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© Новиков С.Г., 2020

С.Г. Новиков 
(волгоград)

«…ЖИвЕЕ вСЕХ ЖИвыХ»: 
Образ ЛЕнИна в СОвЕтСКОм 
вОСПИтанИИ 1920-х гг. 

Утверждается, что в 1920-е гг. образ Ленина 
в советском воспитании проделал эволюцию 
от вождя революции до героя мифа. В послед-
нем своем качестве он стал не просто персо-
нифицированным идеалом воспитания, но кон-
структом, наделявшим нормативные образ-
цы санкцией сакрализованной личности. Дан-
ный образ (ре)конструировался стратегами 
воспитания как посредством выделения черт 
реального человека, так и с помощью техно-
логии референтации. 

Ключевые слова: субъект модернизации, пер-
сонифицированный идеал, ценности, миф, ре-
ферентация.

введение. воспитание во всех социокуль-
турных общностях и во все времена предлага-
ет субъектам целенаправленной инкультура-
ции образ человека, чьи качества оцениваются 
как нормативные и нравственно оправданные. 
Не стала исключением и россия 1920-х гг. – 
социум, намеревавшийся проложить новый 
канал социальной эволюции. Целеполагание 
тогдашних лидеров страны предполагало ре-
шение ряда задач, в том числе воспитание 
субъекта, способного не только проторить до-
рогу в «счастливое будущее» для всего челове-
чества, но и жить и творить там, ориентируясь 
на идеал свободы и справедливости. подраста-
ющим поколениям Страны Советов и их вос-
питателям (родителям, старшим родственни-
кам, педагогам) был предложен нравственный 
ориентир в лице основателя партии и государ-
ства – в.и. ленина. данный факт не являет-
ся секретом ни для тех, кто интересуется исто-
рией отечественного воспитания, ни тем более 
для тех, кто ее специально и профессионально 
изучает. как не является открытием и то, что 
педагогическим сообществом фокусирование 
воспитания на фигуре в.и. ленина в разные 
периоды истории россии оценивалось неоди-
наково. и если на протяжении 1920-х – первой 

половины 1980-х гг. данный факт трактовался 
сугубо положительно, то на рубеже 80–90-х гг. 
хх в. отношение к нему поменялось. Более 
того, сам образ ленина не просто лишился ла-
кировки, но и приобрел усилиями некоторых 
ученых-гуманитариев и публицистов черты 
персонифицированного «мирового зла».

Со времени этой смены вех минуло более 
четверти века, и сегодня ленин для педагогов-
практиков и педагогов-ученых стал, пожалуй, 
«фигурой умолчания». а сам вопрос о воспи-
тании советских людей в «ленинском духе» 
исчез из исследовательского поля. Следова-
тельно, так и не был подвергнут деполитиза-
ции и деидеологизации крайне важный сюжет 
истории отечественного воспитания минувше-
го столетия. полагаем, что в интересах уста-
новления научной истины нам нужно вернуть-
ся к обсуждению места «ленинианы» в россий-
ском образовании советской эпохи.

цель статьи. исходя из сказанного, ре-
конструируем процесс формирования образа 
ленина в отечественном воспитании 1920-х гг. 
и выявим ту роль, которую играл данный об-
раз в проектировании субъекта строительства 
«нового мира». 

методология исследования. в интере-
сах достижения цели исследования обратим-
ся к помощи трансдисциплинарной методоло-
гии, которая позволяет освободиться от насле-
дия редукционистского мышления, «расчле-
няющего» объективную реальность на отдель-
ные «зоны изучения» и тем самым обедняю-
щего наше знание о ней. данная методология 
включает в себя:

1) различные версии теории модерни-
зации и «догоняющего развития» общест- 
ва (а.С. ахиезер, д. Белл, и. валлерстайн, 
а.Г. вишневский, в.л. иноземцев, в.а. кра-
сильщиков, а. турен, в.Г. хорос, ш.М. Эй-
зенштадт и др.);

2) социокультурный подход к анали-
зу педагогического прошлого (в.Г. Безрогов, 
М.в. Богуславский, Г.Б. корнетов, М.а. лу-
кацкий, С.Г. Новиков); 

3) теории мифа и ритуала (а.к. Байбу-
рин, р. Барт, С.а. королев, к. леви-Стросс, 
а.Ф. лосев, С.Ю. Неклюдов, Б. Малиновский, 
е.М. Мелетинский, в.Н. топоров, в. тэрнер). 
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та обусловливалось не только политически-
ми соображениями. он возникал также вслед-
ствие сохранения в народной среде традици-
онного мифологического сознания. Чувства 
«масс» очень точно выразил в.в. Маяков-
ский: «Я в ленине мира веру славлю и веру 
мою» (курсив в цитатах здесь и далее наш. – 
С.Н.) [12, с. 174]. Что касается лидеров боль-
шевизма (стратегов воспитания «нового чело-
века»), то они увидели в своем вожде «образ 
идеального синтеза, в котором исконные цен-
ности русского жизненного мира соединяют-
ся с достижениями (идущего с запада) научно-
технического прогресса» [22, с. 57].

трудно сказать, какие черты приобрел 
бы культ ленина и какую роль он играл бы в 
функционировании советской системы воспи-
тания, не умри основоположник большевизма 
в 1924 г. в том же варианте развития россий-
ского общества, который стал реальностью, 
ленин из объекта культа стремительно пре-
вращался в субъекта мифа.

утверждая это, поясним, что мифом мы на-
зываем не выдумку, сказку, но жизненно ощу-
щаемую реальность [6, с. 14], отражение дей-
ствительности в персонифицированном ви- 
де, позволяющем сакрализовывать повседнев-
ность. как следствие, миф выступает репре-
зентацией смыслов и значений, принимаемых 
сознанием «на веру» [16]. Означаемым в ле-
нинском мифе стал феномен, определяемый 
традиционным русским сознанием как прав-
да (высший нравственный идеал). а уже имя 
вождя оказывалось означающим – «одновре-
менно и смыслом, и формой», имеющим впол-
не определенную «чувственную реальность»  
[3, с. 81].

Буквально на следующий день после кон-
чины вождя появились лозунги, которые со-
держали квинтэссенцию формируемого мифа: 
«леНиН – знамя будущего. под этим знаме-
нем угнетенное человечество победит мир 
гнета и нищеты»; «умер ленин, но дело его 
живет»; «Могила ленина – колыбель свободы 
всего человечества»; «ленин умер, его сердце 
перестало биться, но мысль его живет» [19, 
с. 5, 12]. при чтении январских (1924 г.) сооб-
щений трудно удержаться от мысли, что в эти 
дни писалось новое евангелие – «евангелие от 
большевизма». приведем лишь один отрывок 
из многочисленных текстов тех дней, написан-
ных сподвижниками ленина: «знаете, чем он 
был? пламенем гнева многомиллионных про-
летарских масс. выражением их раскованной 
воли. Голосом их пробужденного, созревшего 
сознанья. и вождь, и знамя великого восста-
нья угнетенных всех стран. живой Символ но-

избранная нами методология обнаружи-
вает, что период 1921–1929-х гг. оказался, во-
первых, важным актом процесса форсирован-
ной, догоняющей, неорганичной модерниза-
ции россии; во-вторых, временем генерирова-
ния социальной энергии, породившей творче-
ский подъем масс, поиск новых форм общежи-
тия, способов жизнедеятельности, форм и ме-
тодов обучения и воспитания и пр.; в-третьих, 
темпоральным отрезком, когда отечественный 
социум начал перемещаться на новую ступень 
своего технологического и социально-эконо- 
мического развития; в-четвертых, моментом 
выработки теоретическим педагогическим со-
знанием ключевых элементов советского вос-
питания (цель, идеал, средства и пр.). 

результаты исследования. анализ ис-
точников (публицистики, партийно-государ- 
ственных документов, мемуаров, художест- 
венных текстов и пр.) показывает, что боль-
шевики смогли приступить к осуществлению 
своей «положительной» программы только в 
1921 г. победив в кровопролитной Граждан-
ской войне и разрушив «до основания» не-
навистный им «старый мир», они, наконец, 
оказались перед лицом стержневой пробле-
мы – «доразвития» россии до уровня ведущих 
стран тогдашней эпохи. иными словами, боль-
шевики взялись за завершение раннеиндустри-
альной модернизации, начатой еще в 30-е гг.  
XIX в. при этом они извлекли важный урок 
из усилий своих предшественников, а именно 
поняли, что ключевым моментом трансформа-
ции является наличие субъекта перемен (лич-
ности, обладающей качествами, необходимы-
ми и достаточными для превращения россии 
во флагмана мирового развития) [14].

осознав данный факт, лидеры большевиз-
ма прибегли к нормативному прогнозирова-
нию – определению образа желаемого буду-
щего и образа субъекта построения такового. 
данный субъект получил именование «новый 
человек» и, по сути, представлял собой проект 
личности, разделявшей систему ценностей ду-
алистического характера (синтез социо- и ан-
тропоцентризма) [15]. тогда же в «мире суще-
го» была обнаружена личность, чьи качества 
соответствовали требованиям «мира должно-
го». она была предъявлена субъектам воспи-
тания в 1920 г. в ходе празднования пятиде-
сятилетия ленина, превратившегося в череду 
восхвалений вождя революции. и хотя кампа-
ния вызвала неудовольствие самого героя ди-
фирамбов, работа машины пропаганды и аги-
тации этим не была остановлена [18, с. 92–97]. 

полагаем, что формирование в россии 
1920-х гг. нового, на этот раз светского, куль-
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чувствует их горестям и невзгодам. Г.е. зино-
вьев прямо отмечал: у ленина «была настоя-
щая, живая, действительная любовь к каждому 
данному труженику – к конкретному маляру, 
который красил дом в Горках, к сапожнику, 
который шил ему сапоги, к кухарке-латышке, 
готовившей ему обед, к каждому встреченно-
му на пути труженику – со всеми его сильны-
ми и слабыми сторонами». и потому всякий 
«чувствовал, что в его сердце горит жгучий 
огонь, высшая любовь именно к каждому кон-
кретному труженику» [19, с. 552]. Эти же ка-
чества выделял Г.М. кржижановский: ленин 
был «простым, ясным и доступным и вместе 
с тем таким необыкновенно чутким, всесто-
ронним и сильным» [там же, с. 193]. Старому 
товарищу ленина вторил «любимец партии» 
Н.и. Бухарин, заключавший: «эта величайшая 
доступность, это громаднейшее проникнове-
ние в сердца людей, эта необычайная интимная 
духовная близость к новым людям, к черной 
кости, которая теперь поднимает голову, вот 
эта интимная близость Владимира Ильича к 
массам – она создала то, что владимир ильич 
был магом и чародеем, который владел умами 
и сердцами миллионов» [там же, с. 249].

у нас, конечно, возникает вопрос: насколь-
ко искренни были «наследники ленина» в сво-
их славословиях, насколько нарисованный 
ими образ основателя большевистской партии 
соответствовал реальному в.и. ульянову-ле- 
нину? полагаем, мы допустили бы ошибку, 
предположив произвольность портрета скон-
чавшегося вождя. Например, трудно отрицать 
наличие настоящей эмоции в следующих сло-
вах Н.и. Бухарина: «думаешь о нем и знаешь: 
нет, не придет наш мудрец <…> такой про-
стенький и такой крепкий; с такими добры-
ми морщинками около глаз – и такой желез-
ный; такой незаметный – и такой мудрый» [4, 
с. 116]. другими словами, стратеги воспита-
ния 1920-х гг. были прямодушными агиогра-
фами, авторами произведений дидактическо-
го (наставительного, поучительного) характе-
ра, создававшихся под воздействием горького 
чувства утраты товарища и учителя. 

ориентируя воспитание на образ лени-
на, проектировщики прибегали к референта-
ции. они демонстрировали детям и молодежи, 
что фигура основателя партии-государства яв-
ляла собой проекцию релевантных для росси-
ян ценностей и на этом основании предлага-
ли «светлый образ» почившего вождя как ори-
ентир для самостроительства личности. очень 
быстро «агиографические» тексты становятся 
ценностно-идеологическим ориентиром для 
целого потока литературы, делающейся вос-

вой эпохи – мировой пролетарской, коммуни-
стической революции» [19, с. 18].

отечественным воспитателям предъявля-
ли в качестве персонифицированного идеа-
ла личность, обладавшую выдающимися и, по 
сути, исключительными особенностями. они, 
выражаясь словами Н.и. Бухарина, позволя-
ли ленину «чутким ухом прислушиваться, как 
растет под землею трава, как бегут и журчат 
подземные ручейки, какие думы, какие мыс-
ли бродят в головах бесчисленных тружени-
ков земли» [20, с. 21]. личности основополож-
ника большевизма были свойственны нетер-
пимость к проявлениям «прекраснодушия, ма-
ниловщины, халатности» [17, с. 215], к пасо-
ванию перед действительностью, пассивному 
упущению времени [там же, с. 191], к высоко-
мерному («сонливому», «обломовскому») от-
ношению к мелочам [4, с. 388], к остаткам «ис-
тинно русской растяпистости» [4, с. 387]; де-
ловитость; сочетание «революционной инициа-
тивы, смелой критической проработки вопро-
сов с железной дисциплиной действия» [17, 
с. 193]; синтез «мужественной, непреклонной 
мысли и стальной непоколебимой воли» [там 
же, с. 239]. тем самым выделялись, с одной 
стороны, качества, ценимые традиционной 
культурой масс, а с другой – личностные свой-
ства, присущие носителю вестернизированной 
культуры модернити. и эта личность, подоб-
но герою архаического мифа, оказывалась свя-
занной с «рабочей массой не только идеей», 
но и своей «живой кровью», которая «вошла 
в то море крови, которым оплачивает рабочий 
класс свое освобождение» [19, с. 253].

воспитателям детей и молодежи объяс-
няли: соединение указанных качеств как раз 
и позволяло ленину быть «глашатаем, проро-
ком, вождем, лучшим советчиком» миллионов 
трудящихся, «величайшим человеком, кото-
рый имел тысячи проводов к каждому сердцу 
рабочего и крестьянина, к тем новым людям, 
которые только-только впервые начали под-
ниматься на историческую арену» [там же,  
с. 249]. они делали ленина «единственным че-
ловеком, которому верили, которого слушали 
и которого считали своим вождем и руководи-
телем все национальности» [там же, с. 245]. 

проектировщики персонифицированного 
идеала подчеркивали, что огромный масштаб 
личности ленина, его надчеловечность не ли-
шали его трогательных по своей душевности 
человеческих качеств. Читая тексты, в которых 
описывался «герой нового мира», трудно про-
тивостоять желанию сказать, что «ленин – это 
любовь», что он открыт всем трудящимся, со-



77

 ПЕДаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

агитации стал в глазах детей необыкновенным 
и близким человеком. Семилетняя девочка так 
рассказывала о моменте получения информа-
ции о его кончине: ««Я проснулась и увидела 
маминого знакомого. он что-то говорил. ког-
да он договорил, то мама заплакала. Я все это 
время добивалась, почему она плачет. она ска-
зала: ильич умер. только я хотела надеть чу-
лок, и у меня он выпал из рук. весь день и все 
время я ходила, как будто у меня кого из род-
ных нет, и даже сейчас думаю, что это Ленин 
жив, что Ленин проснется и начнет речь го-
ворить» [9, с. 26]. а девочка-детдомовка за-
писала в своем дневнике следующее: «ленин 
умер. и от этого все замолкло. кто-то пробо-
вал запеть, – не могли и бросили. кто-то пла-
кал. кто-то шептал: “Это неправда”. Что-то 
оборвалось внутри, как будто потерялся близ-
кий, близкий человек…» [там же].

Строго говоря, ожидание детьми «воскре-
шения» ленина было производным от прису-
щего им «сказочного» сознания. для послед-
него вообще характерна вера в чудо возрожде-
ния, возвращения к жизни. Современный ис-
следователь точно заметил: детям «даже не 
надо воображать, что мир, в котором мы живем 
и существуем, есть мир мифический, что вооб-
ще на свете есть только мифы... Маленький 
человек уверен, что личностная история мо-
жет быть только мифологической (хотя, есте-
ственно, не знает таких слов), только чудес-
ной, и никакой иной. в этом смысле у малень-
ких детей вполне мифологическое сознание» 
[7, с. 22]. поэтому образ ленина не мог инте-
риоризироваться названным сознанием иначе 
как в качестве мифологического героя. разу-
меется, данный герой обладал не только свой-
ствами, продуцируемыми «сказочным творче-
ством», но и чертами, сознательно сконстру-
ированными идеологами партии-государства. 
Но несмотря на это, у нас есть все основа-
ния квалифицировать указанную идеологе-
му именно как миф. ведь она, сакрализуя ре-
ального в.и. ульянова-ленина, предписывала 
индивидам стандарты поведения и предлагала 
строго определенную нерефлексируемую цен-
ностно-мировоззренческую ориентацию.

Не следует думать, что литераторы и жур-
налисты, которые распространяли ленинский 
миф в детской и юношеской среде, воспита-
тели, применявшие его в своей деятельности, 
были беззастенчивыми лукавцами. как отме-
чает и.М. дьяконов, «имея дело с мифологи-
ями и пропагандой идей, мы должны всегда 
иметь в виду явление feedback, т. е. обратно-
го воздействия пропаганды на самих пропа-

питательным инструментом. Цели авторов 
повествований о ленине емко сформулировал 
нарком просвещения а.в. луначарский: «дать 
лениниаду – это значит написать нечто вроде 
“войны и мира”; дать эпопею на тему о борь-
бе, о строительстве, о революции, о культуре в 
великие ленинские годы…» [11, c. 239]. 

заметное место в текстах о ленине за-
нимали произведения для детей и юноше-
ства. Сразу после смерти вождя выходят кни-
ги з.и. лилиной «Наш учитель ленин» (1924), 
и.з. лина «дети и ленин» (1924) и «ленин 
и дети» (1925), а.и. ульяновой-елизаровой 
«детские и школьные годы ильича» (1925) 
и др. весьма оперативно (уже в 1925 г.) уви-
дел свет сборник, который содержал методи-
ческие рекомендации, инструктивный мате-
риал и соответствующую библиографию. он 
был составлен весьма «статусным» автором – 
старой большевичкой, близко знавшей лени-
на, – женой Г.е. зиновьева (члена политбюро 
Цк ркп(б) – вкп(б) и председателя исполко-
ма коминтерна) [8]. в тот же год публикуется 
«книга для чтения», две части которой пред-
назначались учащимся начальных классов, а 
третья – учителям. в ней помещались также 
детские фотографии, ставшие впоследствии 
«классическими» при иллюстрировании книг 
о ленине [21].

такое повышенное внимание к детской  
аудитории объяснялось как минимум двумя 
причинами. первая причина заключалась в 
том, что от воспитанности подрастающих по-
колений, их идеалов и ценностей напрямую за-
висело будущее Страны Советов, а вторая со-
стояла в осознании того, что эти поколения яв-
ляются наиболее «благодатным материалом» 
для распространения ленинского мифа, воспи-
тания в духе «идей ленина». 

крайняя восприимчивость к «новой агио-
графии» была свойственна (в силу особенно-
стей психологии) детям дошкольного и млад-
шего школьного возраста. Будучи уже наслы-
шаны об удивительности лидера большевизма, 
некоторые из них просто выражали сомнение 
в самой возможности смерти такого человека: 
«да разве может ленин умереть? Бабьи сплет-
ни…» [10, с. 36]. а удостоверившись в слу-
чившемся, уверенно говорили: «…умер толь-
ко ленин-человек. Но не умер ленин-учитель, 
ленин-вождь!»; «твой образ будет руководя-
щей звездой во всех наших делах» [там же,  
с. 67, 44].

таким образом, уже к 1924 г. в.и. ленин 
благодаря разговорам взрослых, усилиям вос-
питателей, средств массовой пропаганды и 
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данный факт, ребенок фиксировал: «он тоже 
богатырь. он всех других богатырей победил. 
теперь о других не пишут уже. он один…» 
[10, с. 112]. а образ «доброго и простого» ле-
нина, по-отечески любившего людей [там же, 
c. 77], кажется нам эхом слов о «простоте» и 
«скромности», произносимых Н.и. Бухари-
ным, и.в. Сталиным и другими «наследника-
ми ленина». в целом же можно утверждать, 
что в процессе воспитания детскому сознанию 
предлагали для освоения следующие ипостаси 
образа ленина: 1) демиург «нового мира» (бук-
вально творец общества справедливости и сво-
боды); 2) кормчий, чей «корабль» – «первое в 
мире государство рабочих и крестьян» – про-
кладывает путь всему человечеству; 3) муче-
ник, отдавший все свои силы и жизнь за осво-
бождение трудящихся. 

заключение. подытожим сказанное. 
1. образ в.и. ленина уже в период постре-

волюционной модернизации россии оказался 
в фокусе воспитательной деятельности. 

2. если в 1921–1923 гг. российское воспи-
тание находилось под воздействием культа 
лидера революции, то в 1924–1929 гг. – под 
влиянием формировавшегося мифа о демиур-
ге «нового мира». в последнем своем качестве 
образ ленина стал не просто персонифициро-
ванным идеалом воспитания, но конструктом, 
наделявшим нормативные образцы санкцией 
сакрализованной личности. 

3. Стратегами воспитания образ ленина 
(ре)конструировался посредством ретроспек-
тивного анализа черт реального человека и 
предлагался в качестве ориентира самострои-
тельства личности с помощью технологии ре-
ферентации, заключавшейся в соотнесении 
обнаруживаемых у вождя качеств с ценностя-
ми, значимыми для субъектов воспитания. 

4. в облике ленина его проектировщики 
соединили черты, ценимые носителями как 
традиционной культуры, так и культуры мо-
дернити. 

5. образ ленина играл структурообразу-
ющую и смыслообразующую роль при проек-
тировании субъекта модернизации российско-
го общества («нового человека»), фокусируя 
жизненную стратегию конструируемой лич-
ности на достижении «заветов ильича».
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гандистов» [5, с. 62–63]. так что творцы об-
раза ленина и его ретрансляторы в детско-
юношеское сообщество часто были чистосер-
дечными прозелитами, а не циничными пропа-
гандистами доктрины правящей партии.

Наряду с литературой, важным средством 
инкорпорирования в детское и юношеское со-
знание правильного ленинского образа оказы-
вались ритуалы. последние осуществлялись 
структурами, созданными в интересах реали- 
зации «дела ленина» (октябрята, пионеры, чья 
организация получила в мае 1924 г. имя вож- 
дя). ритуалы обеспечивали установление «ин-
формативного и эмоционально-психологиче- 
ского контакта с историческим прошлым», ак-
туализировали приобретаемый социальный 
опыт и создавали психотерапевтический эф-
фект (сопереживание солидарности перед ли-
цом утраты человека-символа новой реаль-
ности) [1, с. 30–34]. в ритуалах, связанных с 
именем ленина, революционным календарем 
(фиксировавшим важнейшие акты борьбы за 
«дело ленина»), со сбором средств в пользу 
Международной организации помощи борцам 
революции (Мопр) и пр., уже в апреле 1924 г. 
по стране могли участвовать 140 000 пионеров 
(их количество в сравнении с октябрем 1922 г. 
выросло в 40 раз) [2, c. 113]. Через ритуалы 
(смысл которых заключался в конечном ито-
ге в прокламации решимости следовать «заве-
там ленина», реализовывать их на практике) 
пионеры включались в систему социальных 
отношений, усваивали ценности, адаптирова-
лись к социальной реальности и интегрирова-
лись в общество как субъекты, принимающие 
его цели. похоже, ритуалы благодаря своей 
торжественности и символичности обладали 
большой притягательной силой, стимулируя 
детей к вступлению в пионерскую организа-
цию. по крайней мере, один из современников-
педагогов сетовал, что пионеры интересуют-
ся больше вопросами, связанными с пионер-
ской атрибутикой и обрядово-игровой сторо-
ной движения, нежели актуальными полити-
ческими событиями [13, c. 28–30].

о том, какой образ ленина складывался в 
детском сознании, мы можем судить по кни-
гам, передающим рассуждения дошкольников 
и школьников о почившем вожде революции. 
при этом сопоставление этих рассуждений с 
фразами, с помощью которых лидеры больше-
визма описывали вождя, позволяет заметить 
влияние сконструированного облика на дет-
вору. так, восьмилетний мальчик, рисуя пор-
трет ленина, представляет его великаном (по-
добно Г.е. зиновьеву, говорившему об испо-
линском масштабе личности вождя). объясняя 
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кретных жизненных обстоятельствах. Наше 
государство нуждается в жизнеспособном по-
колении, готовом к самоопределению (профес-
сиональному, личностному, духовному), спо-
собном решать сложные проблемы самосто-
ятельно, нести ответственность за результа- 
ты своих решений по жизненному самоопре- 
делению, продуктивно взаимодействовать в 
разных социальных группах. в связи с этим 
актуальность разработки концепции форми-
рования социально-личностной жизнеспособ-
ности подростков с девиантным поведением в 
специальных образовательных организациях 
закрытого типа приобретает безусловную тео- 
ретическую и практическую значимость (на 
момент 2018/19 уч. г. в специальных образо-
вательных организациях закрытого типа обу-
чается более 2 600 подростков). 

концепция формирования социально-лич- 
ностной жизнеспособности подростков с де-
виантным поведением в специальных образо-
вательных организациях закрытого типа пред-
ставляет собой сложную, целенаправленную 
и динамическую систему теоретико-мето- 
дологических и содержательно-технологиче- 
ских знаний, основанных на интеграции идей  
личностного (Н.а. алексеев, е.в. Бондарев-
ская, Н.М. Сажина, в.в. Сериков, С.в. куль-
невич, и.С. Якиманская и др.), системно-це- 
лостного (Н.М. Борытко, и.С. ильин, Н.к. Сер-
геев, в.в. Сериков и др.), аксиологическо-
го (Б.С. Гершунский, и.Ф. исаев, в.а. Сла-
стенин, в.и. Слободчиков, С.в. кульневич, 
в.в. Сериков, е.Н. шиянов и др.), событийно-
ситуационного (М.в. Болотова, д.в. Григо-
рьев, к.в. дрозд, л.и. Новикова, е.М. Сафро-
нова, в.и. Слободчиков и др.), компетентност-
ного (в.а. Болотов, и.а. зимняя, а.в. хутор-
ской и др.) и экзистенциального (л.в. Байба-
родова, М.а. ковальчук, М.и. рожков и др.) 
подходов, в соответствии с которой: 

– формирование социально-личностной 
жизнеспособности выступает целевым ориен-
тиром и содержательной основой социально-
педагогической реабилитации подростков с 
девиантным поведением; 

– в качестве ведущего педагогического 
средства формирования социально-личност-
ной жизнеспособности подростков с девиант-
ным поведением выступают реабилитационно-
воспитательные ситуации; 

– процесс формирования социально-лич-
ностной жизнеспособности подростков с де-
виантным поведением обладает специфиче-

“… Very much alive”: the image  
of Lenin in the Soviet education of 1920s
The article states that the image of Lenin in the  
Soviet education of 1920s developed from the re- 
volutionary leader to the myth’s hero. Taking on 
his last role he became not just the personified 
ideal of upbringing but the designer providing 
the normative documents with the sanction of the 
sacralized person. The image was (re)constructed 
by the strategists of education both by the means of 
distinguishing the traits of a real person and with  
the help of the reference technology.

Key words: subject of modernization, personified 
ideal, values, myth, reference.

(Статья поступила в редакцию 18.11.2019)

М.Э. Паатова 
(Майкоп)

мЕтОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСнОвы ФОрмИрОванИя 
СОцИаЛьнО-ЛИЧнОСтнОй 
ЖИзнЕСПОСОбнОСтИ 
ПОДрОСтКОв С ДЕвИантным 
ПОвЕДЕнИЕм

Представлены положения, вносящие сущест- 
венный вклад в расширение представлений о 
теоретических, методологических и техноло-
гических основаниях воспитания и социально-
педагогической реабилитации подростков с 
девиантным поведением на основе формиро-
вания социально-личностной жизнеспособно-
сти как индивидуально-личностного ресурса, 
обеспечивающего возвращение подростков в 
социум и их дальнейшую успешную социализа-
цию.

Ключевые слова: социально-личностная жиз-
неспособность, подростки с девиантным по-
ведением, специальные образовательные орга-
низации закрытого типа.

