице ученых специалистов, и 
только общество, правомочно решать вопросы за-
чатий и рождений. здоровье человечества слишком 
опустошено, разорено всевозможными болезнями, 
чтобы можно было допускать такую роскошь, как 
беременность по личному желанию.

4. Человечество будет спасено, если ученые бу-
дут производить отбор здоровых женщин и искус-
ственно оплодотворять их [4, с. 78].

Итак, образ доктора зильберштейна мож-
но рассматривать как художественную реак-
цию зазубрина на троцкистскую теорию ра-
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дикальной переработки человеческого рода 
от «застывшего homo sapiens» до «если угод-
но – сверхчеловека» [15]. Такой «переработ-
ке» старого человека в нового должен способ-
ствовать определенным образом организован-
ный коммунистический быт, и большевикам 
следует показывать пример обустройства это-
го нового быта на началах разумности, созна-
тельности, коллективизма (согласно Троцко-
му, «жизнь, даже чисто физиологическая, ста-
нет коллективно-экспериментальной» [15]). 
в реальности же, как показывает зазубрин на 
страницах рассказа, сами коммунисты, про-
живающие в общежитии, в результате беспо-
рядочных половых связей становятся разнос-
чиками сифилиса и пациентами доктора зиль-
берштейна. 

Доктор недоумевает, почему партия боль-
шевиков «так ревниво оберегает своих членов 
от всяких идеологических влияний и совер-
шенно игнорирует опасность влияний физиче-
ских, половых» [4, с. 84]. Неслучайно литера-
туровед а.в. Горшенин отметил, что автор на 
страницах «общежития» поднимает вопросы 
нравственного реноме коммуниста, цельно-
сти личности «партийного работника, в сфе-
ре влияния которого находятся многие другие 
люди. <…> в зазубринском рассказе сифи-
лис – не просто болезнь; это своего рода зло-
вещий предупредительный знак на пути начи-
нающейся духовной проказы и распада лично-
сти» [2, с. 22–23]. И доктор зильберштейн, ис-
правляющий «изъяны» совместного прожива-
ния, врачующий жильцов от «заразы», высту-
пает своего рода «ассенизатором» революции, 
что сближает его с лирическим героем вла-
димира Маяковского (поэма «во весь голос», 
1929–1930):

я, ассенизатор
и водовоз,
революцией
мобилизованный и призванный.
<…>
Неважная честь,
чтоб из этаких роз
мои изваяния высились
по скверам,
где харкает туберкулез,
где б… с хулиганом
да сифилис [12].

рассказ «общежитие», с точки зрения 
в.Н. яранцева, вместе с двумя произведени-
ями зазубрина, созданными в 1923 г. (пове-
стью «Щепка» и рассказом «бледная правда»), 

составляет своеобразную трилогию, в кото-
рой «красный» мир, побеждающий в романе 
«Два мира», вдруг «стал отступать, обнару-
живая свое одиночество (“бледная правда”), 
душевную (“Щепка”) и телесную (“общежи-
тие”) ущербность» [17, с. 115]. в образе док-
тора зильберштейна, на наш взгляд, отрази-
лась свойственная в.я. зазубрину сложность, 
неоднозначность восприятия революционных 
преобразований. автор верил в идею револю-
ции, но не мог не видеть опошленной и бес-
человечной реализации этой идеи [9]. анализ 
образа лазаря Исааковича зильберштейна по-
зволяет трактовать «общежитие» как рассказ-
предупреждение.
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Image  of  Dr.  zilbershtein   
in  the  story  of  V.Ya.  zazubrin 
“Dormitory”

The article deals with the detailed analysis of 
the image of Dr. Zilbershtein as a key character 
in the image system and the issues of the story of 
V.Ya Zazubrin “Dormitory” (1923), allowing to 
emphasize the dualism of the perception of the 
revolutionary period by the author-communist. On 
the one hand, Zilbershtein is a character fighting 
with the vestige of the past and supporting the 
establishment of the communist way of life. On the 
other hand, the image is allusively connected with 
the figures of the scientists, interfering in the human 
nature and limiting it.

Key words: the Russian literature of the 1920s, 
V.Ya. Zazubrin, the story of “Dormitory”, literature 
and revolution, image of Dr. Zilbershtein.
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О ДОмИнантных КОнцЕптах 
пОэзИИ О.а. ОхапКИна  
в КОнтЕКСтЕ ФИЛОСОФИИ  
т.м. ГОрИЧЕвОй 

Рассматривается творческое окружение по-
эта О.А. Охапкина, что расширяет возмож-
ности объективного исследования его лите-
ратурного наследия. Особую ценность пред-
ставляют дружеские и творческие отно-
шения поэта с философом Т.М. Горичевой, в 
трудах которой прослеживаются и отража-
ются пути становления лирической системы 
О.А. Охапкина.

Ключевые слова: О.А. Охапкин, Т.М. Горичева, 
неподцензурная литература, ленинградский 
самиздат, художественный концепт.

о.а. охапкин (1944–2008) является клю-
чевой фигурой литературного процесса вто-
рой половины XX в., ярким и самобытным 
представителем неофициальной культуры 
1960–1980-х гг. Многие страницы истории 
русской литературы данного периода, закры-
тые перед широким читателем на протяжении 
нескольких десятилетий, только начинают от-
крываться сейчас. литературное наследие по-
эта о.а. охапкина еще предстоит узнать, ис-
следовать и осмыслить.

одним из путей, ведущих к пониманию 
созданной о.а. охапкиным лирической систе-
мы, являются воссоздание творческого окру-
жения поэта и в целом реконструкция эпо-
хи, в которую он жил и писал. особую цен-
ность представляют воспоминания, размыш-
ления и свидетельства о жизни и творчестве 
о.а. охапкина современников, которые вме-
сте с ним прошли непростой путь, были участ-
никами и очевидцами событий.

Как уникальные документы эпохи мож-
но рассматривать работы современного фи-
лософа Т.М. Горичевой, в которых отрази-
лись основные веяния времени и направлен-
ность мысли. Дружеские взаимоотношения с 
Т.М. Горичевой охватили практически весь 
путь о.а. охапкина в литературе. в 1970-е гг. 
философа и поэта объединяла совместная дея-
тельность в религиозно-философском семина-
ре «второй культуры», затем в 1977–1978 гг. 
был период работы над самиздатским журна-
лом «община». в 1980 г. последовала эмигра-

ция Т.М. Горичевой за рубеж и началась пе- 
реписка, а позднее именно философ помог-
ла издать первую книгу стихотворений поэта 
в Париже в организованном ею издательстве 
«беседа», ей же принадлежит предисловие к 
посмертному изданию стихов о.а. охапкина 
«философская лирика» [11].

одной из отличительных особенностей 
поэтического стиля о.а. охапкина являет-
ся формирование устойчивых на протяжении 
всего творческого пути художественных кон-
цептов: «Концепт это как бы сгусток культуры 
в сознании человека; то, в виде чего культура 
входит в ментальный мир человека» [12, с. 42].

художественный мир поэта проникнут 
христианской культурой. Именно из библей-
ского контекста в лирическую систему охап-
кина вошли доминирующие в его творчестве 
концепты «пустота», «прозрачность», «тиши-
на», «молчание»: «язык христианской тради-
ции и язык светской литературы имеют об-
щий тезаурус, включающий слова-концепты, 
фундаментальные для русского миропонима-
ния...». судьба таких слов-концептов «достой-
на пристального внимания филолога, богосло-
ва и философа (чьи интересы сходятся в глу-
бине текста)» [9].

художественные концепты имеют свою 
структуру: «различают ядро и периферию кон-
цепта. ядро – это словарные значения той или 
иной лексемы. ближняя периферия включа-
ет универсальные знания, общие для всего на-
рода, для всей культуры. Дальняя периферия 
возникает на основе индивидуального знания, 
коннотаций и ассоциаций» [1]. религиозно-фи- 
лософские работы Т.М. Горичевой являются 
одним из источников, позволяющих уловить 
специфику и проследить формирование даль-
ней периферии доминантных концептов поэ-
зии о.а. охапкина.

Поколение поэтов, которые только приш-
ли в литературу в 1960–1970-х гг., остро ощу-
тило образовавшийся разрыв с предшествую-
щей культурной традицией, наступило осозна- 
ние пропасти, разделившей разные поколения 
поэтов. Для свободно мыслящей творческой 
интеллигенции социокультурное пространст- 
во советской россии ассоциировалось со «сре-
дой пустот, молчания и тишины»:

в пустотах страха пустошь тишины.
в пустотах краха жуть не шевельнется,
лишь грусть осатанелая метнется
в пустот-разруху, в пот-проруху, в сны,
Да снов мосты в пустотах сожжены...

© Корсунская а.Г., 2019
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вот что открыло время, чем дохнуло,
Что распахнуло к сроку, тех пустот
безжизненных, откуда жутью дуло... [11, с. 72].

Концепт «пустота» в лирике о.а. охап-
кина связан с общекультурной семантикой 
остановки, отсутствия движения или ощуще-
ния простора, однако Т.М. Горичева описыва-
ет деятельность представителей неофициаль-
ной культуры как реакцию на возникшие «без-
жизненные пустоты» и необходимость сопро-
тивления: «Ничто (человек. – А.К.) обнаружи-
вает себя прежде всего в пограничной ситуа-
ции страха, а страх рождается сопротивлени-
ем» [4, с. 204].

способом сопротивления пустоте было 
творчество, призванное восстановить связи с 
предшествующей культурной традицией, най-
ти пути преемственности, в частности, посред-
ством ориентированности и погруженности в 
христианский контекст: «Появление в совет-
ском союзе “второй”, полуподпольной куль-
туры – одна из попыток по-новому заполнить 
пропасть. эта вторая культура с самого начала 
выходила к трансцендентному, к вертикально-
ценностному измерению бытия» [7, с. 15]:

Минувшее уходит в подсознанье
И снится в снах причудливо рядясь.
И это с нашим прошлым связь
И о себе таинственное знанье [11, с. 29].

Именно необходимостью восстановить 
«сожженные мосты», заполнить «пустоты» 
(ср. лексическое выражение дальней пери-
ферии: пустошь, пустой, разруха, проруха и 
пр.) и продолжить традицию можно объяс-
нить обилие эпиграфов и посвящений в ли-
рике о.а. охапкина, адресованных поэтам-
предшественникам (Г. Державину, а. блоку, 
ф. Тютчеву, а. блоку, а. ахматовой и др.).

в 1977 г. в статье «“анонимное христиан-
ство” в философии» Т.М. Горичева свидетель-
ствовала: «Нельзя отрицать, что существу-
ет сфера “чистой религиозности”, не своди-
мая ни к нравственности, ни к философии, ни 
к искусству. Но замечательно, что тот, у кого 
впервые возникла эта идея, немецкий мысли-
тель фр. Шлейермахер, умел увидеть бога во 
всех творениях вселенной, видимых и невиди-
мых. он ясно указал на пути совершенствова-
ния для философии и поэзии: “Когда филосо-
фы станут религиозными, будут искать бога 
как спиноза, а художники станут благочести-
выми и будут любить бога как Новалис, тог-
да будет отпраздновано великое воскресение 
обоих миров”» [4, с. 195]. Позднее в книге «бе-

седы о Кривулине» Т.М. Горичева продолжит 
эту мысль и пишет о том, что поэзия – это вос-
крешение из мертвых [3].

Так в концептосфере о.а. охапкина сло-
жилась бинарная оппозиция. с исчезновени-
ем «среды пустот» окружающий мир приоб-
рел особую плотность: «Плотность – это от-
сутствие пустот» [11, с. 7].

Но этот видимый «плотный» мир раскры-
вается не внешне, а внутренне, т. е. в своей 
сути, т. к. весь просвечивается божьим све-
том: «Для охапкина, как для брата всей твари, 
нет мертвого бытия. все оно пронизано све-
том» [Там же]. Так в художественной системе 
поэта зарождается концепт «прозрачность». 
Т.М. Горичева об этом пишет: «одна – про-
зрачность паразитических шумов, неподвиж-
ная и ледяная прозрачность ада, другая – про-
зрачность витражей и святости» [7, с. 24].

Интересно, что современники отмечали: 
взгляд о.а. охапкина был направлен как бы 
внутрь себя, но это была вовсе не замкну-
тость и не способ отстраниться от окружаю-
щего мира. специфика художественного виде-
ния поэта отличается от художественных от-
крытий авторов 1990-х гг.: «сегодняшние фи-
лософы и художники открывают недифферен-
цированный сакральный мир... они не находят 
себя в нем, а лишь созерцают со стороны... не 
превращают “литургию” товаров в живую цер-
ковную мистерию, благодаря которой только 
и возможно нахождение личности, свободы» 
[Там же, с. 18].

о.а. охапкину был свойствен «евангель-
ский тип мышления», поэтому он находил себя 
внутри «сакрального мира». окружающую дей-
ствительность поэт видел и воспринимал в сво-
ей сути, т. к. вещный мир приобретал свойство 
«прозрачности»: «задача “райского” мышле-
ния – выйти к чистому бытию, к реальности не-
дублируемой и неожиданной» [2, с. 94].

Т.в. Игошева так пишет о «прозрачности» 
в лирике поэта: «стихи олега охапкина – осо-
бое духовное усилие “опрозрачнить” физиче-
ски плотный мир и, в результате, увидеть и 
передать в слове его подлинную метафизиче-
скую сущность – хрупкую неуловимую красо-
ту, уходящую своими корнями в духовный со-
став бытия» [8, с. 29].

существование внутри «сакрального ми-
ра» неизбежно влекло необходимость следо-
вать его законам: о.а. охапкин «не принимал... 
попытки провести границу между своим поэти-
ческим творчеством и своей христианской ве-
рой... для него стихи – его способ служить богу 
и распространять благую весть» [13].
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Поэт действительно не ставил своей це-
лью и не стремился интерпретировать извест-
ные библейские сюжеты, его художественно-
просветительская задача была иной. в одном 
из последних интервью о «второй культуре» 
Т.М. Горичева об этом явлении сказала так: 
«Мы искали философское обоснование... Мы 
искали мистических выход и, кажется, мы его 
нашли» [6]; «люди писали стихи не для денег 
или положения, но для ближних и бога, а то и 
вовсе для одного бога. Их деятельность была 
бесполезной во всех социальных и идеологи-
ческих смыслах слова» [7, с. 15].

однако творческий процесс не прекращал-
ся, т. к. пришло осознание наделенности осо-
бой миссией. Идея избранничества звучит во 
многих текстах о.а. охапкина, ей посвящены 
отдельные труды Т.М. Горичевой. Претворе-
ние в жизни этой идеи можно проиллюстриро-
вать письмом Т.М. Горичевой о.а. охапкину, 
в котором она пишет об оливье Клемане как 
об уникальном человеке, который смог стать 
истинным поэтом-богословом: «Только в нем 
одном еще и живет дух русской религиозной 
философии… Клеман – поэт-богослов» (из 
личного архива о.а. охапкина). видимо, для 
о.а. охапкина также был важен синтез поэзии 
и богословия как путь, открывающий мир ис-
тинной поэзии:

в молчанье этом 
Ты стал бы истинным поэтом,
узнал бы цену вещих слов,
евангелист и богослов [11, с. 98].

обязательными условиями существова-
ния сакрального мира поэта-богослова явля-
лись молчание и тишина:

Но слышал я, и это прежде грома,
Как бы трещала в пламени солома,
сухая тишина во мне пылала,
Потом завеса зрения упала.

Тишь рухнула за миг до катастрофы.
уже тогда я мог расслышать строфы.
Но до событья был порог затменья,
и он страшней, чем яркий миг творенья… 

[Там же, с. 50].

Концепт «тишина» в христианском кон-
тексте воспринимается вовсе не как бездей-
ствие, а как важное условие для внутреннего 
интенсивного творческого процесса (ср. лек-
сическое выражение дальней периферии: зов 
молчанья, звук безмолвья, ток беззвучья, на-
стороженная тишь и пр.), который длится «в 
среде молчания»:

Прислушайся к вещам! они молчат.
Но разве и в молчанье не кричат? [10].

«Именно творчество и творчество непре-
станное может быть противопоставлено мерт-
вящему, искусственному миру современной 
цивилизации <…> Идею творчества можно по-
нять как идею “интенсивности”» [2, с. 94–95].

Порой невидимая окружающим непре-
станная интенсивная внутренняя работа по-
зволила о.а. охапкину «единым взглядом 
охватить больше, чем любопытные глаза нео-
фита со множеством их движений» и творить 
свой «бесконечно-малый невидимый опыт 
подвига» [10], ведь «рай новой русской лите-
ратуры – это рай посреди ада» [2, с. 94].

Доминантные концепты лирической си-
стемы о.а. охапкина («пустота», «прозрач-
ность», «молчание», «тишина») уходят вглубь 
русской религиозно-философской мысли, но 
вместе с тем несут в себе отпечаток эпохи и 
становятся более различимыми в контексте 
трудов Т.М. Горичевой; они свойственны ху-
дожественной системе о.а. охапкина в целом, 
не исчерпываются каким-либо конкретным 
этапом творческого пути, делают его стиль 
узнаваемым, придавая определенную вневре-
менность и целостность литературному насле-
дию, позволяя читать все созданное автором 
как единый текст.
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КрОСС ДЕймОн рИЧарДа райта 
И мЕрСО аЛьбЕра Камю:  
Два тИпа пОСтОрОннЕГО

Сопоставляются два типа экзистенциалист-
ского постороннего – Мерсо из повести А. Ка- 
мю «Посторонний» и Кросс Деймон из романа 
Р. Райта «Аутсайдер». Принципиальное раз-
личие между посторонними состоит в том, 
что Мерсо находится вне общества, демон-
стрируя подлинную независимость от гото-
вых ценностей, а Кросс антагонистичен об-
ществу, но одновременно зависим от него, 
противопоставляя его ценностям исключи-
тельно собственные желания.

Ключевые слова: экзистенциализм, «Аутсай-
дер», Р. Райт, «Посторонний», А. Камю.

«Посторонний» альбера Камю и «аутсай-
дер» ричарда райта – два знаковых произведе-
ния французской и американской экзистенци-
алистской литературы соответственно. ввиду 
принадлежности к одному идейному направ-
лению, близости по времени написания (1942 
и 1953 гг. соответственно), созвучия названий 
и в итоге общности темы, которую можно 
определить как «судьба постороннего в обще-
стве», напрашивается сопоставление между 
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этими произведениями, чему и будет посвя-
щена настоящая статья. 

Необходимо оговорить, что обозначенное 
совпадение названий тем не менее не являет-
ся полным. в оригинале повесть Камю назы-
вается L'Étranger («Посторонний» в классиче-
ских переводах Натальи Немчиновой и Норы 
Галь). На английский повесть на сегодняшний 
момент переводилась четыре раза либо как The 
Stranger, либо как The Outsider. Первый пере-
вод был сделан стюартом Гилбертом в 1946 г., 
при этом в американском издании использова-
лось название The Stranger, и именно в таком 
варианте перевода повесть прочитал райт. На-
конец примечательно, что на французский ро-
ман райта был переведен как Le Transfuge (до-
словно «перебежчик»); что же касается рус-
ского перевода, то таковой до сих пор сделан 
не был, а в отечественной критической лите-
ратуре зачастую используется калька «аут-
сайдер», вероятнее всего, опять же чтобы из-
бежать путаницы с повестью Камю.

обращаясь к историко-биографическому 
контексту, следует отметить, что французский 
и американский авторы были хорошо знако-
мы. Их первая встреча состоялась во время ви-
зита Камю в америку в апреле 1946 г. у Доро-
ти Норман, нью-йоркской издательницы жур-
нала «Дважды в год», где райт ранее познако-
мился также и с сартром. Камю поспособство-
вал выходу романа райта «Черный» во фран-
цузском издательстве Галлимара. в свою оче-
редь, райт знал творчество Камю: американец 
читал лекцию «Кризис человека», напечатан-
ную журналом «Дважды в год», пьесу «Кали-
гула», роман «Чума», позднее – эссе «бунтую-
щий человек». знакомство писателей продол-
жилось и после эмиграции райта во францию, 
куда тот переехал, стремясь избежать повсе-
местной в тогдашней америке расовой дис-
криминации.

По свидетельству биографов, впервые за-
мысел «аутсайдера» возник у райта еще в 
1945 г., однако основная фаза написания рома-
на пришлась на 1952 г. в контексте настояще-
го исследования важно то, что к тому време-
ни райт давно прочитал «Постороннего» Ка- 
мю; этот факт удостоверяет запись в дневни-
ке американца от 6 сентября 1947 г.: «взял с 
собой “Постороннего” Камю в булонский лес 
и читал. Книгу я прочел и нашел ее интерес-
ной. Чисто сработано, но она лишена страсти. 
он умело доносит свою мысль, а его проза до-
бротна и хороша. в америке такая книга не 
привлекла бы большого внимания, поскольку 
посчитали бы, что ему недостает чувства. од-

нако он очень хорошо рисует характер глав-
ного героя. Что, конечно, действительно инте-
ресно в этой книге, так это использование ху-
дожественного произведения, чтобы выразить 
философскую точку зрения» [6, p. 321]. Инте-
рес райта к экзистенциализму позволяет пред-
полагать, что в «аутсайдере» писатель по-
ставил себе схожую задачу. Цель настоящей 
статьи, соответственно, состоит в выявлении 
идейных сходств и различий между двумя ин-
вариантами «постороннего», разработанными 
Камю и райтом.

Мерсо Камю воплощает собой философ-
скую концепцию человека абсурдного, теоре-
тическое обоснование которой было предло-
жено писателем в его эссе «Миф о сизифе». 
Центральной характеристикой Мерсо, являю-
щейся следствием свойственной ему абсурд-
ной установки, выступает ясность сознания и 
отказ придавать чему-либо чрезмерное значе-
ние. «это ничего не значило», «безразлично», 
«все равно» – таковы ключевые фразы героя.

существование Мерсо, в котором все са-
моценно и равнозначно, лишено каких-либо 
априорных представлений и всепоглощающих 
идей, он, пользуясь выражением из «Мифа», 
«ничего не предпринимает ради вечности» 
[1, с. 60], а его заботы направлены «по само-
му верному пути, то есть к непосредственно 
данному» [Там же, с. 66]. Максимальное ис-
черпание жизни, свойственное абсурдному че-
ловеку, у Мерсо выражается в удовлетворении 
обыкновенных потребностей, следовании при-
вычкам, наслаждении от элементарных ощу-
щений, для него ценны «самые скудные и са-
мые верные радости: запахи лета, любимые 
улицы, краски вечернего неба, смех Мари, ее 
платье» [2, с. 385]. На бытовом уровне абсурд-
ная установка Мерсо проявляется в неизмен-
ном спокойствии, умеренности, равновесии. 
в результате в восприятии и поступках Мер-
со отсутствует какая-либо иерархия: «И поду-
мал – вот и прошло воскресенье, маму похоро-
нили, завтра я пойду на работу, и, в сущности, 
ничего не изменилось» [Там же, с. 334].

Мерсо знает, что умрет «весь», а смерть 
как центральный предел выявляет равноцен-
ность последствий всех действий. Именно по-
этому вопрос о боге не имеет для него «ника-
кого значения», и вся уверенность священни-
ка в вечной жизни «не стоит единого женско-
го волоска» [Там же, с. 395]. Мерсо констати-
рует: «<…> из глубины будущего неслось мне 
навстречу сумрачное дуновение и равняло все 
на своем пути <…> Что мне смерть других лю-
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дей, любовь матери, что мне его бог, другие 
пути, которые можно бы предпочесть в жизни, 
другие судьбы, которые можно избрать, – ведь 
мне предназначена одна-единственная судь- 
ба <…> рано или поздно всех осудят и приго-
ворят» [2, с. 395].

жизнь Мерсо до убийства – это мирное со-
существование с окружающими его предста-
вителями хайдеггеровской категории das Man. 
Мерсо готов соблюдать обычные условности, 
но отстраненно, с легким оттенком любезно-
сти, например, когда он надевает черный гал-
стук на похороны матери, поскольку так поло-
жено; при этом он может водить знакомство с 
сутенером, потому что тот «рассказывает ин-
тересно» и у героя «нет причин с ним не раз-
говаривать» [Там же, с. 337], не стремится к 
повышению, потому что «в жизни ничего не 
переменишь» и ему «и так хорошо» [Там же,  
с. 345] и т. п. отчуждение Мерсо от формаль-
ных правил и предписаний выразительно про-
является в сцене у гроба его матери: «он [при-
вратник] сказал, что принесет мне чашку кофе 
с молоком. я согласился, потому что очень 
люблю кофе с молоком, и через минуту он вер-
нулся с подносом. я выпил кофе. захотелось 
курить. сперва я сомневался, можно ли курить 
возле мамы. а потом подумал, что это не име-
ет значения» [Там же, с. 325].

Ценности, избираемые человеком, веду-
щим подлинное существование, должны обла-
дать универсальностью, т. е. распространяться 
на всех людей, и в соответствии с этим Мерсо 
в свою очередь спокойно приемлет осущест-
вление над собой права сильного, когда обще-
ство осуждает его и приговаривает к смертной 
казни, и выходит из себя, только когда священ-
ник пытается применить к нему неправомер-
ное идеологическое насилие, убеждая его по-
верить в бога.

совершенное по-другому осуществляет 
свое бытие-с-другими Кросс Деймон райта*. 
если Мерсо присуща предельная ясность со-
знания, выражающаяся в отчетливом осозна-
нии абсурда и выборе в качестве ценностей 
того, что происходит в настоящем, то экзи-
стенциальный проект Кросса выстраивается 
как проект самообмана (mauvaise foi). само-

*  в образе Кросса концепция постороннего, по-
мимо идеологического, реализуется также и на расо-
вом уровне, поскольку главный герой «аутсайдера» 
чернокожий. Чернокожие являются посторонними в 
обществе, априори находясь по ту сторону «нормаль-
ной ежедневной жизни среднего белого американца» 
[7, p. 120]. 

обман Кросса претерпевает трансформации на 
протяжении двух периодов его жизни – чикаг-
ского и нью-йоркского.

в течение чикагского периода жизни Крос- 
са суть его самообмана состоит в следующем. 
Герой не разделяет несобственные, заимство-
ванные ценности, традиционные для сообще-
ства das Man и позиционируемые ему в каче-
стве образца, но ведет свое существование в 
соответствии с ними. Кросс так описывает ме-
ханизм возникновения неподлинности: если 
человек живет в обществе, то «от него не тре-
буется осознавать тотальный смысл или на-
правление своей жизни» и «он примет на себя 
ответственность за обещания и клятвы, дан-
ные за него и от его имени другими» [7, p. 83]. 
соответственно, Кросс чувствует, что «как-то 
угодил в обширную паутину клятв и обеща-
ний, которые он не намеревался давать» [Ibid., 
p. 346].

анонимное, усредненное существование в 
Чикаго представляется Кроссу «бессмыслен-
ностью», «сумасшествием», которое «убива-
ло его» [Ibid., p. 11], однако на данном этапе 
заимствованные ценности не имеют для него 
альтернативы, поскольку он не способен к вы-
страиванию собственных, а мучительные от-
ношения с другими для него «единственная 
вещь, которая придавала его жизни смысл» 
[Ibid., p. 13].

с экзистенциальным статусом Кросса как 
постороннего связаны также такие состояния, 
как невинность, страх, желание. «была какая-
то невинность, из-за которой он хотел выле-
пить для себя тот тип жизни, который он чув-
ствовал, что желал, но он знал, что эта невин-
ность была глубоко запрещена» [Ibid., p. 78], – 
сказано в романе о Кроссе. эта невинность, 
однако, несколько отличается от характерной 
для Мерсо невинности абсурдного человека, 
который «чувствует себя неисправимо невин-
ным» и которому «все позволено» ввиду ли-
шенности конечного знания и отсутствия аб-
солюта. Невинность Кросса означает внутрен-
нюю невключенность в какую-либо систему 
ценностей** и вызывает в герое ощущение не-
достатка, нехватки, неполноты, заставляя его 
чувствовать себя «ненастоящим, едва живым» 
[Ibid., p. 43]. Невинность одновременно явля-
ется и страхом. речь идет о страхе кьеркегоров-

** Подобное понимание невинности переклика-
ется с трактовкой Кьеркегора, для которого невин-
ность – это неведение, незнание различия между до-
бром и злом.
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ского типа, страшащей возможности мочь*. 
страх выступает как чувство безосновности и 
потребность в абсолюте и сопровождает Крос-
са, постоянно констатирующего его в себе, на 
протяжении всего существования.

Кросса также преследует желание: «я же-
лаю желание», – признает герой, и добавляет, 
что «в этом не было очевидной цели или смыс-
ла» [7, p. 22]. хотя подразумевается в первую 
очередь половое влечение, в более широком 
смысле желание выступает как недостаток бы-
тия, не случайно оно не находит завершения, 
и после совокупления Кросс чувствует, что 
«желание все еще не было удовлетворено, все 
еще стремилось охватить что-то в самом же-
лании, обладать этим, стать с ним одним це-
лым» [Ibid., p. 23]. желание стремится к удо-
влетворению, когда сознание достигнет совпа-
дения с собой, но одновременно удовлетворе-
ние означает исчезновение этого совпадения. 
Не случайно эта нереализуемая полнота вызы-
вает в Кроссе «тихое ощущение благоговейно-
го трепета», близкое к религиозному чувству, 
а попытки достигнуть ее кажутся «сущностью 
жизни» [Ibid., p. 23].

все эти состояния, указывающие на по-
требность в смысле, который спас бы суще-
ствование героя от неоправданности, способ-
ствуют оформлению его экзистенциального 
проекта и в дальнейшем провоцирует пред-
принятую им попытку достигнуть полноты, 
бытия бога**.

Переломным моментом для Кросса стано-
вится катастрофа в метро, после которой ге-
роя считают погибшим, что дает ему возмож-
ность начать новую жизнь и экзистенциаль-
но «создать себя заново» [7, p. 82]. На данном 
этапе Кросс решает полностью отказаться от 
системных ценностей das Man и утверждает 
себя как человека, искусственно избавившего-
ся от прошлого и оказавшегося вне ситуации: 
«я не давал никаких обещаний… я никто… 

* см. у Кьеркегора: «страх можно сравнить с го-
ловокружением. <…> страх – это головокружение сво-
боды, которое возникает, когда дух стремится пола-
гать синтез, а свобода заглядывает вниз, в свою соб-
ственную возможность, хватаясь за конечное, чтобы 
удержаться на краю. в этом головокружении свобода 
рушится» [3, с. 178]. Показательно, что Кросс сравни-
вает свою жизнь с «хрупким мостом, протянутым над 
зияющей бездной» [7, p. 14].

** уже к чикагскому периоду жизни относятся  
также первые, несколько вульгаризированные попыт-
ки героя принять на себя бытие бога: выбрасывая из 
окна монетки и наблюдая борьбу за них среди прохо-
жих, Кросс «чувствовал себя как бог» [7, p. 5].

я ни за что не несу ответственности…» [7,  
p. 126]***. 