в настоящее время одной из причин появ-
ления различных форм девиантного поведения 
подростков (наркомания, проституция, пре-
ступность) являются нарушения жизнеспособ-
ности, которые проявляются в отсутствии спо-
собности к позитивному саморазвитию в кон-
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а.а. Нестерова в результате анализа зару-
бежных исследований, посвященных изуче-
нию понятия «социальная жизнеспособность», 
приходит к выводу о том, что социальная жиз-
неспособность – это способность личности 
«выжить и восстановиться после случившихся 
невзгод и ситуаций социальной изоляции» [7, 
с. 72]. Социальная жизнеспособность «в боль-
шей мере, чем персональная, координирует 
ответную реакцию человека на сложные соци-
альные ситуации. она гораздо плотнее сопря-
жена с отношениями человека, качеством его 
взаимодействия с другими людьми и целыми 
группами» [9, с. 72].

жизнеспособность человека как инте-
гральная характеристика, считает е.а. рыль-
ская, является взаимосвязанной совокупно-
стью следующих компонентов: способности 
к адаптации, саморегуляции, саморазвитию, 
осмысленности жизни и коммуникабельно-
сти. ведущим механизмом жизнеспособности 
человека как саморазвивающейся системы яв-
ляется самоорганизация. в связи с этим в каче-
стве частных механизмов функционирования 
жизнеспособности выступают адаптация, са-
моразвитие, саморегуляция и смыслообразо-
вание [10, с. 120].

опираясь на исследования а.и. лактионо-
вой, а.в. Махнача, Ю.в. Науменко, социально-
личностную жизнеспособность мы рассматри-
ваем как интегративное личностное качество, 
характеризующее готовность индивида к са-
моопределению (нравственному, личностно-
му, социальному, профессиональному) по соб-
ственному жизненному сценарию, а также го-
товность управлять этим сценарием и нести 
ответственность за результаты своих решений 
по жизненному самоопределению. 

Социально-личностная жизнеспособность 
как интегративное качество личности выпол-
няет созидательную функцию, благодаря чему 
происходит саморазвитие человека как чле-
на общества, свободно и ответственно опре-
деляющего свою позицию среди других лю-
дей. Следовательно, в основе девиантного по-
ведения подростков лежат системные наруше-
ния в развитии их индивидуальной социально-
личностной жизнеспособности, проявляющи-
еся в отсутствии способности к позитивному 
саморазвитию в конкретных жизненных об-
стоятельствах. Социально-личностную жизне-
способность мы рассматриваем как интеграль-
ную характеристику личности, определяю-
щую ее устойчивость и эффективность в соци-
уме, как личностный ресурс, способствующий 

скими функциями, подчиняется специфиче-
ским законам и закономерностям, строится на 
основе общих и специфических принципов и 
осуществляется в соответствии с разработан-
ной структурно-функциональной моделью.

в последнее десятилетие появилось мно-
го психолого-педагогических исследований, 
посвященных изучению сущностных харак-
теристик жизнеспособности подрастающе-
го поколения, выявлению личностных и пове-
денческих особенностей данного социально-
личностного феномена, формирующего у мо-
лодого человека возможность противостоять 
негативным влияниям социума и развивать 
те качества, которые помогут ему успешно 
адаптироваться в социуме (а.и. лактионова, 
а.в. Махнач, Ю.в. Науменко, а.а. Нестерова, 
е.а. рыльская, в.д. шадриков и др.) [1; 3–6; 
9]. Наиболее широко и полно феномен «жиз-
неспособность человека» представлен в пси-
хологических исследованиях, в которых сфор-
мировалось несколько подходов к его опреде-
лению. 

а.и. лактионова, изучая факторы жиз-
неспособности в индивидуально-личностном 
контексте, рассматривает жизнеспособность 
в совокупности свойств и качеств человека, 
позволяющих ему адаптироваться в неблаго-
приятных условиях жизни и деятельности [2, 
с. 90]. в частности, автор рассматривает жиз-
неспособность в качестве «интегративной спо-
собности к социальной адаптации и саморегу-
ляции, помогающей управлять собственными 
ресурсами (эмоциональной, мотивационно-во- 
левой, когнитивной сферами) в контексте со-
циальных, культурных норм и средовых усло-
вий» [1, с. 14].

а.в. Махнач в своих исследованиях поня-
тие «жизнеспособность» определяет как «спо-
собность человека к преодолению неблаго-
приятных жизненных обстоятельств с возмож-
ностью восстанавливаться и использовать для 
этого все внутренние и внешние ресурсы, спо-
собности к жизни во всех ее проявлениях, спо-
собности не только существовать, но и разви-
ваться вопреки неблагоприятным жизненным 
событиям» [4, c. 63]. по его мнению, жизне-
способность человека следует рассматривать 
«как его когнитивные представления о при-
сущем ему интегративном качестве, имею-
щем эмоциональное, нравственное, культур-
ное, коммуникативное измерения в его жизни; 
как результат получения опыта жизнеспособ-
ности: научения, выживания, адаптации, вза-
имодействия в межличностных отношениях и 
т. д., составляющих материальную основу раз-
вития жизнеспособности» [там же, с. 51].
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способности подростков с девиантным пове-
дением, мы можем описать соответствующие 
функции и принципы организации данного 
процесса.

Образовательно-информационная функ-
ция процесса формирования социально-лич-
ностной жизнеспособности девиантных под-
ростков реализуется в формировании специ-
фических знаний, умений и навыков, опы-
та продуктивной творческой деятельности по 
жизненному самоопределению и личностному 
развитию, необходимых для позитивного раз-
решения реабилитационно-воспитательных 
ситуаций.

Развивающая функция процесса форми-
рования социально-личностной жизнеспособ-
ности девиантных подростков реализуется в 
существенной перестройке смысловой сфе-
ры личности подростка с девиантным поведе-
нием на предмет жизненного самоопределе-
ния и саморефлексии как результата примене-
ния механизмов осознания смысла и смысло- 
творчества при разрешении реабилитационно-
воспитательных ситуаций.

Воспитательная функция процесса фор-
мирования социально-личностной жизнеспо-
собности девиантных подростков реализует-
ся в актуализации механизма самовоспитания 
с целью формирования личностных качеств, 
необходимых для социально одобряемой жиз-
недеятельности, осознанных и принятых в ре-
зультате разрешения реабилитационно-воспи- 
тательных ситуаций.

Аксиологическая функция процесса фор-
мирования социально-личностной жизнеспо-
собности подростков с девиантным поведени-
ем реализуется в изменении жизненных уста-
новок и системы ценностей в результате раз-
решения реабилитационно-воспитательных 
ситуаций как необходимого условия возвра-
щения в социум и дальнейшей успешной со-
циализации.

Функция социальной адаптации процес-
са формирования социально-личностной жиз-
неспособности подростков с девиантным по-
ведением реализуется в изменении содержа-
тельных характеристик их индивидуальной 
социально-личностной жизнеспособности, без 
позитивного проявления которой невозможна 
успешная социализация.

как воспитательный процесс формирова-
ние социально-личностной жизнеспособности 
подростков с девиантным поведением в специ-
альных образовательных организациях закры-
того типа подчиняется общим принципам ор-
ганизации и функционирования педагогиче-
ского процесса: целостный подход, непрерыв-

возвращению подростка в социум и успешной 
дальнейшей социализации [9].

исходя из проблематики нашего иссле-
дования, необходимо отметить, что основной 
функцией специальных образовательных ор-
ганизаций закрытого типа для подростков с 
девиантным поведением является реабилита-
ционная, целью социально-педагогической ре-
абилитации подростков с девиантным поведе-
нием выступает специально организованный 
воспитательный процесс, направленный на 
формирование социально-личностной жизне-
способности подростков с девиантным пове-
дением как необходимого условия возвраще-
ния их в социум и дальнейшей успешной со-
циализации.

в качестве ведущего средства формиро-
вания социально-личностной жизнеспособно-
сти подростков с девиантным поведением мы 
выделили реабилитационно-воспитательную 
ситуацию – специально спланированную со-
бытийную жизненную личностно-утвержда- 
ющую ситуацию, затрагивающую жизненные 
интересы подростка с девиантным поведени-
ем и принуждающую его к гармонизации сво-
ей социально-личностной жизнеспособности.

опираясь на типологию личностно ориен-
тированных ситуаций (в.в. Сериков и др.), мы 
выделили следующие типы реабилитационно-
воспитательных ситуаций [12]:

– успеха в социально значимой и личност-
но привлекающей деятельности, которая спо-
собствует возникновению желания вновь пе-
режить успех, преодолевая все трудности;

– «столкновения» подростка с событиями, 
миром вещей и поступков, в которой им пе-
реживается дефицит социально-личностной 
компетентности и пробуждается желание усо-
вершенствовать себя;

– рефлексии собственного продвижения 
в процессе гармонизации социально-личност- 
ной жизнеспособности как результата самосо-
вершенствования;

– поиска жизненных ценностей, мотивов  
и целей собственной жизни в открытом соци-
уме для дальнейшей успешной социализации;

– анализа, оценки и поиска решения под-
ростком жизненных проблем, существующих 
в открытом социуме и мешающих ему в даль-
нейшей успешной социализации;

– встречи подростка со «значимым дру-
гим», в которой актуализируется потребность 
воспитанников к самоизменению и самораз- 
витию.

Следовательно, охарактеризовав содержа- 
тельно-деятельностный компонент процесса 
формирования социально-личностной жизне-
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ностных функций подростков с девиантным 
поведением (по в.в. Серикову) [11; 12]:

– критическое осмысление чужого и соб-
ственного опыта жизненного существования 
в сравнении его ценности с социально-куль- 
турными директивами, традициями и прави-
лами;

– анализ и переосмысление личной жиз-
ненной ситуации (самооценка, стратегия по-
ведения в коллективе и среди окружающих, 
статус в коллективе и статус в среде близ-
ких и друзей, коммуникативная и деловая 
успешность) с точки зрения ее расхождения с 
социально-культурными директивами, тради-
циями и правилами;

– анализ расхождения имеющегося лич-
ностного опыта жизнедеятельности с ценност-
ными установками и жизненными планами 
личности (достижение благополучия – как ма-
териального, так и душевного и социального);

– готовность к самостоятельному и ответ-
ственному принятию решения в разнообраз-
ных жизненных ситуациях с целью непрояв-
ления девиантного поведения и / или умень-
шения влияния возможных негативных воз-
действий окружающей социально-культурной 
среды;

– готовность быть свободным как прояв-
ление самостоятельности и независимости от 
внешних авторитетов в принятии жизненно 
важных решений, ориентация на личные осо-
бенности и необходимость сохранения своего 
душевного и социального благополучия.

в процессе исследования эмпирически вы-
явлены и подтверждены следующие законо-
мерности процесса формирования социально-
личностной жизнеспособности подростков с 
девиантным поведением в специальных обра-
зовательных организациях закрытого типа:

– уровень социально-личностной жизне-
способности как целостности не может быть 
выше уровня сформированности экзистенцио-
нального компонента; 

– социально-личностная жизнеспособ-
ность эффективно формируется на уровне ней- 
трально-приспособленческого и частично-
го принятия социально-культурных правил и 
норм жизнедеятельности, если педагогически 
обеспечена сопоставимость уровней сформи-
рованности экзистенционального и эмоцио- 
нально-поведенческого компонентов; 

– социально-личностная жизнеспособ-
ность эффективно формируется на уровне 
принятия социально-культурных правил и 
норм жизнедеятельности, если педагогически 
обеспечена сопоставимость уровней сфор-

ность и целенаправленность воспитания; ин-
теграция и дифференциация совместной дея-
тельности педагогов и воспитанников; воспи-
тание в коллективе. вместе с тем процесс фор-
мирования социально-личностной жизнеспо-
собности подростков с девиантным поведе-
нием также характеризуется специфическими 
принципами, обусловленными особенностями 
воспитательной среды специальной образова-
тельной организации закрытого типа и поста-
новленной целью.

остановимся более подробно на специфи-
ческих принципах организации процесса фор-
мирования социально-личностной жизнеспо-
собности подростков с девиантным поведени-
ем в специальных образовательных организа-
циях закрытого типа.

Принцип развивающей направленности 
процесса формирования социально-личност- 
ной жизнеспособности подростков с деви-
антным поведением – содержание предъяв-
ляемых подростку с девиантным поведени-
ем реабилитационно-воспитательных ситу-
аций должно приводить к систематическо-
му уточнению и детализации феномена лич-
ного благополучия через успешную социали-
зацию и, соответственно, способствовать его 
социально-культурной идентификации в раз-
личных жизненных ситуациях. 

Принцип актуализации личностной на-
правленности процесса формирования соци-
ально-личностной жизнеспособности под-
ростков с девиантным поведением – системо-
образующей идеей для всех реабилитационно-
воспитательных ситуаций, предъявляемых 
подростку с девиантным поведением, должна 
стать экзистенциональная проблема: содержа-
ние феномена личного благополучия и спосо-
бы его достижения в реальных ситуациях по-
вседневной жизни как результат и содержание 
успешной социализации индивида.

Принцип актуализации компетентност-
ной направленности процесса формирова-
ния социально-личностной жизнеспособности 
подростков с девиантным поведением – соче-
тание индивидуального проживания реабили- 
тационно-воспитательных ситуаций и кол-
лективной рефлексии возможных способов ее 
разрешения с целью оптимального проектиро-
вания индивидуальной стратегии поведения 
для успешной социализации.

таким образом, следование специфиче-
ским принципам организации процесса фор-
мирования социально-личностной жизнеспо-
собности подростков с девиантным поведени-
ем, по нашему мнению, будет содействовать 
формированию следующих стержневых лич-
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ем; на втором этапе (в дополнение) – принцип 
актуализации компетентностной направлен-
ности; на третьем этапе – принципы процес-
са формирования социально-личностной жиз-
неспособности подростков с девиантным по-
ведением).

возможные несоответствия педагогиче-
ской практики разработанной структурно-
функциональной модели реализации концеп-
ции формирования социально-личностной 
жизнеспособности подростков с девиантным 
поведением обусловлены спецификой функ-
ционирования рассматриваемой организации 
и неодинаковыми сроками пребывания в ней 
подростков-девиантов. Эти возможные несо-
ответствия мы объединили в специфические 
законы формирования социально-личностной 
жизнеспособности подростков с девиантным 
поведением в специальных образовательных 
организациях закрытого типа.

при обосновании специфических законов 
мы опирались на исследования а.М. Новико-
ва о том, что педагогический закон отражает 
объективные, мало зависящие от педагога об-
щие и специфические закономерности органи-
зации и функционирования целостного педа-
гогического процесса в реальных конкретных 
условиях. в частности, формулируя законы, 
мы учитывали специфику функционирования 
специальных образовательных организаций 
закрытого типа (неоднократная сменяемость 
состава детского коллектива в течение одного 
года), которая не зависит от действий педаго-
га и оказывает негативное влияние на эффек-
тивность процесса формирования социально-
личностной жизнеспособности подростков с 
девиантным поведением в условиях специаль-
ных образовательных организаций закрытого 
типа [8]. 

так, закон индивидуально обусловленных 
сроков и результата формирования соци- 
ально-личностной жизнеспособности под-
ростков с девиантным поведением в специаль-
ных образовательных организациях закрыто-
го типа говорит о том, что невозможно уста-
новить единые для всех сроки прохождения 
каждого этапа предложенной модели. Мож-
но только утверждать, что для всех подрост-
ков будет соблюдаться единая логика форми-
рования социально-личностной жизнеспособ-
ности, представленная в вышеописанной мо-
дели. Закон сложного спиралевидного харак-
тера формирования социально-личностной 
жизнеспособности подростков с девиант-
ным поведением в специальных образователь-
ных организациях закрытого типа констати-
рует, что детский коллектив в специальном 

мированности экзистенционального и моти- 
вационно-волевого компонентов.

учитывая, что процесс формирования со- 
циально-личностной жизнеспособности под-
ростков с девиантным поведением облада-
ет специфическими функциями, строится на 
основе общих и специфических принципов, 
осуществляется этот процесс в соответствии 
с разработанной структурно-функциональной 
моделью.

Структурно-функциональная модель реа-
лизации концепции формирования социально-
личностной жизнеспособности подростков 
с девиантным поведением раскрывает меха-
низмы и логику формирования социально-
личностной жизнеспособности в соответствии 
с уровнями ее формирования. На каждом эта-
пе формирования социально-личностной жиз-
неспособности подростков с девиантным по-
ведением: 

– решается специфическая задача: а) на 
этапе переоценки индивидуальных смысло-
жизненных установок – задача формирования 
социально ориентированных и позитивно раз-
вивающих личность смысложизненных уста-
новок; б) на этапе формирования практиче-
ских умений реализации социально ориенти-
рованных смысложизненных установок – за-
дача формирования готовности к позитивно-
му проявлению социально-личностной жиз-
неспособности в различных реальных ситуа-
циях повседневной жизнедеятельности; в) на 
этапе формирования готовности к позитивным 
изменениям себя в открытом социуме – зада-
ча формирования опыта позитивной реализа-
ции социально-личностной жизнеспособности 
в различных ситуациях повседневной жизне-
деятельности;

– создаются определенные типы реаби-
литационно-воспитательных ситуаций, кото-
рые приводят к существенным изменениям в 
содержании социально-личностной жизнеспо-
собности подростков;

– реализуются как единое целое актуаль-
ные функции процесса формирования социаль- 
но-личностной жизнеспособности подростков 
с девиантным поведением (на первом этапе – 
аксиологическая и развивающая функции; на 
втором этапе (в дополнение) – образовательно-
информационная функция и функция социаль-
ной адаптации; на третьем этапе (в дополне-
ние) – воспитательная функция) и принципы 
организации данного процесса (на первом эта-
пе – принципы актуализации личностной и 
развивающей направленности процесса фор-
мирования социально-личностной жизнеспо-
собности подростков с девиантным поведени-
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ture psihologicheskih ponyatij // Vestn. Mosk. gos. obl. 
un-ta. 2010. № 3. S. 11–15.

2. Laktionova A.I. Zhiznesposobnost' chelove- 
ka: metakognitivnyj podhod // Zhiznesposobnost' che- 
loveka: individual'nye, professional'nye i social'nye 
aspekty: kol. monogr. / otv. red. A.V. Mahnach, L.G. Di- 
kaya. M., 2016. S. 88–111.

3. Leont'ev D.A. Psihologiya smysla: priroda, stro- 
enie i dinamika smyslovoj real’nosti. 2-e izd., ispr. M.: 
Smysl, 2003.

4. Mahnach A.V. Issledovanie zhiznesposobno- 
sti cheloveka: osnovnye podhody i modeli // Zhiz- 
nesposobnost' cheloveka: individual'nye, professio- 
nal'nye i social'nye aspekty: kol. monogr. / otv. red. 
A.V. Mahnach, L.G. Dikaya. M., 2016. S. 46–71. 

учебно-воспитательном учреждении закры-
того типа не является величиной постоянной, 
т. к. в нем находятся подростки одного возрас-
та, но с разными сроками «наказания». в свя-
зи с этим в течение года состав воспитанников 
претерпевает постоянные изменения, которые 
сказываются на соотношении подростков, на-
ходящихся на разных уровнях сформирован-
ности социально-личностной жизнеспособно-
сти. Следовательно, даже при самой эффек-
тивной работе педагога темп формирования 
социально-личностной жизнеспособности мо-
жет снижаться, детский коллектив может «за-
стрять» на каком-то этапе (по окончании опре-
деленного срока большинство подростков не 
перейдут на более высокий уровень сформи-
рованности социально-личностной жизнеспо-
собности). в некоторых ситуациях возможно 
возвращение (повторение) ранее пройденно-
го этапа.

разработанная и апробированная концеп-
ция формирования социально-личностной 
жизнеспособности подростков с девиантным 
поведением в специальных образовательных 
организациях закрытого типа вносит суще-
ственный вклад в расширение представлений 
о теоретических, методологических и техноло-
гических основаниях воспитания и социально-
педагогической реабилитации подростков с 
девиантным поведением на основе формиро-
вания у них социально-личностной жизнеспо-
собности как индивидуально-личностного ре-
сурса, обеспечивающего возвращение под-
ростков в социум и успешную их дальней-
шую социализацию. процесс формирова-
ния социально-личностной жизнеспособно-
сти подростков-девиантов в условиях специ-
альной образовательной организации закры-
того типа базируется на механизмах смыс-
лостроительства, развертывающихся в логи-
ке воспитательных событий, в основе кото-
рых лежит коммуникативно-деятельностная, 
коллизийно-стрессовая реабилитационно-вос- 
питательная ситуация, снижающая привлека-
тельность традиционных моделей поведения и 
требующая присвоения одобряемых образцов 
поведения.
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Рассматриваются направления профессио-
нальной подготовки вожатых к созданию вос-
питывающей среды как условия и составляю-
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в российской системе образования возрас-
тает воспитательное значение детского оздо-
ровительного лагеря (дол). он представляет 
собой социальный институт, призванный к 
созданию воспитывающей среды для детей – 
неотъемлемой части и главного условия со-
циализации, являющейся приоритетной зада-
чей модернизации образования как стратеги-
ческой цели национального развития россий-
ского общества.

если рассматривать воспитывающую сре-
ду как важную составляющую «относитель-
но направляемой» и «относительно социально 
контролируемой социализации» [4, с. 6], ста-
новятся возможными регуляция темпов и глу-
бины социализации, преодоление или ослаб- 
ление ее отрицательных последствий, прида-
ние ей гуманистической направленности. од-
нако создание воспитывающей среды для де-
тей в оздоровительном лагере требует соответ-
ствующей профессиональной подготовки, ко-
торая востребована сегодня социальной прак-
тикой и становится социальным заказом перед 
системой высшего образования.

анализ современного состояния иссле-
дований по названной проблеме (о.С. Газман, 
в.а. волгунов, и.п. иванов, Н.Ю. лесконог, 
а.Н. лутошкин, а.в. Мудрик, л.в. пармак-
сиз, С.в. романов, е.и. Сахарчук, Н.л. Селива-
нова, е.в. Сергеева, Н.и. тихоненков, Н.С. Ча-
гина, т.Н. Черняева, С.т. шацкий, С.а. шма-
ков и др.) показал, что накоплен общетеорети-
ческий фундамент проблемы создания воспи-
тывающей среды, организации досуга и оздо-
ровления детей в условиях дол, профессио-
нальной подготовки вожатых. результаты цен-
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Methodological foundations of formation 
of social personal viability of teenagers 
with deviant behavior
The article deals with the points contributing a 
lot in the enlargement of the conceptions about 
the theoretical, methodological and technological 
foundations of upbringing and social and pedagogical 
rehabilitation of teenagers with deviant behavior 
based on the development of social personal viability 
as an individual and personal resource providing 
the teenagers return to the society and their further 
successful socialization.
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о р г а н и з а ц и о н н о е  н а п р а в л е н и е 
профессиональной подготовки вожатых тре-
бует дальнейшего совершенствования и по- 
этому целесообразно его дополнить, например, 
курсом по выбору «психолого-педагогическая 
подготовка будущих вожатых к созданию вос-
питывающей среды в детском оздоровитель-
ном лагере». курс рассчитан на весь учебный 
год и нацелен на профессиональную организа-
цию воспитывающей среды посредством раз-
вития у студентов способностей к конструк-
тивному взаимодействию вожатых и детей, 
овладения правилами общения (проявление 
искреннего интереса к детям; доброжелатель-
ность и улыбчивость; отношение вожатого к 
детям как к самому себе; умение видеть сла-
бые и сильные стороны характеров детей, ни-
велирование недостатков и акцентирование 
внимания на достоинствах ребят; проявление 
уважения и внимания к их мнениям и интере-
сам; стремление их понять; компенсация де-
фицита «живого» общения детей, обогащение 
их эмоциями, конструктивная социализация).

организационное направление профес-
сиональной подготовки вожатых включает 
также анализ психолого-педагогических про-
блем и затруднений, возникающих у студен-
тов в ходе их педагогических практик. пред-
полагаются накопление информационной ба- 
зы о затруднениях будущих вожатых и раз-
работка методических материалов, описыва-
ющих способы и средства их преодоления в 
ходе организации воспитывающей среды в 
условиях дол. 

воспитывающая среда как важная состав-
ляющая организации разнообразных способов 
социализации детей обладает богатым потен-
циалом для индивидуального развития как де-
тей, так и самих вожатых, но нередко сопро-
вождается «педагогическим сюрпризами», ко-
торые не входили в учебный план профессио-
нальной подготовки вожатых к работе в дол. 
Студенты, впервые соприкоснувшись с инди-
видуальными особенностями и характерами 
детей, их конфликтами, негативными прояв-
лениями социализации, испытывают затруд-
нения, а иногда и растерянность, поскольку до 
прохождения летней педагогической практи-
ки многие из них имели возможность в опре-
деленной степени оставаться детьми, испыты-
вать заботу и защищенность со стороны ро-
дителей, которые создают им все условия для 
учебы. а в дол ответственность возлагается 
на самих вожатых. Студентам приходится ста-
новиться взрослыми, отвечать за сохранение 

ны, однако пока единичны и требуют посто-
янного обновления, дальнейшего методологи-
ческого и методического обоснования, уточ-
нения особенностей профессиональной под-
готовки вожатых к созданию воспитываю-
щей среды как составляющей социализации в 
дол, чему и посвящена данная статья.

результаты проведенного исследования на 
кафедре педагогики волгоградского государ-
ственного социально-педагогического универ-
ситета (вГСпу) по профессиональной подго-
товке вожатых к созданию воспитывающей 
среды и многолетняя практическая деятель-
ность преподавателей кафедры в дол, в том 
числе и автора статьи, позволили выделить 
следующие важные направления профессио-
нальной подготовки: методологическое, орга-
низационное и технологическое. 

Наиболее сильной стороной профессио-
нальной подготовки вожатых в вГСпу явля-
ется т е х н о л о г и ч е с к о е  н а п р а в л е -
н и е , которое включает подготовку студентов 
к разработке игровых технологий в оздорови-
тельных лагерях, позволяющих организовы-
вать досуг детей утром, днем и вечером; пла-
нированию лагерных смен; созданию иннова-
ционных технологий и методик в режиме ин-
структивных сборов. С ними можно подробно 
ознакомиться в ежегодно публикуемых мате-
риалах [1; 8; 13].

Будущие вожатые детально знакомятся с 
технологиями организации игр и творческих 
мероприятий, на время «превращаются в де-
тей», проигрывая события, происходящие на 
протяжении всего дня в лагере. инструктив-
ные сборы проходят на протяжении всего дня 
занятий в вузе в виде «погружения» студен-
тов вГСпу в детскую жизнь оздоровительно-
го лагеря в ускоренном темпе, с массой эмо-
ций и впечатлений, оставляя у студентов ощу-
щение уверенности и радости («теперь я смо-
гу организовать игры с детьми»; «теперь я 
знаю, как сделать жизнь детей в летнем оздо-
ровительном лагере живой, насыщенной и ин-
тересной»). 

Студенты в ходе подготовки к созданию 
воспитывающей среды знакомятся со специ- 
фикой социализации в дол, технологиями 
игр, отдыха и оздоровления детей на свежем 
воздухе, способами организации условий для 
индивидуального развития, а также форми-
рования умений дружбы, общения, социаль-
ных навыков, овладения новыми видами твор-
ческой деятельности, приемами активизации 
впечатлений, оставляющих в душах детей 
вдохновляющие, интересные воспоминания.
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методология не дает готовые ответы для ре-
шения проблем в системе образования, в том 
числе и в организации воспитывающей сре-
ды в дол, она представляет собой фундамен-
тальный уровень исследований, выполняю-
щих функцию раскрытия сущности явлений, 
выявления способов получения нового фунда-
ментального знания, результаты которых с по-
мощью прикладных исследований внедряют-
ся в образовательную практику. Модель со-
временного научного, в том числе педагогиче-
ского, исследования совмещает в себе все три 
эти функции [10, с. 6].

воспитывающая среда в дол является 
важной составляющей и условием социали-
зации детей, поэтому профессиональная под-
готовка вожатых к созданию воспитывающей 
среды требует знакомства студентов с поняти-
ем «социализация», введенным в науку немец-
ким философом, социологом Георгом зимме-
лем [16, p. 1] и получившим дальнейшее разви-
тие в работах американского социолога Фран-
клина Генри Гиддингса («теория социализа-
ции», 1897). Несмотря на широкое употребле-
ние в философии, психологии, социологии, пе-
дагогике и других науках, понятие «социали-
зация» имеет разное методологическое толко-
вание, понимание. 

представители субъекто-объектного под-
хода (Э. дюркгейм, о. конт, т. парсонс и др.) 
придают большее значение интеграции ин-
дивида в общество, усвоению им элементов 
культуры различных типов социальных общ-
ностей (социальных институтов, социальных 
групп, социальных сообществ), фактически 
отводя обществу активное начало в адаптации 
детей к социуму. Этот подход ограничивает 
личностное и социальное развитие и сегодня 
утрачивает свое былое влияние.