в дальнейшем проект Кросса оформляется 
в его экзистенциальном конфликте с коммуни-
стическими лидерами Гилом, хилтоном, бли-
миным. Коммунисты, принадлежащие к выс-
шему кругу партийной иерархии, как и Кросс, 
полностью независимы от субстанциализиро-
ванных ценностей сообщества das Man и ру-
ководствуются исключительно экзистенциа-
листской логикой, согласно которой человек 
не представляет собой никакой изначально за-
данной сущности и его существование не мо-
жет быть оправдано каким-либо априорным 
смыслом. Как утверждает хилтон: «жизнь 
в этом мире <…> есть то, что мы делаем из 
нее, а мы делаем ее из того, что есть. вне это-
го ничего, вообще ничего…» [7, p. 275]. хил-
тон продолжает: «обратись к тому, что остает-
ся – а это жизнь, жизнь, голая, обнаженная, не-
оправдываемая жизнь, просто жизнь, которая 
идет без основания и без цели. Цель и осно-
вание должны назвать, спроектировать мы» 
[Ibid., p. 276].

Кросс при этом продолжает пребы-
вать в сложном состоянии самообмана (нью-
йоркский период). с одной стороны, герой 
протестует против понимания мира как абсур-
да и невозможности нахождения смысла, об-
ладающего универсальным характером, и не 
желает принимать коммунистическую аль-
тернативу этому – возведение себя в ранг аб-
солюта, разделение мира на богов и объек-
ты применения их власти. схватка между Ги-
лом и херндоном, из которых оба отстаива-
ют божественную вседозволенность в лишен-
ном какого-либо другого смысла мире, приво-
дит Кросса «в бешенство», воспринимается им 
как «бессмысленность» и «глупость» [Ibid., p. 
369, 368]. Герой признается, что счел Гила и 
херндона «виновными в оскорблении его чув-
ства жизни» [Ibid., p. 212], поскольку «они хо-
тели играть роль бога для других, и <…> он 
вырвал из них их жизни в миг высшего убеж-
дения, что он один был прав, а они вечно ви-
новны» [7, p. 218]****. 

*** это еще один из аспектов самообмана. Кросс – 
это, по сартру, «человек, полностью отказавшийся от 
своего прошлого перед упреками и злобой и настаива-
ющий на своей свободе и на постоянном пересоздании 
себя» [5, с. 92]. Кросс производит подмену, поскольку 
можно выбирать смысл прошлого через проект своей 
цели, но нельзя отменить прошлое.

**** уже сама формулировка этих признаний  ули- 
чает Кросса в претензиях на божественный статус.
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с другой стороны, Кросс не может ниче-
го противопоставить логике коммунистов, ко-
торые видят мир как абсурд, лишенный пред-
заданного смысла. сам Кросс пытается засло-
ниться от абсурда, жаждет некоего гарантиро-
ванного смысла, приходящего к субъекту из-
вне. «я так сильно хотел жить, так ужасно хо-
тел хорошей жизни <…>» [7, p. 369], – при-
знается герой в своем желании всеобъемлю-
щего смысла. Кросс не желает принимать «за-
кон жизни», изложенный хилтоном и конста-
тирующий абсурд мира, хотя знает, что «ска-
занное хилтоном было правдой», но повторя-
ет, что «это должно быть по-другому…» [Ibid., 
p. 275]. хилтон разоблачает Кросса как «ин-
вертированного идеалиста», ищущего «рай на 
земле», «какое-то всеобъемлющее понятие, 
которое бы связало жизнь воедино», желаю-
щего «оправдать жизнь на земле так называе-
мым смыслом» [Ibid., p. 275]. 

Прокурор хьюстон также вскрывает меха-
низм самообмана Кросса: Кросс, отказавшись 
от бога всеобщего, «не мог вырвать из своего 
сердца ту часть себя, откуда исходило понятие 
бога. <…> это желание…» [Ibid., p. 391]. Не 
находя абсолют вовне, Кросс решает возвести 
в эту степень себя, вложив свое существова-
ние в проект идеального бытия бога. согласно 
сартровской версии экзистенциализма, вся че-
ловеческая реальность – это страстная попыт-
ка потерять себя, чтобы основать бытие, кото-
рое ускользает от случайности, являясь сво-
им собственным основанием ens causa sui, что 
в религии именуется богом. «Человек желает 
в конечном счете быть богом. Человек жела-
ет всего…» [Ibid., p. 391], – вторит этой мыс-
ли хьюстон.

Не видя единственной возможности под-
линности – выстраивать смыслы и поддержи-
вать их собственным существованием, Кросс 
идентично коммунистам возводит в абсолют 
самого себя. Иносказательно описывая хью-
стону человека будущего, под которым Кросс 
подразумевает себя, герой утверждает, что 
управлять им будут только «собственные же-
лания, которые станут его единственными цен- 
ностями» [Ibid., p. 291]. убийства, совершен-
ные Кроссом, не взирая на его декларацию о не-
принятии экзистенциальной стратегии комму-
нистов, оказываются лишь устранением кон-
курентов, поскольку, по формулировке хьюс- 
тон, «боги не могут делить власть; каждый 
должен получить всю полноту, или он не бог» 
[Ibid., p. 393].

Кросс и сам осознает свою идеологиче-
скую идентичность с коммунистами: «он 

тоже действовал как божок» [7, p. 212]. Кросс 
понимает, что, как хилтон и Гил поступили с 
бобом, так он поступил с Гилом и херндоном; 
прибегнув к тотальной власти, «он стал тем, 
что он пытался уничтожить, принял личину 
монстра, которого он убил» [Ibid., p. 212]. в 
конечном итоге Кросс констатирует, что ско-
рее пытался убить часть себя, поскольку «не-
навидел хилтона, как только можно ненави-
деть что-то, что является частью собственного 
сердца» [Ibid., p. 267]. Данное признание при-
дает конфликту романа гибридный характер, 
делая этот конфликт внешним и внутренним 
одновременно.

Проект бога, однако, онтологически не-
возможен для человека, поскольку представ-
ляет собой нереализуемый синтез прозрачного 
сознания и твердой субстанции, поэтому лю-
бые претензии на божественный статус оказы-
ваются экзистенциальным мошенничеством. 
Поскольку бытие бога гарантирует само себя, 
то для человека, который искусственно суб-
станциализировался таким образом, нет не-
обходимости в напряжении сознания, которое 
бы обосновывало изобретаемые ценности, и в 
этих обстоятельствах Кросс занимается удо-
влетворением своих идеологических желаний. 
Кросс в итоге оказывается не законодателем 
ценностей, а просто исполнителем своих же-
ланий, чья правомерность не обеспечивается 
собственным существованием.

описанные тенденции в философском об-
лике Мерсо и Кросса находят показательное 
отражение в трех общих для анализируемых 
произведений узловых моментах – реакции 
героев на смерть матери, совершенных убий-
ствах и отношениях с женщинами.

у Камю реакция Мерсо на смерть матери 
является частным случаем абсурдной установ-
ки, характерной для героя. Говоря об отноше-
нии Мерсо к матери, можно прибегнуть к фор-
мулировке сартра из «объяснения “Посто-
роннего”»: «…главным образом дело состоит 
в том, что само слово “любить” лишено смыс-
ла» [4, с. 98]. Для Мерсо, говоря словами сар-
тра, «важно только сиюминутное, только кон-
кретное. он едет к матери, когда ему этого хо-
чется, вот и все» [Там же].

Мерсо совершенно свободен по отноше-
нию ко всем предзаданным правилам о не-
пременности любви детей к родителям и, по-
местив мать в богадельню, описывает ситуа-
цию как есть: «<…> мы с мамой больше ниче-
го друг от друга не ждали, да и ни от кого дру-
гого тоже, и оба мы привыкли к новому обра-
зу жизни» [2, с. 373]. Герой способен признать: 
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«Конечно, я любил маму, но какое это имеет 
значение. всякий разумный человек так или 
иначе когда-нибудь желал смерти тем, кого 
любит» [2, с. 359]

Мерсо говорит о матери: «Никто, никто не 
имел права ее оплакивать» [Там же, с. 396]. в 
этом выражается его отказ от того, чтобы дог-
мы das Man навязывали свободной личности 
свою интерпретацию смысла жизни.

в случае с Кроссом райта мать олицетво-
ряет для него строгую семейную и религиоз-
ную мораль, что вызывает в Кроссе постоян-
ную двойственность, неприятие матери и чув-
ство вины перед ней, она одновременно его 
союзник и притеснитель, напоминающий ему 
об «обещаниях», связанных с жизнью в обще-
стве, которые он не хочет брать на себя. Герой 
пытается «разжать хватку морщинистой мате-
ринской руки, которая невидимо протянулась 
за ним» [7, p. 13], и в то же время она пробуж-
дает в нем «вызывающее стыд чувство вины, 
рожденное из желания и страха перед желани-
ем» [Ibid., p. 19]. Кросс так характеризует эту 
амбивалентность: «он убил ощущение о ней 
[матери] в своем сердце и одновременно неис-
тово цеплялся за это ощущение» [Ibid., p. 16].

более того, мать сохраняет для него чер-
ты божественной инстанции, от которой он 
ждет поддержки в существовании, поскольку 
со времен детства мать была для него «неви-
димым богом – чья тайная благодать дарова-
ла ему жизнь – тиранически довлеющим над 
ним» [Ibid., p. 16]. Поэтому зависимость Крос-
са от матери – это еще один знак его стрем-
ления получить санкцию на существование и 
обезопасить его от неоправданности: «он по-
настоящему хотел, чтобы она [мать] бранила 
его, осуждала его, а он бы страдал, и, страдая, 
интуитивно знал бы, что где-то в глубине его 
свежей раны лежит его спасение или его не-
счастье» [Ibid., p. 17]. 

уже в Нью-йорке после отказа от морали 
das Man и избрания в качестве ориентира соб-
ственных желаний Кросс получает известие о 
смерти матери и осознает, что «его мать была 
мертва для него уже годами, и поэтому он был 
способен размышлять о ней так хладнокровно 
и аналитически, пока она еще была жива…» 
[Ibid., p. 353]. То же самое подтверждает и про-
курор хьюстон: «Парень, ты убил свою мать 
давным-давно… <…> если человек способен 
так видеть и оценивать свою мать, что же, она 
мертва для него» [Ibid., p. 389]. Метафориче-
ское убийство матери, совершенное Кроссом, 
выступает как отречение от ценностей das Man 
и шире – обрыв связи с человечеством. Наблю-

дается интересная перекличка с Мерсо Камю: 
на суде прокурор провозглашает Мерсо чело-
веком, который «убил родную мать душевной 
черствостью» [2, с. 383], но Мерсо, в отличие 
от Кросса, не антагонистичен к ценностям тра-
диционной морали, а просто находится вне их, 
поэтому такая формулировка не верна. 

вторым узловым моментом являются 
убийства. в обоих случаях убийства предель-
но идеологичны, при этом каждое из них ста-
новится выражением соответствующей идео-
логии героев.

совершенное Мерсо убийство произошло 
по случайному побуждению – из-за солнца, 
зноя, пьяной одури героя, а случайность – это 
часть абсурда. в дальнейшем Мерсо поясня-
ет, что «все вышло из-за солнца» [2, с. 384]. 
жизнь араба, как и жизнь любого человека, 
глубоко бесполезна в виду отсутствия абсолю-
та, поэтому о совершенном Мерсо высказыва-
ется так: «Не то чтобы жалею, но мне неприят-
но» [Ibid., p. 363]. Для живущего абсурдом, как 
указывает Камю, нет угрызений совести и су-
ществует ответственность, но не вина.

убийства, совершенные Кроссом, если не 
считать убийства Джо Томаса, совершенного 
ситуативно в целях самозащиты, также явля-
ются выражением присущей герою идеологии 
божественной вседозволенности. речь идет об 
убийствах коммунистов Гила и хилтона и фа-
шиста херндона, которые являются звеньями 
идейного конфликта Кросса с «ревнивыми по-
встанцами», претендующими на осуществле-
ние абсолютной власти над массами. По при-
знанию героя, убийства были совершены «ни 
за что», «в припадке холодной ярости, потому 
что они [убитые] оскорбляли его чувство су-
ществования» [7, p. 301]. Кросс поясняет еве: 
«я ненавидел это. это оскорбляло меня… я 
хотел вычеркнуть это, стереть с лица земли… 
<…> я убил его [Гила], потому что не думал, 
что у него есть право жить…» [Ibid., p. 368]. 

Можно отметить, что убийства Мерсо и 
Кросса – это, с одной стороны, бескорыстные 
деяния, actes gratuits, совершенные без при-
чины в обычном смысле слова, с другой – это 
убийства, совершенные в отсутствии абсолю-
та, что в первом случае уравнивает все дей-
ствия, во втором – дает человеку возможность 
самому испробовать божественную роль.

Наконец, отношения с женщинами также 
становятся логическим следствием философ-
ских установок обоих героев.

Мерсо обращен к настоящему, к тому, в 
чем у него есть потребность и что он чувству-
ет сейчас, поэтому главное в его отношениях с 
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Мари – это физическое желание и радость, ко-
торую он испытывает в ее присутствии. Пре-
тензия на большее была бы идеологической 
неправомерностью для абсурдного человека. 
Мерсо подтверждает это своим рассуждением 
в тюремной камере: «<…> ведь наши тела те-
перь врозь, а больше ничего нас не связывало 
и не напоминало друг о друге» [2, с. 391].

Кроме того, в романтических отношени-
ях, как и в других сферах жизни, Мерсо не- 
укоснительно соблюдает требования ясности 
и прозрачности и не желает лгать: «Тогда она 
[Мари] захотела знать, люблю ли я ее. я от-
ветил, как и в прошлый раз, что это не име-
ет значения, но, конечно, я ее не люблю» [Там 
же, с. 346]. 

Что касается Кросса, то в романе присут-
ствует несколько женщин, с которыми герой 
состоял в отношениях, – Глэдис, Дот, про-
ститутка Дженни и ева, но сравнение целе-
сообразно именно для случая с евой – «един-
ственной женщиной, которую он когда-либо 
любил» [7, p. 373], сестрой Кросса «по духу» 
[Ibid., p. 388].

ева выступает как идеальный конфидент, 
о котором мечтал Кросс, в чьей поддержке и 
понимании он нашел бы опору своему суще-
ствованию. Провал попытки экзистенциаль-
ной коммуникации Кросса с евой, данное им 
«обещание, которое он неспособен был сдер-
жать» [Ibid., p. 375], объясняется тем, что в 
основе его действий лежало желание стать бо-
гом, создать бытие, в котором нет необходи-
мости изобретать и поддерживать ценности 
напряжением сознания; индивидуальное су-
ществование уже заранее гарантировано, а без 
подлинных ценностей нет и основы для ком-
муникации.

ева со своей стороны в отношениях с 
Кроссом пыталась учредить проект сострада-
ния и помощи другому, но это оказалось фик-
цией, т. к. Кросс преступник, а не жертва, та-
кой же божок, претендующий на всевластие, 
как и ее муж коммунист Гил. Последующее са-
моубийство евы знаменует для Кросса окон-
чательную потерю соединенности с людьми и 
подготавливает его разочарование в роли бога.

Каким же становится ответ общества на 
стратегии посторонних? заключительный 
этап анализа демонстрирует, что если в фоку-
се внимания повести Камю отношения между 
«посторонним» и окружающим его сообще-
ством das Man, то в фокусе внимания романа 
райта скорее реализация категории посторон-
него в рамках конкретного индивида.

у Камю мир неподлинности наказыва-
ет героя за отказ разделять системные ценно-

сти. в предисловии к американскому изданию 
«Постороннего» Камю писал: «в нашем обще-
стве всякий, кто не плачет на похоронах своей 
матери, рискует быть приговоренным к смерт-
ной казни. <…> герой моего романа осужден 
за то, что не притворяется» [2, с. 319].

Для сообщества das Man главное – со-
блюдение видимости и общепринятых услов-
ностей, необходимое для поддержания само- 
успокоенности, характерной для несобствен-
ного бытия. Мерсо вменяют в вину именно 
нарушение ритуалов, грозящее нарушить ав-
томатизированность, что он «не хотел видеть 
маму в гробу, не пролил ни слезинки и не по-
был у могилы, а уехал сразу же после погре-
бения» [Там же, с. 374]. Мерсо, которым, по 
выражению Камю, «движет глубокая, непо-
бедимая страсть – жажда абсолютной, неза-
мутненной правды» и который «говорит толь-
ко о том, что есть, не желает приукрашивать 
свои чувства» [Там же, с. 319], должен быть  
устранен. 

если Мерсо общество казнит за отказ сле-
довать правилам, то Кросса оно предоставля-
ет самому себе, и оказывается, что в своем от-
речении от неподлинных ценностей сообще-
ства das Man герой одновременно настолько 
оторвался от людей, что в конечном счете это 
становится для него невыносимым.

 «боги одиноки» [7, p. 396], – говорит хью-
стон: выбор бытия бога означает отказ от бы-
тия с людьми. Кросс оказывается отрезанным 
от людей: «<…> ты был за пределами всех ма-
леньких чувств, всех простых чувств, всех че-
ловеческих чувств…» [Ibid., p. 390], – делает 
вывод хьюстон. Под конец Кросс убеждает-
ся, что вне человеческой солидарности инди-
видуальное существование невозможно, по-
скольку связанность с людьми является базо-
вым условием для функционирования любого 
смысла. «<…> это и было адом: это ощущение 
бессмысленности…» [Ibid., p. 374], – так опи-
сывает Кросс свой опыт исключенности из че-
ловеческой интерсубъективности. 

отказ людей от сообщения с ним равен 
аннуляции его существования, он чувствует 
себя вычеркнутым из жизни, т. к. Другие не 
отреагировали на его действия: «люди не хо-
тели осмысливать то, что он сделал! обще-
ство даже не хотело взглянуть, признать это!» 
[Ibid., p. 397]. Кросс констатирует, что в сво-
ем противостоянии с обществом не переставал 
нуждаться в нем: «всегда в глубине ума он по-
лагался на то, что они будут бранить его, не-
годовать, проклинать, осуждать. вместо это-
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го – ничего, тишина…» [7, p. 397]*. без лю-
дей Кросс остается наедине с миром предме-
тов, вне возможности какого-либо смыслопо-
строения**.

в решающем признании перед смертью 
Кросс возвращается к избранной им идее сво-
бодного самоконструирования и понимает, 
что не нашел «ничего», т. к., выстраивая бытие 
бога, пытался обеспечить смыслом себя одного, 
нарушив принцип универсальности и отказав-
шись нести ответственность за человечество: 
«Поиск нельзя осуществить одному. Никогда 
одному… в одиночку человек ничто… чело-
век – это обещание, которое он никогда не дол-
жен нарушать» [Ibid., p. 404]. финальный по-
сыл Кросса состоит в необходимости «постро-
ить мост от человека к человеку» [Ibid., p. 404], 
т. е. объединить людей в солидарном сооб-
ществе экзистирующих личностей. Наконец, 
признавая, что его существование в качестве 
постороннего было «ужасно», т. к. он был «не-
винен» [Ibid., p. 405], Кросс удостоверяет, что 
он так и не смог ликвидировать свою невклю-
ченность в ценностные системы, нехватку, не-
достаток своего бытия, а избранная им попыт-
ка достигнуть полноты бытия бога принципи-
ально невозможна для человека.

Таким образом, проведенный анализ по-
зволяет сделать выводы о том, что «посторон-
несть» Мерсо и Кросса имеет принципиально 
различный характер. если Мерсо живет в пол-
ной параллельности к обществу, демонстри-
руя подлинную независимость от субстанци-
ализированного морального кодекса das Man, 
то Кросс в своем противостоянии постоян-
но отталкивается от общества как от опорной 
точки, что удостоверяет его зависимость.

Претензии Кросса на божественную все-
дозволенность, т. е. его попытка противопо-
ставить системе das Man собственные жела-
ния, возведя их в ранг ценностей, терпят пора-
жение, т. к. непременным условием подлинно-
сти создаваемых ценностей является их универ-
сальный характер, при этом избранное им бы-
тие бога обрекает его на одиночество и отрезает 
возможность человеческой солидарности.

оба героя невинны, но невинность Мерсо 
провоцирует неправомерные действия со сто-
роны общества, а невинность Кросса – со сто-
роны самого индивида, поэтому в итоге про- 

* эта зависимость подобна описанной сартром 
ситуации бодлера, ненавидевшего своего отчима гене-
рала опика и одновременно нуждавшегося в нем.

** Как и в сартровском аду, превращаясь в суб-
станцию, герой в определенном смысле умирает для 
мира и застывает под взглядом Другого, становясь его 
добычей.

анализированные произведения имеют разные 
идеологические акценты: разоблачение агрес-
сии мира das Man у Камю и разоблачение идеи 
о сверхчеловеке у райта.
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Cross  Damon  of  Richard Wright   
and Meursault  of  Albert  Camus:   
two  types  of  the  stranger 
The article deals with the comparison of two types of 
the existentialist stranger – Meursault from the story 
“The Stranger” by A. Camus and Cross Damon 
from the novel of “The Outsider” by R. Wright. 
There is emphasized the essential difference between 
the strangers. Meursault is outside the society 
showing the independence of ready values. Cross is 
antagonistic towards the society but simultaneously 
depends on it, setting his values against his own 
wishes.
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КОмпОзИцИОннОЕ И языКОвОЕ 
СвОЕОбразИЕ раССКазОв 
«бЛажЕнСтвО» К. мэнСФИЛД  
И «пОСЛЕ баЛа» Л.н. тОЛСтОГО 
в СОпОСтавИтЕЛьнОм аСпЕКтЕ

Сопоставление рассказов, принадлежащих ве-
ликим представителям разных литературных 
школ – Л.Н. Толстому и К. Мэнсфилд, прово-
дится на основе лингвостилистического ана-
лиза. При схожей тематике и композицион-
ном построении рассказов обнаружено свое- 
образие приемов при создании антитезы в 
эмотивной окраске композиционных частей 
обоих произведений. Отмечено принципиаль-
ное различие в информационном фокусе, от-
ражающее мировоззренческие позиции авто-
ров.

Ключевые слова: К. Мэнсфилд, Л.Н. Толстой, 
эмотивный текст, стилистический прием, 
доминанта.

рассмотрение текстовой эмотивности воз-
можно с позиции нескольких лингвистических 
направлений, прежде всего лингвостилистики 
и прагмалингвистики. И хотя статус текстовой 
эмотивности так до конца и не определен, она 
сопоставима, прежде всего, с экспрессивно-
стью и оценочностью – многоаспектность это-
го феномена с лингвистической точки зрения 
продолжает активно обсуждаться представи-
телями разных школ. определив эмотивность 
как часть более широкого понятия экспрессив-
ности, нам бы хотелось в свете актуального се-
годня междисциплинарного подхода сопоста-
вить разные литературные школы, разные ми-
ровоззрения в создании художественно текста 
как эмотивного текста. актуальность иссле-
дования также обусловлена подходом к линг-
вотворчеству в рамках антропоцентрического 
принципа современной лингвистики [7, с. 54]. 
Научная новизна работы связана с фактом со-
поставительного лингвостилистического ана-
лиза небольших по объему художественных 
произведений (в центре внимания жанр корот-
кого рассказа) авторства великих представите-
лей русской и английской литературной тра-
диции одной эпохи.

Цель представленного исследования со-
стоит в раскрытии общих и отличных черт в
языковой организации произведений схожей 

архитектоники, внутренней композиции и эмо- 
тивной окраски. Достижение цели предпола-
гает решение прежде всего задач, связанных с 
выявлением эмотивов разных уровней языка, 
плотности эмотивной ткани, реализации пи-
сателями сильных позиций художественного 
текста. 

эмотивный текст – особый семантиче-
ский тип текста, отражающий эмоциональное 
состояние говорящих и их взаимоотношения 
[11, c. 142]. художественный текст по природе 
своей эмотивен, этот тип текста исключителен 
по ряду особенностей, одна из которых – спо-
собность нести дополнительную информацию 
без увеличения сообщения, только за счет осо-
бой смысловой и эмоциональной нагрузки со-
ставляющих его единиц и их организации [8, 
с. 44]. Таким образом, в художественном тек-
сте читателю представлено выражение эмо-
ций средствами языка, которые трансформи-
руются в эмотивность. возможно рассматри-
вать план выражения и план содержания эмо-
тивности. в русле лингвостилистики работа с 
художественным текстом начинается с плана 
выражения категории эмотивности. Посколь-
ку в искусстве мы познаем содержание через 
художественную форму, проникновение в глу-
бину содержания невозможно вне формы. ав-
тор стремится раскрыть свое видение мира чи-
тателю, он помогает найти верный путь дви-
жения в произведении, оставляя специальные 
указания, расставляя акценты. следует только 
обнаружить эти ориентиры, декодировать ху-
дожественную информацию [Там же].

Мы обратимся к лингвостилистическому 
анализу, являющемуся, как известно, проме- 
жуточным между филологическим и литера- 
туроведческим [9, с. 4] и четко отвечающему 
задаче декодирования художественной инфор-
мации, рассмотрению взаимодействия пред- 
метно-логического содержания сообщения с 
информацией второго рода, т. е. с проявлени-
ями эмотивной функции языка [1, с. 12]. Наше 
внимание направлено на план выражения ка-
тегории эмотивности – элементы всех пластов 
языка, которые формируют эмотивную окра-
ску текста.

одна из функций текстовой эмотивности 
в разрезе прагматических задач – эмоциональ-
ное воздействие на адресата как часть прагма-
тического эффекта, оказываемого текстом на 
читателя [6, с. 5] (называемого также эмоцио- 
генным эффектом). в анализе художественно-
го текста постоянно происходит приписыва-
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ние значимости информации, таким образом, 
представляется интересным пойти по пути 
выделения маркеров эмотивности, с возмож-
ной дальнейшей детализацией групп сигналов 
эмотивности, эмотивных ситуаций и эмотив-
ных топиков. 

Наше внимание обращено к двум произ-
ведениям разных культур. это рассказ Bliss 
K. Mansfield («блаженство», К. Мэнсфилд), 
ознаменовавший первые значительные успе-
хи в творчестве новозеландской и английской 
писательницы. обращение к этому произве-
дению не ново, поскольку упоминание в нем 
а.П. Чехова и образ цветущего сада привле-
кают русских исследователей. Но для опреде-
ленного стилистического сопоставления мы 
обращаемся к творчеству другого великого 
писателя – л.Н. Толстого и его рассказу «По-
сле бала». Произведения достаточно близки 
по времени написания – 1918 и 1903 гг., но не 
это в определенном смысле сближает их и дает 
возможность совместного рассмотрения.

внутренняя содержательная композиция 
обоих рассказов строится вокруг описания 
полного, просто неземного счастья, испыты-
ваемого героями, и его неожиданной, резкой, 
как удар кнута, безвозвратной потерей, навсег-
да изменившей жизнь. Именно этот перелом-
ный момент л.Н. Толстой выносит в сильную 
позицию текста – в заглавие. К. Мэнсфилд фо-
кусирует наше внимание на необыкновенном 
состоянии героини, не подозревающей о ско-
ром крахе, заголовком «блаженство».

Итак, рассказ Bliss / «блаженство» отли-
чается исключительно приподнятой эмоцио-
нальной тональностью. эмотивную окраску 
произведения создают, прежде всего, лексиче-
ские эмотивы (afeeling of bliss – absolute bliss!, 
radiant, incredibly beautiful, divine, dears, de-
lightful, miraculous, exquisite, blissful treasure, 
wonderful), глаголы enjoy, laugh. Многократно 
повторяется глагол love / fall in love – по отно-
шению к ребенку, загадочной подруге, мужу, 
друзьям, собравшимся за столом. сама по себе 
яркая палитра лексических эмотивов сочетает-
ся с нехарактерным для английской традиции 
синтаксисом – подчиненным эмоциям герои-
ни, слишком эмоционально-окрашенным даже 
для внутренней речи, приближающимся к тех-
нике потока сознания, оформленной переме-
жающейся сменой изображенной речи и вну-
тренней речи персонажа.

в следующем фрагменте мы видим парал-
лельные конструкции, фактически полный па-
раллелизм в сложных предложениях в сочета-
нии с анафорическим лексическим повтором: 

She hardly dared to breathe for fear of fanning it 
higher, and yet breathed deeply, deeply. She hard-
ly dared to look into the cold mirror – but she did 
look, and it gave her back a woman, radiant, with 
smiling trembling lips, with big dark eyes and an 
air of listening, waiting for something…divine to 
happen…that she knew must happen…infallibly 
[12, р. 70]. здесь привлекают внимание повтор 
deeply, усилительная английская конструкция 
she did look, описание, построенное на обособ-
лении a woman, radiant, with smiling trembling 
lips, а главное – использование многоточия 
как синтаксического эмотива. эта склонность 
к многоточию встретится и в описании мужа 
героини: Even when it made him occasionally, to 
other people, who didn’t know him well, a little ri-
diculous perhaps… For there were moments when 
he rushed into battle where there no battle was 
[Ibid., р. 76].

Порывистость настроения передается мно- 
гократным использованием тире в описании 
чувств, а также инверсией в описании дей-
ствий. отчасти это можно отнести к тенден-
ции использовать вставные конструкции, как 
в следующих примерах: And his passion for 
fighting – for seeking in everything that came up 
against him another test of his power and of his 
courage – that, too, she understood [Ibid., р. 74]. 
Но не всегда использование тире связано с 
требованием синтаксического построения, ча-
сто оно избыточно, тем самым особо привле-
кает внимание читателя: I am sure there is – of-
ten – often! [Ibid., р. 74] / Really – really – she had 
everything [Ibid., р. 73]. 

с точки зрения уровневой теории тексто-
вой доминанты [2, с. 327] на синтаксическом 
уровне мы можем констатировать в данном 
произведении использование сочетания мно-
готочия, тире, а также третьего элемента, на-
рушающего размеренное течение описания – 
вопросительных конструкций. определим их 
как эмфатический вопрос: What was there in 
the touch of that cool arm that could fan – fan – 
start blazing – blazing – the fire of bliss that Berta 
didn’t know what to do with? [12, р. 75]. 

“How long did they stand there? <…> For 
ever – for a moment? And did Miss Fulton mur-
mur: “Yes. Just that.” Or did Bertha dream it?” 
[Ibid., р. 77]. Диалог героини с самой собой и 
диалог автора с читателем остаются открыты-
ми вплоть до последних строк рассказа. 

Как известно, начало и конец литератур-
ного произведения, как и заглавие, принадле-
жат к сильным позициям текста [9, с. 46]. На-
чало рассказа «блаженство» созвучно с заго-
ловком: очень метафоричное, оно рассыпает-
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ся в брызгах счастья уже с первых строк, ког-
да мы знакомимся с героиней с говорящей фа-
милией Young («молодая»): What can you do if 
you are thirty and, turning the corner of your own 
street, you are overcome, suddenly by a feeling 
of bliss – absolute bliss! – as though you sudden-
ly swallowed a bright piece of that late afternoon 
sun and it burned in your bosom, sending out a lit-
tle shower of sparks into every particle, into every 
finger and toe?... [12, р. 71]. Метафоризация бу-
дет пронизывать рассказ в дальнейшем, даже 
переливающиеся угли в камине назовут nest of 
baby phoenixes. 