Сторонники субъектно-субъектного под-
хода (Ч.х. кули, дж. Мид, Э. Эриксон, 
а.в. Мудрик и др.) под социализацией, поми-
мо усвоения развивающейся личностью требо-
ваний общества, обретения социально значи-
мых характеристик, доминирующую роль от-
водят активной деятельности самих детей, в 
ходе которой и выстраиваются взаимоотноше-
ния со сверстниками и взрослыми в различных 
сообществах.

Мы акцентируем внимание будущих во-
жатых на том, что в новом ФГоС основного 
общего образования [6] личностные результа-
ты обусловлены социализацией обучающих-
ся, которая трактуется и с позиций субъектно-
объектного подхода («адаптация к сущест-

жизни и укрепление здоровья детей, творче-
ски и интересно организуя их отдых, решая за-
дачи развития, воспитания, социализации. На-
пример, студент владимир ш. работал вожа-
тым в дол в спортивном отряде с мальчика-
ми 14–15 лет (из детско-юношеской спортив-
ной школы). в этот отряд был принят мальчик 
павел к. того же возраста (15 лет), но неспор-
тивный, болезненный, рискующий оказаться 
в роли изгоя среди физически сильных свер-
стников. поговорив с ним, владимир ш. узнал, 
что павел к. неоднократно был победителем 
школьных олимпиад по математике и физике. 
вожатый объявил ребятам, что берет его под 
свою защиту, а сам мальчик будет считаться 
мозгом их отряда. владимир ш. внес измене-
ния в отрядный план и план мероприятий лаге-
ря, договорившись со старшим воспитателем 
и коллегами и посоветовавшись с самим пав-
лом, чтоб он наряду с другими мог проявить 
свои интересы и умения. в отряде была созда-
на воспитывающая среда на основе взаимоува-
жения, опоры на достоинства друг друга, кото-
рые вожатым удалось выявить, оценить и под-
держать. Смена удалась: ребята сдружились и, 
когда уезжали, обнимались и плакали от того, 
что расстаются.

однако примеры бывают не всегда удач-
ные. в другом отряде подростков 12–13 лет 
вожатому не удалось создать такую воспиты-
вающую среду с группой ребят, активно стре-
мившихся стать взрослыми, в которой не были 
приняты и оценены достоинства Сергея С. (до-
брого, внимательного и заботливого). подро-
сток не смог реализовать свои интересы в жиз-
ни отряда. С нашей помощью Сергея С. при-
шлось перевести в другой отряд (младший, 
куда были определены его две младшие се-
стры). Сергей С. был там «назначен» помощ-
ником вожатого. он почувствовал себя ком-
фортно (как в привычной для него домашней 
обстановке) и с удовольствием стал заботить-
ся о своих сестрах и других детях.

в дол вожатым экспромтом приходит-
ся решать возникающие психолого-педаго- 
гические проблемы детей, устранять конфлик-
ты и различные недоразумения, что требует 
усиления их психолого-педагогической под-
готовки.

М е т о д о л о г и ч е с к о е  н а п р а в л е -
н и е  профессиональной подготовки вожатых 
к созданию воспитывающей среды в дол яв-
ляется наименее изученным и разработанным. 
однако прогресс любой науки зависит от со-
стояния ее методологии. Несмотря на то, что 
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Разница в понимании социализации и соз-
дании воспитывающей среды между субъект- 
но-объектным и субъектно-субъектным под-
ходами, тем не менее, есть, и она принципи-
альная. воспитатель и вожатый в контексте 
субъектно-объектного подхода в дол счита-
ют себя главными фигурами, предназначение 
которых – воспитывать, учитывать индиви-
дуальные особенности детей, чтобы они рано 
или поздно смогли проявить свою субъект-
ность. такая позиция воспитателя сложилась 
в классическом воспитании и образовании, в 
котором он действительно много сил, энергии 
тратил на то, чтобы понять ребенка, учесть его 
особенности, а вожатый, например, на основе 
заранее заготовленного плана-сетки учитывал 
интересы детей, но исходил из воспитатель-
ных целей, поставленных им самим: «Я знаю, 
что и как надо воспитывать в детях, и поведу 
их к этой цели». 

воспитатель и вожатый, ориентированные 
на реализацию субъектно-субъектного подхо-
да, однако, не только учитывают интересы де-
тей, а исходят из них, основываются на них, 
видят в способностях детей базу для разработ-
ки плана отряда, творческих мероприятий, яв-
ляющихся стержнем отрядной жизни. ребенок 
в лагере изначально рассматривается субъек-
том досуга и оздоровления, которого воспи-
татель и вожатый будут профессионально со-
провождать в реализации его интересов, спо-
собностей (художественно-творческих, техни-
ческих, исследовательских, спортивных и др.). 
план отрядной и лагерной жизни разрабатыва-
ется совместно с детьми и реализуется вместе 
с ними, а вожатый сопровождает и помогает 
воплотить задумки детей, т. е. исходит из це-
лей детей и положения «Я устраиваю сопро-
вождение отдыха, оздоровления, досуга, по-
зволяющих достигать цели детей», подстраи-
вая программу лагерной жизни под интересы 
приехавших в дол ребят.

Созданию воспитывающей среды посвя-
щены работы а.а. Бодалева, Н.М. Борытко, 
Б.з. вульфова, и.д. демаковой, в.а. караков-
ского, а.в. Мудрика, в.д. Семенова, е.и. ти-
хомировой, Н.е. Щурковой и др. все авторы 
в общем виде понимают под воспитывающей 
средой совокупность обстоятельств, благо-
приятных для личностных проявлений, субъ- 
ектной самореализации, успеха и развития ли-
дерской позиции (е.и. тихомирова), самореа- 
лизации в развивающихся отношениях детей 
(в.а. караковский), самореализации в пред- 
метно-пространственном, поведенческом, со-
бытийном, информационно-культурном окру-
жении (Н.е. Щуркова).

вующим социальным условиям», «вхождение 
обучающегося в общество»), и с позиций субъ-
ектно-субъектного подхода (как «обеспече-
ние возможности эффективной преобразу-
ющей деятельности обучающихся в услови-
ях меняющегося социума»). в ходе дискус-
сий студенты высказывают предположения о 
том, чем обусловлено двойное толкование по-
нятия «социализация» с позиций различных 
методологических подходов. возможно, по их 
мнению, разработчики федеральных государ-
ственных образовательных стандартов счи-
тают, что ребенок вначале может быть толь-
ко объектом, что полноценным членом обще-
ства он становится не сразу, а только при по-
мощи педагога, усваивая социальные нормы и 
культурные ценности. тем не менее ребенок 
в дол при создании педагогом воспитываю-
щей среды может стать «не только объектом, 
но и субъектом социализации… проявляя ак-
тивность, саморазвиваясь и самореализуясь в 
обществе» [5, с. 18]. 

Мы полагаем, что такая методологическая 
позиция (смешение двух принципиально раз-
ных подходов) является ошибочной. Сущест- 
вует принципиальное различие методологиче-
ских основ субъектно-объектного и субъект- 
но-субъектного подходов в понимании сущно-
сти социализации (и в создании воспитываю-
щей среды как ее важной составляющей), по-
этому недостаточно ясная трактовка вожаты-
ми понятия «социализация» будет препятство-
вать формированию эффективной воспитыва-
ющей среды.

С позиций субъектно-объектного подхода 
ребенок фрагментарно проявляет свою субъ-
ектность (т. е. в ходе применения индивиду-
ального подхода к нему), вместе с тем наряду с 
традиционной воспитательной деятельностью 
в основном он продолжает оставаться объек-
том воспитательных воздействий. Многие вос-
питатели и вожатые в образовательной практи-
ке по-прежнему не видят разницы в названных 
подходах и часто, основываясь на традицион-
ном субъектно-объектном подходе, применяя 
элементы индивидуального подхода, полага-
ют, что нет принципиальных различий меж-
ду субъектно-объектным и субъектно-субъ- 
ектным подходами. их позиция заключается в 
том, что творческие воспитатели всегда при-
меняли элементы индивидуального подхода, 
что давало возможность получать воспита-
тельные результаты, а если они были не очень 
высоки, это объяснялось тем, что индивиду-
альный подход к ребенку не был найден.
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– проявление доверия как к самому (са-
мой) себе, так и к другим людям, не исключая 
обоснованной осторожности; 

– стремление к информированности в раз-
личных областях жизни, освоению новых ви-
дов деятельности, обретению новых интерес-
ных коммуникантов;

 – умение ставить цели и достигать их, по-
стоянно стремясь к новому, неизведанному.

волгоградская научная школа непрерыв-
ного педагогического образования (Н.к. Сер-
геев) является базой и ориентиром для обосно-
вания методологии непрерывной профессио-
нальной подготовки вожатых к работе с раз-
личными возрастными группами, созданию с 
ними воспитывающей среды в дол, основы-
вающейся на следующих положениях: 

– ребенок в лагере изначально рассматри-
вается как субъект досуга и оздоровления, ко-
торого воспитатель и вожатый будут профес-
сионально сопровождать в достижении его це-
лей реализации своих интересов, способно-
стей (художественно-творческих, техниче-
ских, исследовательских, спортивных и др.); 

– создание воспитывающей среды для де-
тей является главным условием их социализа-
ции в оздоровительном лагере – одной из при-
оритетных задач модернизации образования 
как стратегической цели национального раз-
вития российского общества; 

– воспитывающая среда представляет со-
бой важную составляющую «относительно на-
правляемой» и «относительно социально кон-
тролируемой социализации», позволяющей ре- 
гулировать темпы и глубину социализации, 
преодолевать или ослаблять ее отрицательные 
последствия, придавать ей гуманистическую и 
гуманитрную направленность;

– создание воспитывающей среды в дол 
основывается на позициях субъектно-субъ- 
ектного подхода (вариативность в организа-
ции досуга и оздоровления, различных спосо-
бах социализации, исходя из целей детей; на-
вигационность в прокладывании индивиду-
альных маршрутов развития и самореализации 
детей, обращенность к их уникальным особен-
ностям; педагогическая поддержка комплекс-
ной реализации детьми своих потребностей в 
досуге, творчестве и оздоровлении на свежем 
воздухе; непрерывность развития различных 
возрастных групп детей; проявление субъ-
ектности каждым ребенком, взаимообогаще-
ние интересами, видами деятельности, творче-
ства между детьми; учет многомерности влия-
ний социализации, совместный с детьми поиск 

Создание воспитывающей среды в дол с 
позиций субъектно-субъектного подхода пред- 
полагает:

– вариативность в организации досуга, 
оздоровления, насыщенного взаимодействия 
субъектов среды, а также способов социализа-
ции детей; 

– навигационность – умение прокладывать 
индивидуальные маршруты развития и само-
реализации детей, прогнозирование вожаты-
ми совместно с детьми возможных зон риска;

– педагогическую поддержку комплекс-
ной реализации детьми своих потребностей в 
досуге, творчестве и оздоровлении на свежем 
воздухе;

– непрерывность развития и самореализа-
ции различных возрастных групп детей, созда-
ние информационной базы наиболее часто вы-
бираемых ими предпочтений, обогащение их 
новыми видами деятельности, расширяющи-
ми диапазон воспитывающей среды.

Субъектом социализации ребенок явля-
ется на каждом возрастном этапе, решая со-
ответствующие его возрасту задачи, развивая 
свою субъектность, осуществляя преобразую-
щую деятельность в условиях дол.

Средства создания вожатыми воспитыва-
ющей среды, применяемые в профессиональ-
ной подготовке кафедрой педагогики вГСпу:

– педагогическое проектирование досу-
га и оздоровления детей с учетом природных 
и социальных факторов (творческие задания, 
игры, конкурсы на природе, способствующие 
развитию коммуникативных навыков, кон-
структивной социализации детей);

– конструирование воспитывающих ситу-
аций «природы» и «социума», ограничиваю-
щих негативное влияние и усиливающих по-
зитивное, способствующих воплощению за-
мыслов детей, их субъектной самореализации. 

критерии обретения статуса «социали-
зирован» детьми в условиях воспитывающей 
среды дол являются:

– способность к адаптации норм, требова-
ний, ценностей воспитывающей среды дол 
и реализации своих потребностей в отдыхе и 
оздоровлении;

– стремление к успешному взаимодей-
ствию со знакомыми и незнакомыми детьми и 
взрослыми;

– способность к инициированию обще-
ния с детьми и взрослыми с похожими интере- 
сами;

– умение тактично прекращать развитие 
неприятного и опасного общения как с отды-
хающими детьми, так и с гостями дол;
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перспектив саморазвития в педагогической ре-
альности оздоровительного лагеря);

– профессиональная подготовка вожатых 
к созданию воспитывающей среды детей (от 
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К ПрОЕКтИрОванИю 
вОСПИтатЕЛьныХ ПрОГрамм*

Освещается вопрос формирования готовно-
сти будущего педагога к проектированию вос-
питательных программ (специфика понятия, 
структурные компоненты, этапы формиро-
вания). Предложена модель формирования го-
товности будущего педагога к проектирова-
нию воспитательных программ, включающая 
совокупность трех взаимосвязанных блоков, 
реализуемых в процессе подготовки в вузе. 

Ключевые слова: готовность, формирование, 
проектирование, будущий педагог, воспита-
ние, воспитательная программа.

в эпоху глобализации, активного научно-
технического прогресса, распространения но-
вых цифровых реалий в современном обще-
стве происходят существенные перемены, при-
водящие к утрате духовно-нравственных цен-
ностей, замене традиционных жизненных ори-
ентиров, формированию культуры человека-
потребителя с низким уровнем духовных за-
просов. преодоление возникшего кризиса тес-
но связано с актуализацией идей воспитатель-
ного пространства, осознанием необходимо-
сти выработки определенных действий в от-
ношении подрастающего поколения, привле-
чением внимания к педагогической деятель-
ности, к личности педагога как воспитателя. 
в сложившихся условиях именно педагог ста-
новится ключевой фигурой, поскольку явля-
ется носителем общечеловеческих ценностей, 
«способным создать для молодого поколения 
условия для постижения науки добра как осно-
вы решения возникших и предотвращения но-
вых проблем в социальной жизни» [16, с. 5]. 

* исследование выполнено в рамках гранта на 
проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности ву-
зов – партнеров по сетевому взаимодействию (ЧГпу 
имени и.Я. Яковлева и МГпи им. М.е. евсевьева) по 
теме: «Модель подготовки будущего педагога к проек-
тированию воспитательных программ в условиях мо-
дернизации образования».
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ся неизменными и не соответствуют современ-
ным требованиям организации воспитательно-
го процесса. кроме того, большинство студен-
тов педагогического вуза, нацеленных в пер-
вую очередь на получение знаний в конкретной 
предметной области, оказываются совершенно 
неподготовленными к реализации воспитатель-
ной функции. 

решение данного противоречия актуа-
лизирует сегодня задачу подготовки педаго-
га, ориентированного на осуществление сво-
ей профессиональной деятельности в соответ-
ствии с тенденциями и направлениями разви-
тия современной системы воспитания, что в 
первую очередь требует готовности сознания 
к переменам, мотивации в осуществлении вос-
питательной функции, высокого уровня инно-
вационной активности. именно проектирова-
ние является сейчас той технологией, которая 
предполагает «овладение исследовательским 
мышлением и способами деятельности» [15, 
с. 84], формирует «готовность к восприятию, 
оценке и реализации педагогических идей 
в области воспитания» [18, с. 130] и создает 
основу конкурентоспособности выпускника 
[2; 4; 7; 8; 17]. в этой связи перед высшим пе-
дагогическим образованием остро встает про-
блема выявления условий, механизмов, тех-
нологий формирования качеств личности бу-
дущего педагога, необходимых для реализа-
ции трудовых действий в области воспитания, 
что обусловило актуальность данной статьи и 
определило ее цель – рассмотреть сущность 
готовности будущего педагога к проектирова-
нию воспитательных программ и представить 
модель ее формирования.

в словарных источниках определение го-
товности к любой деятельности толкуется как 
состояние, подготовка к чему-то; решение на 
что-то; способность трудиться над выполнени-
ем, осуществлением чего-либо. в психолого-
педагогической литературе понятие «готов-
ность» представлено как «связь с установ-
кой» (и.М. кондаков, о.М. краснорядцева, 
д.Н. узнадзе), как наличие тех или иных спо-
собностей (Б.Г. ананьев, С.л. рубинштейн, 
в.а. Сластенин), как некое личностное каче-
ство (а.п. воиченко, С.и. ершов, к.к. плато-
нов, С.С. Салаватова), как «сложное динамиче-
ское образование» (М.и. дьяченко, л.а. кан-
дыбович, р.д. Санжаева и др.). М.Ю. кулебя-
кина рассматривает готовность как «интегра-
тивное образование, включающее в себя про-
фессионально значимые качества педагога, со-
вокупность необходимых знаний, умений, на-
выков и потребность к осуществлению дея-
тельности» [10, с. 61].

Сегодня существует социальный заказ об-
щества и государства на будущего педаго-
га, деятельность которого связана с «воспи-
танием гармонично развитой и социально от-
ветственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов российской 
Федерации, исторических и национально-
культурных традиций», что отражает нацио-
нальный проект «образование» [13]. повы-
шение социального статуса воспитания явля-
ется также ключевой задачей Стратегии раз-
вития воспитания в российской Федерации 
на период до 2025 года. усиление внимания 
к ценностной сфере педагогической профес-
сии находит свое отражение в профессиональ-
ном стандарте педагога, где в качестве одной 
из базовых трудовых функций выступает вос-
питательная деятельность. при этом требова-
ния профессионального стандарта в области 
воспитания базируются на владении педаго-
гом формами и методами воспитательной ра-
боты как на уроке, так и во внеклассной де-
ятельности, на умении строить воспитатель-
ную деятельность с учетом культурных разли-
чий детей, половозрастных и индивидуальных 
особенностей, умении привлекать семью к ре-
шению вопросов воспитания ребенка, сотруд-
ничать с другими педагогами и специалистами 
в решении воспитательных задач [14].

вслед за е.а. Мартыновой, Н.и. енале-
евой мы считаем, что «воспитание личности 
в целом является сложным, многоплановым, 
педагогически организованным процессом 
усвоения и принятия обучающимися базовых 
духовно-нравственных ценностей» [12, с. 27]. 
в этой связи развитие профессиональных на-
выков и умений современного педагога стано-
вится возможным не только через осознанный 
подход к выполнению должностных обязанно-
стей в области воспитания, но и через внедре-
ние в повседневную деятельность аналитиче-
ского и творческого компонентов. при этом 
существенная роль в организации воспита-
тельного процесса отводится освоению инно-
вационных технологий, одной из которых вы-
ступает проектирование. так, в качестве одно-
го из трудовых действий профессионального 
стандарта педагога выступает проектирова-
ние и реализация воспитательных программ, 
представляющих собой особый документ, от-
ражающий сущность модели воспитательной 
системы образовательной организации, клас-
са, группы детей. однако, как показывает об-
разовательная практика, чаще всего существу-
ющие воспитательные программы оказывают-
ся формальными, ее содержательные компо-
ненты на протяжении долгого времени остают-
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обходимые для создания документа, опреде-
ляющего содержание, способы реализации и 
условия функционирования воспитательной 
работы в различных типах образовательных 
учреждений. Эффективность воспитательной 
деятельности в образовательной организации, 
в классе, группе детей, с отдельным ребенком 
в ходе проектирования будет определяться на-
правленностью воспитательной программы на 
достижение положительного результата в со-
ответствии с поставленными целями и зада-
чами, для чего будущему педагогу необходи-
мы теоретические и методологические знания 
как основ организации воспитательного про-
цесса, так и содержания и технологий проек-
тирования. 

теоретическое осмысление ключевого 
понятия исследования позволяет нам выде-
лить структуру готовности будущего педагога 
к проектированию воспитательных программ, 
а также определить ее основные компоненты 
(табл. 1). 

выделенные структурные компоненты по-
служили основой для дальнейшей разработки 
модели формирования готовности будущего 
педагога к проектированию воспитательных 
программ, реализация которой осуществляет-
ся в ходе теоретического и практического обу-
чения в вузе при решении определенных учеб-
ных и профессиональных задач в области вос-
питания. при этом формирование указанной 
готовности осуществляется в процессе про-
хождения следующих этапов: подготовитель-
ного, основного, результативного. 

Готовность к проектированию рассматри-
вается сегодня как «система интегрирован-
ных свойств и качеств личности» (е.а. власо-
ва, С.и. ершов, и.С. Синицын, к.к. платонов, 
С.С. Салаватова), как «психологический фун-
дамент активной деятельности обучающихся» 
(д.в. кириченко), как «мотивированный дан-
ным видом деятельности комплекс качеств, 
знаний, практических умений и навыков, не-
обходимых для достижения социально значи-
мых целей, результатов» (л.а. акимова), как 
«внутреннее свойство личности, приобретае-
мое в образовательном процессе при влиянии 
системы педагогических условий, характери-
зующееся определенным уровнем сформи-
рованности проектировочных компетенций» 
(в.в. лущиков). анализ данных определений 
позволяет утверждать, что готовность к про-
фессиональной деятельности в области про-
ектирования характеризуется целенаправлен-
ным развитием свойств и качеств личности бу-
дущего педагога, необходимых для воплоще-
ния собственных педагогических намерений и 
ценностных установок для достижения опре-
деленных результатов в воспитательной дея-
тельности.

Готовность будущего педагога к проек-
тированию воспитательных программ явля-
ется в настоящее время важным этапом про-
фессионального становления компетентного 
выпускника педагогического вуза и выступа-
ет как личностное образование, в котором ин-
тегрированы мотивы, ценности, знания, прак-
тические умения, способы деятельности, не-

компонент готовности Содержание компонента

Мотивационно-ценностный осознание потребности в решении воспитательных задач, необходи-
мости перемен в системе воспитательной работы, понимание важно-
сти обновления содержания существующих воспитательных программ, 
мотивационно-ценностное отношение к осуществлению воспитательной 
деятельности, характеризующее социальную и профессиональную пози-
ции будущего педагога в развитии личности ребенка

когнитивный комплекс знаний об особенностях организации процесса воспитания на 
современном этапе, знание структуры и содержания воспитательных про-
грамм, способов, средств и приемов творческого решения педагогических 
задач, сущности проектной деятельности, технологий проектирования 
воспитательных программ

операционно-деятельностный Способность самостоятельно осуществлять деятельность по проектиро-
ванию и реализации воспитательных программ, используя новые техно-
логии воспитания, приобретение соответствующих умений (аналитиче-
ских, прогностических, проективных, рефлексивных)

рефлексивный Способность к анализу, систематизации, обобщению и оценке достиже-
ния результатов, анализу результатов своей воспитательной деятельности

Таблица 1
Структура готовности будущего педагога к проектированию воспитательных программ



2525

 ПЕДаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

ких, осознанных знаний проектирования вос-
питательных программ, развитие умений ре-
шать разнообразные аналитико-рефлексивные, 
прогностические, оценочно-информационные 
задачи в учебно-воспитательном процессе. Это 
становится возможным в ходе изучения специ-
альных психолого-педагогических дисциплин 
(«теория и методика воспитания», «техноло-
гия педагогического общения», «профессио-
нальная компетентность классного руководи-
теля», «технологии организации детского до-
суга»), внедрения в учебный план спецкурса 
по организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности студентов. одним из 
важных условий подготовки на данном этапе 
будет внедрение в образовательный процесс 
комплекса инновационных технологий и инте-
рактивных методов, способствующих форми-
рованию практических навыков воспитатель-

Целью первого (подготовительного) эта-
па является погружение в процесс обучения пе-
дагогическому проектированию, когда проис-
ходит пересмотр личностных смыслов воспи-
тательной деятельности, осуществляется диа-
гностика и оценка будущим педагогом имею-
щегося у него личного опыта в области вос-
питания, формируется познавательный инте-
рес к процессу проектирования, создается по-
зитивный настрой на предстоящую работу. На 
данном этапе очень важно сформировать по-
требность к самореализации в сфере учебно-
воспитательной деятельности, выработать чет-
кую концептуальную позицию педагога-вос- 
питателя, осознать свои возможности в реа-
лизации воспитательной деятельности в кон-
кретной социокультурной ситуации. 

Цель второго (основного) этапа – приобре-
тение студентами прочных, системных, глубо-

КОнцЕПтуаЛьнО-цЕЛЕвОй бЛОК
цель: формирование готовности будущего педагога к проектированию воспитательных программ
задачи: формирование положительной мотивации будущих педагогов к воспитательной деятельности; фор-

мирование теоретических знаний о сущности воспитания, проектной деятельности, о структуре и видах воспитатель-
ных программ, содержании и технологиях их проектирования; формирование практических умений проектирования и 
реализации воспитательных программ

Подходы: системный, культурологический, аксиологический, личностно-деятельностный, средовый
Принципы: сознательности, субъектного развития и саморазвития личности, интегративности, индивидуа-

лизации, обратной связи, рефлексии
СОДЕрЖатЕЛьнО-ПрОцЕССуаЛьный бЛОК

Компоненты готовности

Мотивационно-ценностный когнитивный операционно-
деятельностный рефлексивный

Содержание: внедрение в модули дисциплины «теория и методика воспитания» комплекса исследователь-
ских заданий для формирования умений проектирования воспитательных программ; дополнение курсов по выбору 
специальным семинаром «проектирование воспитательных программ: проблемы и перспективы»; внедрение в учебно-
воспитательный процесс программы дополнительного образования «технологии подготовки к проектированию воспи-
тательных программ»; дополнение к проведению различных видов педагогических практик 

Этапы формирования готовности к проектированию воспитательных программ
Подготовительный Основной Результативный
методы: традиционные, интерактивные, игровые, метод проблемного обучения
Формы: по объекту воздействия (индивидуальные, групповые, массовые), по направлениям, задачам воспи-

тания (эстетическое, физическое, нравственное, умственное, трудовое, экологическое) 
Средства: воспитательные программы различных видов, учебно-информационные материалы (видеозапи-

си, презентации, мультимедийные ролики), педагогическое мастерство, примеры из жизни, воспитывающие ситуации
рЕзуЛьтатИвнО-ОцЕнОЧный бЛОК

Критерии

Мотивационный Когнитивно-смысловой Деятельностный Рефлексивно-аналитический

уровни: низкий – средний – высокий
рЕзуЛьтат – достижение максимально возможного уровня готовности будущего педагога к проектирова-

нию воспитательных программ

Таблица 2
модель формирования готовности будущего педагога к проектированию 

воспитательных программ
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образовательных учреждений. предложенная 
модель представляет собой единство взаимо- 
связанных структурных элементов, нацелен-
ных на повышение эффективности формиро-
вания проектной культуры будущего педаго-
га в области воспитательной деятельности, и 
позволяет подойти к проблеме формирования 
готовности будущего педагога к проектирова-
нию воспитательных программ как к целост-
ному процессу в образовательном простран-
стве педагогического вуза.
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высоких требованиях к личности учителя, к его 
знаниям и умениям, личностным и професси-
ональным качествам, вызывая перенапряжение 
и повышая риски профессиональных деформа-
ций. по всему миру одной из значимых про-
блем школы в современных условиях является 
профессиональное выгорание учителей, кото-
рому чаще всего подвержены люди старше 35–
40 лет [3]. педагогический труд относят к чис-
лу наиболее напряженных видов труда в эмо-
циональном плане. для профессии учителя ха-
рактерно воздействие высокого уровня инфор-
мационного и эмоционального стресса. в связи 
с этим актуальной задачей современной школы 
можно назвать сохранение психического здоро-
вья профессиональных кадров.

Синдром профессионального выгорания, 
подробно описанный в работах Г. Селье [7], а 
затем в.а. винокура [2], к. Маслач и М. лей-
тера [9] и других авторов, проявляется в нака-
пливании отрицательных эмоций, в эмоцио-
нальной сухости, отстраненности, апатии, хро-
нической усталости и тревоге, снижая качества 
профессиональной деятельности учителя. лич-
ность учителя отражается на уровне его соот-
ветствия педагогической деятельности. 

практика показывает, что в таких случа-
ях наблюдаются отстраненность в общении с 
учеником, упрощение эмоциональной и ког-
нитивной стороны профессионального обще-
ния, потеря интереса к ученику как к лично-
сти. в работе нарастают негативизм и уста-
лость. Это приводит к тому, что профессио-
налы уходят из школы и меняют профессию. 
однако те, кто остается, в течение многих лет 
подвергается высоким стрессовым нагрузкам, 
испытывая постоянную неудовлетворенность 
свой жизнью и работой.