обратимся теперь к описанию счастья, пе-
реполнявшего героя в рассказе «После бала». 
созвучно названию, открывается произведе-
ние с мысли, что вся жизнь героя «перемени-
лась от одной ночи, а точнее, утра». описание 
влюбленности героя передается эмотивами са-
мая моя сильная любовь, замечательная кра-
савица, красота, прелестна, величественная, 
царственная, ласковая, веселая, сияющее, за-
румянившееся с ямочками лицо, с радостью 
и гордостью, с лакающими глазами [10]. со-
ответствующими эпитетами сопровождаются 
описание героини: «всегда веселая улыбка и 
рта, и прелестных блестящих глаз, и всего ее 
милого, молодого существа <…> Как ни рас-
писывай, расписать нельзя так, чтоб вы поня-
ли, какая она была» [Там же, c. 5]. Четырежды 
писатель использует лексический повтор гла-
гола любоваться, трижды – глагола умилять 
при описании вареньки на балу.

в очень схожей с «блаженством» тональ-
ности и образности с описывается переполня-
ющее героя счастье влюбленности: «…несмо-
тря на то, что казалось, был бесконечно счаст-
лив, счастье мое росло и росло» [10, с. 8]. На-
ходясь в окружении людей, и героиня К. Мэнс-
филд на ужине, и герой л.Н. Толстого на балу 
от собственного благостного настроения рас-
точают любовь на всех окружающих: They 
were dears – dears – and she loved having them 
there <…> Oh, why did she feel so tender towards 
the whole world tonight? Everything was good – 
was right. All that happened seemed to fill again 
her brimming cup of bliss [12, р. 76]. – «я обни-
мал в то время весь мир своей любовью. я лю-
бил и хозяйку <…> и ее мужа, и ее гостей, и 
ее лакеев и даже дувшегося на меня инженера 
анисимова» [10, c. 8].

сопоставить можно и то чувство понима-
ния другого человеческого существа, которое 
движет героями. Как без слов понимали друг 
друга варенька и Иван васильевич: «она <…> 
шла прямо ко мне, и я вскакивал, не дожида-

ясь приглашения, и она улыбкой благодарила 
меня за мою догадливость» [10, c. 7]. Прекрас-
но чувствуя настроение своих гостей и мужа, 
берта янг все задавалась вопросом, как мож-
но так угадывать движения души своей зага-
дочной подруги, и сравнивала ее с луной, а ее 
пальцы – с лунными лучами. 

Прозвучало единственное предостереже-
ние перед появлением дорогой гостьи в се-
ребристом наряде в доме берты, натолкнув-
шее внимательного читателя на размышле-
ния: Came another tiny moment, while they wait-
ed, laughing and talking, just a trifle too much at 
their ease, at rifle too unaware [12, р. 75]. об-
ращают на себя внимание редкая для художе-
ственных текстов полная грамматическая ин-
версия в начале предложения и лексический 
повтор trifle в ключевом и интересном лекси-
ческом сочетании a trifle too unaware. «Пере-
полненная чаша блаженства» берты разобьет-
ся буквально на последней странице рассказа, 
оставив ее и читателя в изумлении.

По другому пути идет л.Н. Толстой, с са-
мого начала поместив в заглавии именно пе-
реломный момент. в композицию произведе-
ния включены развязка и подведенный геро-
ем итог. будучи опьянен своим чувством, пе-
реданным автором при помощи приема эмоци-
онального нарастания («я был не только весел 
и доволен, я был счастлив, блажен, я был не я, 
а какое-то неземное существо, не знающее зла 
и способное на одно добро» [2, c. 8]), герой гу-
бительно для себя объединяет образ возлюб- 
ленной и ее отца «в одном нежном, умиленном 
чувстве». И когда все в душе пело, врывается 
в его сознание другая музыка – «жесткая, не-
хорошая» [10, с. 9]. Идет резкая смена эмотив-
ной окраски, и лексические маркеры эмотив-
ности создают у читателя чувство отторжения 
грубой и жестокой реальности: неприятная, 
визгливая мелодия, что-то страшное, смор-
щенное от страданий лицо, оскаливая белые 
зубы, грозно и злобно нахмурившись, самоуве-
ренный гневный голос [10]. совершенно дру-
гим предстает офицер с отличной выправкой 
и пружинящей походкой. Много исследова-
ний посвящено безнравственности той жесто-
кости, свидетелем которой стал герой. с точки 
зрения лингвостилистики отметим синтакси-
ческую особенность параллельных конструк-
ций в сочетании с лексическим повтором при 
описании процессии, шествующей мимо героя 
и в том числе благодаря монотонности запом-
нившейся ему в деталях: «Шествие стало уда-
ляться, все так же падали с двух сторон удары 
на спотыкающегося, корчившегося человека, 
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и все так же били барабаны и свистела флейта, 
и все также твердым шагом двигалась высо-
кая, статная фигура полковника рядом с нака-
зываемым» [10, c. 10]. очень четко описана и 
перемена чувств героя (до тошноты доходив-
шая тоска; ужас, вошедший в меня от это-
го зрелища), и безвозвратная перемена жиз-
ненного пути: «И любовь так и сошла на нет. 
Так вот какие бывают дела и от чего переменя-
ется и направляется вся жизнь человека» [Там  
же, c. 11].

Глубокий христианский смысл произве-
дения л.Н. Толстого, исторические аллюзии к 
Николаевской эпохе в рассказе великого рус-
ского писателя не будут освещаться здесь, по-
скольку в фокусе нашей работы антитеза на-
строений и потеря главным героем упоитель-
ного состояния любви и счастья. 

Не представляется возможным проана-
лизировать эмотивную окраску произведе-
ния К. Мэнсфилд без образа цветущего дере-
ва – груши, с которой отождествляет себя ге-
роиня. высокое стройное дерево на пике цве-
тения, таком, что даже издали было ясно ге-
роине, что ни один лепесток его еще не увял: 
“I’m too happy – too happy!” she murmured. And 
she seemed to see on her eyelids the lovely pear 
tree with wide open blossoms as a symbol of her 
own life [12, р. 72]. отметим традиционное для 
синтаксиса этого произведения использование 
эмфатического тире и лексического повтора 
ключевого слова happy. опьяняющее чувство 
охватило берту, и она поняла, что это весна: 
Yes, it was the spring [Ibid., р. 73]. вспоминает-
ся известный отрывок из романа л.Н. Толсто-
го – встреча князя болконского с дубом, снача-
ла противостоявшим весне, а потом покорив-
шимся ей, млеющим молодой листвой в лу-
чах солнца и вторившей ему душе героя, воз-
родившегося к жизни. Тема цветения и весны 
очень созвучны у двух авторов. 

в этом цветущем дереве – опора героини 
К. Мэнсфилд. бессознательно она одевается в 
белый и зеленый цвета в этот вечер, именно к 
дереву она поспешит в финальной строке рас-
сказа. Наступает кульминация: момент, ког-
да берта видит страсть мужа, обращенную к 
ее гостье, положит конец ее счастью. от дви-
жения души героини, а К. Мэнсфилд выступа-
ет здесь именно как всевидящий автор, нас от-
деляет много строк прощания гостей, что дает 
основания предположить прием замедления. в 
развязке рассказа берта подбегает к окну в сад: 
“Oh, what is going to happen now?” she cried 
[Ibid., р. 81]. Не дается никакой оценки состо-
яния героини через лексические средства, как 

будто замирает поток чувств, только этот крик 
дереву, этот вопрос, оставшийся без ответа. 
Интересно отсутствие негативных эмотивов за 
исключением одного – hideous grin – при опи-
сании лица мужа берты, на котором отраже-
на страсть к другой женщине. весь ужас по-
терянного в одно мгновение счастья остается 
отражен только на уровне эмотивного топика. 
а дерево ничуть не утратило своей цветущей 
красоты. Последние строки рассказа остают-
ся верными торжеству весны: But the pear tree 
was as lovely as ever and as full of flower and as 
still [12, р. 81]. 

отталкиваясь от постулата о том, что чита-
тель художественного текста распознает чув-
ственную «картину мира» автора через линг-
вистическую информацию [4, с. 140], мы уви-
дели путь к достижению поставленной цели в 
определении в тексте лингвистически выра-
женных знаков эмоций, воздействующих на 
читателя. анализируемые рассказы характе-
ризуются высокой плотностью эмотивной тка-
ни. ее созданию способствуют прежде всего 
лексические эмотивы. в обоих произведени-
ях мы установили их высокую концентрацию 
при работе авторов с лексико-семантическим 
полем «счастье». вследствие разного инфор-
мационного фокуса – это состояние эйфории у 
К. Мэнсфилд и сменившее вселенскую любовь 
горькое состояние потери и изменение миро-
воззрения у л.Н. Толстого – в рассказе «После 
бала» отрицательно окрашенные эмотивы так-
же занимают значительное место и столь же 
сильны в создании эмоциогенного эффекта, 
как и эмотивы положительной окраски. 

в определенной степени с этим связана и 
разная акцентуация понятий телесного и ду-
ховного в рассматриваемых произведениях: 
«бестелесная» влюбленность и избитое, «пе-
строе, мокрое, красное, неестественное» [10, 
с. 10] тело человека у л.Н. Толстого. в то вре-
мя как рассказу К. Мэнсфильд приписывают 
тему сублимации желаний, на что наталкива-
ет, в частности, повторяющаяся мысль Why be 
given a body if you have to keep its hut up in a case 
like a rare, rare fiddle? [12, р. 70].

эмотивный синтаксис как средство ор-
ганизации эмотивной лексики особенно ярко 
проявляется в рассказе «блаженство», и это 
одно из глубоких различий литературных 
школ, поскольку в отечественной традиции не 
приняты сильные отступления от нейтральной 
синтаксической организации высказывания, 
чего, в свою очередь, нельзя не отметить в про-
изведении К. Мэнсфилд. с этим фактом связан 
и более детальный и обширный анализ расска-
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за новозеландской писательницы. основыва-
ясь на теории текстовой доминанты, которая 
является эффективным инструментом анализа 
прежде всего формальных средств выражения 
содержания, на синтаксическом уровне в рас-
сказе «блаженство» мы подчеркнули домини-
рование многоточия, тире и вопросительных 
конструкций. Многократное повторение этих 
синтаксических приемов само по себе воздей-
ствует на читателя, поскольку известно, что 
один из основных приемов текстового выдви-
жения важнейших элементов содержания тек-
ста – это повтор смысла и средств, его обозна-
чающих [5, с. 24]. в сочетании же с неболь-
шим объемом произведения создается ощуще-
ние их значительной концентрации.

различия в информационном фокусе про-
явились в сильных позициях текста: при оди-
наковом по приподнятой тональности и плот-
ности эмотивной ткани начале рассказов, фи-
нальная часть и заглавие несхожи. Потеря сча-
стья потрясает героев обоих произведений: в 
рассказе «После бала» этот поворотный мо-
мент находится в центре внимания благода-
ря названию и получает логичное завершение 
в финале, где рассказчик констатирует одно-
значное отношение к пережитому и переме-
ну в выборе жизненного пути. «блаженство» 
отличается открытым финалом, К. Мэнсфилд 
прибегает к синтаксическому приему эмфати-
ческого вопроса и практически полному отсут-
ствию отрицательно окрашенных эмотивов. 
Таким образом, «эмоциональный тембр язы-
кового материала» [3, с. 94] не вносит нега-
тивную окраску в описание переломного мо-
мента. Дальнейший жизненный путь героини 
К. Мэнсфилд не определен, что позволяет нам 
предположить различия в мировоззрении двух 
писателей и гуманистическом посыле рассмо-
тренных произведений. 

Нам представляется важным благодаря 
сопоставительному анализу увидеть совпа-
дения и отличия в архитектонике произведе-
ний, создании тональности и эмотивной окра-
ски, расстановке акцентов и оказании эмоцио-
генного эффекта на читателя у великих масте-
ров слова – представителей разных литератур-
ных школ.
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ИзвЕСтИя  вГпу.  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  науКИ

Compositional  and  language  peculiarities 
of  the  stories  “Bliss”  by  K.  Mansfield 
and  “After  the  Ball”  by  L.N.  Tolstoy   
in  a  comparative  aspect
The article deals with the comparison of the stories 
of the great representatives of different literary 
schools – L.N. Tolstoy and K. Mansfield on the basis 
of the linguostylistic analysis. There are revealed the 
peculiarities of the methods of creating the antithesis 
in the emotive character of the compositional parts 
of the stories having the similar theme and structure. 
There is emphasized the essential difference in the 
information focus reflecting the worldviews of the 
authors.

Key words: K. Mansfield, L.N. Tolstoy, emotive text, 
stylistic device, dominant.
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ДИхОтОмИя  
«прОСтранСтвО / врЕмя» 
в рОманЕ Ф.н. ГОрЕнштЕйна 
«мЕСтО»

Анализируется роль важной для понимания 
литературной характерологии Ф.Н. Горен-
штейна и его творчества в целом катего-
рии «место». Исследуется взаимосвязь дихо-
томии «пространство / время» и категории 
«место» в одноименном романе. Делается вы-
вод о том, что категория эта по мере раз-
вертывания романа семантически трансфор-
мируется от полюса пространства к полюсу 
времени в такт с тем, как происходит смена 
отношения главного героя к своей сущности.

Ключевые слова: характерология, простран-
ство, время, место, Ф.Н. Горенштейн.

Начать хотелось бы со слов, которые фри-
дрих Горенштейн вложил в уста философско-
го человечка из романа «Псалом»: «Главные 
идеи – это идея времени и идея Пространст- 
ва. ...Идея Пространства родила философию и 
науку, идея времени – религию и искусство. 
однако позднее произошло кровосмешение. 

Идея Пространства – созерцательная, и чело-
век способен достичь в ней иллюзии равен-
ства с богом. Идея времени – деятельная, че-
ловек чувствует в ней свою слабость перед бу-
дущим, зависимость от будущего и нуждается 
в помощи Господа» [4, с. 288]. 

Дихотомия «пространство / время» име-
ет важное значение в рамках исследования как 
творчества ф. Горенштейна в целом, так и ли-
тературной характерологии писателя в част-
ности. а ключом к пониманию характероло-
гии может служить концепт «место»*. само 
по себе «место» – это понятие, которым обо-
значается какое-либо занимаемое простран-
ство. однако «место» у Горенштейна не опре-
деляется лишь этим равенством: оно стремит-
ся к равенству и со временем, несет в себе эк-
зистенциальную нагрузку. 

в первой части романа Горенштейна, ко-
торый так и называется – «Место», главный ге-
рой – Гоша Цвибышев – занимает место (в са-
мом буквальном смысле – койко-место) в об-
щежитии «жилстроя» и ежедневно осущест-
вляет борьбу за него, пытаясь тем самым со-
хранить за собой возможность существовать 
в сложившихся условиях: «Койко-место это 
то, что закрепляет мою жизнь в общем опре-
деленном порядке жизни страны..» [3]. Для ге-
роя место становится пространством, требую-
щим присутствия в себе человека, своеобраз-
ным резервуаром его самости. Цвибышев не-
случайно называет койко-место жизнью: «а 
койко-место – это постоянно и логично, как 
сама жизнь… это и есть сама жизнь, и без 
койко-места человек утрачивает свое челове-
ческое начало…» [Там же]. однако страх вы-
селения, потери койко-места не дает главно-
му герою жить в одном ритме с окружающим 
его обществом. биограф Горенштейна М. По-
лянская замечает: «страх перед наступлением 
весны (поскольку зимой из жалости его бы не 
выселили (примечание наше. – В.К.)) выделяет 
героя из рядов нормальных граждан, вырыва-
ет из будней общежития, вырастающего в ро-
мане в символ общего жития, из которого вы-
брошен Цвибышев» [5]. Герой не видит жизни 
вне койко-места: он капсулируется, выстраи-
вая границу, позволяющую отделить себя на 
своем месте от других. 

* о значении категории (и самой лексемы) «ме-
сто» для построения русской литературной характеро-
логии XIX в. (и особенно для анализа характерологии 
«лишнего человека») см. в работах: [7, с. 149–217; 9, 
с. 4–116].

© Кравчук в.Г., 2019
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стоит отметить, что в заглавиях большин-
ства частей романа «Место» встречается не 
предлог в, используемый как интегративный 
оператор, а предлог среди, указывающий на 
обособленность чего-либо в рамках чего-то 
большего: «Место среди жаждущих» (третья 
часть), «Место среди служащих» (четвертая 
часть), «Место среди живущих» (пятая часть). 
При этом выбор слов явно указывает на дея-
тельный аспект окружения места: например, 
занимать место среди жаждущих – значит 
быть нежаждущим, неспособным к этой дея-
тельности, быть пассивным. за местом в рома-
не закреплена экзистенциальная роль, приня-
тие и непринятие которой происходит парал-
лельно в двух разных временных периодах. 
Первый период – тот, в котором Гоша являет-
ся участником событий и не принимает свою 
жизнь как зависимую от места. второй пери-
од – это период Цвибышева-автобиографа, где 
герой ретроспективно осознает свою жизнь 
именно как несвободную от места, рабскую.

Такой вывод мы можем сделать, продол-
жив анализ и обратившись к названиям остав-
шихся частей романа «Место»: «Койко-место» 
(первая часть) и «Место в обществе» (вторая 
часть). здесь автор выбирает интегративные 
признаки в наименовании частей, а именно – 
«–» и «в». в первом случае герой уравнивает 
положение в общежитии «жилстроя» со сво-
им экзистенциальным статусом, со своей жиз-
нью, как мы уже говорили. Но его отношение 
к этой жизни двоякое. Гоша из первого перио-
да догадывается о своей рабской сущности, но 
пока не в состоянии ее принять: «рабство в пе-
реносном смысле этого слова является необ-
ходимым условием для преуспеяния человека 
со слабой волей – эти слова я выписал как-то 
в библиотеке из Ницше… мне даже казалось – 
я ли это, в этот период мне слова Ницше попа-
лись случайно на глаза и заставили задумать-
ся, правда, не приведя ни к каким четким вы-
водам» [3]. в третьей части, оглядываясь на-
зад на койко-место, он осознает: «ныне, по-
сле общения с компаниями и свободомыслия, 
я позволяю себе о нем и порассуждать, если в 
голову придет удачная мысль или сравнение, 
свое или заимствованное, но это, конечно, уже 
для красоты мышления и ради противоречия 
убогому рабскому прошлому» [Там же].

во второй части главный герой начина-
ет чувствовать себя законной частью чего-то 
большего, частью целого общества: «Поход-
ка моя стала более легкой, и хоть я уже не хо-
дил сильно выпрямившись, как в первые дни 
реабилитации, тем не менее вполне осознавал 

свои права если не на выдающееся, то на проч-
ное место в обществе. Посмертное восстанов-
ление в партии моего отца... убедило меня в 
том, что положение отщепенца навсегда кану-
ло в прошлое» [3]. Целое общество на поверку 
оказывается подпольной организацией, в сущ-
ности – пародией, игрой в общество: «здесь 
имела место та самая коллективная игра, и 
фактически, вступая в организацию, я обязал-
ся принять правила игры и условность воспри-
нимать всерьез» [Там же].

слова самого Горенштейна подтверждают 
такую трактовку: «Гоша – человек с несвобод-
ной, рабской душой, а пытается своевольни-
чать, потому что почувствовал – можно. вре-
мя такое, хозяина нет. он и ему подобные не-
свободные люди бьют по щекам Молотова, 
потому что теперь можно» [5]. Как раз к тре-
тьей части романа это рабское «можно» куль-
минирует: главный герой начинает всерьез 
убеждать самого себя, что он достоин и будет 
править россией. Происходит экспансия про-
странства от койки («жизненное пространство 
сужается до размера койки, на которой мож-
но физически разместить свое тело» [Там же]) 
до всей россии, до предела того, о чем только 
можно мечтать.

Действительно, такой предел закономерен. 
описываемая Горенштейном в романе совет-
ская эпоха конца 1950-х – начала 1960-х гг. 
иллюстрирует несостоятельность созданной 
сталиным системы, требующей присутствия 
ее хозяина, самого сталина. либеральный по-
ворот хрущевского периода, включавший ре-
абилитацию репрессированных и борьбу с 
культом личности, произвел эффект, ведущий 
к ослаблению государственной власти, тог-
да как в своей массе народ остался прежним, 
мыслящим категориями, сформировавшими-
ся в умах ранее. отсюда возникает народная 
реакция, выражавшаяся в том, чтобы так или 
иначе вернуть сталина. 

Мужик, в котором Цвибышев узнает На-
родное Недовольство, изрекает: «хозяина нет 
в россии, – сказал он тихо и твердо, как го-
ворят давно продуманные слова, – хозяина 
нет… а кто виноват? сталин виноват. вот мы 
его любим, а он умер и хозяина после себя не 
оставил…» [3]. эта народная любовь порож-
дает два противоборствующих политических 
лагеря, упоминаемых в «Месте»: сталинисты 
и антисталинисты. Первые, по-прежнему ощу-
щая присутствие сталина, поддерживают с 
ним связь, в том числе в литературе, как это 
делал орлов, перу которого принадлежат сле-
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и зарождается исцеляющее принятие*. Герой 
теперь стремится жить не пространством, как 
это было раньше, а временем: «...я наконец 
ухватился за идею… – стать долгожителем... 
Именно после желания умереть и должна была 
явиться идея стать долгожителем... Долгая 
жизнь возможна лишь в старости... лишь ста-
рость можно вольно трактовать, и срок ее не 
ограничен. Место среди живых, место среди 
живущих на долгий срок забронировать мож-
но лишь в старости…» [3]. Но и пытаясь об-
жить время, Гоша Цвибышев по-прежнему же-
лает лишь занять в нем устойчивое место.

эпилог в качестве пятой заключительной 
части дает подтверждение сделанным выво-
дам. При первой же попытке героя оказаться в 
прежней «жилстроевской» среде, его одолева-
ют неспокойные мысли: «я испытывал стран-
ное чувство, точно мне рукой удалось прикос-
нуться и пощупать одно из основных абстракт-
ных понятий философов – время. бестелесная 
абстракция приобрела вес, цвет и объем... я 
понял, что можно состариться в одном и том 
же времени, можно вернуться во времени… 
от этих мыслей я и начал уставать, потерял ве-
личие, утратил сатирическую улыбку…» [Там 
же]. время не дает Гоше выхода из рабского 
пространства и лишь усиливает осознание ге-
роем своей несвободной сущности. Поэтому 
неслучайно, что в конце концов Гоше откры-
ваются такие спасительные для него вещи, как 
Петербург и писательство. 

Петербург, в котором поселяется главный 
герой, рисуется здесь так: «XX веку так и не 
удалось покорить этот город, и когда посмо-
тришь из окна на его вид, на его знаменитые 
и не знаменитые, но столь строгие строения, 
то создается впечатление, что нынешнее поко-
ление здесь не господствует, как в Москве и 
иных городах, а лишь присутствует, проходя 
мимо, чтоб лет через пятьдесят исчезнуть в не-
бытии» [Там же]. Цвибышев спрятался от вре-
мени в Петербурге, в городе – пространстве, 
месте, над которым ход времени не властен. 

Не удивительно, что Гоша приходит к 
идее писательства и решает начать его имен-
но здесь. «Пока человек деятелен, он словно 
безмолвен, поскольку слова его второстепен-

*  Диалектика соотношения пространства и време-
ни в литературе и культуре породила обширный круг 
исследований, обзор которых здесь не входит в наши 
задачи. укажем лишь на фундаментальную работу (су-
щественную для нашего хода мысли): «Память, исто-
рия, забвение» П. рикёра [6]. особенно сошлемся на 
вторую и третью главы третьей части книги [Там же, 
с. 481–632].

дующие слова: «сталин бессмертен, и поэто-
му я умираю спокойно» [3]. Незаменимых лю-
дей нет, кроме сталина, который до сих пор 
здесь. вторые же, понимая, что замены ста-
лину быть не может, ненавидят его, посколь-
ку, с одной стороны, им не хватает его вни-
мания («…существует определенная законо-
мерность, что именно обласканные сталиным 
первое время возбуждали антисталинизм в об-
ществе» [Там же]), а с другой – им как людям, 
считающим себя деятельными, необходимо 
занять вакантное место. Но для этого, в свою 
очередь, нужно стать такими же, как он, пото-
му что быть во главе россии – это быть ста-
линым.

борьба двух этих политических лагерей – 
это борьба сталина против самозваных ста-
линов: «…сталин есть сталин… сталина не 
сравнивали уже ни с солнцем, ни с горным 
орлом, а только лишь с самим сталиным…» 
[Там же]. Подобное противоборство означа-
ет застой, искусственную поддержку системы, 
которая объединяет всех в бесконечных поли-
тических спорах, разговорах и мыслях о ста-
лине, потому что иначе система оказывается 
неполной, нежизнеспособной. 

Место хозяина – самое важное место, по-
скольку оно определяет общий уклад страны 
через жизнь правителя (создателя). это ме-
сто сохраняется после деятельного человека 
как отпечаток времени, как след личной жиз-
ни подобного человека. оно не создается на-
рочно и для кого-то: безвольный человек про-
сто неспособен его занять, а волевому оно не 
нужно, поскольку он оставит после себя свой 
собственный след: «..легендарный сталинизм 
бросает несправедливый упрек самому стали-
ну, легендарному отцу своему. Несправедли-
вый, ибо всякая тирания со смертью тирана не 
имеет достойного продолжения и всякий ти-
ран умирает без достойного наследника свое-
го дела» [Там же].

Для Цвибышева место сталина оказыва-
ется недоступным. столкновение с идеей вре-
мени, воплощенной в месте правителя рос-
сии, заставляет героя задуматься о своей жиз-
ни, взглянуть на ситуацию вокруг по-новому, 
ведь на пути к заветному месту герой теряет 
свою любовь – Машу, а вместе с ней едва не 
лишается своей собственной жизни. 

Постепенно, однако, место подчиняется 
времени, что подводит героя к осознанию сво-
ей рабской сущности, зависимости, а к четвер-
той части такое отторжение места в простран-
стве доходит до пика (клиническая смерть), 



259

ЛИтЕратурОвЕДЕнИЕ

пы сюжета романа «Место», совершает семан-
тическое движение в рамках дихотомии «про-
странство / время». от полюса Пространства в 
начале романа она отклоняется к полюсу вре-
мени, и это совершается в такт с тем, как изме-
няется отношение главного героя к своей сущ-
ности, как осуществляется характерологиче-
ская рефлексия. одним словом, концепт «ме-
сто» можно рассматривать как знаковый для 
изучения литературной характерологии Го-
ренштейна. Такая ее концептуализация позво-
ляет уловить определенные общие черты ге-
роя не только в романе «Место», но и в дру-
гих произведениях писателя, а главное – вы-
явить следы той характерологической тради-
ции, которая восходит к русской литературе 
XIX в. завершить статью также хотелось бы 
цитатой из рассуждений философского чело-
вечка: «в идее Пространства, идее настояще-
го, идее красоты, гений достигает величия, но 
предела своего он все-таки достигает в идее 
времени, идее будущего» [4, с. 288].
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ны по сравнению с его деяниями. Иное дело 
говорящий паралитик, жизнь которого вы-
ражена в его речи» [3] – заключает Цвибы-
шев. он понимает, что, парализовав свою раб-
скую сущность, может быть свободным и по-
настоящему деятельным в письме. Поэтому 
название романа «Место» можно трактовать 
как обозначение оставленного отпечатка глав-
ного героя во времени, а именно – места, кото-
рое нельзя занять, которое можно только оста-
вить после себя.

в горенштейновском Цвибышеве угады-
вается очевидный рефлекс характерологиче-
ского типа «лишнего человека», канонизиро-
ванного в тургеневском «Дневнике лишнего 
человека»*. однако если Цвибышев выходит 
из пространства, для которого он оказывает-
ся лишним, вовремя обратившись к писатель-
ству, то Чулкатурин отыскивает выход из сло-
жившегося для него «лишнего» положения в 
смерти: «уничтожаясь, я перестаю быть лиш-
ним...» [8, с. 215].

Добавим, что в повести Горенштейна «Ис- 
купление» аналогичный исход получает ис- 
торико-политическую и национальную моти-
вировку. семья, не имевшая места в общей 
жизни из-за своего еврейского происхожде-
ния, в конце концов обретает свое место по-
смертно. в начале повести пространственно – 
это место захоронения: «Красивая была поро-
да… На месте они… в своем дворе… если б 
они ушли в общую, тогда не найдешь… Там 
тысяч десять, а тут четверо (имеются ввиду 
мертвые тела. – В.К.)…» [2]. а в дальнейшем, 
по ходу сюжетного развития повести, раскры-
вается место героев во времени, их роковая об-
реченность, как бы историческая миссия уме-
реть: «...в идеальном случае еврейский народ 
должен был тихо и безболезненно умереть в 
четко отведенных для этого местах, выпол-
нив тем самым свой интернациональный долг 
перед человечеством во имя всеобщего сча-
стья…» [Там же]. Подобное саркастическое 
умозаключение Горенштейна явно переклика-
ется со словами бывшего узника освенцима, 
выдающегося мыслителя жана амери: «един-
ственное наше (еврейского народа. – В.К.) пра-
во, единственная обязанность заключалась в 
том, чтобы покинуть этот мир» [1, с. 145].

Из всего сказанного можно заключить, 
что категория «место», маркируя разные эта-

* характерология Горенштейна и его творче-
ство в целом до сих пор почти не исследованы. одно 
из немногих исключений – диссертация о.И. Чудо-
вой «ф.М. Достоевский в художественном восприятии 
ф.Н. Горенштейна» [10].
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Dichotomies  of  “space  /  time”   
in  F.N.  Gorenstein’s  novel  “Place”

The article deals with the analysis of the role of 
important for understanding literary characterology 
of F.N. Gorenstein and his works in the category 
of “place”. There is studied the interrelation of 
the dichotomies of “space / time” and the category 
of “place” in the similarly-named novel. There 
is concluded that the category is semantically 
transforming from the pole of space to the pole of 
time during the novel’s development synchronized 
with the change of the main character’s attitude 
towards his essence. 

Key words: characterology, space, time, place, 
F.N. Gorenshtein.

(статья поступила в редакцию 16.07.2019)

* * *
1. Ameri Zh. Po tu storonu prestupleniya i naka- 

zaniya: Popytki odolennogo odolet' / per. s nem. M.: 
Nov. izd-vo, 2015.

2. Gorenshtejn F.N. Iskuplenie [Elektronnyj 
resurs]. URL: http://www.belousenko.com/books/go 
renstein/gorenstein_iskuplenie.htm (data obrashche- 
niya: 07.07.2019).

3. Gorenshtejn F.N. Mesto [Elektronnyj resurs]. 
URL: https://e-libra.ru/read/87651-mesto.html (data ob- 
rashcheniya 07.07.2019).