анализ исследований в.а. винокура [2], 
в.е. орел [6], т.в. Форманюк [8], Н.а. ами-
нова [1], к. Маслач и М. лейтера [9] позволя-
ет выделить две группы факторов, которые по-
вышают риск возникновения эмоционального 
выгорания учителя. к внутренним факторам 
можно отнести «социально-демографические 
характеристики (возраст, пол, стаж работы, 
образование, семейное положение)» и лич-
ностные (самооценка, локус контроля, стиль 
совладания со стрессовыми ситуациями) [6]. 
Среди внешних организационных факторов 
можно выделить следующие: условия деятель-
ности (рабочие перегрузки, дефицит времени, 
продолжительность рабочего дня), содержа-

17. Yakovleva N.O. Pedagogicheskoe proektiro- 
vanie innovacionnyh obrazovatel'nyh sistem. Che- 
lyabinsk, 2008.

18. Yankina O.E. Osobennosti proektirovaniya 
vospitatel'nyh programm v sisteme professional'noj 
podgotovki budushchego uchitelya // Vestn. Kost- 
rom. gos. un-ta. Ser.: Pedagogika. Psihologiya. Socio- 
kinetika. 2018. № 3(24). S. 257–261.

Research of the issue of the formation  
of future teacher readiness to designing 
of educational programs
The article deals with the issue of the formation of 
future teacher readiness to designing of educational 
programs (concepts specificity, structural com- 
ponents, stages of development). There is suggested 
the model of the development of future teacher’s 
readiness to designing of educational programs 
including the complex of three interrelated units  
that are implemented in the process of training in 
higher educational institutions.

Key words: readiness, development, designing, 
future teacher, education, educational program.
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ОСОбЕннОСтИ 
ПрОФЕССИОнаЛьнОГО 
выГОранИя уЧИтЕЛЕй 
(результаты эмпирического 
исследования)

Представлен результат теоретического и 
эмпирического исследования профессиональ-
ного выгорания учителей. Описаны две груп-
пы факторов, повышающих вероятность воз-
никновения профессионального выгорания, и 
определена специфика выгорания учителя сре-
ди других помогающих профессий. 

Ключевые слова: профессиональное выгорание, 
профессиональный стресс, личность учителя.

динамические преобразования в общест- 
венной и экономической жизни общества, циф-
ровизация образовательной системы, внедре-
ние инклюзивного образования проявляются в 
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1. характеристика профессионального вы-
горания учителей включает в себя ряд осново-
полагающих факторов, а именно: возраст, эмо-
циональное истощение, напряженность в ра-
боте, удовлетворенность работой, стремление 
к профессиональному развитию, общая само-
оценка и др. Сочетанием уровней выраженно-
сти компонентов профессионального выгора-
ния определяется протекание данного синдро-
ма у учителей как представителей помогаю-
щих профессий. 

как видно по рисунку выше, профессио-
нальное выгорание среднего уровня выражен-
ности характерно для учителей, обладающих 
нормальной самооценкой с тенденцией к за-
нижению, склонных к постоянному контролю 
качества своей работы, испытывающих сред-
невысокое напряжение на работе и сопутству-
ющее этому чувство эмоционального истоще-
ния. для таких учителей также характерно пе-
реживание неудовлетворенности уровнем соб-
ственной заработной платы. 

кроме того, для профессионального выго-
рания учителей свойственно следующее: сред- 
ненизкая удовлетворенность собственной про-
фессиональной деятельностью, средний уро-
вень значимости помощи педагогического 
коллектива в работе, наличие умеренно выра-
женного профессионального перфекционизма, 
средневысокая значимость состояния собст- 
венного здоровья, а также преимущественно 

ние труда (число клиентов, острота их про-
блем, глубина контакта с клиентом, обратная 
связь), социально-психологические (атмосфе-
ра в коллективе учащихся и их отношение к 
учителю и учебному процессу). 

для эффективной работы с синдромом про-
фессионального выгорания надо уметь ори- 
ентироваться в содержательных и процессу-
альных составляющих данного феномена, что 
требует эмпирической проверки. Цель иссле-
дования – определение психологических осо-
бенностей профессионального выгорания учи-
телей. для выявления особенностей профес-
сионального выгорания учителей использо-
валась методика в.а. винокура (орпв), ме-
тодами обработки данных были выбраны ча-
стотный анализ, кросс-табуляционный ана-
лиз, однофакторный дисперсионный анализ 
(ANOVA), т-тест на независимых примерах. 

выборку составили 80 учителей в возрасте 
от 30 до 60 лет и 60 специалистов по социаль-
ной работе. исследование проводилось на базе 
школ волгоградской области, а также Центра 
социальной реабилитации красноармейского 
района г. волгограда, Центра помощи семье и 
детям г. дубовки, Центра социальной помощи 
населению Светлоярского района волгоград-
ской области. 

результаты исследования позволяют гово-
рить о следующих особенностях профессио-
нального выгорания учителей.

выраженность компонентов профессионального выгорания учителей
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отличительными особенностями профес-
сионального выгорания учителей от профес-
сионального выгорания других профессий яв-
ляется то, что учителя:

1) придают бóльшую значимость помощи 
коллектива, а также состоянию собственного 
здоровья;

2) получают в среднем большее удовлет-
ворение от профессии; 

3) в большей степени испытывают ощуще-
ние эмоционального истощения и имеют бо-
лее низкую самооценку, чем другие специали-
сты, которые работают в системе «человек – 
человек». 

подобное можно объяснить тем, что учи-
теля взаимодействуют со специфическим кон-
тингентом – формирующимися личностями, а 
потому от них требуется достаточно большая 
эмоциональная отдача при общении с детьми 
и подростками, осознание важности и значи-
мости своей деятельности побуждает учите-
лей к высокому контролю качества своей ра-
боты. имено поэтому в ситуации неудач их са-
мооценка страдает достаточно сильно, при том 
что в ситуации успеха удовлетворение от де-
ятельности может быть более полным, чем у 
других представителей помогающих профес-
сий. кроме того, повседневная деятельность 
учителя проходит в рамках школьного коллек-
тива, в том числе и его педагогического соста-
ва, который является, в сущности, референт-
ной группой для самого учителя, т. е. помощь 
и поддержка этой группы закономерно име-
ет достаточно высокую значимость для пе- 
дагога.
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слабовыраженное стремление к своему про-
фессиональному развитию. 

2. Эмоциональное истощение испытыва-
ют преимущественно учителя в возрасте 30–
40 лет, при этом уровень своего эмоциональ-
ного истощения они оценивают как средний и 
средневысокий. в то же время учителя в воз-
расте от 60 лет практически не испытывают 
ощущения эмоционального истощения, а учи-
теля в возрасте 40–50 лет испытывают его не-
значительно. для молодых учителей в боль-
шей степени, чем для их старших коллег, свой-
ственны также напряженность в работе, эмо-
циональное истощение, низкая удовлетворен-
ность работой, повышенная значимость уров-
ня заработной платы. 

3. Стаж работы подтверждает тенденцию, 
обозначенную влиянием возрастных разли-
чий на характер профвыгорания учителей: 
учителя с меньшим стажем (в среднем от 5 до  
15 лет) демонстрируют большую склонность 
к профессиональному выгоранию, чем их кол-
леги с большим стажем. так, эмоциональное 
истощение среднего и средневысокого уровня 
выраженности испытывают преимуществен-
но учителя, имеющие стаж работы 10–15 лет и 
более 25 лет. при этом менее всего подверже-
ны профессиональному выгоранию учителя со 
стажем работы 15–25 лет. 

Существует несколько вариантов объяс-
нения вышеописанного явления: во-первых, 
качественные различия в подготовке разных 
поколений учителей, которая делает стар-
шее поколение учителей более устойчивы-
ми к процессу профессионального выгора-
ния. во-вторых, для среднего поколения учи-
телей (30–40 лет) больше, чем для старшего, 
значим мотив достижений (профессиональ-
ный перфекционизм, уровень заработной пла-
ты). в-третьих, преподавательская деятель-
ность для старшего поколения является зача-
стую единственным и окончательным вари-
антом трудовой деятельности, в то время как 
у их более молодых коллег есть возможность 
сменить работу. такая ситуация выбора может 
быть дополнительным фактором напряженно-
сти и эмоционального истощения. 

в целом для учителей со средним уров-
нем профессионального выгорания характер-
ным, как и для других представителей помога-
ющих профессий, является переживание сред-
невысокого напряжения на работе, умеренно 
выраженного профессионального перфекцио-
низма, преимущественно слабовыраженного 
стремления к профессиональному развитию. 
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Рассматривается эпистемологический под-
ход к интеграции междисциплинарных зна-
ний на примере практической реализации си-
стемы информационной поддержки при орга-
низации обучения студентов инженерных спе-
циальностей. 
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нерное образование, эпистемотека, проект-
ное знание.

введение. актуальным для университет-
ского образования россии является переход 
от учебно-образовательного к инновационно-
образовательному процессу обучения на осно-
ве творческого применения и интеграции по-
лученных научных знаний в профессиональ-
ную практико-ориентированную предметную 
область специалиста. принцип интеграции 
знаний сегодня выступает как один из ключе-
вых принципов инновационной педагогиче-
ской деятельности, обеспечивающих подго-
товку профессионалов новой формации, ко-
торые готовы, минимизируя риски, находить 
комплексные профессиональные решения.

Современное высшее образование направ-
лено на развитие навыков мыслительной дея-
тельности, на формирование способности пе-
рерабатывать огромные массивы готовой ин-
формации, на выработку умений трансформи-
ровать приобретенные теоретические науч-
ные знания в область практических решений 
смежных областей знаний, работать в коман-
де, отстаивать личностную позицию, а также 
нести ответственность за предложенное реше-
ние проблемы.

Сегодня, используя технологию BIM 
(англ. Building Information Modeling), над ре-
альным проектом одновременно работает ко-
манда инженеров, имеющих различные спе-
циализации: архитекторы, конструкторы, рас-
четчики, конструкторы инженерных систем, 
технологи строительного производства, стро-
ительных материалов и строительных кон-
струкций, экономисты, менеджеры, девелопе-
ры. в связи с этим возникает вопрос о взаимо-

го выгорания у медицинских работников // Эколо-
гия человека. 2005. № 3. С. 40–43.

7. Селье Г. Стресс без дистресса. М., 1982.
8. Форманюк т.в. Синдром эмоционального 

сгорания как показатель профессиональной деза-
даптации учителя // вопр. психологии. 1994. № 6. 
С. 54–67.

9. Leiter M. P., Maslach C. Banishing burnout: six 
strategies for improving your relationship with work. 
Jossey-Bass, A WileyImprint, 2005.

* * *
1. Aminov N.A. Psihofiziologicheskie i psiho-

logicheskie predposylki pedagogicheskih sposobnos-
tej // Vopr. psihologii. 1988. № 5. S. 54–59. 

2. Vinokur V.A. Metodika psihologicheskoj diag- 
nostiki professional'nogo «vygoraniya» v «pomoga- 
yushchih» professiyah [Elektronnyj resurs] // Medi- 
cinskaya psihologiya v Rossii. 2010. № 1. URL: http://
mprj.ru/archiv_global/2010_1_2/nomer/nomer04.php 
(data obrashcheniya: 15.08.2019).

3. Grabe M. Sindrom vygoraniya. Bolezn' nashego 
vremeni. Pochemu lyudi vygorayut i chto mozhno 
protiv etogo predprinyat'. SPb.: Rech', 2008.

4. Makarova G.A. Sindrom emocional'nogo vy- 
goraniya // Psihoterapiya. 2003. № 11. S. 2–11.

5. Mitina L.M. Psihologicheskie zakonomernosti 
celostnoj professional'noj evolyucii cheloveka // Ros. 
nauch. zhurn. 2015. № 2(45). S. 144–160.

6. Orel V.E., Bol'shakova T.V. Lichnostnye de- 
terminanty vozniknoveniya sindroma psihicheskogo 
vygoraniya u medicinskih rabotnikov // Ekologiya 
cheloveka. 2005. № 3. S. 40–43.

7. Sel'e G. Stress bez distressa. M., 1982.
8. Formanyuk T.V. Sindrom emocional'nogo 

sgoraniya kak pokazatel' professional'noj dezadaptacii 
uchitelya // Vopr. psihologii. 1994. № 6. S. 54–67.

Peculiarities of teachers’ professional 
burnout (the results of the empirical 
study)
The article deals with the results of the theoretical 
and empirical study of the teachers’ professional 
burnout. There are described two groups of factors 
that increase the possibility of the appearance of the 
professional burnout. There is defined the specificity 
of the teachers’ burnout among other nurturant 
professions.

Key words: professional burnout, professional 
stress, teacher’s personality.
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Согласно Г.п. Щедровицкому, пределы 
возможностей человека прямо коррелируют 
с уровнем его знаний о мире, а потому отли-
чительной особенностью «нового», «креатив-
ного» человека должна стать «способность са-
мостоятельного мышления», «компетенция 
познавательной активности», что позволяло 
бы ему анализировать и максимально эффек-
тивно решать проблемы всех уровней сложно-
сти [7]. познавательная активность является 
важнейшей составляющей профессиональной 
подготовки студентов, от которой напрямую 
зависит качество приобретаемых ими знаний.

Постановка проблемы. Современный 
профессиональный труд все интенсивнее на-
сыщается разнообразными формами работы с 
научными знаниями, доминирующим факто-
ром становится исследовательский подход к 
проблемной ситуации, а сама проблемность – 
нормой профессионального труда в рамках 
становящейся тенденции формирования уме-
ния не столько адаптироваться к существу-
ющей профессиональной традиции, сколь-
ко быть способным критически оценивать но-
вые ситуации и отвечать на них, а также ре-
шать проблемы на основе интеграции полу-
ченных знаний [4]. Научно-технический про-
гресс создал и далее продуцирует огромный 
объем информации в виде готовых сведений и 
данных. рональд Барнетт справедливо отмеча-
ет: фатальность этой ситуации состоит в том, 
что она отсылает к физическим пределам на-
ших возможностей, которые лежат в органи-
зациях, связях нашего мозга, а мы уже вышли 
за эти пределы. в этой связи обнаруживается 
тревожная тенденция: чем более информиро-
ванными становятся студенты, тем менее они 
оказываются знающими и мыслящими.

результаты исследования. для реали-
зации концепции данного исследования важ-
но было показать, что формирование у сту-
дентов знаний в значительной мере согласу-
ется с тенденциями развития современных на-
учных представлений, где все большее значе-
ние приобретают обобщающие идеи, выпол-
няющие функции уплотнения и переструкту-
рирования знания. в дидактике, отражающей 
эту тенденцию, актуальной задачей стала ин-
теграция учебных курсов, основанная на объ-
единении ведущих идей научных дисциплин, 
которые имеют один объект исследования. в 
этой связи мы полагаем, что интегрирование 
учебных дисциплин опирается на генерализа-
цию знаний студентов и усиливает роль тео-
рии в научном познании. когнитивные спо-
собности, познавательно обращенные к прие-

проникновении и интеграции знаний из раз-
ных, хотя и смежных дисциплин. для эффек-
тивности такого слияния необходима новая 
эпистемологическая система получения и вы-
работки знаний. она должна решать вопрос о 
механизмах формирования знания и выводить 
эти знания на уровень принципиально «неза-
вершенного и открытого», глубинно ценност-
ного и предельно субъективного знания, с вы-
соким уровнем творческого потенциала [6]. в 
этой связи студент должен не только получить 
научно-теоретические знания в вузе, но и ин-
тегрироваться в современный технологиче-
ский процесс и организационный процесс ис-
следований, уметь адаптироваться и ориенти-
роваться в разнообразии новых знаний. 

Среди основных подходов в образовании 
зарубежной высшей школы можно отметить 
целевую ориентацию на инновационную дея-
тельность, междисциплинарный подход и при-
оритет развития креативного применения по-
лученных знаний на практике [1]. Мотивация 
к усвоению знания достигается путем выстра-
ивания связи между конкретным знанием и 
его применением в смежных областях научно-
го знания, а также обучения на основе опыта, 
когда студент имеет возможность ассоцииро-
вать собственный опыт с теоретическим зна-
нием [2; 5].

методология исследования. Сегодня об-
щество переполнено данными и информаци-
ей, в этой связи постоянно возникают новые 
способы получения знаний. рассматривая фе-
номен знания и его систематизирующую роль 
в образовании, исследователи отмечают, что 
традиционная (классическая) эпистемология 
трактовала категорию знания как «продукт» 
разделенного сосуществования «познающе-
го субъекта» и «познаваемого объекта» в пре-
дельно широком понимании обеих (соотно-
сительных) дефиниций. подобная точка зре-
ния непосредственно отражалась в содержа-
тельных характеристиках и сущностных опре-
делениях так называемого образовательного 
знания, равно как и в сциентистских (от лат. 
scientia – «наука, знания») ориентациях и па-
радигмальных абсолютах знания педагогиче-
ского [3]. вместе с тем современные (пост-
неклассические) подходы в эпистемологии и 
прогрессивные воззрения на базовые характе-
ристики образовательно-педагогической дея-
тельности полагают подобное понимание не 
вполне адекватным, частичным, не позволяю-
щим в полной мере обозначить и выявить со-
держание и сущность знания в образовании. 
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му и обработке информации, преобразованию 
ее в знания (на основе деятельности восприя-
тия, мышления, внимания, памяти, речи, вооб-
ражения, действия), обеспечивают репродук-
тивную успешность усвоения будущими спе-
циалистами формализованных, предельно ра-
ционализированных, традиционно научных 
знаний [8]. 

в плоскости вузовской подготовки буду-
щих специалистов инженерного профиля в 
оренбургском государственном университе-
те разработана система информационной под-
держки организации обучения студентов инже-
нерных специальностей «Эпистемотека про- 
ектных знаний». Этот программный продукт 
позволил существенно расширить простран-
ство сетевой коммуникации за счет возмож-
ности доступа студентов к самым различным 
экспертам в интересующих областях знания, 
организовать коллективное мышление, созда-
вать команды и объединения для разработки 
и реализации программ и проектов. обратим-
ся к примеру постановки практического заня-
тия по дисциплине «история искусств» про-
фессионального блока для бакалавров по на-
правлениям подготовки 07.03.01 «архитекту-
ра», 07.03.03 «дизайн архитектурной среды». 

изучение курса «история искусств» вклю-
чает овладение специальной искусствоведче-
ской терминологией. в каждом разделе кур-
са необходимо освоение базовых терминов, 
понятий, характеризующих язык выразитель-
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тестовые вопросы по теме «Искусство древних цивилизаций»

ных средств архитектуры, скульптуры, живо-
писи, декоративно-прикладного искусства. в 
процессе реализации интегративной модели в 
курсе этой дисциплины одной из важнейших 
задач является развитие у обучающихся спо-
собности смыслообразования. знание профес-
сиональной терминологии необходимо буду-
щему архитектору и дизайнеру для развития 
навыков ценностного художественного анали-
за произведений и формирования проектной 
культуры в целом.

в этом курсе изучаются произведения ху-
дожественного творчества далеких по време-
ни культур и цивилизаций. примеры тесто-
вых вопросов по теме представлены на рисун-
ке выше.

проектная культура прошла длительный 
путь становления. исторически накаплива-
лись методы и принципы исследования проек-
тирования. Этот путь исследования начинался 
от жизнеописания творцов и сводился к ана-
лизу художественного произведения или ар-
тефакта, от познания специфических призна-
ков стиля – к изучению особенностей художе-
ственного восприятия и интерпретации, от из-
учения специфики разных видов искусств – к 
постижению сущности самого искусства, его 
онтологических оснований. 

исторически проектная деятельность раз-
вивалась вширь, вовлекая в свое научное про-
странство разнообразные формы и методы по 
накоплению, изучению и систематизации ин-
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6. какие знания по архитектуре древне-
го мира я буду использовать при выполнении 
курсового проектирования?

7. какие характеристики ценностного ана-
лиза для меня явились новыми знаниями?

8. какое значение искусство древнего мира 
имеет для моей профессиональной деятельно-
сти? для современной системы культуры?

разработанная архитектура информаци-
онной поддержки организации обучения сту-
дентов инженерных специальностей обеспе-
чила взаимодействие динамичной информа-
ционной образовательной среды с встроен-
ной технологией управления знаниями, на-
правленной на интеграцию, накопление, под-
держку и организацию доступа к проектным 
знаниям. Ядром эпистемотеки является дина-
мичный банк предположений, гипотез и про-
блем, над которыми сегодня размышляет про-
грессивное человечество, описаны и система-
тизированы образцы мышления и деятельно-
сти, которые привели к порождению класси-
ческих открытий [9]. 

заключение. Эпистемологический под-
ход к интеграции знаний сегодня выступает 
как один из ключевых подходов инновацион-
ной педагогической деятельности, обеспечи-
вающий подготовку профессионалов новой 
формации, готовых, минимизируя риски, на-
ходить комплексные профессиональные ре-
шения. интеграция знаний из смежных пред-
метных областей и работа над реальным про-
ектом дает возможность студентам понять, 
что в каждом из них реализуются когнитив-
ный, жизненно-смысловой, аксиологический 
и эстетический компоненты из совокупности 
знаний, которые требуется применить для ре-
ализации практико-ориентированной деятель-
ности. 
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формации о конкретных исторических образ-
цах и артефактах человеческого творчества. 
при этом методы эстетического анализа худо-
жественной формы постоянно обогащались, 
синтезировались с исследовательскими мето-
дами, интегрировались в смежных областях 
знания. так, открытие памятников искусства 
с помощью раскопок и экспедиций требовало 
связей с археологией и этнографией, разные 
формы реновации (реставрации) опирались 
на историю технологий производства, на ряд 
исторических дисциплин: хронологию, эпи-
графику, палеографию, нумизматику, гераль-
дику. изучение произведений исторически да-
леких эпох (древний мир, античность, Сред-
ние века, возрождение) требует целого ком-
плекса знаний из области истории религии, ис-
точниковедения, текстологии. 

Сложность освоения этой дисциплины 
связана с познанием большого количества ис- 
торических дат, терминов, названий, имен, ар-
тефактов и т. п. полученное во время занятий 
знание во многом может остаться кратковре-
менным и непонятным, в связи с этим и ми-
нимально используемым (интегрируемым) в 
смежных областях знания и в практической 
деятельности. изменить эту ситуацию, сбли-
зить дистанцию во времени позволяет поста-
новка краеугольных вопросов (в чем значи-
мость данного произведения (артефакта) для 
меня лично? какие смыслы из ценностного за-
ряда исторического факта я способен уловить, 
понять и осмыслить?). 

для того чтобы теоретическое знание не 
потерялось, а интегрировалось в личностное, 
«живое» знание, в дополнение к лекционному 
и тестирующему комплексу студентам были 
предложены практико-ориентированные ис-
следовательские темы для обсуждения. при-
ведем примеры.

1. как я могу охарактеризовать художе-
ственную культуру древнего мира в контек-
сте современной системы ценностного худо-
жественного анализа?

2. как правила жизни в древнем мире по-
влияли на архитектуру этого периода? какие 
правила жизни в современном мире необрати-
мо влияют на современную архитектуру?

3. в чем состоит ценность архитектуры 
древней Месопотамии? 

4. какие архитектурные формы древней 
Месопотамии могли украсить современный 
город?

5. какие смыслы из религиозно-мифо-
логических систем я способен принять в на-
стоящем? 
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Epistemic approach to the knowledge 
integration in the university education
The article deals with the epistemic approach to the 
integration of the interdisciplinary knowledge at 
the examples of the practical implementation of the 
system of the informational support while organizing 
the teaching of students of engineering education.
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ОПтИмИзацИя рабОты 
ПрЕПОДаватЕЛя выСшЕй 
шКОЛы в ПрОцЕССЕ ОбуЧЕнИя 
буДущИХ СПЕцИаЛИСтОв 
ГраФИЧЕСКИм ДИСцИПЛИнам: 
мЕтОДИЧЕСКИй аСПЕКт

Раскрывается важное значение роли инфор-
мационных технологий в учебном процессе, 
освещается реализация научно обоснованных 
педагогических подходов к образованию, где 
активизируется процесс профессионально-
го обучения графическим дисциплинам. Дока-
зывается необходимость оптимизации рабо-
ты преподавателя высшей школы для разви-
тия у обучающихся способности к самообра-
зовательной деятельности и формирования 
графической грамотности будущих специали-
стов.

Ключевые слова: информационные техноло-
гии, автоматизированная проверка, методи-
ческий комплекс, графические дисциплины.
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нию роли сферы образования. активное вне-
дрение информационных технологий, ради-
кально меняющее производственные отноше-
ния и характер деятельности специалистов, 
предполагает трансформацию подготовки бу-
дущих специалистов, выдвигает качественно 
новые требования к специалисту, его профес-
сиональной мобильности, способности к са-
мообразованию, быстрому освоению техниче-
ских новшеств. такие способности в решаю-
щей степени зависят от уровня общего и поли-
технического образования, от широты и осно-
вательности специальной подготовки [1].

Совершенствование информационно-ком- 
муникационных технологий практически во 
всех сферах производственной деятельности 
изменяет важнейшую социальную функцию 
высшей школы, которая состоит в том, что-
бы формировать личность специалиста как са-
мостоятельного человека, способного на вы-
соком профессиональном уровне подходить 
к решению научно-технических задач, обла-
дающего потребностью к самосовершенство-
ванию на основе непрерывной самообразова-
тельной деятельности [10]. в этой связи акту-
альность исследования процесса высшего об-
разования обусловлена созданием современ-
ного образовательного пространства, тенден-
циями его развития, совершенствованием ин-
формационных технологий. Не вызывает со-
мнения, что высшее образование должно обе-
спечивать студентов определенной системой 
профессиональных знаний, умений и навыков, 
а вследствие их постоянного и достаточно бы-
строго обновления развивать способности 
к самообразованию. Являясь мощным сред-
ством отображения графической информации, 
Сапр рассматривается как инструмент, обе-
спечивающий наглядность при изучении мно-
гих технических дисциплин [3]. вместе с тем 
усиление роли информационных технологий в 
учебном процессе и реализация научно обос- 
нованных педагогических подходов к образо-
вательной деятельности обучающихся также 
активизируют процесс профессионального об-
учения графическим дисциплинам.

в современном процессе обучению гра-
фическим дисциплинам наряду с Autocad, 
ARCHICAD, Revit и пр. широко используется 
программа коМпаС.

Это разрабатываемая российской ком-
панией «аскон» графическая программа из 
сформировавшейся области систем автома-
тизированного проектирования с возможно-
стями оформления комплекта различных чер-
тежей в соответствии с требованиями еди-
ной системы конструкторской документации 

нию специалистами различных сфер профес-
сиональной деятельности одним из приоритет-
ных направлений считается повышение каче-
ства высшего образования и практическая ре-
ализация подготовки компетентных кадров, 
способных к самосовершенствованию в про-
фессии [4]. высшее образование мы рассма-
триваем, исходя из классической общепри-
нятой трактовки в психолого-педагогической 
литературе, а качество образования понима-
ем как соответствие результата цели и задачам 
образования. 

известно, что образовательный процесс 
подготовки качественных специалистов в выс-
шем учебном заведении очень многогранен. 
однако можно заметить, как в последнее вре-
мя, когда происходит внедрение и интенсив-
ное развитие информационных технологий, 
они оказывают значительное влияние на усло-
вия обучения будущих специалистов, форми-
рование необходимых компетенций.

Бурное развитие информационных техно-
логий и телекоммуникаций создало в совре-
менном мире основы информационного обще-
ства и особой среды – так называемого либер-
пространства, обеспечивающего возможности 
свободного доступа к информации. развитие 
либерпространства создает объективные пред-
посылки перехода общества к качественно но-
вой среде – киберпространству, представля-
ющему собой виртуальную реальность с ее 
огромными возможностями накопления, об-
работки и передачи информации [5]. инфор-
мационное общество, с одной стороны, требу-
ет новых идей, новых знаний, с другой – но-
вых способов ускоренного получения и посто-
янного обновления знаний, а самое главное – 
предполагает формирование у каждого чело-
века нового мышления и усвоение определен-
ных моральных и поведенческих норм [13].

использование информационных техно-
логий практически во всех странах мира акти-
визировало образовательные процессы. так, 
по данным и.в. роберт, в школах Сша, где 
компьютеры применяются с 1986 г. (с появле-
нием первой мультимедийной энциклопедии 
Crolier), число сдавших устные экзамены с пер-
вого раза увеличилось в два раза, а письмен- 
ные – в шесть раз. количество ошибок в чте-
нии снизилось на 20–65%, число прогулов за-
нятий сократилось вдвое, а число бросивших 
школу уменьшилось до 2% (в среднем по аме-
рике – 27%) [6].