4. Gorenshtejn F.N. Psalom. Roman-razmyshlenie 
o chetyrekh kaznyah Gospodnih // Ego zhe. Izbrannye 
proizvedeniya.: Psalom; Detoubijca / Hudozh. V. Lok- 
shin. M.: SP «Slovo», 1993. S. 7–317.

5. Polyanskaya M.I. «Ya – pisatel' nezakonnyj…»: 
zapiski i razmyshleniya o sud'be i tvorchestve Fridriha 
Gorenshtejna [Elektronnyj resurs]. URL: http://www. 
belousenko.com/books/Gorenstein/gorenstein_polyan 
skaya.htm (data obrashcheniya 07.07.2019).

6. Rikyor P. Pamyat', istoriya, zabvenie. M.: Izd-
vo gumanit. lit., 2004.

7. Savinkov S.V., Faustov A.A. Aspekty russkoj 
literaturnoj harakterologii. M., 2010. 

8. Turgenev I.S. Dnevnik lishnego cheloveka // 
Ego zhe. Polnoe sobranie sochinenij i pisem v tridcati 
tomah. M.: Nauka, 1980. T. 4. S. 166–216.



261

СвЕДЕнИя Об автОрах

Алёшина  
Лариса Ивановна  

Арутюнян  
Марианна Мартуниевна  

Атаманова 
Елена Тихоновна  

Афанасьева  
Виктория Владимировна  

Бобкова  
Ольга Валерьевна 

Бобырева  
Екатерина Валерьевна 

Борлыкова  
Босха Халгаевна  

Бульбенко  
Елена Сергеевна  

Ван Синьтун  
 

Васильева  
Инга Владимировна  

Вишнева  
Людмила Ивановна  

Воеводина  
Галина Александровна  

Володина  
Ольга Викторовна 

Воробьева  
Инна Валериановна  

 – канд. пед. наук, доц., зав. каф. эколого-биологического об-
разования и медико-педагогических дисциплин волгогр. 
гос. соц.-пед. ун-та. E-mail: aleshina.lara34@yandex.ru

 – канд. пед. наук, доц. каф. педагогики и психологии профес-
сионального образования сев.-Кав. фед. ун-та (г. ставро-
поль). E-mail: m.arutiunian@gmail.com

 – канд. филол. наук, доц. каф. туризма и гостиничного дела 
елец. гос. ун-та им. И.а. бунина. E-mail: et-atamanova@
mail.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. иностранных и русских язы-
ков. Калуж. филиала Моск. гос. техн. ун-та им. Н.э. бау-
мана. E-mail: afanaseva_victoria@mail.ru

 – канд. пед. наук, доц. каф. специальной педагогики и ме-
дицинских основ дефектологии Морд. гос. пед. ин-та  
им. М.е. евсевьева (г. саранск). E-mail: bobkova7@yandex.ru

 – д-р филол. наук, проф. каф. английской филологии волгогр. 
гос. соц.-пед. ун-та. E-mail: new_life@mail.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. русского языка как иностран-
ного и общегуманитарных дисциплин Калм. гос. ун-та  
им. б.б. Городовикова. E-mail: borlykovabh@kigiran.com

 – канд. филол. наук, доц. каф. английского языка и методи-
ки его преподавания волгогр. гос. соц.-пед. ун-та. E-mail: 
twins04@mail.ru

 – преп. Чанчуньского университета (КНр), аспирант каф. 
литературы рязан. гос. ун-та им. с.а. есенина. E-mail: 
emily050350810@163.com

 – канд. пед. наук, доц. каф. русского языка и литературы рос. 
гос. гидрометеорол. ун-та (г. санкт-Петербург). E-mail: 
vasinga@yandex.ru

 – ст. преп. каф. языкознания и иностранных языков сев.-
Кавказ. филиала рос. гос. ун-та правосудия (г. Краснодар). 
E-mail: livishneva@mail.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. русского языка, методики 
его преподавания и документоведения елец. гос. ун-та  
им. И.а. бунина. E-mail: voevodina_g.a@mail.ru

 – доц. каф. лингвистики и межкультурной коммуникации 
рост. гос. экон. ун-та. E-mail: sirotinetsov@mail.ru

 – канд. пед. наук, доц., зав. каф. иностранных языков Чуваш. 
гос. пед. ун-та им. И.я. яковлева (г. Чебоксары). E-mail: 
ds2826@yandex.ru



262

Гарбовская  
Надежда Брониславовна  

Го Лицзюнь  
 

Грачёв  
Константин Юрьевич 

Гречушкина  
Нина Владимировна  

Гриднева  
Татьяна Владимировна  

Гу Ифань  

Губжокова  
Анджела Хасанбиевна 

Егорова  
Анна Александровна  

Землякова  
Нинель Владимировна  

Зимина  
Наталия Владимировна  

Зинченко  
Виктория Олеговна 

Зотова  
Ирина Васильевна  

Игропуло 
Ирина Федоровна  

Карамышева  
Светлана Николаевна  

Катермина  
Вероника Викторовна  

Козлова  
Антуанетта Георгиевна  

Корсунская  
Анастасия Геннадьевна 

 – канд. филол. наук, доц. каф. языкознания и иностран-
ных языков сев.-Кав. филиала рос. гос. ун-та правосудия  
(г. Краснодар). E-mail: garbovskii@yandex.ru

 – д-р филол. наук, доц., декан факультета русского языка 
ун-та им. сунь ятсена (г. Гуанчжоу, КНр). E-mail: guolj5@
mail.sysu.edu.cn

 – канд. пед. наук, доц. каф. педагогики волгогр. гос. соц.-пед. 
ун-та. E-mail: grachev.konstantin@inbox.ru

 – ст. преп. каф. информатики и информационных техноло-
гий рязан. ин-та (филиала) Моск. политехн. ун-та. E-mail: 
grechushkinanv@gmail.com

 – канд. филол. наук, доц. каф. теории и методики началь-
ного образования волгогр. гос. соц.-пед. ун-та. E-mail: 
grid6@yandex.ru

 – асп. каф. педагогики волгогр. гос. соц.-пед. ун-та. E-mail: 
rock289245040@qq.com

 – директор МКоу «соШ № 8 им. в.М. Кокова г. баксана» 
Кбр. E-mail: ancestry_@mail.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. иностранных языков Иван. 
гос. энергетич. ун-та им. в.И. ленина. E-mail: mystery7@
inbox.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. языкознания и иностран-
ных языков сев.-Кав. филиала рос. гос. ун-та правосудия  
(г. Краснодар). E-mail: ukka777@yandex.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. немецкого языка и методи-
ки его преподавания волгогр. гос. соц.-пед. ун-та. E-mail: 
nataliasimina@yandex.ru

 – д-р пед. наук, проф. каф. педагогики луган. нац. ун-та  
им. Тараса Шевченко. E-mail: metelskayvika@mail.ru

 – канд. пед. наук, доц. каф. дошкольного образования и пе-
дагогики Крым. инж.-пед. ун-та (г. симферополь). E-mail: 
vip.zotova.irina@mail.ru

 – д-р пед. наук, проф., ст. науч. сотр. каф. педагогики и пси-
хологии профессионального образования сев.-Кав. фед. 
ун-та (г. ставрополь). E-mail: igropulo@mail.ru

 – канд. пед. наук, доц. каф. иностранных языков и культуры 
речи вост.-сиб. ин-та М-ва внутренних дел рос. федера-
ции. E-mail: irk-svetlana961@mail.ru

 – д-р филол. наук, проф. каф. английской филологии Ку-
бан. гос. ун-та (г. Краснодар). E-mail: veronika.katermina@
yandex.ru

 – д-р пед. наук, проф. каф. теории и истории педагогики 
рос. гос. пед. ун-та им. а.И. Герцена (г. санкт-Петербург). 
E-mail: kozlova_a@inbox.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. русского языка воен. ин-та физ. 
культуры (г. санкт-Петербург). E-mail: akulik1@yandex.ru



263

Кравчук  
Владислав Геннадьевич  

Крюковская  
Наталья Владимировна  

Курченкова  
Елена Анатольевна 

Кучерявенко  
Виктория Ивановна  

Лю Цзэ  

Мамонова  
Елена Юрьевна  

Мартынова  
Надежда Алексеевна  

Науменко  
Ольга Викторовна  

Непоклонова  
Елена Олеговна  

Олейник  
Марина Алексеевна  
 

Опфер  
Евгения Анатольевна 

Осипова  
Лидия Владимировна 

Осипчук  
Анастасия Евгеньевна  

Панова  
Елена Павловна 

Пермякова  
Кристина Валерьевна  

Прохорова  
Анна Александровна 

Рябова  
Наталья Владимировна 

 – асп. каф. истории и типологии русской и зарубежной ли-
тературы воронеж. гос. ун-та. E-mail: kravchuk88888888@
mail.ru

 – канд. пед. наук, доц., зав. каф. теории и методики специаль-
ного образования Гродн. гос. ун-та им. янки Купалы (ре-
спублика беларусь). E-mail: nim-ta@mail.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. германской и романской фило-
логии волгогр. гос. ун-та. E-mail: kurlena@mail.ru

 – канд. психол. наук, доц., зав. каф. психологии Приднестр. 
гос. ун-та им. Т.Г. Шевченко (г. Тирасполь). E-mail: tori32@
ya.ru

 – асп. каф. педагогики волгогр. гос. соц.-пед. ун-та. E-mail: 
andrologia@rambler.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. иностранных языков, линг-
вистики и перевода Перм. нац. исслед. политехн. ун-та. 
E-mail: mamonovael@mail.ru

 – мл. науч. сотр. науч.-образоват. лаборатории региональных 
филологических исследований Псков. гос. ун-та. E-mail: 
sitkovskayan@mail.ru

 – канд. пед. наук, доц. каф. теории и методики началь-
ного образования волгогр. гос. соц.-пед. ун-та. E-mail: 
naymenkoov@bk.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. русского языка и литературы 
рос. гос. гидрометеорол. ун-та (г. санкт-Петербург). E-mail: 
elenaneocom@gmail.com

 – д-р филос. наук, канд. пед. наук, проф. каф. вокально-
хорового и хореографического образования Ин-та худо-
жественного образования волгогр. гос. соц.-пед. ун-та. 
E-mail: vhi@vspu.ru

 – канд. пед. наук, доц. каф. педагогики волгогр. гос. соц.-пед. 
ун-та. E-mail: eug.opfer@yandex.ru

 – канд. пед. наук, доц. каф. педагогики волгогр. гос. соц.-пед. 
ун-та. E-mail: li-di-ya@yandex.ru

 – преп. каф. русского языка филиала военно-воздушной ака-
демии им. проф. Н.е. жуковского и ю.а. Гагарина (г. сыз-
рань). E-mail: wolken6184@mail.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. гуманитарных дисциплин 
Моск. политехн. ун-та. E-mail: panova_ep@mail.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. иностранных языков, линг-
вистики и перевода Перм. нац. исслед. политехн. ун-та. 
E-mail: kpuctu@rambler.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. иностранных языков Иван. гос. 
энергет. ун-та им. в.И. ленина. E-mail: prohanna@yandex.ru

 – д-р пед. наук, доц. каф. специальной педагогики и медицин-
ских основ дефектологии Морд. гос. пед. ин-та им. М.е. ев-
севьева (г. саранск). E-mail: ryabovanv@bk.ru



264

 – канд. филол. наук, доц. каф. западноевропейских языков и 
культур Пятигор. гос. ун-та. E-mail: smarianne@yandex.ru

 – канд. пед. наук, доц. каф. иностранных языков по техни-
ческим и естественным специальностям Ин-та зарубеж-
ной филологии и регионоведения сев.-вост. фед. ун-та  
им. М.К. аммосова. E-mail: lv.sidorova@s-vfu.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. немецкой филологии и ме-
тодики преподавания немецкого языка оренб. гос. ун-та. 
E-mail: simutova-o@rambler.ru

 – канд. пед. наук, доц. каф. английского языка и методики 
его преподавания волгогр. гос. соц.-пед. ун-та. E-mail: 
the_eng_lan_dep@vspu.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. русского языка и речевой ком-
муникации Ин-та филологии и языковой коммуникации 
сиб. фед. ун-та (г. Красноярск). E-mail: angelic2009@mail.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. английской филологии Иркут. 
гос. ун-та. E-mail: el_sol2004@mail.ru

 – д-р пед. наук, проф. каф. педагогики волгогр. гос. соц.-пед. 
ун-та. E-mail: lisgender-vspu@mail.ru

 – канд. пед. наук, доц. каф. немецкой филологии и методики 
преподавания немецкого языка оренб. гос. ун-та. E-mail: 
light63@mail.ru

 – канд. пед. наук, доц. каф. технологий психолого-педа- 
гогического и специального образования орл. гос. ун-та 
им. И.с. Тургенева. E-mail: suholenceva@mail.ru

 – ст. преп. каф. педагогики волгогр. гос. соц.-пед. ун-та. 
E-mail: pedagog_peremena@vspu.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. английской филологии Иркут. 
гос. ун-та. E-mail: tyurneva_tv@bk.ru

 – канд. пед. наук, доц. каф. эколого-биологического образо-
вания и медико-педагогических дисциплин волгогр. гос. 
соц.-пед. ун-та. E-mail: fedoseeva1973-11@mail.ru

 – асп. каф. мировой литературы и методики ее преподава-
ния Краснояр. гос. пед. ун-та им. в.П. астафьева, ст. преп. 
каф. дисциплин гуманитарного цикла и методик их препо-
давания Краснояр. краевого ин-та повышения квалифи-
кации и проф. переподготовки работников образования. 
E-mail: ipk@kipk.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. иностранных языков, линг-
вистики и перевода Перм. нац. исслед. политехн. ун-та. 
E-mail: marina_x25@mail.ru

 – асп. каф. истории зарубежных литератур с.-Петерб. гос. 
ун-та. E-mail: cherkasova2@gmail.com

 – канд. пед. наук, доц. каф. социальной работы волгогр. гос. 
соц.-пед. ун-та. E-mail: niji@rambler.ru

Саркисян  
Мариана Робертовна 

Сидорова  
Людмила Владимировна  
 

Симутова  
Ольга Петровна 

Скрябина  
Ольга Юрьевна  

Смолина  
Анджелла Николаевна  

Солодкова  
Елена Владимировна 

Столярчук  
Людмила Ивановна 

Стренадюк  
Галина Сергеевна  

Сухоленцева  
Елена Николаевна  

Тарасов  
Артем Романович 

Тюрнева  
Татьяна Викторовна 

Федосеева  
Светлана Юрьевна  

Хасанов  
Олег Анатольевич  
 
 
 

Худайбердина  
Марина Ураловна  

Черкасова  
Александра Владимировна 

Черникова  
Нина Александровна 



265

 – канд. филол. наук, доц. каф. русского языка волгогр. гос. 
техн. ун-та. E-mail: tatyana-chernicyna@yandex.ru

 – д-р пед. наук, проф., зав. каф. педагогики и психологии про-
фессионального образования, директор Ин-та образования 
и соц. наук сев.-Кав. фед. ун-та (г. ставрополь). E-mail: 
shapovalov.v.k@gmail.com

 – канд. филол. наук, доц. каф. немецкой филологии и ме-
тодики преподавания немецкого языка оренб. гос. ун-та. 
E-mail: schidlowskaja@rambler.ru

 – канд. психол. наук, доц. каф. психологии образования и 
развития волгогр. гос. соц.-пед. ун-та. E-mail: shubina-as@
yandex.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. английской филологии и меж-
культурной коммуникации самар. гос. соц.-пед. ун-та. 
E-mail: i.yakovleva@pgsga.ru

Черницына  
Татьяна Владимировна 

Шаповалов  
Валерий Кириллович  
 

Шидловская  
Ирина Александровна  

Шубина  
Анна Сергеевна  

Яковлева  
Инесса Юрьевна 



266

INFORMATION  ABOUT  AUTHORS

Aleksandra Cherkasova  
 

Anastasia Korsunskaya  
 

Anastasiya Osipchuk  
 
 

Andzhela Gubzhokova  

Andzhella Smolina 
 
 

Anna Egorova  
 

Anna Prohorova 
 

Anna Shubina  
 

Antuanetta Kozlova  
 
 

Artem Tarasov  

Boskha Borlykova  
 
 

Ekaterina Bobyreva  
 

Elena Atamanova  
 

 – Post Graduate Student, Department of the History of Fo- 
reign Literature, Saint-Petersburg State University. E-mail: 
cherkasova2@gmail.com

 – PhD (Philology), Associate Professor, Department of Russian 
Language, Military Institute of Physical Culture (Saint-
Petersburg) E-mail: akulik1@yandex.ru

 – Lecturer, Department of Russian Language, the branch of 
Military Educational and Scientific Centre of the Air Force 
N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy 
(Syzran). E-mail: wolken6184@mail.ru

 – Head of School # 8 n.a. V.M. Kokov, Baksan, The Kabardino-
Balkar Republic. E-mail: ancestry_@mail.ru

 – PhD (Philology), Associate Professor, Department of Russian 
Language and Speech Communication, Institute of Philology 
and Language Communication, Siberian Federal University 
(Krasnoyarsk). E-mail: angelic2009@mail.ru

 – PhD (Philology), Associate Professor, Department of Foreign 
Languages, Ivanovo State Power University named after 
V.I. Lenin. E-mail: mystery7@inbox.ru

 – PhD (Philology), Associate Professor, Department of Foreign 
Languages, Ivanovo State Power University named after 
V.I. Lenin. E-mail: prohanna@yandex.ru

 – PhD (Psychology), Associate Professor, Department of Psycho- 
logy of Education and Development, Volgograd State Socio-
Pedagogical University. E-mail: shubina-as@yandex.ru

 – Advanced PhD (Pedagogy), Professor, Department of Theory 
and History of Pedagogy, the Herzen State Pedagogical 
University of Russia (St. Petersburg). E-mail: kozlova_a@
inbox.ru

 – Senior Lecturer, Pedagogy Department, Volgograd State Socio-
Pedagogical University. E-mail: pedagog_peremena@vspu.ru

 – PhD (Philology), Associate Professor, Department of Russian 
Language as a Foreign Language and all Humanities Studies, 
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov. 
E-mail: borlykovabh@kigiran.com

 – Advanced PhD (Philology), Professor, Department of English 
Philology, Volgograd State Socio-Pedagogical University. 
E-mail: new_life@mail.ru

 – PhD (Philology), Associate Professor, Department of Tourism 
and Hotel Industry, Bunin Yelets State University. E-mail: 
et-atamanova@mail.ru



267

Elena Bulbenko  
 

Elena Kurchenkova  
 

Elena Mamonova  
 

Elena Nepoklonova 
 

Elena Panova  
 

Elena Solodkova  
 

Elena Sukholentseva  
 
 

Evgeniya Opfer  
 

Fedoseeva Svetlana  
 
 

Galina Strenadyuk  
 

Galina Voevodina  
 

Gui Fan  
 

Guo Lingzun 
 

Inessa Yakovleva  
 
 

 – PhD (Philology), Associate Professor, Department of English 
language and its Teaching Methods, Volgograd State Socio-
Pedagogical University. E-mail: twins04@mail.ru

 – PhD (Philology), Associate Professor, Department of German 
and Romance Philology, Volgograd State University. E-mail: 
kurlena@mail.ru

 – PhD (Philology), Associate Professor, Department of Foreign 
Languages, Linguistics and Translation, Perm National 
Research Polytechnic University. E-mail: kpuctu@rambler.ru

 – PhD (Philology), Associate Professor, Department of Russian 
Language and Literature, Russian State Hydrometeorological 
University (St. Petersburg). E-mail: elenaneocom@gmail.com

 – PhD (Philology), Associate Professor, Department of the 
Humanities, Moscow Polytechnic University. E-mail: panova_
ep@mail.ru

 – PhD (Philology), Associate Professor, Department of English 
Philology, Irkutsk State University. E-mail: el_sol2004@
mail.ru

 – PhD (Pedagogy), Associate Professor, Department of Tech- 
nologies of Psychological and Pedagogical and Special Educa- 
tion, Orel State University named after I.S. Turgenev. E-mail: 
suholenceva@mail.ru

 – PhD (Pedagogy), Associate Professor, Department of Pedagogy, 
Volgograd State Socio-Pedagogical University. E-mail: eug.
opfer@yandex.ru

 – PhD (Pedagogy), Associate Professor, Department of Ecological 
and Biological Education and Medical and Pedagogical 
Disciplines, Volgograd State Socio-Pedagogical University. 
E-mail: fedoseeva1973-11@mail.ru

 – PhD (Pedagogy), Associate Professor, Department of German 
Philology and Methods of Teaching German Language, 
Orenburg State University. E-mail: light63@mail.ru

 – PhD (Philology), Associate Professor, Department of Russian 
Language, its Teaching Methods and Document Science, Bunin 
Yelets State University. E-mail: voevodina_g.a@mail.ru

 – Post Graduate Student, Pedagogy Department, Volgograd 
State Socio-Pedagogical University. E-mail: rock289245040@
qq.com

 – Advanced PhD (Philology), Associate Professor, Dean of the 
Department of Russian Language, Sun Yat-sen University 
(Guangzhou, China). E-mail: guolj5@mail.sysu.edu.cn

 – PhD (Philology), Associate Professor, Department of Eng- 
lish Philology and Intercultural Communication, Samara 
State University of Social Sciences and Education. E-mail: 
i.yakovleva@pgsga.ru



268

 – PhD (Pedagogy), Associate Professor, Department of Russian 
Language and Literature, Russian State Hydrometeorological 
University (St. Petersburg). E-mail: vasinga@yandex.ru

 – PhD (Pedagogy), Associate Professor, Head of the Department 
of Foreign Languages, сhuvаsh I. Yakovlev State Pedagogical 
University (Cheboksary). E-mail: ds2826@yandex.ru

 – Advanced PhD (Pedagogy), Professor, Senior Research Scient- 
ist, Department of Pedagogy and Psychology of Professional 
Education, North-Caucasus Federal University (Stavropol). 
E-mail: igropulo@mail.ru

 – PhD (Philology), Associate Professor, Department of German 
Philology and Methods of Teaching German Language, 
Orenburg State University. E-mail: schidlowskaja@rambler.ru

 – PhD (Pedagogy), Associate Professor, Department of Preschool 
Education and Pedagogy, Crimean Engineering and Pedagogical 
University (Simferopol). E-mail: vip.zotova.irina@mail.ru

 – PhD (Pedagogy), Associate Professor, Pedagogy Department, 
Volgograd State Socio-Pedagogical University. E-mail: grachev.
konstantin@inbox.ru

 – PhD (Philology), Associate Professor, Department of Foreign 
Languages, Linguistics and Translation, Perm National Re- 
search Polytechnic University. E-mail: kpuctu@rambler.ru

 – PhD (Pedagogy), Associate Professor, Head of the Department 
of Ecological and Biological Education and Medical and 
Pedagogical Disciplines, Volgograd State Socio-Pedagogical 
University. E-mail: aleshina.lara34@yandex.ru

 – PhD (Pedagogy), Associate Professor, Department of Pedagogy, 
Volgograd State Socio-Pedagogical University. E-mail: li-di-
ya@yandex.ru

 – Post Graduate Student, Pedagogy Department, Volgograd State 
Socio-Pedagogical University. E-mail: andrologia@rambler.ru

 – Senior Lecturer, Department of Language Studies and Foreign 
Languages, the North-Caucasian branch of Russian State 
University of Justice (Krasnodar). E-mail: livishneva@mail.ru

 – PhD (Pedagogy), Associate Professor, Department of Foreign 
Languages of Engineering and Natural Studies, the Institute 
of Foreign Philology and Regional Studies, M.K. Ammosov 
North-Eastern Federal University. E-mail: lv.sidorova@s-vfu.ru

 – Advanced PhD (Pedagogy), Professor, Pedagogy Depart-
ment, Volgograd State Socio-Pedagogical University. E-mail: 
lisgender-vspu@mail.ru

 – PhD (Philology), Associate Professor, Department of West 
European Languages and Cultures, Pyatigorsk State University. 
E-mail: smarianne@yandex.ru

Inga Vasilyeva  
 

Inna Vorobyeva 
 

Irina Igropulo  
 
 

Irina Shidlovskaya  
 

Irina Zotova  
 

Konstantin Grachev  
 

Kristina Permyakova  
 

Larisa Aleshina  
 
 

Lidiya Osipova  
 

Liu Ze  

Lyudmila Vishneva  
 

Lyudmila Sidorova 
 
 

Lyudmila Stolyarchuk  
 

Mariana Sarkisyan  
 



269

 – PhD (Pedagogy), Associate Professor, Department of Pedagogy 
and Psychology of Professional Education, North-Caucasus 
Federal University (Stavropol). E-mail: m.arutiunian@gmail.
com

 – PhD (Philology), Associate Professor, Department of Foreign 
Languages, Linguistics and Translation, Perm National 
Research Polytechnic University. E-mail: marina_x25@mail.ru

 – Advanced PhD (Philosophy), PhD (Pedagogy), Professor, De- 
partment of Vocal-Choreographic and Art Education, the 
Institute of Artistic Education, Volgograd State Socio-Peda- 
gogical University. E-mail: vhi@vspu.ru

 – PhD (Philology), Associate Professor, Department of Language 
Studies and Foreign Languages, the North-Caucasian branch 
of Russian State University of Justice (Krasnodar). E-mail: 
garbovskii@yandex.ru

 – Associate Scientist, the Research and Educational Laboratory of 
the Regional Philological Researches, Pskov State University,  
E-mail: sitkovskayan@mail.ru

 – PhD (Pedagogy), Associate Professor, Head of the Department 
of Theory and Teaching Methods of Special Education, Yanka 
Kupala State University of Grodno (Belarus). E-mail: nim-ta@
mail.ru

 – Advanced PhD (Pedagogy), Associate Professor, Department of 
Special Pedagogy and the Medical Bases of Defectology, Mor- 
dovian State Pedagogical Institute named after M.E. Evseviev 
(Saransk). E-mail: ryabovanv@bk.ru

 – PhD (Philology), Associate Professor, Department of German 
Language and its Teaching Methods, Volgograd State Socio-
Pedagogical University. E-mail: nataliasimina@yandex.ru

 – PhD (Pedagogy), Associate Professor, Department of Social 
Work, Volgograd State Socio-Pedagogical University. E-mail: 
niji@rambler.ru

 – Senior Lecturer, Ryazan Institute (branch) of Moscow Poly- 
technic University, Department of Computer Studies and 
Information Technologies. E-mail: grechushkinanv@gmail.
com

 – PhD (Philology), Associate Professor, Department of Language 
Studies and Foreign Languages, the North-Caucasian branch 
of Russian State University of Justice (Krasnodar). E-mail: 
ukka777@yandex.ru

 – Post Graduate Student, Department of World Literature and its 
Teaching Methods, Krasnoyarsk State Pedagogical University 
named after V.P. Astafyev, Senior Lecturer, Department of 
the Disciplines of the Humanitarian Circle and their Teaching 
Methods, Krasnoyarsk Regional Institute of Further Training 
and Professional Retraining of Educational Workers. E-mail: 
ipk@kipk.ru

Marianna Arutyunyan 
 
 

Marina Khudaiberdina 
 

Marina Oleynik  
 
 

Nadezhda Garbovskaya  
 
 

Nadezhda Martynova  
 

Natalia Kryukovskaya  
 
 

Natalia Ryabova 
 
 

Natalia Zimina  
 

Nina Chernikova  
 

Nina Grechushkina  
 
 

Ninel Zemlyakova  
 
 

Oleg Khasanov  
 
 
 
 
 



270

 – PhD (Pedagogy), Associate Professor, Department of Special 
Pedagogy and the Medical Bases of Defectology, Mordo- 
vian State Pedagogical Institute named after M.E. Evseviev 
(Saransk). E-mail: bobkova7@yandex.ru

 – PhD (Pedagogy), Associate Professor, Department of Theory 
and Methodology of Primary Education, Volgograd State Socio-
Pedagogical University. E-mail: naymenkoov@bk.ru

 – PhD (Philology), Associate Professor, Department of German 
Philology and Methods of Teaching German Language, 
Orenburg State University. E-mail: simutova-o@rambler.ru

 – PhD (Pedagogy), Associate Professor, Department of English 
language and its Teaching Methods, Volgograd State Socio-
Pedagogical University. E-mail: the_eng_lan_dep@vspu.ru

 – Associate Professor, Department of Linguistics and Inter- 
cultural Communication, Rostov State University of Econo- 
mics. E-mail: sirotinetsov@mail.ru

 – PhD (Pedagogy), Associate Professor, Department of Foreign 
Languages and Culture of Speech, East Siberian Institute of the 
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. E-mail: 
irk-svetlana961@mail.ru

 – PhD (Philology), Associate Professor, Department of Russian 
Language, Volgograd State Technical University. E-mail: 
tatyana-chernicyna@yandex.ru

 – PhD (Philology), Associate Professor, Department of Theory 
and Teaching Methods of Preschool Education, Volgograd 
State Socio-Pedagogical University. E-mail: grid6@yandex.ru

 – PhD (Philology), Associate Professor, Department of English 
Philology, Irkutsk State University. E-mail: tyurneva_tv@bk.ru

 – Advanced PhD (Pedagogy), Professor, Head of Department 
of Pedagogy and Psychology of Professional Education, 
Director of the Institute of Education and Social Sciences, 
North-Caucasus Federal University (Stavropol). E-mail: 
shapovalov.v.k@gmail.com

 – Advanced PhD (Philology), Professor, Department of English 
Philology, Kuban State University (Krasnodar). E-mail: 
veronika.katermina@yandex.ru

 – PhD (Philology), Associate Professor, Department of Foreign 
and Russian Languages, the Kaluga branch of Bauman Moscow 
State Technical University. E-mail: afanaseva_victoria@mail.
ru

 – PhD (Psychology), Associate Professor, Head of Psychology 
Department, Pridnestrovian State University (Tiraspol). E-mail: 
tori32@ya.ru

 – Advanced PhD (Pedagogy), Professor, Pedagogy Department, 
Luhansk Taras Shevchenko National University. E-mail: 
metelskayvika@mail.ru

Olga Bobkova 
 
 

Olga Naumenko 
 

Olga Simutova  
 

Olga Skryabina  
 

Olga Volodina 
 
 

Svetlana Karamysheva  
 
 

Tatyana Chernicyna 
 

Tatyana Gridneva  
 

Tatyana Tyurneva  

Valery Shapovalov  
 
 
 

Veronika Katermina  
 

Victoria Afanasyeva  
 
 

Viktoria Kucheryavenko 
 

Viktoria Zinchenko  
 



271

 – Post Graduate Student, Department of History and Typology 
of Russian and Foreign Literature, Voronezh State University. 
E-mail: kravchuk88888888@mail.ru

 – Lecturer, Changchun University (China), Post Graduate Student, 
Literature Department, Ryazan State University named for 
S. Yesenin. E-mail: emily050350810@163.com

Vladislav Kravchuk  
 

Wang Xintong 



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)