в современных социально-экономических 
преобразованиях россии профессиональная де-
ятельность страны, ориентирующаяся на меж-
дународные стандарты, способствует измене-
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учебный процесс обучающихся дистанци-
онно может характеризоваться следующими 
особенностями: преобладанием самостоятель-
ной работы, отсутствием постоянного контак-
та студентов и преподавателей, наличием раз-
личных средств обучения (тексты, аудио- и 
видеоматериалы, компьютерные программы), 
сегментированным представлением учебно-
го материала (юниты), осуществлением взаи-
модействия студентов с преподавателями на 
основе наиболее значимых и сложных вопро-
сов изучаемого сегмента.

в условиях сокращения аудиторного вре-
мени и увеличения доли самостоятельной ра-
боты на основе требований учебных планов в 
процессе обучения графическим дисциплинам 
без использования информационных техноло-
гий возникают трудности распределения вре-
мени на изложение необходимого объема со-
держания курса и проверку решения задач. 
преподаватель не успевает в отведенное ау-
диторное время проверить графическую гра-
мотность каждого обучающегося, указать на 
характерные ошибки в выполнении графиче-
ского задания. как следствие, будущие спе-
циалисты не приобретают требуемые знания, 
умения, навыки. кроме того, обучающиеся не 
имеют достаточной возможности развивать 
самообразовательную деятельность, необхо-
димую для самостоятельной работы в процес-
се изучения графических дисциплин.

оптимизация педагогического процесса 
дает возможность отказаться от большого объ-
ема выполненных графических работ на ватма-
не; сократить время на ручную проверку реше-
ний задач и ручное заполнение оценочной ве-
домости; ликвидировать трудности нахожде-
ния ошибок; эффективно использовать ауди- 
торное время.

при контактном процессе обучения опти-
мизация работы преподавателя дает основания 
для изменения учебной деятельности буду-
щих специалистов. автоматизированная про-
верка предусматривает непредвзятое оценива-
ние результата графических заданий; выпол-
нение необходимого объема графических ра-
бот (практических, лабораторных, курсовых); 
возможности исследования различных спосо-
бов решения задач; экономит время самосто-
ятельной работы и создает условия для разви-
тия самообразовательной деятельности.

при этом развитие самообразовательной 
деятельности обучающихся имеет решаю-
щее значение для успешного выполнения ра-
бочей программы в соответствии с учебным 
планом конкретной специальности и слагает-
ся из следующих основных видов: самосто-

(еСкд) или Системы проектной документа-
ции для строительства (СпдС).

Название было образовано от словосоче-
тания комплекс автоматизированных систем. 
в 1989 г. была выпущена версия 1.0 коМпаС, 
а в 1997 г. вышла первая версия под Windows – 
коМпаС 5.0. Сегодня коМпаС выпускается 
в нескольких редакциях: коМпаС-ГраФик, 
коМпаС-СпдС, коМпаС-3D, коМпаС-3D 
LT и пр. [2].

коМпаС как средство подготовки препо-
давателей к обучению будущих специалистов 
графическим дисциплинам довольно широко 
применяется, поскольку обладает инструмен-
том в передаче графической наглядной инфор-
мации. изображения видов, сечений, разрезов, 
спецификаций могут быть ассоциированы с мо-
делью детали или узла. внесение изменений в 
модель влечет автоматическое изменение чер-
тежей и спецификации, или изменения в черте-
жах трансформирует модель. коМпаС позво-
ляет создавать сложные модели, узлы, механиз-
мы и т. д., иначе говоря, генерировать.

возможности генерирования коМпаС 
позволили разработать приложение «Генера-
тор», включающий методический комплекс, 
направленный на автоматизированную про-
верку заданий, умений и навыков в процессе 
обучения графическим дисциплинам.

разработка методического комплекса вы-
звана необходимостью ликвидации трудно-
стей, возникающих в учебном процессе при 
освоении содержания графических дисцип- 
лин, а также совершенствованием педагогиче-
ских условий формирования графической гра-
мотности и развития самообразовательной де-
ятельности. Методический комплекс предна-
значен для учебного процесса очной формы 
проведения практических занятий, лаборатор-
ных работ, курсового проектирования и выпол-
нения самостоятельных работ будущими спе-
циалистами архитектурно-строительной сфе- 
ры профессиональной деятельности.

разработанный методический комплекс 
можно использовать для различных инженер-
ных специальностей, очно-заочной формы в 
условиях необходимости дистанционного об-
учения или консультации. по Международ-
ной стандартной классификации образования 
дистанционное образование относится к фор-
мам предоставления образования. при опреде-
лении данного понятия следует руководство-
ваться двумя основными подходами к его сущ-
ности: дистанционное образование как корре-
спондентное (заочное) и дистанционное обра-
зование на основе информационных техноло-
гий.
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ятельное изучение материала отдельных дис-
циплин по лекциям, учебникам и учебным по-
собиям; выполнение контрольных работ, даю-
щих возможность обобщить изученный мате-
риал и применить полученные знания к реше-
нию теоретических или практических вопро-
сов, задач, заданий данной дисциплины; вы-
полнение лабораторных, графических, прак-
тических работ, курсовых проектов (работ) и 
дипломного проекта.

рис. 1. Фрагмент тестирования по теме «точка»

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)

реализация методического комплекса при 
изучении графических дисциплин продикто-
вана рациональностью применения информа-
ционных технологий в автоматизированной 
проверке учебных заданий, необходимостью 
развития самообразовательной деятельности 
и повышения качества обучения, целесообраз-
ностью использования ресурса времени обуча-
ющихся, обособленностью графических дис-
циплин в профессиональном образовании.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)

рис. 2. показатели графической грамотности

качество графической грамотности
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се обучения будущих специалистов графиче-
ским дисциплинам разработан методический 
комплекс, содержащий комплект заданий для 
практических занятий, экзамена, зачета по ин-
женерной графике и начертательной геоме-
трии, включающий автоматическое формиро-
вание ведомости о результатах решения задач; 
возможности мониторинга процесса выпол-
нения заданий и самостоятельной подготов-
ки к аттестации. такие педагогические усло-
вия оптимизации работы преподавателя спо-
собствуют развитию самообразовательной де-
ятельности; позволяют отказаться от большо-
го объема выполненных графических работ на 
ватмане; сократить время на ручную провер-
ку решений задач и ручное заполнение оце-
ночной ведомости; ликвидировать трудности 
нахождения ошибок и целесообразно исполь-
зовать аудиторное время. заключение экспе-
риментальной проверки эффективных педа-
гогических условий позволяет предположить 
возможности использования методического 
комплекса в образовательном процессе лю-
бой формы обучения будущих специалистов 
для инженерно-технической и архитектурно-
строительной сферы деятельности.
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разработанный методический комплекс, 
обеспечивающий функционирование процес-
са изучения графических дисциплин, вклю-
чает содержание дисциплин (инженерная гра-
фика, начертательная геометрия, компьютер-
ная графика); программы обучения; учебные 
планы; методические пособия, указания и ре-
комендации по изучению курса, практические 
задания, задачи, упражнения, контрольные во-
просы и варианты ответов; информационные 
технологии (коммуникационные и автомати-
зированные средства, информационные про-
граммы, а также методы дистанционного об-
учения) [11; 12].

Методический комплекс включает воз-
можности мониторинга процесса выполнения 
заданий и автоматическое формирование ве-
домости о результатах решения задач, содер-
жит комплект заданий для практических заня-
тий по инженерной графике и начертательной 
геометрии, самостоятельной подготовки к ат-
тестации, экзамена или зачета, а также позво-
ляет обучающимся осуществлять самостоя-
тельно в автоматическом режиме проверку ре-
шения задач и выполнение своих заданий. Ме-
тодический комплекс отражает целесообраз-
ные педагогические условия образовательно-
го процесса по графическим дисциплинам для 
очной и очно-заочной форм обучения и может 
быть внедрен в любой инженерный вуз.

в перечне заданий тесты и задачи распре-
делены по темам (например: «точка», «пря-
мая», «плоскость», «замена плоскостей про-
екций», «Многогранники» и т. д.). в каждой 
папке заданий могут быть задачи для решения 
по вариантам, пример выполнения и оформ-
ления задания или тест для самообразования 
и контроля знаний по конкретной теме (само-
стоятельной работы и самопроверки).

в качестве примера на рис. 1 показан фраг-
мент тестирования на определение по двум за-
данным проекциям точки положения ее про-
фильной проекции.

результат такой проверки выражен в про-
центах, которые автоматически переводятся в 
баллы и фиксируются у преподавателя в ведо-
мости – электронном журнале.

итоговым результатом проверки знаний, 
умений и навыков при эффективном примене-
нии методического комплекса в практической 
работе можно считать показатели изменения 
качества графической грамотности будущих 
специалистов, представленные в сводном гра-
фике на рис. 2.

таким образом, для оптимизации рабо-
ты преподавателя высшей школы в процес-
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ставитель поколения Z (подавляющее боль-
шинство студентов-бакалавров), в том числе 
в процессе своего образования, постоянно ма-
нипулирует множеством источников инфор-
мации, культивирующих многоязычную гло-
бальную лексику и речевую активность, что, 
соответственно, не может не приводить к по-
явлению интерференции в разных ее прояв- 
лениях. 

даниэла вэй и шели Банджо описыва-
ют типичную китайскую студентку по имени 
Милки Гуан и ее потребительскую практику 
покупки косметики на одном из китайских он- 
лайн-ресурсов Xiaohongshu, что в переводе 
означает «маленькая красная книга». авторы 
акцентируют внимание на том, что Гуан ру-
ководствуется советами так называемого ин-
флюенсера при выборе тех или иных предме-
тов косметики или других товаров. описывая 
китайский рынок онлайн-торговли, вэй и Бан-
джо констатируют, что при отсутствии в ки-
тае доступа к всемирно известным социаль-
ным сетям и веб-сайтам китайские онлайн-ре- 
сурсы развиваются более стремительно, чем их 
западные аналоги, широко культивируя англо- 
язычную глобализованную лексику и фонети-
ку современного глобального маркетинга [18]. 
любопытно заметить, что термин инфлюен-
сер* используется в китайском интернет-про-
странстве как в своей англоязычной форме и 
записанной транскрипцией с сохранением фо-
нетики, так и в виде переведенного китайско-
го аналога: «ванхун» – 网红 (состоит из двух 
иероглифов: «интернет» и «красный цвет»).

вышеописанный пример красноречиво 
демонстрирует современное опосредованное 
взаимодействие языковых культур, сопрово-
ждающееся активным заимствованием лекси-
ческих единиц, которое, в свою очередь, яв-
ляется определенной фазой в заимствовании 
культурных ценностей и их трансформации – 
в данном случае потребительской активно-
сти и маркетинговых технологий. одной из 
острых проблем в современной лингвистике 
можно считать отсутствие определенной об-
щепринятой стандартизированной терминоло-
гии. Например, существует достаточно широ-
кий научный дискурс на тему отношения за-
имствования к интерференции. ж. Багана, рас-

* инфлюенсер – от англ. Influencer «влияющий». 
Современный термин, используемый среди молодежи 
(и часто в интернет-среде), обозначает лидера или ав-
торитета в определенной отрасли. как правило, имеет-
ся в виду обладатель авторитетного мнения, законода-
тель стиля или просто набравший популярность в Сети 
блогер.

М.и. Ершова 
(волгоград)

вЛИянИЕ  
ИнтЕрФЕрЕнцИИ на развИтИЕ 
ФОнЕтИКО-ФОнОЛОГИЧЕСКОй 
КОмПЕтЕнцИИ  
СтуДЕнтОв-баКаЛаврОв 
в уСЛОвИяХ уЧЕбнОГО 
бИЛИнГвИзма

Анализируется проблема обучения китайско-
му языку студентов первых курсов филологи-
ческих факультетов, представителей поколе-
ния Z, и влияния такого явления, как интерфе-
ренция, на образовательный процесс в услови-
ях билингвизма. Педагогический подход «учеб-
ного билингвизма» рассматривается на фоне 
нескольких примеров адаптации к психолого-
педагогическим особенностям представите-
лей поколения Z и обучения их фонетико-фо- 
нологической компетенции на ранних стади- 
ях освоения китайского языка. 

Ключевые слова: учебный билингвизм, поколе-
ние Z, китайский язык, пиньинь, интерферен-
ция, языковой код, фонетическая интерферен-
ция, фонетико-фонологическая компетенция.

поколение современных абитуриентов и 
студентов первых курсов бакалавриата приня-
то называть поколением Z, которое часто опи-
сывается как поколение, выросшее в социаль-
ных сетях и оцифрованном мире, обладающее 
повышенной способностью к быстрой перера-
ботке и восприятию информации, одновремен-
но поступающей из нескольких источников. 
трэйси Френсис и Фернанда хойфель называ-
ют такие способности гиперкогнитивностью 
и описывают представителей поколения Z 
(рожденных между 1995–2010 гг.) как стре-
мящихся к повышенной инклюзивности, т. е. 
практически не различающих тех, с кем обща-
ются онлайн, и тех, с кем ведут диалог в ре-
альности, с высокой мобильностью переклю-
чаясь между сообществами и оппонентами об-
щения [17]. Сегодня внимание многих иссле-
дователей приковано к изучению представи-
телей этого поколения, которое совсем скоро 
начнет формировать новый мировой порядок.

высокая мобильность сред общения, неко-
торые из которых характеризуются языковым 
разнообразием, предопределяет влияние ино-
язычной среды и иноязычной лексики на язы-
ковую картину мира внедренного в такую сре-
ду человека. иначе говоря, современный пред-

© ершова М.и., 2020
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решение коммуникативных задач в условиях 
дву- или многоязычия. так, ученые-лингвисты 
р.п. Мильруд и и.р. Максимова предлагают 
следующее имеющее педагогическую направ-
ленность определение учебного билингвизма: 
функционирование двух языковых учебных и 
культурных кодов в языковом сознании для 
выполнения познавательных заданий и обще-
ния с педагогом или сверстниками на заняти-
ях, решение коммуникативных задач вне заня-
тия, самостоятельной деятельности познава-
тельного и занимательного характера [9].

учитывая достаточно высокую насыщен-
ность электронных носителей информации и, 
соответственно, естественно вытекающей из 
этого явления особенности современных мо-
лодых людей к восприятию большого объема 
печатного / электронного текста, надо назвать 
очевидной необходимость уделить особен-
ное внимание фонетическим особенностям ре- 
чи и языка в рамках образовательного процес-
са. Многочисленны ситуации, когда комму-
никант в состоянии вести письменно-печат- 
ную иноязычную коммуникацию, при этом ис-
пытывая существенные затруднения в разго- 
ворно-речевой коммуникации. Многие совре-
менные лингвисты (Н.л. Гончарова, ж.Б. ве-
ренинова, а.а. хомутова, а.М. тараканова и 
др.) констатируют, что одной из важнейших 
задач современного образовательного процес-
са в сфере иностранных языков и языкознания 
является формирование и развитие у студен-
тов лингвистических компетенций, в частно-
сти фонетико-фонологической компетенции 
(далее – ФФк). 

в сфере методики обучения иностран-
ным языкам ученые выделяют понятие язы-
ковой компетенции. т.п. оглуздина утверж-
дает, что языковая компетенция представля-
ет собой достаточно сложное и многогранное 
понятие, в своей основе содержащее совокуп-
ность языковых знаний, навыков, умений, не-
обходимых для осуществления иноязычной 
речевой коммуникации и деятельности [11]. 
Ссылаясь на монографию, изданную Советом 
европы в 2001 г., т.п. оглуздина приводит 
определения составляющих компонентов по-
нятия языковой компетенции, среди которых 
лексическая, семантическая, фонологическая, 
грамматическая и пр. Фонологическая ком-
петенция как компонент языковой компетен-
ции определяется как умение или знание осу-
ществлять воспроизведение иноязычной речи, 
включая звуковые единства языка (фонемы), 
артикуляционно-акустические характеристи-
ки фонем, фонетическую организацию слов и 
пр. [10]. 

суждая на тему данного дискурса, резюмиру-
ет, что главным отличительным свойством ин-
терференции является перенос речевых при-
вычек из одного языка в другой при билинг-
визме, при этом интерференции свойственно 
иметь разный уровень влияния в различных 
социальных группах [2].

Феномен интерференции в лингвистике 
принято рассматривать как последствие вли-
яния одного языка на другой (например, род-
ного или уже усвоенного на изучаемый). ин-
терференция, как считают Н.в. антонова и 
ж.Н. шмелева, проявляется в качестве ино- 
язычных вливаний или акцента в речи владею-
щего двумя и более языками человека, в речи 
как устной, так и письменной [1]. 

по мнению е.М. верещагина, интерфе-
ренция является результатом и следствием 
контактирования языковых систем в созна-
нии человека. е.М. верещагин указывает на 
два важных аспекта возникновения интерфе-
ренции как результата языкового контакти-
рования: речевую мутацию и языковую диф-
фузию. речевая мутация может проявляться в 
речи билингва на одном из языков, которым он 
пользуется (в данном случае речь идет о син-
хронном взаимодействии, не затрагивающем 
систему). Языковая диффузия, напротив, воз-
никает в силу влияния определенных причин, 
происходящих внутри языковой системы, т. е. 
такое языковое изменение может быть причи-
ной проникновения иноязычных элементов в 
языковую систему, способных в некоторых 
случаях спровоцировать перестройку данной 
системы с существенными изменениями [6]. 
описанный выше пример развития термина 
инфлюенсер в китайской интернет-среде явля-
ется типичной языковой диффузией, которая, 
в свою очередь, провоцирует развитие межъ- 
языковой интерференции в силу сильного вли-
яния англоязычной глобализованной марке-
тинговой терминологии. 

очевидно, что оба этих явления проявля-
ются в той или иной степени в процессе обу-
чения современных студентов начальных кур-
сов языковых факультетов, учитывая обилие 
источников информации, изобилующих ино- 
язычными элементами, проникающими в язы-
ковую систему. Говоря о студентах в данном 
материале, стоит подчеркнуть, что мы име-
ем в виду преимущественно студентов гума-
нитарных направлений (если конкретнее, пе-
дагогических дисциплин). в последние деся-
тилетия получил широкое развитие учитыва-
ющий естественные условия языковой сре-
ды такого рода подход «учебного билингвиз-
ма», который в своей основе подразумевает 
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чающих филологию родной речи и одновре-
менно с этим новый для себя китайский язык, 
данный коллектив представляет собой много- 
язычную многофункциональную лингвисти-
ческую среду. 

в группе из 16 человек лишь одна студент-
ка не имеет школьного опыта изучения ино-
странных языков, остальные 15 обучались ан-
глийскому языку с разной степенью школьной 
нагрузки. На начальном этапе обучения ки-
тайского языку студентов знакомят с особен-
ностями китайской фонетики на базе транс-
крипционного фонетического алфавита пинь- 
инь, в основе которого для транскрибирова-
ния китайских слов используются символы 
латинского алфавита и латинской графики, от-
ражающие нормы современного литературно-
го китайского языка путунхуа. таким образом, 
можно констатировать, что студентам факти-
чески предлагается начать ознакомление с но-
вым иностранным языком путем использова-
ния знакомого элемента (в данном случае ал-
фавита) уже изученного (изучаемого) друго-
го иностранного языка, т. е. латинский алфа-
вит, знакомый студентам из школьного опы-
та, призван формировать своего рода «межъ- 
языковой мост». 

школьный опыт изучения английского 
языка для большинства студентов представля-
ет определенные фонетические ассоциации с 
буквами латинского алфавита и их сочетани-
ями. такие ассоциации идут вразрез с норма-
ми китайской фонетики, что и создает различ-
ные проявления интерференции, в основном 
вызванные уже приобретенными ранее фоне-
тическими компетенциями студентов. 

отметим, что в данном материале не бу-
дет подробно рассматриваться специфика то-
нальностей, а также так называемых инициа-
лей и финалей и многих других особенностей 
китайского языка и китайской фонетики, т. к. 
данные понятия и явления требуют достаточ-
но углубленного рассмотрения и присутству-
ют в большом количестве материалов о китай-
ской фонетике. изучение данных феноменов 
ярко представлено в материалах и исследова-
ниях как в области лингводидактики (и.в. ко-
чергин, т.п. задоенко, о.а. Масловец и др.), 
так и в области сравнительного языкознания 
(а.а. драгунов, е.Н. драгунова, е.д. полива-
нов и др.). 

Студенты, обладающие школьным опы-
том изучения английского и соответствующей 
практикой произношения букв и звуков на 
базе английского алфавита, интуитивно стре-
мятся к произношению транскрипций пинь- 
иня на манер английского произношения зву-

по мнению л.л. присной, ФФк – это со-
вокупность знаний учащихся о соотношении 
фонетической и фонологической систем род-
ного и изучаемого языков, а также соответ-
ствующие практические навыки и умения, 
формируемые у студентов в процессе изуче-
ния фонетики как особого раздела языкозна-
ния [12]. а.Н. Щукин определяет фонетико-
фонологический навык как способность вос-
принимать слушаемый звуковой образец, ас-
социировать его со значением и адекватно вос-
производить. такие навыки входят в состав 
умений, которые обеспечивают успешность 
протекания иноязычной речевой деятельности 
[15]. при изучении научных наработок, свя-
занных с исследованием природы ФФк, ста-
новится ясно, что данный вид компетенции 
имеет достаточно многогранный и сложный 
характер (в частности, благодаря своей непо-
средственной связи с производством и вос-
произведением речи и речевых высказыва-
ний). определенная фонологическая система, 
поясняет л.л. присная, реагирует на звуко-
вые изменения и структурирует воспринима-
емые звуки, что, в свою очередь, создает опре-
деленный фундамент для последующего вос-
произведения звуков, и, соответственно, рече-
вых навыков [11].

как уже говорилось выше, студенты пер-
вых курсов, представители поколения Z, в 
большинстве своем демонстрируют билинг-
вальные речевые характеристики, даже не вла-
дея при этом вторым языком на высоком уров-
не, но при этом производя характерные ре-
чевые высказывания под влиянием интерфе-
ренции. ж. Багана описывает такое состояние 
языковой компетенции как недифференциро-
ванные полностью системы норм и языковых 
кодов. Механизм интерференции, по его мне-
нию, функционирует через подмену схем и 
моделей изучаемых языков соответствующи-
ми элементами родного или уже усвоенного 
языка [3]. 

Большинство современных абитуриентов 
языковых академических направлений начина-
ют обучение иностранным языкам, уже имея за 
спиной школьный опыт изучения языка, кото-
рый имеет весьма индивидуальные особенно-
сти. На примере группы первого курса фило-
логического факультета волгоградского госу-
дарственного социально-педагогического уни-
верситета с направлением «китайский язык» 
рассмотрим психолого-педагогические харак-
теристики изучающих китайский язык сту- 
дентов – представителей поколения Z, а также 
особенности интерференции в условиях учеб-
ного билингвизма. так, будучи группой изу-
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лологов, произношение китайского звука r да-
лось легче студентам, у которых отсутствовал 
навык правильного произношения англоязыч-
ных звуков. 

особо любопытным является наблюдение, 
что при знакомстве с китайской фонетикой 
именно полное отсутствие знакомства с язы-
ками, использующими латиницу, а также пре-
имущественное моноязычное владение рус-
ским языком может быть скорее преимуще-
ством, нежели недостатком. отсутствие ино-
язычного фонетического опыта с языками, ис-
пользующими латинский алфавит, в особен-
ности английским, исключает серьезные по-
мехи интерференции, возникающие в силу 
уже устоявшихся фонетических норм и рече-
вых компетенций в языковой системе билинг-
вов. по наблюдениям, сделанным в процессе 
преподавания, стоит также отметить, что гло-
бализированная среда общения и общий фон 
медиасоциально-потребительского простран-
ства, насыщенные англоязычными высказы-
ваниями и речевыми элементами, оказыва-
ют существенное влияние на фонетические 
компетенции современных студентов-перво- 
курсников, представителей поколения Z. Боль-
шинство таких студентов приобретают фоне-
тический и лексический иноязычный опыт бла-
годаря постоянному потреблению иноязыч- 
ного контента в неформальной среде (музы-
ка, фильмы, реклама, социальные сети и пр.) и 
последующему переносу такого опыта и при-
обретенных фонетико-фонологических компе-
тенций в образовательное пространство. 

интерференция возникает при невозмож-
ности у современных студентов начальных 
курсов полностью освободиться от своих про-
износительных привычек в процессе изучения 
китайского языка. о.а. Малых считает, что 
на фонетико-фонологическом уровне систе-
мы языка фонетическая интерференция наи-
большим образом способна тормозить процесс 
овладения иноязычной произносительной нор-
мой: более половины всех речевых ошибок при 
обучении китайскому языку происходит вслед-
ствие фонетической интерференции [8]. 

Большинство ошибок, в том числе и фо-
нетических, при изучении китайского языка 
связаны с интерференцией, констатирует Бай 
Сюйхаожань. желание использовать знако-
мую систему языка, т. е. применять и произ-
вольно переносить усвоенные правила на из-
учаемый незнакомый язык, является главной 
особенностью интерференции, которая соз-
дает существенные затруднения в овладении 
правильной китайской фонетикой [4].

ков, что весьма далеко от китайского звуко-
образования и фонетических основ. такие бук-
вы и звуки, например, как w, th, j, q, будут про-
износиться обучающимся определенным об-
разом при достаточном уровне опыта произ-
ношения, созданного школьной учебной прак-
тикой, а также при постоянном потреблении 
англоязычного глобализированного контента. 
поэтому при обучении студентов на началь-
ных стадиях овладения фонетикой достаточ-
но много внимания и времени уходит на при-
витие практик игнорирования прежнего ино- 
язычного фонетического опыта.

так, слова «он» (他)и «она» (她) в транс-
крипции пиньинь выглядят как tā. в данном 
случае звук указан с первой тональностью и 
должен читаться как «тха», где «ха» требуется 
произносить со специальным придыханием. у 
большинства студентов группы «придыхание» 
в соседстве с буквой t вызвало ассоциацию ан-
глийского межзубного звука th (в английской 
транскрипции /θ/, /ð/). при этом, когда препо-
даватель систематически поправлял студен-
тов, и они возвращались к произношению зву-
ка «т», оставалась тенденция к мягкому произ-
ношению на манер англоязычного, в отличие 
от твердого звука (образуется при движении 
языка к передним зубам), который требуется в 
данном случае. опыт с упражнениями по про-
изношению данных слов показал, что студен-
ты с отсутствием базовой подготовки и прак-
тики англоязычной фонетики или вовсе незна-
комые с англоязычными особенностями зву-
кообразования, освоили произношение китай-
ских звуков быстрее. 

интересен также другой пример обуче-
ния студентов произношению звука, кото-
рый в транскрипции пиньинь выглядит как r. 
данный звук входит в группу так называе-
мых аппроксимантов, т. е. безэквивалентных 
звуков, аналог такого звука отсутствует как в 
русском, так в большинстве изучаемых в рФ 
иностранных языков. Например, слово «чело-
век» (人), транскрипция которого выглядит 
как rén, интуитивно произносится большин-
ством русскоязычных студентов как «рэнь». 
в китайской фонетике самый близкий к рус-
скому звуку «р» будет звук, напоминающий 
произношение английского r, тем не менее это 
не совсем тождественные звуки. Но в случае 
с произношением в слове «человек» произно-
сится нечто среднее между «р» и «ж», звук, 
представляющий особую сложность для про-
изношения и требующий интенсивных фоне-
тических упражнений. отметим, что по опы-
ту преподавания первокурсникам группы фи-
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С учетом вышеупомянутых фонетико-фо- 
нологических особенностей преподавания ки-
тайского языка и других исключительных куль- 
турно-лингвистических особенностей китай-
ской речи особую актуальность приобретает 
подход учебного билингвизма. Методика пре-
подавания при функционировании двух (или 
более) иноязычных культурных кодов в язы-
ковом сознании учащегося для выполнения 
познавательных задач должна строиться на ис-
пользовании профильной литературы, направ-
ленной на расширение кругозора учащегося 
с ознакомлением его с особенностями наци-
ональной культуры носителей языка. именно 
в данном контексте изучения китайского язы-
ка, настолько непохожего на более понятные 
и знакомые русскоязычному студенту индоев-
ропейские языки, важен подход учебного би-
лингвизма, сочетающий несколько языковых 
систем. Несмотря на возникающую интерфе-
ренцию и связанные с ней помехи фонетиче-
ского характера, в долгосрочной перспекти-
ве студенты, способные переключаться меж-
ду языковыми кодами и языковыми система-
ми двух и более языков, смогут быстрее и луч-
ше совершенствовать свой уровень владения 
данными языками. учитывая глобализирован-
ный характер современного английского язы-
ка и его влияние на современный китайский, а 
также вышеупомянутое влияние на китайское 
общество и внутренние китайские дискурсы, 
стоит выстраивать образовательный процесс с 
использованием элементов учебного билинг-
визма при одновременном изучении китайско-
го и английского языков. 
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Influence of interference  
on the development of phonetics-
phonology competence of bachelors  
in the conditions of teaching bilingualism
The article deals with the analysis of the issue of  
teaching Chinese language to the freshmen of the 
philological departments, the representatives of ge- 
neration Z and the influence of interference on the 
educational process in the conditions of bilingualism. 
There is considered the pedagogical approach of 
“teaching bilingualism” at the background of some 
examples of adaptation to psychological and peda- 
gogical peculiarities of the representatives of the ge- 
neration Z and teaching phonetics-phonology compe- 
tence at the early stages of studying Chinese language. 
Key words: teaching bilingualism, generation Z, 
Chinese language, pinyin, interference, language 
code, phonetic interference, phonetics-phonology 
competence.
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ОтнОшЕнИя» в СвЕтЕ 
ФунКцИОнаЛьнО-
ОрИЕнтИрОваннОГО ПОДХОДа 
К ОбуЧЕнИю ГрамматИКЕ 
ИнОСтранныХ СтуДЕнтОв
Рассматривается методическая организация 
учебного процесса при изучении темы «Опре-
делительные отношения» во время работы  
на уроке по предмету «Практическая грам-
матика русского языка» в иноязычной ауди-
тории. Представлены методические нара-
ботки, которые апробированы на занятиях с 
иностранными студентами с разным уровнем 
подготовки и владения русским языком. При-
ведены материалы, которые уже нашли свое 
место в учебном процессе или могут быть ре-
комендованы для преподавания русского язы-
ка как иностранного. 

Ключевые слова: русский язык как иностран-
ный, методика РКИ, практическая грамма-
тика.

в методике преподавания русского языка 
как иностранного функциональная граммати-
ка как подход от смысла к средствам его вы-
ражения занимает важное место. для того что-
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Определительные словосочетания передают 
разные значения:

 • качество и свойство: умный студент, хоро-
ший врач, красивое здание; 

 • материал: кирпичный дом, кожаная обувь, 
ваза из фарфора; 

 • источник информации: статья из газеты, 
текст из учебника, сообщение по радио;

 • назначение предмета: компьютерный стол, 
деньги на учɺбу, шкаф для одежды; 

 • отношение к лицу: стихи пушкина, жена 
брата, моя подруга; 

 • отношение к месту: улицы города, студенты 
из китая, одежда из Франции; 

 • отношение ко времени: летние (зимние) ка-
никулы, вечерние новости, осенние дни; 

 • наличие или отсутствие признака: куртка с 
капюшоном, девушка с зонтом, чай без сахара, вода 
без газа; 

 • величина, размер: дом в 5 этажей, большой 
арбуз, длинная река, широкая улица; 

 • форма: круглое лицо, овальный стол, торт в 
форме сердца; 

 • цвет: красное платье, белая рубашка, голу-
бое небо, сапоги чɺрного цвета.

каждая конструкция поясняется примера-
ми. для лучшего понимания и усвоения кон-
струкции преподавателю рекомендуется не 
только прочитать со студентами эти примеры, 
но и привести свои, а также попросить студен-
тов придумать аналогичные примеры.

такая же последовательность предъявле-
ния материала предлагается и для подразде-
ла «определительные отношения в сложном 
предложении». Сюда целесообразно вклю-
чить компонент «особенности употребления 
союзных слов в придаточном определитель-
ном предложении». Например:

определительные отношения в сложном пред-
ложении выражаются придаточными определи-
тельными предложениями.

бы тот или иной иноязычный речевой факт по-
лучил выход в речь студента, необходимо не 
только показать возможные модели построе-
ния предложения (грамматические конструк-
ции) с данным значением, но и объяснить осо-
бенности (специфику) употребления и воспри-
ятия этих конструкций в устной и письменной 
речи носителей языка. 

каждая тема в учебном или учебно-ме- 
тодическом пособии должна иметь четкую 
структуру.

1. терминологические понятия, которые 
необходимо разъяснить в начале изучаемой 
темы. если иностранные студенты изучают 
русский язык как профильную дисциплину, то 
термины следует включить в словарик и закре-
пить проверкой в виде устного опроса на уро-
ке или письменной контрольной работы. при-
ведем пример.

Определительные отношения обозначают 
признак лица, предмета, явления и отвечают на 
вопросы какой, какая, какое, какие, чей, чья, чьɺ, 
чьи? 

определительные отношения в простом пред-
ложении выражаются определительными словосо-
четаниями.

Определительное словосочетание состоит из 
определяемого (главного) слова и определения (за-
висимого слова). определение всегда относится к 
существительному (определяемое слово) и может 
быть согласованным либо несогласованным.

2. Грамматические конструкции и описа-
ние их значений. Необходимо использовать 
прием «от простого к сложному» либо начи-
нать с наиболее частотных конструкций. 

для заинтересованных в глубоком изуче-
нии русского языка студентов рекомендуется 
отдельным блоком давать дополнительные ма-
териалы, в которых представлены различные 
нюансы структуры и оттенки значений той 
или иной конструкции (табл. 1). Например:

Конструкция Пример

прил. + сущ. новый студент, молодой человек, высокие горы, зелɺная трава, сладкий  
арбуз

Сущ. + сущ. (р. п.) группа студентов, тетрадь Кати, проспект Ленина, день рождения

Сущ. + предлог + сущ. полка для книг, чай без сахара, кофе с молоком, кольцо из золота

Сущ. + инф. желание учиться, цель построить, мечта купить, возможность поехать

Таблица 1
Основные типы определительных словосочетаний
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торые могут употребляться в составе прида-
точного определительного предложения. Не-
однократно замечено, что падежная форма со-
юзного слова в придаточном определитель-
ном предложении является для иностранных 
студентов одной из трудностей русской грам-
матики. 

1. Союзное слово который:
а) указывает на отличительный признак лица, 

предмета, явления;
б) согласуется в роде и числе с определяемым 

существительным в главном предложении;

придаточные определительные предложения 
всегда употребляются после определяемого суще-
ствительного, которое находится в главном предло-
жении. они называют признак определяемого су-
ществительного, отвечают на вопросы какой? чей? 
и присоединяются к главному предложению союз-
ными словами который, какой, где, куда, откуда, 
когда, чей и др.

Следует обязательно обратить внимание 
на союзное слово который, его место в пред-
ложении и его падежную форму (табл. 2, 3), 
а также указать на другие союзные слова, ко-

Главное предложение  
(в скобках дан вопрос  

к придаточному предложению)

Придаточное предложение  
(в скобках дана подсказка к падежной форме слова который)

Это друг, (какой?)

Это СМС от друга, (от какого?)

Я пришел к другу, (к какому?)

Я встретил друга, (какого?)

Я ходил в кино с другом, (с каким?)

Я подумал о друге, (о каком?)

который учится в нашей группе
(= Он учится в нашей группе)

которого сегодня не было на занятии
(= Его не было на занятии)

которому я привез подарок
(= Я привез ему подарок)

которого я каждый день вижу в университете
(= Я каждый день вижу его в университете)

с которым мы живем в одной комнате в общежитии
(= Мы с ним живем в одной комнате в общежитии)

о котором я тебе рассказывал
(= Я тебе рассказывал о нем)

Примечание. падежная форма слова который совпадает с падежной формой местоимения оН (= друг) в придаточном 
предложении. любое придаточное предложение (справа) можно присоединить к любому главному предложению (сле-
ва). Например: Это друг, о котором я тебе рассказывал. Это СМС от друга, с которым мы живем в одной комнате в 
общежитии.

Падеж мужской род Женский род Средний род множественное 
число

именительный который  которая которое которые
родительный которого которой которого которых
дательный которому которой которому которым
винительный которого (-ый) которую которое которых (-ые)
творительный которым которой которым которыми
предложный о котором о которой о котором о которых

Таблица 3
Склонение союзного слова который

Таблица 2
Падежные формы слова который в придаточном предложении
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струкции в речевых заданиях, где нужно пе-
редать услышанное или прочитанное, описать 
событие и выразить свое отношение к нему.
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в) если союзное слово который не является 
подлежащим, его падеж зависит от глагола-сказу- 
емого в придаточном предложении.

2. Союзное слово который можно заменить 
словами где, куда, откуда. Союзные слова где, 
куда, откуда распространяют только существи-
тельные со значением места. Ср.: 

Здание, где проходят выставки, построено в на-
чале века.

В парке, куда мы идɺм, есть большое озеро.
Мамаев курган, откуда открывается краси-

вый вид на волгу, возвышается над городом на  
102 метра.

3. Союзное слово который можно заменить 
словом когда. Союзное слово когда распространя-
ет только существительные со значением време- 
ни (день, час, минута, момент, год, утро, время и 
др.). Ср.: 

Я часто вспоминаю время, когда я была сту-
денткой.

Был момент, когда он хотел бросить учебу в 
университете.

как видим, в этот подраздел также вклю-
чены примечания или комментарии, а для 
большей наглядности используются парагра-
фемные средства, на которые надо обратить 
внимание студента. параграфемные средства 
в широком смысле понимаются как самые раз-
нообразные невербальные средства письмен-
ной речи, которые участвуют в передаче ин-
формации. к ним относятся «графическая 
сегментация текста, длина строки, пробелы, 
шрифт, цвет, курсив, подчеркивающие и от-
черкивающие линейки, типографические зна-
ки, графические символы, цифры, необычная 
орфография и расстановка пунктуационных 
знаков. данные паралингвистические сред-
ства имеют языковую основу и относятся не-
посредственно к вербальным средствам, при 
этом они выступают в качестве вспомогатель-
ных по отношению к вербальным средствам и 
вносят дополнительные семантические и экс-
прессивные оттенки в его содержание» [4]. та-
ким образом, текст становится паралингвисти-
чески активным [1, с. 8]. представление мате-
риалов в виде таблиц, схем, интеллект-карт 
расширяет возможности памяти, направлен-
ные на запоминание и усвоение материала, по-
скольку в восприятии участвуют и слух, и зре-
ние, и воображение. 

конечно, весь приведенный материал не-
возможно уместить в одном занятии, каждый 
этап требует закрепления в виде тренировоч-
ных упражнений (трансформационных, под-
становочных, репродуктивных). и только по-
сле этого можно предлагать иностранному 
студенту использовать изученные новые кон-
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науке. Н.д. Гальскова, а.Н. Щукин обозна-
чают ее как постоянно развивающуюся кате-
горию. Большинство ученых указывают на ее 
зависимость от цели, этапа и формы обуче-
ния, возраста учащихся, а также регламенти-
рующих документов (государственный стан-
дарт, программа обучения и т. д.) [10, с. 123]. 
Н.д. Гальскова и Н.и. Гез, определяя предмет-
ную составляющую, включают в нее страно-
ведческие и лингвострановедческие знания, а 
также коммуникативные цели и намерения [3, 
с. 124]. 

в качестве предметного или лингвистиче-
ского [8, с. 92] компонента содержания обуче-
ния аспекта «домашнее чтение» на начальном 
этапе изучения итальянского языка в лингви-
стическом вузе мы предлагаем сказки. данный 
выбор согласуется с возрастными и психоло-
гическими особенностями учащихся младших 
курсов. 18–21 год – период становления и поис-
ка ответов на животрепещущие вопросы, ког-
да ощутимы запросы на нравственные смыс-
лы, ценности, критерии, авторитеты. в атмо- 
сфере кризиса взросления как никогда необхо-
димо ощущение моральной опоры и поддерж-
ки. и сказка готова поделиться накопленным 
опытом предшествующих поколений, дать от-
веты на жизненные вопросы, участвуя тем са-
мым не только в трансляции смыслов, но и в 
формировании нравственных образцов пове-
дения [4]. ведь отличительной особенностью 
сказочного жанра является общезначимость, 
универсальность, а значит, актуальность жиз-
ненной проблемы, затронутой рассказчиком. 

На довольно сложный вопрос: «как быть 
счастливым?» – отвечает история «рубашка 
счастливого человека» (La camicia dell’uomo 
contento). о рецептах выживания или преодо-
ления трудностей повествуют «источник кра-
соты» (La fontana di bellezza) и «попугай» (Pa-
pagallo). в фольклорных историях можно най-
ти и практические советы: как управлять биз-
несом или наследством – «волшебная коро-
бочка» (La cassetta magica), как воспитать де-
тей здоровыми и самостоятельными – «вол-
шебные цветы» (I fiori magici) и т. д. в сказке 
мы находим примеры благородных чувств: ис-
тинной любви – «принц-канарейка» (Il Princi-
pe-canarino), верной дружбы – «два друга» (I 
due amici), доброты – «Феи» (Le Fate), честно-
сти – «волшебный рубин» (Il rubino miraviglio-
so), прощения – «Супруга-русалка» (Sposa si-
rena), преданности – «три брата» (I tre fratelli). 

Grammatical theme “Attributive 
relations” in the light of functional 
oriented approach to teaching grammar 
of foreign students
The article deals with the methodological organi- 
zation of the educational process while studying 
the theme “Attributive relations” during the work 
at the lesson of the subject “Practical grammar of 
Russian language” in foreign-language audience. 
There are presented the methodological practices 
that are tested at the lessons with foreign students of 
different level of training and the mastery of Russian 
language. There are given the materials that are  
used in the educational process and can be re- 
commended in the process of teaching Russian 
language as a Foreign language.

Key words: Russian language as a Foreign lan-
guage, teaching methods of Russian language as a 
Foreign language, practical grammar.
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СОДЕрЖанИЕ ОбуЧЕнИя 
аСПЕКта «ДОмашнЕЕ ЧтЕнИЕ» 
на наЧаЛьнОм ЭтаПЕ ИзуЧЕнИя 
ИтаЛьянСКОГО языКа  
в ЛИнГвИСтИЧЕСКОм вузЕ

Рассматриваются особенности итальянской 
сказки как содержания обучения аспекта «До-
машнее чтение» на начальном этапе изуче-
ния иностранного языка в вузе. Указывается 
на соответствие проблематики историй воз-
растными запросам и психологическим осо-
бенностям учащихся. Анализируются постро-
ение, стилистические приемы, облегчающие 
понимание смысла текста и его нравствен-
ных уроков. Приводятся примеры упражне-
ний, даются практические советы по их при-
менению. 

Ключевые слова: обучение чтению, сказка, на-
чальный этап, упражнения, творчество.

вопрос о категории «содержание обуче-
ния» и ее компонентах в обучении иностран-
ным языкам (далее иЯ) является предметом 
дискуссии в отечественной педагогической 
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жанра, выявленные нами в ходе опытного об-
учения. первым шагом к пониманию текста 
является анализ так называемых выдвинутых 
элементов, тесно связанных с текстом по со-
держанию и передающих его в сжатой фор-
ме, но в структурном плане сохраняющих не-
кую самостоятельность, отдельность от тек-
ста. речь идет о заголовочном комплексе, ко-
торый выполняет коммуникативную роль в 
процессе взаимодействия с реципиентом по-
средством компрессированной передачи со-
держания. для итальянской сказки типичен 
развернутый заголовочный ансамбль, включа-
ющий заголовок, подзаголовок, название реги-
она происхождения, мораль [12]. С целью рас-
ширения кругозора, страноведческих и линг-
вострановедческих знаний учащихся мы пред-
лагаем дополнять историю биографической 
справкой о собирателе, иллюстративным ря-
дом, а также группировать тексты в «циклы» 
(то, что по-итальянски называется la raccolta). 
Например, цикл «Мудрые советы царя Соло-
мона» включает в себя новеллы, где главным 
персонажем выступает царь Соломон. «ин-
тернациональные сказки» являются собрани-
ем вариантов сюжетов, которые можно най-
ти в любом европейском фольклоре. из юж-
ных регионов италии, где по-прежнему ощу-
щается влияние арабского востока, происхо-
дят «варианты 1001 ночи».

универсальность сказки, ее специфиче-
ская поэтика, на установлении которой наста-
ивал в.Я. пропп [6], по-прежнему привлека-
ют ученых, педагогов и методистов. Структу-
ра текста истории, череда событий – это чет-
ко выверенная веками схема. в психологиче-
ском и в методическом плане важную роль 
играют главные компоненты сюжета: экспо-
зиция, завязка, сюжетная коллизия, преодоле-
ние героем трудностей, испытания, кульмина-
ция, развязка, одним словом, инвариант дей-
ствия истории. 

зачин-экспозиция задает общий смысло-
вой настрой на восприятие произведения, его 
проблематики. здесь же обозначается позиция 
рассказчика: повествование ведется от третье-
го лица наблюдателем, не участвующим в изо-
бражаемых событиях. Беспристрастная пере-
дача информации о действительности дости-
гается благодаря ее отбору и кристаллизации. 
в сказке присутствуют всегда два полюса: до-
бро и зло. и народное сознание делит всех ге-
роев только на две категории: положительные 
герои, т. е. настоящие, и отрицательные герои, 
т. е. ложные. Никакой середины нет. ложный 

вышеизложенное подтверждается резуль- 
татом опроса учащихся о выборе предмета 
чтения. опрос проводился в 2017/18 уч. г. сре-
ди студентов-бакалавров 2-го и 3-го курсов  
(1-й и 2-й год изучения итальянского язы-
ка соответственно) отделения «лингвисти-
ка» института иностранных языков рудН. в 
нем приняли участие две группы, общее ко-
личество респондентов – 25. На выбор уча-
щимся были предложены следующие выпуски 
учебно-методического пособия по домашне-
му чтению: «Читаем по-итальянски» (рудН, 
2010); «Читаем волшебные истории» (рудН, 
2014); «Читаем джанни родари» (рудН, 
2016); «Читаем карло коллоди» (рудН, 2018). 

после обсуждения на занятии группы еди-
нодушно выбрали сказки в качестве содер-
жания обучения аспекта «домашнее чтение». 
Методическое пособие «Читаем волшебные 
истории» включает в себя фольклорные исто-
рии трех циклов: «интернациональные сказ-
ки», «Мудрые советы царя Соломона» и «ва-
рианты 1001 ночи». в данной статье предпри-
нимается попытка осмысления подобного вы-
бора учащихся и дается ему объяснение.

Сложные понятия, жизненные коллизии 
объясняются в сказочных историях доступ-
ным языком образов и метафор, среди которых 
человек рождается и растет. Эти «семантико-
перцептивные универсалии», согласно терми-
нологии е.Ю. артемьевой [1, с. 44], переда-
ются ему не только через общение с родите-
лями, друзьями, учителями, но и через произ-
ведения литературы и искусства. Это крайне 
важно на начальном этапе изучения иЯ, ког-
да знания учащихся о структуре и функциони-
ровании языка недостаточно глубоки, а языко-
вые навыки неустойчивы, преподаватель дол-
жен больше апеллировать к образному мыш-
лению студента, оперировать понятной ему 
системой метафор, что делает восприятие бо-
лее экономным. Язык сказки облекает народ-
ные предания в яркую, запоминающуюся фор-
му и облегчает понимание текста. 

кроме того, посильность, адекватность 
материала по содержанию, объему, сложности 
возможностям студентов приобретают особое 
значение именно в начальный период изуче-
ния иЯ. доступность языковой и содержатель-
ной формы истории при сохранении ее аутен-
тичности способствует формированию стой-
кого интереса и поддерживает мотивацию на 
должном уровне, что, в свою очередь, являет-
ся залогом успешности учения. 

рассмотрим более детально некоторые 
особенности работы с историями сказочного 
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тропов делает ее язык выразительным, образ-
ным, ярким, а саму сказочную форму – столь 
притягательной как для читателей, так и для 
исследователей. 

композиционное построение, кристалли-
зация информации, психологические приемы, 
присущие сказке, нацелены именно на облег-
чение восприятия смысла истории, ее пробле-
матики и нравственных уроков, что подтверж-
дает правильность выбора данного жанра для 
начального этапа изучения иЯ в рамках аспек-
та «домашнее чтение». 

Следующий аргумент в пользу нашего вы-
бора состоит в том, что эти произведения при-
надлежат к массовым фоновым знаниям пред-
ставителей итальянской культурно-языковой 
общности и являются ценным источником 
страноведческих и лингвострановедческих 
знаний. общеизвестность сказки в среде но-
сителей языка, ее облигаторность (по терми-
нологии е.М. верещагина, Г.М. костомарова) 
очевидны и не требуют доказательств. Стра-
новедческую ценность представляет как от-
дельный текст, так и вся система метатекста: 
биография собирателя, региональное происхо-
ждение, тематика, имеющая всегда культурно-
историческую окраску, среда, в которую по-
гружено действие, т. е. те фоновые знания, ко-
торые неизменно составляют страноведческий 
потенциал любого произведения высокого ху-
дожественного уровня.

Национально-культурный компонент при-
сутствует и в топонимической лексике. уча-
щиеся знакомятся с основными географиче-
скими регионами италии, своеобразием черт 
характера, присущих жителям той или иной 
провинции, их нравами и обычаями, особен-
ностями флоры и фауны [11, p. 72].

приведем в качестве примера историю, ко-
торая известна в россии под названием «лю-
бовь к трем апельсинам» венецианца к. Гоц-
ци (1761). у поэта д. Базиле жителя региона 
кампаньи подобный сюжет называется «лю-
бовь к трем лимонам», а в сборнике «итальян-
ские сказки» (Fiabe italiane) и. кальвино на-
ходим версию из региона абруццо – «любовь 
к трем гранатам» [Ibid., p. 71]. очевидно, что 
в качестве «запретного плода» выступает са-
мый распространенный фрукт того или иного  
региона.

при чтении сказок важно рассказать уча-
щимся о месте и времени развертывания со-
бытий, чтобы у них сложилось представле-
ние о культурно-национальной специфике от-
дельных регионов страны изучаемого языка, а 

герой наказывается, а настоящий вознаграж- 
дается.

Сюжет никогда не вводит ни одного лиш-
него персонажа. обычно в действии участву-
ют представители двух поколений – старше-
го и младшего. в историях циклов «вариан-
ты 1001 ночи» или «Мудрые советы царя Со-
ломона» встречаются мудрец и проситель со-
вета. поэтому все внимание читателя сосредо-
точено на разрешении конфликта и на мотиви-
ровке поступков героев. 

все компоненты и их прямое расположе-
ние способствуют правильной направленно-
сти понимания дальнейшего изложения и ве-
дут к антиципации содержания, а следователь-
но, стимулируют языковую догадку. как пра-
вило, они обозначаются с помощью установ-
ленных традицией клише, которые обознача-
ют тематические вехи текста. Эти ритмизован-
ные прозаические фразы задают особый стиль 
и ритм повествования. они рассыпаны по все-
му тексту, отмечая: 

– начало повествования (С'era una volta…; 
Un giorno…); 

– соединение разных эпизодов (Detto-fat-
to…; Fatto sta che…); 

– диалоги героев (Che cosa volete che ne 
faccia? – Tienlo, caro. Un giorno, forse, ti ser-
virà); 

– встречи с дарителями (Fata, dove sei? – 
Ai tuoi comandi; Comanda! Comanda! – Da man-
giare!); 

– счастливый финал (Vissero fino a vecchi 
felici e contenti; E la fiaba finisce; Se ne vissero 
e se ne godettero e in pace sempre stettero; E fu-
rono marito e moglie; E a lui il frutto e a noi le 
foglie). 

по мнению исследователей [5–7; 12], к 
клише относятся не только общефольклорные 
эпитеты (tanto bella poi, tanto bella, che non si 
sarebbe trovata l’eguale; da che il mondo è mon-
do, non s’era mai vista una bellezza pari a quel-
la), но и так называемые общие места или це-
лые эпизоды. практически во всех сказках 
присутствуют встречи героя с противником, 
с дарителями, герой проходит ряд испытаний 
и т. д. данные компоненты сюжета выполня-
ют важные функции, будь то запрет, помощь 
или совет. Эта особенность является неотъем-
лемым элементом стилистики сказки [6].

Эмоциональность и экспрессивность вы-
ступают характерной чертой любой сказки. 
поэтичность языку придает широкое исполь-
зование метафор, аллегорий, сравнений, на-
растаний, повторов, гипербол и т. п. обилие 
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Это волшебное свойство сказки использу-
ет дж. родари в своей книге «Грамматика фан-
тазии» с подзаголовком «введение в искусство 
сочинять истории» [13]. На приемы придумы-
вания сказок, изложенные итальянским писа-
телем, ссылается а.Г. асмолов в своих мето-
дических рекомендациях для создания усло-
вий «формирования смыслового чтения» [2,  
с. 123–126]. 

в заключение следует подчеркнуть, что 
выбор сказки как ведущего литературного 
жанра аспекта «домашнее чтение» на началь-
ном этапе вполне оправдан, поскольку учиты-
ваются возрастные психологические особен-
ности учащихся младших курсов, затрагива-
ются жизненные проблемы и ставятся вопро-
сы, которые характеризуются масштабом уни-
версальности и потому всегда актуальны, со-
храняются и передаются следующим поколе-
ниям накопленный обобщенный опыт, нрав-
ственные начала, формируются образцы по-
ведения, осваиваются учащимися механизмы 
преодоления реальных кризисов, изучаются 
примеры решения проблем при наблюдении 
за вариантами поведения в сложных ситуаци-
ях. использование фольклора неотделимо от 
страноведческого аспекта преподавания ино-
странных языков. Наряду с решением основ-
ных речевых и лингвистических задач домаш-
нее чтение, построенное на сказочных истори-
ях, способствует осуществлению важной об-
разовательной цели – введению учащихся в 
мир культуры страны изучаемого языка. 
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также о той исторической эпохе, на фоне ко-
торой развиваются события. предлагаем снаб-
дить тексты комментарием, чтобы восприя-
тие историко-культурного фона произведения 
было достаточно глубоким.

еще одним аргументом в пользу исполь-
зования сказки в качестве ведущего литера-
турного жанра предмета «домашнее чтение» 
на начальном этапе является ее пластичность. 
данная особенность проявляется в открытости 
сюжетной линии, что, в свою очередь, порож-
дает множество вариантов и разветвлений фа-
булы истории, развития интриги. 

осуществляя переложение региональных 
историй на современный итальянский язык, 
автор труда «о сказке» (Sulla fiaba) и. кальви-
но отмечает доминирующий на всей террито-
рии италии сюжет – вариант греческого мифа 
об амуре и психее [11, p. 73]. запретная лю-
бовь супругов или возлюбленных, разделен-
ных некими обстоятельствами, присутствует 
в многочисленных интерпретациях. отмеча-
ется разнообразие видов животных, в которых 
днем превращается прекрасный юноша: чудо-
вище, король змей, птица и даже свинья. од-
ним словом, в каждом регионе – свой волшеб-
ный образ. 

в методическом плане это свойство сказ-
ки крайне полезно при создании упражнений 
творческого характера, поскольку в работе с 
произведениями устного народного творче-
ства всегда можно дополнить историю, сокра-
тить текст, описать встречу героя с противни-
ком, придумать дарителя или волшебный по-
дарок, сочинить испытания, пересмотреть вол-
шебный образ героя и т. п. изменяя ход по-
вествования, соединяя две сказки в одну, при-
думывая неожиданного помощника или счаст-
ливый финал, обучающиеся задействуют свое 
воображение и погружаются в мир фантазии и 
творчества. 

данную особенность следует использо-
вать для упражнений с открытым финалом 
и на вторичную интерпретацию текста. речь 
идет о творческих заданиях типа «На месте N, 
я бы…» (Al posto di..., se io fossi аl posto di...), 
целью которых является связь оригинально-
го текста с опытом учащегося, обогащение его 
новыми личностными смыслами. для задания 
с открытым финалом подойдут тексты из ци-
клов под условным названием «Мудрые сове-
ты царя Соломона» и «варианты 1001 ночи», 
где встречаются мудрец и проситель. из тек-
ста изымается совет мудреца. именно его и 
надо придумать. 
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Content of learning the aspect “Home 
reading” at the initial stage of studying 
Italian language in a linguistic university
The article deals with the peculiarities of the Italian 
fairy tale as the content of learning the aspect 
“Home reading” at the initial stage of studying  
the foreign language in higher educational in- 
stitutions. There is indicated the correspondence 
of the issues of the stories to the age interests and 
students’ psychological peculiarities. The author 
analyzes the structure and the stylistic devices that 
facilitate the text understanding and its moral.  
There are given the examples of the exercises and  
the practical suggestions of their application.
Key words: teaching of reading, fairy tale, initial 
stage, exercises, creative work.
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и.р. абкаДырова, и.и. ДавтяНц 
(ростов-на-Дону)

К вОПрОСу О ПОДГОтОвКЕ 
ПЕрЕвОДЧИКОв в СФЕрЕ 
турИзма (на примере 
программы дополнительного 
образования «Переводчик в сфере 
профессиональной деятельности»)

Развитие туриндустрии приводит к росту 
спроса на квалифицированные кадры, в том 
числе на гидов-переводчиков. Эффективную 
подготовку таких специалистов могут обе-
спечить междисциплинарные программы 
ДПО, в частности программа «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации. Ис-
панский язык» Испано-Российского центра 
ЮФУ. Она базируется на методике Galaxia 
Espiral. Преподавание ведется с опорой на 
знания в области других иностранных языков.

Ключевые слова: гид-переводчик, сфера ту-
ризма, дополнительное профессиональное об-
разование, испанский язык, Galaхia Espiral, 
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во многих странах мира туристический 
бизнес является одним из приоритетных на-
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в свете вышеизложенного особенно эф-
фективными представляются программы до-
полнительного образования, которые способ-
ны совместить обучение навыкам работы в ту-
ристической сфере (например, ведению экс-
курсоводческой деятельности, составлению 
маршрутов экскурсий и др.) и навыкам пе-
ревода. как справедливо отмечает С.в. ду-
сенко, реализация программ дополнительно-
го образования направлена на «самоактуали-
зацию личности специалиста, а также успеш-
ную адаптацию педагогов и управленческих 
кадров к социальной динамике и изменениям 
в сфере образования» [6].

Целью предлагаемого исследования явля-
ется анализ структуры и эффективности до-
полнительного образовательной программы 
профессиональной переподготовки «перевод-
чик в сфере профессиональной коммуникации. 
испанский язык», развивающей необходимые, 
на наш взгляд, компетенции для эффективной 
работы переводчиков в сфере туризма. дан-
ная программа была открыта на базе испано-
российского центра языка и культуры НоЦ 
«Международный центр образования и иберо-
американских исследований» Южного феде-
рального университета [7] в 2009 г. и с тех пор 
постоянно обновлялась и модернизировалась 
для эффективного выполнения поставленных 
задач.

Следует отметить, что вопросы обучения 
переводу в сфере профессиональной коммуни-
кации не раз попадали в фокус внимания ис-
следователей. так, данной проблематикой за-
нимались такие ученые, как Ц.д. Бидагаева 
(интерференция в специальном переводе) [2], 
Н.Н. Гавриленко (модульная система обуче-
ния пониманию иноязычного текста перевод-
чиком) [3], Г.р. Ганиева, а.а. васильева (об-
учение переводу студентов технических спе-
циальностей) [4], С.в. лебедева (опыт реали-
зации программы дпо по переводу курско-
го государственного университета) [8] и  др. 
однако между исследователями нет единст- 
ва относительно максимально эффективной 
модели обучения переводу в профессиональ-
ной коммуникации. Следует также отметить, 
что ученые выделяют разный набор компетен-
ций, которым должен обладать переводчик. в 
частности, а. уртадо выделяет в рамках пе-
реводческой компетенции коммуникатив-
ную, экстралигвистическую профессиональ-
ную субкомпетенции, субкомпетенцию пере-
дачи, а также стратегическую (знание о про-
цедуре проведения мероприятия, в рамках ко-

зываемой туристической игле, поскольку ту-
ризм – это основа их существования. любо-
пытно, что всемирная туристская организация 
указывает на то, что на сферу туризма прихо-
дится каждое 11-е рабочее место в общей ми-
ровой занятости [14]. в этой связи важно от-
метить определенную конкуренцию, которая 
возникает между странами в борьбе за потен-
циальных клиентов. одним из решающих фак-
торов в данном случае оказывается уровень ка-
чества предоставляемых услуг: современные 
туристы предъявляют все более и более высо-
кие требования к уровню работы обслуживаю-
щего персонала и туристической поездке в це-
лом: комфортная перевозка-трансфер, высо-
кий уровень гида-экскурсовода, интересная и 
познавательная экскурсия, размещение в бла-
гоустроенной гостинице, достойное питание, 
наличие культурно-развлекательных меро-
приятий и т. п. таким образом, развитие тури-
стического рынка закономерно приводит как к 
росту спроса на гидов и переводчиков с более 
высоким профессиональным уровнем, так и на 
качественные специализированные переводы.

доля сектора услуг выросла и в россии, 
что связано с процессом реформирования ее 
экономики. Чемпионат мира по футболу, ко-
торый прошел летом 2018 г. в 11 городах на-
шей страны, вызвал увеличение притока ино-
странных туристов, причем не только в Мо-
скву и Санкт-петербург, но и в другие города 
россии, в том числе и в ростов-на-дону. Со-
ответственно, возрос и спрос на качественный 
сервис в данной сфере.

для обучения работе в сфере туризма тра-
диционно существует многоуровневая образо-
вательная система. к работе в области перево-
да также готовят на различных уровнях в зави-
симости от потребностей и возможностей бу-
дущего переводчика: разработаны краткосроч-
ные курсы, программы среднего профессио-
нального образования и высшего образования. 
однако при всей эффективности современных 
образовательных программ по переводу их це-
лью является широкий профиль, тогда как не-
посредственно при работе в сфере туризма, 
как правило, требуются более узкие, зачастую 
междисциплинарные, знания. Наравне с кон-
кретной лексикой и определенными граммати-
ческими конструкции необходимо владеть мо-
делями поведения в тех или иных професси-
ональных ситуациях, будь то перевод экскур-
сий, сопровождение бизнес-туризма или пе-
ревод на переговорах, бизнес-встречах, фору-
мах, презентациях. 
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безэквивалентную лексику и расширяют свой 
запас лингвострановедческой информации. 
работа с письменным текстом на начальном 
этапе развивает у обучающихся умения пред-
переводческого анализа.

в ходе обучения используются информа- 
ционные технологии, которые, по мнению ря- 
да ученых, способствуют интенсификации са-
мостоятельной деятельности, индивидуализа-
ции обучения, повышению познавательной ак-
тивности и мотивации обучения [5]. при этом 
применяются и доступные практически всем 
неспециализированные приложения (напри-
мер, Whatsapp, VK). такой подход позволяет 
студенту подойти к отработке фонетических 
навыков с разных сторон и сделать ее доста-
точно эффективной [1].

приведем примеры заданий, которые ис-
пользуются для отработки навыков последо-
вательного перевода и закрепления пройден-
ной лексики. 

1. после подготовленного чтения и пе-
ревода текста с испанского языка на русский 
одному из обучающихся предлагается по абза-
цам пересказать содержание текста, а осталь-
ным членам группы – перевести его. данный 
вид деятельности направлен, с одной сторо-
ны, на развитие памяти обучающихся и уме-
ния пользоваться литературным русским язы-
ком, а с другой – на тренировку навыков пере-
вода и отработку вокабуляра.

2. обучающиеся готовят презентации на 
пройденную тему (например, «технология ро-
списи золотой хохломы»), причем на их слай-
дах могут быть представлены только фотогра-
фии и рисунки (без текста). презентации уве-
личивают наглядность и повышают информа-
ционную плотность материала, упрощая его 
восприятие, особенно в случае освоения узко-
специализированных тем. обучающиеся го-
товят комментарии к каждому слайду на рус-
ском и испанском языках. На первом перевод-
ческом модуле один слушатель выступает со 
своей презентацией, остальные его переводят. 
комментарий выступающего составляет три-
четыре предложения. На последующих этапах 
обучающему предлагается комментировать 
слайды презентаций на известную ему тема-
тику, подготовленные другими слушателями. 
комментарий составляет пять-шесть предло-
жений. при этом его также переводят осталь-
ные члены группы. данное упражнение на-
правлено на автоматизацию применения раз-
личных переводческих трансформаций. кроме 
того, обучающиеся учатся определять ключе-

торого осуществляется перевод) и психофи-
зиологическую (использование психомотори-
ки, когнитивные способности, поведение) суб-
компетенции [12]. д.а. Маркес отмечает так-
же важность ориентации на качественный пе-
ревод, внимательность к нюансам, концентра-
цию, поиск информации, четкое планирование 
и др. [13].

Что касается реализации непосредствен-
но анализируемой программы, то ее учебный 
план предполагает, что слушатели вырабаты-
вают практические навыки перевода в соче-
тании с изучением теории перевода и теории 
языка, а также более подробно знакомятся с 
межкультурными аспектами переводческой 
деятельности. Набор слушателей на програм-
му осуществляется два раза в год. в среднем 
в год обучение проходят 90–100 человек. ана-
лиз контингента данной дополнительной про-
граммы показывает, что среди слушателей вы-
деляются три категории: 

1) работающие лица, изучающие испан-
ский язык и перевод, чтобы использовать эти 
навыки в работе; 

2) студенты нефилологических специаль-
ностей (как правило, это обучающиеся фа-
культетов архитектуры, географии, экономи-
ки и др.); 

3) студенты-филологи и лингвисты. 
в связи с этим программа функционирует 

в двух модификациях:
– для слушателей, не изучавших испан-

ский язык, программа включает начальный 
практический модуль (102 академических ча- 
са), три переводческих модуля и модуль тео-
ретических дисциплин (226 ч.); в переводче-
ский модуль входит курс профессионально-
ориентированного перевода (68 ч.) и практи-
ческий курс испанского языка (34 ч.);

– для слушателей, владеющих испанским 
языком на уровне а2 и выше, программа вклю-
чает три переводческих модуля (по 102 акаде-
мических часа каждый) и модуль теоретиче-
ских дисциплин, таких как лингвострановеде-
ние, романистика, теоретическая грамматика и 
др. (226 ч.). 

в рамках занятий на переводческих моду-
лях происходит отработка клише и выраже-
ний, а также специализированной лексики из 
области географии, истории, религии и архи-
тектуры, которые, как правило, встречаются 
при проведении обзорных экскурсий, экскур-
сий про храмовые памятники архитектуры и 
экскурсий по ремесленным мастерским. Слу-
шатели учатся передавать на испанский язык 
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никации, признавать право на существование 
различных ценностей, норм поведения макси-
мально» [11].

важным моментом обучения является воз-
можность прохождения переводческой прак-
тики, что, несомненно, способствует форми-
рованию профессиональных качеств и психо- 
логических характеристик, необходимых для 
деятельности переводчика. Слушатели про-
граммы имеют возможность пройти пере-
водческую практику в рамках договора меж-
ду испано-российским центром языка и куль-
туры ЮФу и туристическими компаниями 
«ларт» (г. Нижний Новгород) и «Маяк тур» 
(г. Москва). в ходе этой практики обучающие- 
ся проводят для иностранных туристов интер- 
активные семинары о русском искусстве и ре-
меслах, традиционном национальном костю-
ме, полудрагоценных камнях и др.

анализ показал, что эффективность про-
граммы доказывается рядом фактов. так, в 
2018 г. выпускники и слушатели программы:

– провели более 25 экскурсий на испан-
ском языке по ростову-на-дону и ростовской 
области в рамках договора между ирЦ ЮФу и 
туристической компанией «рейна тур» (г. рос- 
тов-на-дону);

– сопровождали футбольных болельщиков 
в рамках договора между ирЦ ЮФу и тури-
стической компанией «ла тур» (г. краснодар);

– прошли конкурсный отбор в ЮФу для 
работы на поездках Free Ride, которые пере-
возили футбольных болельщиков;

– сдают международный экзамен на зна-
ние испанского языка D.E.L.E., что свидетель-
ствует об эффективном механизме развития 
языковой компетенции программы.

Следует также отметить, что ряд выпуск-
ников программы устроились на работу в сфе-
ре туризма, причем не только в россии, но и в 
испании. кроме того, в результате повышения 
личностной мотивации у молодых специали-
стов несколько выпускников программы захо-
тели продолжить обучение переводу и посту-
пить в магистратуру ЮФу «теория перевода и 
межкультурная коммуникация».

таким образом, анализ реализации про-
граммы дополнительного образования «пере-
водчик в сфере профессиональной коммуни-
кации» с опорой на технологию Galaxia Espiral 
показывает эффективность применения про-
грамм такого типа для развития навыков про-
фессионального перевода, а также для форми-
рования вторичной языковой личности у слу-
шателей.

вые слова и воспринимать текст как целостное 
смысловое единство.

после прохождении всех практических 
модулей и модуля теоретических дисциплин 
программы, а также государственной аттеста-
ции (написание переводческого проекта и сда-
ча экзамена) слушателям выдается диплом о 
профессиональной переподготовке образца 
Южного федерального университета, который 
дает право на ведение переводческой деятель-
ности в сфере туризма.

для эффективной реализации программы 
разработаны авторские комплекты учебной 
литературы, а сам процесс обучения ведет-
ся по авторской методике Galaxia Espiral, ко-
торая характеризуется коммуникативной на-
правленностью и «основывается, прежде все-
го, на комплексном подходе, при котором все 
аспекты языка изучаются во взаимосвязи» [9, 
с. 546]. Среди основных этапов данной мето-
дики можно выделить многократное предъяв-
ление грамматического или лексического яв-
ления с постепенным углублением материала 
[там же, с. 548].

к одному из принципов, которые позво-
ляют обучить специализированным навыкам 
перевода за достаточно короткий промежу-
ток времени, относится опора на предыдущий 
опыт изучения иностранного языка. как пра-
вило, слушатели программы уже владеют в 
той или иной степени английским или другим 
индоевропейским языком. за счет апелляции к 
этим знаниям и проведения параллелей между 
языками становится возможным ускорить про-
цесс обучения грамматики и освоения вокабу-
ляра. помимо этого программа предусматри-
вает расширение запаса знаний обучающихся 
в области региональных ресурсов ростовской 
области (природно-климатических особенно-
стей, флоры и фауны, транспортной системы, 
туристской инфраструктуры, историко-куль- 
турного наследия и др.).

программа учитывает, что работа с ино-
странными туристами отличается от ведения 
экскурсий для российских туристов, посколь-
ку носители других лингвокультур зачастую 
не обладают нужными фоновыми знаниями 
в области истории и культуры россии или не-
знакомы с местными реалиями. Соответствен-
но, программа развивает кросс-культурную 
компетенцию обучающихся, которая «пред-
ставляет собой функциональные умения по-
нимать взгляды и мнения представителей дру-
гой культуры, корректировать свое поведение, 
преодолевать конфликты в процессе комму-
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ИнФОрмацИОннОй СтруКтуры 
СИтуацИОнныХ заДаЧ  
на ОСнОвЕ внутрИПрЕДмЕтныХ 
СвязЕй ДЛя ПОвышЕнИя 
ЭФФЕКтИвнОСтИ ОбуЧЕнИя 
матЕматИКЕ в вузЕ

Рассматривается проблема реализации вну-
трипредметных связей на примере такой фун-
даментальной дисциплины, как математика. 
В аспекте указанной проблемы в процессе об-
учения математике авторами используются 
ситуационные задачи, отражающие внутри-
предметные связи. На примере задач на рас-
познавание описывается один из подходов к 
информационному наполнению элементов си-
туационных задач на основе внутрипредмет-
ных связей. 

Ключевые слова: внутрипредметные связи, си-
туационная задача, информационное наполне-
ние ситуационной задачи, ситуационная зада-
ча на распознавание, обучение математике.

обновление целей и задач современно-
го высшего образования на базе федерально-
го государственного образовательного стан-
дарта требует такой организации процесса об-
учения, которая обеспечивает изучение тем, 
разделов, модулей учебных дисциплин во вза-
имосвязи как межпредметной, так и внутри-
предметной, а также предусматривает усиле-
ние их прикладной направленности. 

однако разрозненность знаний по различ-
ным разделам такой дисциплины, как мате-
матика, остается одной из проблем обучения 
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свойства в рамках одного раздела (например, 
«векторная алгебра»), обучающиеся не рас-
познают этот же объект при изучении друго-
го раздела (например, «аналитическая геоме-
трия»). Формирование целостных представле-
ний об объекте и его свойствах возможно по-
средством выявления внутрипредметных свя-
зей дисциплины.

исследованием в области теории и прак-
тики реализации внутрипредметных связей (в 
том числе и в обучении математике) занима-
лись а.а. аксенов, в.а. далингер, С.а. зинин, 
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Considering the issue  
of the interpreters’ training  
in the sphere of tourism  
(based on the programs of the additional 
education “Interpreter in the sphere  
of professional activities”)
The development of tourism industry leads to the 
demand growth for the skilled staff including the 
interpreter tour guides. The effective specialists’ 
training can be provided by the interdisciplinary 
programs of the additional professional education, 
including the program “Interpreter in the sphere 
of professional communication. Spanish language” 
of the Spanish-Russian Center of Southern Federal 
University based on the methodology of Galaxia 
Espiral. The teaching is supported by the knowledge 
in the sphere of other foreign languages.

Key words: interpreter tour guide, sphere of tourism, 
additional professional education, Spanish language, 
Galaхia Espiral, cross-cultural communicative 
competence.
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одним из вариантов ситуационной задачи 
на распознавание являются задачи, в ходе ре-
шения которых устанавливается изоморфизм 
структур одного раздела или темы дисципли-
ны с аналогичными структурами другого раз-
дела. так, введение понятия частной произ-
водной при изучении раздела «дифференци-
рование функции нескольких переменных» 
предусматривает владение понятием произ-
водной функции одной переменной, знание ее 
свойств, правил и формул дифференцирова-
ния и т. д. указанное отношение структур бу-
дем использовать для конструирования ситуа-
ционной задачи, описанной в статье.

Содержательными элементами любой си-
туационной задачи, в том числе задачи на рас-
познавание, являются название задания, лич-
ностно значимый познавательный вопрос, ин-
формация по вопросу задачи и требования за-
дачи [1].

ориентируясь на указанную структуру си-
туационной задачи, опишем информационное 
наполнение каждого из ее элементов. 

1. Название задачи. оно может быть сфор-
мулировано:

 •  в виде цитат (например: «Главное в этом 
мире не то, где мы стоим, а то, в каком направ-
лении движемся» (оливер уэнделл холмс); 
«если не хочешь топтаться на месте, надо ис-
кать новые пути» (Бернар вербер));

 •  на основе исторических трактатов, свя-
занных с соответствующим математическим 
объектом (например: «Метод флюксий и бес-
конечных рядов» – название позаимствова-
но из одноименной работы (написана в 1670–
1671 гг., издана в 1736 г.) и. Ньютона, в ко-
торой описана связь между двумя объектами 
математического анализа, называемых флюэн-
той и флюксией);

 •  в форме пословиц, поговорок, крыла-
тых высказываний (например: «Где путь пря-
мой, там не езди по кривой», «поспешай, да 
не торопись»).

2. Познавательный вопрос. данный содер-
жательный элемент необходимо сформулиро-
вать таким образом, чтобы он отражал описа-
ние процессов функциями одной и нескольких 
переменных или выявлял связь между опера-
торами этих функций. предлагаем несколько 
вариантов формулировки познавательного во-
проса ситуационной задачи.

• пусть функция 22 5 19Ð t t= + +  выража-
ет количество произведенной продукции за вре-
мя t, тогда производительность труда находят
дифференцированием функции Р. поток пасса-
жиров выражается функцией 

2xZ
y

= , где х – число

обобщая результаты исследований, мож-
но выделить общий подход к определению 
внутрипредметных связей, которые, являясь 
связями, существующими в науке и отражен-
ными в учебной дисциплине, устанавливают-
ся в процессе ее изучения посредством соот-
ветствующих методик, методов и средств об-
учения. в настоящей статье на основе внутри-
предметных связей строится информационная 
структура ситуационных задач. 

под ситуационной задачей в психолого-
педагогической литературе понимают вид 
учебного задания, который отличается прак- 
тико-ориентированным характером и содер-
жит проблемный вопрос [1]. Ситуационные 
задачи как вид учебного задания позволяют 
на основе уже имеющихся знаний по предме-
ту и личностного опыта осуществлять их пере-
нос на решение не только математических, но 
и профессиональных задач, что требует рас-
познавания математических объектов из раз-
личных разделов дисциплины и систематиза-
ции отношений между ними для моделирова-
ния ситуации.

конструирование и применение ситуаци-
онных задач по математике, физике, химии, 
биологии описано в рамках школьного обуче-
ния (о.в. акулова, о.е. лебедева, С.а. писа-
рева, е.в. пискунова, а.в. хуторской и др.). 
в этой связи актуальность данного исследова-
ния обусловлена недостаточной разработкой 
ситуационных задач и их применением в выс-
шем образовании. авторами статьи разраба-
тываются модели ситуационных задач по раз-
делам и модулям дисциплин «Математика», 
«высшая математика» [4; 5]. 

одна из особенностей ситуационной зада-
чи по математике заключается в том, что для 
ее решения необходим некоторый объем пред-
метных знаний по различным разделам. в этой 
связи можно утверждать, что ситуационная за-
дача позволяет осуществить перенос знаний, 
полученных в процессе изучения математиче-
ских объектов одного раздела (модуля) мате-
матики, в другие разделы [2].

ориентируясь на трактовку Ю.Н. кулют-
кина, л.М. Фридмана и др., в зависимости от 
характера требований мы различаем ситуаци-
онные задачи на распознавание, моделирова-
ние, доказательство, исследование и преобра-
зование [4]. в рамках настоящей статьи рас-
кроем информационную структуру ситуаци-
онных задач, отражающую внутрипредметные 
связи при обучении математике, на примере 
ситуационных задач на распознавание. 
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4. Требования ситуационной задачи. за-
дания для работы с информацией по вопро-
су задания должны быть направлены на вы-
явление основных свойств функции несколь-
ких переменных и ее частных производных, 
а также понятий, свойств, связанных с ней и 
описанных в содержательной части задачи. 
основной целью заданий является установле-
ние соответствия между основными свойства-
ми и операциями дифференцирования функ-
ции одной переменной и функции нескольких 
переменных. Например, на основе выделен-
ных л.С. илюшиным учебных целей, которые 
раскрываются через систему действий обуча-
ющихся [3], могут быть предложены следую-
щие задания. 

1. ознакомление (актуализация информа- 
ции, выбор объекта изучения и выявление фак-
тов, понятий, принципов, закономерностей, 
связанных с ним).

Составьте список понятий, относящихся к диф-
ференциальному исчислению функции одной пере-
менной (этимология терминов и их семантический 
анализ).

2. понимание (постановка вопросов, кото-
рые направлены на выявление изоморфизмов, 
характеризующих отношения изучаемых объ-
ектов). 

перечислите аналогичные понятия, относя- 
щиеся к дифференциальному исчислению функции 
нескольких переменных. выделите общую основу, 
по которой проведены аналогии.

3. применение (формулировка понятия и 
свойств изучаемого объекта в контексте зада-
чи, использование знаний из различных обла-
стей для ее решения).

приведите примеры упоминания и практиче-
ского применения следующих объектов, относя-
щихся к дифференциальному исчислению функ-
ции нескольких переменных (например: диффе-
ренциал, экстремум, градиент и пр.) в других дис-
циплинах.

4. анализ (выявление отличий между фак-
тами и предположениями, формулировка ги-
потезы на этой основе).

выявите общие принципы, лежащие в основе 
дифференциального исчисления функции одной 
независимой переменной. раскройте особенности 
их реализации для функций нескольких перемен-
ных.

5. Синтез (обоснование и представление 
выбранного способа изложения на основе про-
веденного исследования).

пассажиров, у – расстояние между городами. как 
будет меняться поток пассажиров при постоянном 
расстоянии между городами? какое математиче-
ское понятие поможет установить эту зависимость?

• при описании процессов различной при-
роды (физических, экономических и пр.) изме-
нение одной переменной величины вызывает из-
менение другой величины. Например, функция 

22 5 19Ð t t= + +  выражает количество произведен-
ной продукции за время t. Но чем сложнее процесс, 
тем больше переменных величин он связывает, сле-
довательно, изменение одной переменной величины 
может быть продиктовано изменением двух, трех  
и более величин. 

Например, площадь прямоугольного треуголь- 

с катетами a, b: 1
2

S ab=  – функция двух неза-  

висимых переменных; потенциальная энергия

взаимодействующих зарядов: 1 2q qE k
r

=  – функ-

ция трех независимых переменных.
Могут ли понятия математического анали-

за, определенные для функции одной переменной, 
быть перенесены на случай нескольких перемен-
ных? какие это понятия?

• даны две группы объектов.
Группа 1: 
а) 22 5 19ó t t= + + ;
б) зависимость силы тяжести F от массы те- 

ла m;
в) математическое понятие, отраженное в пого-

ворках «тише едешь – дальше будешь», «Чем даль-
ше в лес, тем больше дров».

Группа 2:
г) 2

1 2 36 8y x x x= − + ;
д) зависимость силы притяжения тел F от их 

масс 1 2,m m  и расстояния между телами r; 
е) математическое понятие, отраженное в пого-

ворке «Щи да каша – пища наша».
какое математическое понятие объединяет 

предложенные объекты группы 1? Что объединяет 
объекты групп 1 и 2? какие различия между объек-
тами этих групп? 

3. Информация по вопросу задачи. инфор-
мация по вопросу должна содержать как тео-
ретический материал раздела «Функции не-
скольких независимых переменных», так и 
примеры процессов из различных областей 
знаний, в том числе и профессиональных, 
связанных со скоростью изменения функции 
одной переменной и скоростью изменения 
функции нескольких переменных в различ-
ных направлениях, исследование на экстрему-
мы функции одной и двух переменных, метод 
наименьших квадратов и т. д. 
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повышении эффективности обучения с вклю-
чением ситуационных задач. 

исследования проводились в течение 
2017/18 уч. г., 2018/19 уч. г. на базе омско-
го университета путей сообщения (специаль-
ность «Системы обеспечения движения поез-
дов») и омского государственного аграрного 
университета имени п.а. Столыпина (направ-
ление подготовки «Геодезия и дистанционное 
зондирование»). в исследовании приняли уча-
стие 73 студента первого курса.

таким образом, теоретический анализ и 
эмпирический опыт авторов по применению 
ситуационных задач в обучении математи-
ке позволяет утверждать: обучение посред-
ством включения ситуационных задач с ин-
формационной структурой, построенной на 
основе внутрипредметных связей, обеспечи-
вает формирование целостного представле-
ния о математике посредством внутрипред-
метных связей ее разделов, что способству-
ет повышению эффективности обучения ма-
тематике в вузе.

перенос знаний на уровне языка, теории, 
прикладной части одного раздела дисциплины 
на другие разделы обеспечит всестороннее из-
учение объектов, прикладная направленность 
которых реализуется в профессиональной де-
ятельности, что позволит сформировать еди-
ную естественно-научную картину.
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разработайте план (составьте схему, алгоритм, 
таблицу), который позволяет изложить материал 
раздела «дифференцирование функции несколь-
ких переменных», опираясь на содержание разде-
ла «дифференцирование функции одной перемен-
ной». 

6. оценка (поиск оптимальных путей по-
знания нового на основе изученного ранее).

Сравните последовательность и логику изло-
жения материала по составленному плану (схеме, 
алгоритму, таблице) с кратким содержанием раз-
дела, предложенным преподавателем (представ-
ленным в учебной литературе, предложенным дру-
гими обучающимися). 

при формулировании требований ситуа-
ционной задачи также были учтены такие по-
ложения, как опора на личностный опыт, инте-
ресы обучающихся, возможность выбора фор-
мы организации работы, возможность выбора 
способа ее выполнения. 

Новизна проведенного исследования со-
стоит в том, что:

 • предложен один из подходов к инфор-
мационному наполнению элементов ситуаци-
онной задачи на основе внутрипредметных 
связей;

 • описаны содержательные элементы си-
туационных задач, отражающих внутрипред-
метные связи, на примере задачи на распозна-
вание.

Сравнительный анализ опросов, проведен-
ных в процессе изучения раздела «дифферен-
цирование функции нескольких переменных» 
с включением в его содержание ситуацион-
ных задач, показал динамику изменения мне-
ния обучающихся первого курса о наличии и 
взаимообусловленности внутрипредметных 
связей: 

1) двух разделов математики (с указанием 
разделов) – с 34 до 59%;

2) трех разделов математики – с 14 до  
24%;

3) более чем трех разделов математики – 
с 2 до 17%.

Сравнительный анализ успеваемости и 
качества знаний по разделу «дифференциро-
вание функции нескольких переменных» на 
основе результатов проведенной проверочной 
работы показал, что включение в содержание 
обучения ситуационных задач позволило по-
высить результативность обучения на 14% 
по сравнению с результатами, полученными 
при традиционной форме обучения. результа-
ты сравнительного анализа свидетельствуют о 
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ИнКЛюзИвнОЕ ОбразОванИЕ  
в рОССИИ: цЕЛь И заДаЧИ  
на СОврЕмЕннОм ЭтаПЕ 

Раскрываются цель и задачи инклюзивного 
образования в России с учетом специфики его 
развития в данный период. Обосновывается 
задача включения лиц с альтернативным раз-
витием в социум, их адаптации, социализации 
и развития, из чего вытекает актуальность 
поиска в рамках инклюзивного образования но-
вых форм обучения и воспитания детей и под-
ростков с альтернативным развитием.

Ключевые слова: альтернативный ребенок, об-
учение школьников с альтернативным разви-
тием, дети с ОВЗ, инклюзия, цели и задачи ин-
клюзивного образования.

перед современным российским общест- 
вом стоит задача включения лиц с альтерна-
тивным развитием в социум, их адаптации, со-
циализации и развития. актуальна проблема 
поиска новых форм обучения и воспитания де-
тей и подростков с альтернативным развити-
ем, в том числе и в рамках инклюзивного об-
разования.

идеи инклюзивного образования в россии 
появились достаточно давно. еще в 1930-х гг. 
л.С. выготский одним из первых обосновал 
необходимость инклюзивного обучения для 
эффективной практики социальной компен-
сации имеющегося у ребенка физического де-
фекта. Несмотря на это, применение идеи ин-
клюзивного образования на практике значи-
тельно отстает. 

российское общество стоит на пути раз-
вития инклюзивного обучения как неотъем-
лемой части образования. процент детской 
инвалидности растет. так, по данным сайта  
invalidu.com, в 2017 г. количество детей-инва- 
лидов в россии составляло примерно 625 тыс., 
а к 2019 г. это количество возросло на 26 тыс. 
Соответственно, все больше детей и подрост-
ков с альтернативным развитием помимо ме-
дицинских услуг также нуждаются и в каче-
ственных образовательных услугах.

в 1990-х гг. в россии происходила апро-
бация полной, временной и частичной инте-
грации таких детей в образовательный соци-
ум. выявлены категории детей с инвалидно-

блемы и перспективы развития: материалы всерос. 
науч.-практ. конф., 26 февр. – 3 марта 2018 г. / отв.  
ред. Н.в. Суханова. Сургут: рио СурГпу, 2018.  
С. 128–135.
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Use of situational tasks  
for revealing the intradisciplinarity  
while teaching mathematics

The article deals with the issue of the intra- 
disciplinarity’s implementation based on such 
a fundamental discipline as mathematics. The 
authors use the situational tasks reflecting the 
intradisciplinarity in the aspect of the issue while 
teaching mathematics. There is described one 
of the approaches to the information content of 
the elements of the situational tasks based on the 
intradisciplinarity at the example of the tasks aimed 
at identification. 

Key words: intradisciplinarity, situational tasks, 
information content of situational tasks, situational 
tasks aimed at identification, teaching mathema- 
tics.
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индивидуальных возможностей [11]. инклю-
зивное образование помимо включения детей 
с альтернативным развитием в образователь-
ный процесс также предусматривает реорга-
низацию всего образовательного процесса для 
удовлетворения образовательных потребно-
стей всех детей [12].

в нашей стране первые инклюзивные об-
разовательные организации возникли в 1980–
1990-х гг. в 1991 г. в Москве была открыта 
школа инклюзивного образования «ковчег». 
в 1992 г. в россии стартовал проект «инте-
грация лиц с ограниченными возможностями 
здоровья», в результате реализации которого в  
11 регионах были открыты эксперименталь-
ные площадки по интегрированному обуче-
нию детей с альтернативным развитием. по 
итогам эксперимента были проведены две 
конференции международного уровня (1995, 
1998 гг.). 

в январе 2001 г. участники Международ-
ной научно-практической конференции по 
проблемам интегрированного обучения при-
няли концепцию интегрированного образо-
вания лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, которая была отправлена Министер-
ством образования рФ в апреле 2001 г. в ор-
ганы управления образования субъектов рФ. 
в 2008 г. россия подписала конвенцию ооН 
«о правах инвалидов», статья 24 которой гла-
сит, что в целях реализации права на образо-
вание государства-участники должны обеспе-
чить инклюзивное образование на всех ступе-
нях обучения на протяжении жизни челове-
ка [6]. важнейшим условием организации ин-
клюзивного образования детей с альтернатив-
ным развитием является обеспечение процес-
са образования квалифицированными кадра-
ми, разделяющими новую систему ценностей, 
способными творчески реализовывать новые 
технологии обучения, оказывающими помощь 
в социализации альтернативных детей, владе-
ющими методами психолого-педагогической 
диагностики, добивающимися высоких ре-
зультатов в сфере профессиональной деятель-
ности, разбирающимися в специфике образо-
вательных программ и владеющими методи-
ками обучения детей с альтернативным разви-
тием, эффективно взаимодействующими как в 
образовательном учреждении, так и с окружа-
ющим социумом [3].

в современных исследованиях отмечают, 
что на данный момент среди стран с наиболее 
совершенным законодательством в отноше-
нии инклюзивного образования можно выде-

стью и овз, которые могут обучаться в об-
щеобразовательных учреждениях (категории 
детей, развитие которых приближено к воз-
растным нормам). различные аспекты данно-
го вопроса отражены в ряде исследований оте- 
чественных авторов: раскрыта сущность об-
разовательной интеграции (о.и. кукушки-
на), проблемы интегрированного обучения ис-
следовались т.в. Фуряевой, е.в. ливановой, 
Ф.л. ратнер, Н.М. Назаровой, л.М. шипицы-
ной, Н.д. шматко, а.Ю. Юсуповой; вопросы 
социальной реабилитации детей рассматрива-
ли Г.в. ляпидиевская, л.и. акатов, л.Г. Гус-
лякова; исторические аспекты обучения де-
тей с ограниченными возможностями здоро-
вья отражены в исследованиях л.в. Блинова, 
и.а. Макаровой, Н.Н. Малофеева; теоретиче-
ские основы инклюзивного обучения рассма-
тривали е.р. Ярская-Смирнова, С.в. алехи-
на, е.Н. кутепова, д.в. зайцев, Н.Н. Малофе-
ев, и.Ф. дементьева; подготовка педагогов в 
условиях инклюзивного обучения освещалась 
о.С. кузьминой, Н.а. абрамовой и др. 

анализ трудов отечественных авторов по-
зволяет утверждать, что в основе практики ин-
клюзивного обучения лежит идея принятия 
индивидуальности каждого отдельного уча-
щегося и организации процесса обучения та-
ким образом, чтобы удовлетворить особые об-
разовательные потребности каждого ребенка. 
однако проблема организации инклюзивно-
го образования в общеобразовательных шко-
лах россии состоит в том, что социальный ин-
ститут школы ориентирован на детей, тради-
ционно развивающихся, способных к усвое-
нию стандартной программы за определен-
ный временной интервал. школа обучает де-
тей стандартными педагогическими методами 
и не всегда учитывает индивидуальность каж-
дого ученика.

историю образования детей с альтерна-
тивным развитием условно можно разделить 
на следующие этапы: 

– начало XX в. – 1960-е гг. – «медицинская 
модель» → сегрегация; 

– середина 1960-х – середина 1980-х гг. – 
«модель нормализации» → интеграция; 

– середина 1980-х гг. – настоящее время – 
«модель включения» → включение [5].

Федеральный закон рФ «об образовании 
в российской Федерации» содержит понятие 
инклюзивного образования, которое подразу-
мевает предоставление равного доступа к об-
разованию всех обучающихся с учетом опре-
деленных образовательных потребностей и 
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ным развитием в общеобразовательном учеб-
ном учреждении и для их эффективного обу-
чения.

• обеспечение обычных образовательных 
учреждений высококвалифицированными ка-
драми для работы с детьми-инвалидами. в 
россии уровень подготовки специалистов для 
работы с детьми-инвалидами в общеобразова-
тельной школе пока не соответствует запро-
сам и потребностям общества. 

• Создание универсального дизайна в 
учебных учреждениях с учетом инклюзивно-
го образования. дизайн и планировка помеще-
ний должны быть приспособлены для удовлет-
ворения необходимых потребностей людей с 
любыми физическими нарушениями. помеще-
ние должно быть оборудовано заездами, пан-
дусами, содержать комнаты для гигиениче-
ских нужд и т. д.

• Формирование в субъектах российской 
Федерации сети базовых образовательных ор-
ганизаций, организующих совместное обуче-
ние детей с альтернативным развитием и детей 
без особенностей в развитии. раскрытие поня-
тия «инклюзивное образование» для формиро-
вания толерантного отношения граждан к обу-
чению альтернативных детей в общеобразова-
тельной школе с помощью интернета, телеви-
дения, радио и иных СМи. 

• обеспечение для детей с альтернатив-
ным развитием равноправного доступа к игро-
вым и спортивным мероприятиям, участию в 
кружках, секциях и другому проведению досу-
га и отдыха. Совместное проведение досуга с 
детьми с традиционным развитием благотвор-
но влияет на альтернативного ребенка в целом 
и на его отношения в классном коллективе в 
частности.

• организация обучающих программ, ко-
торые готовят переводчиков жестового языка 
для работы с детьми с нарушениями слуха; со-
действие изучению азбуки Брайля, усилива-
ющих и альтернативных методов, способов и 
форматов общения [5].

резюмируя подходы отечественных уче-
ных к формулировке целей инклюзивного об-
разования, надо отметить следующее. авторы 
единогласно подчеркивают, что инклюзивное 
образование в россии должно быть направ-
лено на обеспечение равноправного доступа 
к получению бесплатного образования и пре-
доставление необходимых условий (с учетом 
степени альтернативности ребенка) для до-
стижения посильных академических успехов 
детьми и подростками.

лить Сша, канаду, великобританию, индию, 
данию, Мальту, исландию, Норвегию, Ни-
дерланды, швецию, испанию. процесс разви-
тия инклюзивного образования в россии еще 
не закончен, а организация инклюзивного об-
разования на данном этапе, по мнению уче-
ных, отстает от стран запада (Ю.в. Мельник, 
Н.С. Грозная). однако следует отметить опре-
деленные усилия, которые предпринимаются 
в нашей стране для решения этой важной про-
блемы.

Национальная стратегия действий в инте-
ресах детей на 2012–2017 гг. определяет зако-
нодательное обеспечение равноправного до-
ступа детей с альтернативным развитием к об-
разованию на всех его ступенях, гарантии реа-
лизации их права на инклюзивное обучение в 
непосредственной близости к месту прожива-
ния, а также соблюдения права родителей на 
выбор образовательной организации и формы 
обучения для ребенка. 

одной из целей государственной програм-
мы российской Федерации «доступная среда» 
является формирование предпосылок для раз-
вития инклюзивного обучения, создание без-
барьерной школьной среды для детей с аль-
тернативным развитием. для достижения этой 
цели поставлены задачи, многие из которых 
уже эффективно решаются. в их числе отме-
тим следующие.

• разработка нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих организацию инклю-
зивного образования. Эта практика должна 
быть обеспечена всеми необходимыми ло-
кальными актами и изменениями в уставе. 

• разработка решений для организации 
поддержки при реализации эффективной ин-
клюзии. инклюзия нуждается в новых орга-
низационных решениях (создание и адаптация 
специальных учебных программ и индивиду-
альных учебных планов для детей с альтерна-
тивным развитием, изменения в способе кон-
троля, введения в образовательный процесс 
тьютора, изменение состава класса, реоргани-
зации учебного пространства).

• применение метода инклюзии в обще-
образовательных школах путем использова-
ния индивидуальных учебных планов и про-
грамм позволяет устранить социальный ба-
рьер и избавить ребенка от чувства неполно-
ценности.

• оснащение учебных учреждений специ-
альным оборудованием, техническими сред-
ствами и приспособлениями, необходимыми 
для удобства пребывания детей с альтернатив-
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таким образом, инклюзивное обучение – 
это новый этап в развитии всей образователь-
ной системы россии. Бесспорно, результатив-
ность включения ребенка с альтернативным 
развитием в среду общеобразовательной ор-
ганизации почти нереализуема без поддержки 
государства и общества, которое должно ока-
зывать посильную помощь и поддержку детям 
с особенностями в развитии. в общеобразова-
тельных учреждениях должны быть реализо-
ваны условия, необходимые для обучения и 
воспитания детей с альтернативным развити-
ем наравне с другими детьми. 

инклюзивный подход в образовательной 
политике во всем мире считается самым гу-
манным и эффективным. развитие инклюзив-
ного образования также является одним из 
главных направлений в российской образова-
тельной системе. инклюзивное образование 
на современном этапе развития – это не толь-
ко трудности и проблемы внедрения, это воз-
можность выбора отличного от стандартного 
пути решения важнейшей проблемы образо-
вания, это шанс для особенного ребенка уви-
деть мир за пределами стен специализирован-
ных учреждений.
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ет изучать химию в экологическом контексте 
через выполнение задания и создание учебных 
проектов [5].

Большой вклад в раскрытие проблемы эко-
логизации курса химии внесла в.М. Назарен-
ко. по ее мнению, образование, опирающееся 
на культуру, способно «навести порядок в го-
ловах» людей в области проблем окружающей 
среды [8]. поэтому она предлагала сделать ак-
цент на любви к миру и людям, а не только 
на проблемах разрушения окружающей среды. 
по ее мнению, химию необходимо рассматри-
вать, как связующее звено неживого с живым 
через теоретический материал, химический 
эксперимент, задачи, экскурсии, наблюдения 
за природой, краеведческую работу. 

д.и. зверев в процессе изучения химии 
предлагает делать упор на изучении различ-
ных показателей загрязнения как одного из 
аспектов экологии, для чего необходимо вве-
сти ряд терминов в теоретический курс изуче-
ния химии. важной стороной, по его мнению, 
также является формирование знаний о защит-
ных мероприятиях во время изучения теорети-
ческого курса [2].

использование экологического компонен-
та на традиционном уроке с вводом новых по-
нятий, связанных с вопросами экологии, нахо-
дят отражение в работе л.и. Маркитановой. 
к каждому разделу теоретической части она 
предлагает блок расчетных задач для укрепле-
ния теоретических знаний [7].

и.Ф. токарева делает акцент на внедре-
нии регионального компонента и необходимо-
сти формирования у учащегося представления 
о диалектическом единстве отношения «био-
сфера – регион». при этом она отмечает недо-
статок информации и отсутствие единого под-
хода и системности, необходимость создания 
методических указаний для учителей химии; 
определение содержания и объем экологиче-
ского материала при использовании экологи-
ческого компонента на уроках химии [13].

о.в. тарасова указывает на противоречие 
между потребностями общества в высоком 
уровне подготовки учащихся и недостаточной 
изученностью влияния экологизации курса хи-
мии на успешное формирование системы хи-
мических знаний, а также на необходимость 
взаимосвязанного рассмотрения системы хи-
мических и экологических знаний [12].

в связи с этим в настоящее время в процес-
се поиска возможностей экологизации образо-
вания преподаватели сталкиваются с пробле-

Н.Ю. бакраДзЕ 
(волгоград) 

Ю.Г. карПова 
(Санкт-Петербург)

вОзмОЖнОСтИ ИнтЕГрацИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОмПОнЕнта 
в ПрОцЕСС ХИмИЧЕСКОГО 
ОбуЧЕнИя И вОСПИтанИя 
(на примере среднего 
профессионального образования)

Освещается проблема интеграции экологиче-
ского компонента в процесс химического об-
учения и воспитания. Рассматривается про-
блема экологизации химии разными автора-
ми. Дана характеристика ФГОС СПО, анали-
зируются учебные программы по химии, пред-
ставлен вариант тематического планирова-
ния с учетом усиления экологической состав-
ляющей. Приводятся результаты, отражаю-
щие положительную динамику проведенного 
эксперимента.

Ключевые слова: экологический компонент, хи-
мическое обучение и воспитание, среднее про-
фессиональное образование, рабочая програм-
ма, виды деятельности, компетенции.

в настоящее время не возникает сомне-
ний в том, что обучение и воспитание уча-
щихся должно быть направлено на воспита-
ние бережного отношения к среде своего оби-
тания. однако среди исследователей нет еди-
ного мнения о формах и путях решения этой 
проблемы. так, д.п. ерыгин предлагает рас-
сматривать решение расчетных задач с меж-
предметным содержанием как основной метод 
использования экологического компонента на 
уроках химии [1].

еще одним подходом к экологизации хи-
мического образования является решение 
«изобретательских» задач, в основу которых 
вошли авторские свидетельства и патенты. 
данный метод разработан Г.в. лисичкиным 
для студентов и «тех, кто хочет овладеть хи-
мическим творчеством» [6].

л.а. коробейникова рассматривает ком-
плексный экологический мониторинг как 
основное направление по экологизации есте- 
ственно-научного цикла, который реализует-
ся как самостоятельная исследовательская ра-
бота [3]. у а.а. кузнецовой основным являет-
ся стремление усилить акцент на знаниях, не-
обходимых в жизни учащихся, она предлага-

© Бакрадзе Н.Ю., карпова Ю.Г., 2020
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тема Содержание экологического компонента
теоретические основы  
органической химии.  
предельные углеводороды

токсическое и наркотическое воздействие метановых углеводородов на живые орга-
низмы за счет проникновения в клетки через мембраны. воздействие твердых алка-
нов на почвенный покров как причина деградации биоценоза

Непредельные углеводороды проблемы утилизации высокомолекулярных соединений

ароматические углеводороды

воздействие на организм человека (поражением нервной, сосудистой систем и пече-
ни при отравлении).
ароматические углеводороды как наиболее токсичные компоненты нефти. Экологи-
ческие последствия воздействия на водные растения, при увеличении концентрации 
воздействие на высшие растения

природные источники 
углеводородов

Экологические последствия нефтяного загрязнения гидросферы, рациональное ис-
пользование природных ресурсов

Спирты и фенолы Способы охраны окружающей среды от промышленных стоков с фенолсодержащими 
загрязнителями, мероприятия по защите

альдегиды, кетоны. 
карбоновые кислоты продукты нефтехимической промышленности как загрязнители

Сложные эфиры. жиры понятие о синтетических моющих средствах и защите природы от них
углеводы. амины 
и аминокислоты. Белки

влияние избытка и недостатка углеводов в энергетическом балансе на организм чело-
века. Экология человека. роль белка в осуществлении жизненных функций организма

Синтетические полимеры
перспектива развития безопасного способа получения полимеров за счет использо-
вания возобновляемых ресурсов и способности к полному биологическому разруше-
нию в природных условиях

важнейшие химические 
понятия и законы. Строение 
вещества

взаимосвязь живой и неживой природы в формировании химического состава сре-
ды. зависимость качественных характеристик среды от количественных изменений 
параметров

основные классы 
неорганических соединений. 
вода. растворы

роль воды как активной среды жизни, влияние человека на геохимический кругово-
рот воды, изменение основных показателей биологически чистой воды. Санитарные 
нормы, действенная роль химических соединений, используемых человеком, пре-
дельно допустимые концентрации загрязнителей.
защита водоемов от загрязнения, мероприятия по сокращению вредных выбросов в 
водоемы, восстановление и рациональное использование водных ресурсов

химические реакции

Нарушение биокаталитических процессов в результате загрязнения среды. Меропри-
ятия по сокращению выбросов в окружающую среду отходов производства, рацио-
нальное использование природных ресурсов, предельно допустимые концентрации 
выбросов, экологические принципы производства

Электрохимические реакции Биохимический круговорот веществ в природе

Металлы

коррозия металлов как результат и как фактор загрязнения окружающей среды. Спо-
собы предупреждения коррозии, мероприятия по рациональному использованию 
природного сырья и защита от загрязнения. роль металлов в процессах жизнедея-
тельности организмов. тяжелые металлы как загрязнители окружающей природной 
среды. проблемы безотходных производств в металлургии

Неметаллы

Сера в природе – роль круговорота серы в сохранении единства и целостности при-
роды; влияние человека на геохимический круговорот в природе; оксиды серы как за-
грязнители среды; меры защиты от загрязнения. 
окислы азота как загрязнители окружающей среды. круговорот азота в природе. 
Фосфор в природе. роль геохимического круговорота биогенных элементов в при-
роде, зависимость качественных характеристик среды от их количественных изме-
нений; нарушение геохимического круговорота в связи с деятельностью человека. 
рациональное использование сырья, предельно допустимая концентрация загрязни-
телей, получение важнейших азотных, калийных и фосфорных удобрений, условия 
их рационального использования и хранения; значение.
оксиды углерода (II, IV) как загрязнители. круговорот углерода в природе – роль  
геохимического круговорота биогенных элементов в природе

обобщение

основные формы воздействия и изменений в природе в результате деятельности че-
ловека. Государственные мероприятия по охране окружающей среды и рационально-
му использованию природных ресурсов. Совершенствование технологического обо-
рудования, сокращение выбросов, развитие безотходной технологии на основе соз-
дания производственных комплексов. Экологические принципы современного про-
изводства

Таблица 1
Содержание экологического компонента в курсе химии
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ретические знания на практике. по результа-
там работы организуются диспуты, дискус-
сии и ролевые игры, где у учащихся появляет-
ся возможность высказать мнение по той или 
иной проблеме, самостоятельно проанализи-
ровать ее и предложить пути ее решения. в 
рамках этого вида деятельности они не только 
могут ознакомиться с мероприятиями по охра-
не природы, но и приобрести практические 
умения по экологическому мониторингу, на-
блюдению, изучению и охране природы.

Необходимо сделать так, чтобы учащиеся 
понимали практическую значимость химии, 
ее связь с повседневной жизнью. они долж-
ны убедиться в возможности нахождения по-
средством химии ответов на другие «почему» 
из сферы своих жизненных и производствен-
ных интересов. особенно важно решение во-
проса элементарной «химической» подготов-
ленности людей, ведь с веществами, способ-
ными принести вред человеку, сегодня контак-
тирует практически каждый из нас. важно как 
можно больше внимания уделять постановке 
химических экспериментов, использованию 
различных наиболее важных химических со- 
единений в практической деятельности чело-
века, их влиянию на окружающую среду и че-
ловеческий организм. Через знание химиче-
ских соединений, химических явлений у уча-
щихся формируется особое отношение к среде 
обитания человека, создается база правильно-
го понимания проблем экологии, без которого 
невозможно существование человечества в со-
временном мире.

учитывая актуальность и востребован-
ность экологизации химического образования, 
мы изучили возможности интеграции эколо-
гического компонента в процесс химического 
обучения и воспитания в системе Спо на при-
мере двух образовательных программ ГБпоу 
«колледж кулинарного мастерства» г. Санкт-
петербурга. 

Содержание рабочих программ должно со-
ответствовать требованиям ФГоС Спо и реа-
лизуемым в данном учреждении образователь-
ным программам. для полномерного функци-
онирования процесса потребовалось изуче-
ние методологических основ как экологиче-
ского, так и химического образования, выяв-
ление основных характеристик и создание свя-
зей между ними, таких как интеграция хими-
ческих и экологических знаний и умений, кор-
реляция экологизации и социализации лично-
сти во время учебно-воспитательного процес-
са. На основе этого были составлены темати-
ческие планы, отражающие место экологиче-
ского компонента в подготовке учащихся.

мой отбора экологического компонента в со-
держании учебных предметов, что связано с 
отсутствием единого подхода и научно обо-
снованных принципов к структуре и содержа-
нию экологического образования на межпред-
метной основе. Б.и. кочуров заметил, что в 
этом, с одной стороны, проявляется всевозра-
стающее внимание общества к экологическим 
проблемам, с другой – возникает опасение, как 
непрофессиональным подходом не исказить 
существо самого вопроса [4].

основные направления содержания эко-
логического компонента в курсе химии отра-
жены в табл. 1. темы перечислены в соответ-
ствии с тематическим планированием по хи-
мии, составленным по уМк Г.е. рудзитис, 
Ф.Г. Фельдман в соответствии с ФГоС [11].

любой преподаватель знает, что изобилие 
теоретического материала, не подкрепленного 
отработкой практических навыков и умений, 
утомляет учащихся, резко снижает мотива-
цию к обучению. концепция содержания эко-
логического компонента на уроках химии со-
стоит в том, что в ее содержании кроме тео- 
ретических знаний предусмотрена реальная 
практико-ориентированная деятельность уча-
щихся, а также использование расчетных и 
экспериментальных задач. данный вид дея-
тельности направлен на формирование таких 
приемов умственной деятельности, как ана-
лиз, синтез, сравнение, обобщение, установле-
ние причинно-следственных связей, прогнози-
рование и выбор операций для экологически 
целесообразного решения.

практико-ориентированная деятельность 
вызывает у учащихся повышенный интерес, 
что способствует росту положительной мо-
тивации обучения и ведет к повышению ка-
чества знаний и уровня обученности. кроме 
того, данный вид деятельности мотивирует 
учащихся к участию во внеурочной деятель-
ности, в рамках которой самостоятельно под 
руководством преподавателя может быть про-
изведен экологический мониторинг, анализ 
экологической ситуации с помощью учебно-
го рН-метра, предназначенного для определе-
ния активности ионов водорода (кислотности) 
воды и почвы и снабженного цифровым изме-
рителем температуры изучаемой среды. Это 
позволяет снимать показания на местности, 
затем при подключении к компьютеру анали-
зировать и сравнивать собранный материал, 
строить графики и диаграммы. химический 
эксперимент дает возможность научить уча-
щихся безопасному и экологически грамотно-
му обращению с химическими веществами, а 
также формирует у них умение применять тео- 
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ководством преподавателя, 18 часов выделено 
на решение расчетных задач, 3 часа – на само-
стоятельное изучение материала. внеурочная 
деятельность учащихся для участия в исследо-
вательской, проектной и иной деятельности не 
ограничена. 

вопросы экологии можно включать прак-
тически в каждый урок химии. Экологический 
компонент находит отражение в представле-
ниях о взаимосвязи состава, строения, свойств 
и функций различных веществ и соединений; 
в химических механизмах различных систем; 
в применении и влиянии веществ на организ-
мы и природу; в возможных экологических по-
следствиях химических загрязнений и т. д. 

во ФГоС Спо прописаны требования к 
результатам освоения образовательной про-
граммы, в которых говорится, что выпускник, 
освоивший образовательную программу, дол-
жен обладать общими компетенциями (напри-
мер, ок 07: выпускник должен содействовать 
сохранению окружающей среды, ресурсосбе-
режению, эффективно действовать в чрезвы-
чайных ситуациях). в рамках освоения данной 
специальности выпускник, освоивший образо-
вательную программу, также должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответ-
ствующими основным видам деятельности. в 
рамках данных компетенций у учащихся необ-
ходимо формировать понимание того, что пи-
щевая и перерабатывающая промышленность, 

колледж осуществляет обучение специа-
листов среднего звена по нескольким образо-
вательным программам Спо. одна из них – 
19.02.10 «технология продукции обществен-
ного питания», другая – 43.02.15 «поварское и 
кондитерское дело». в соответствии с прика-
зом «об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта средне-
го профессионального образования» по специ-
альности «технология продукции обществен-
ного питания», в структуру программы под-
готовки специалистов входит учебная дисци-
плина еН.02 «Экологические основы приро-
допользования» [9]. 

при этом по специальности «поварское и 
кондитерское дело» в структуру программы 
подготовки специалистов не входит ни одна 
похожая учебная дисциплина, которая форми-
ровала бы аналогичные знания, умения, навы-
ки и компетенции у учащихся [10]. учитывая 
этот недостающий аспект, мы разработали и 
внедрили в процесс обучения и воспитания на 
уроках химии комплекс интегрированных за-
нятий экологической тематики.

На весь курс химии по специальности 
43.02.15 «поварское и кондитерское дело» фе-
деральным государственным образователь-
ным стандартом выделяется 165 часов. из них 
52 часа составляют лабораторные работы, на 
которых учащиеся самостоятельно проводят 
химический эксперимент под контролем и ру-

изучаемый раздел и тема Форма проведения  
занятия

возможность использования 
экологического компонента

Неорганическая химия.
обобщение пройденного материала. химия и жизнь промежуточный контроль интеллектуальная игра 

«Самый умный»
органическая химия.
азотсодержащие органические соединения

лекция, практическое 
занятие проектная деятельность

Неорганическая химия.
Строение вещества

лекция Метод элементарного 
прогнозированияорганическая химия.

природные источники углеводородов
Неорганическая химия.
обобщение пройденного материала. химия и жизнь

практическое занятие решение задачорганическая химия.
предельные углеводороды.
Спирты и фенолы.
Сложные эфиры. жиры
Неорганическая химия.
основные классы соединений.
Металлы.
Неметаллы

практическая работа химический эксперимент
органическая химия.
альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты.
углеводы.
азотсодержащие органические соединения

Таблица 2
Использование экологического компонента на уроках химии
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9. об утверждении ФГоС Спо по специаль- 
ности 19.02.10 «технология продукции общест- 
венного питания»: приказ Мин-ва образования 
и науки рос. Федерации от 22 апр. 2014 г. № 384 
[Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.
ru/70706902 (дата обращения: 16.08.2017).

10. об утверждении ФГоС Спо по специаль-
ности 43.02.15 «поварское и кондитерское дело»: 
приказ Мин-ва образования и науки рос. Феде-
рации от 9 дек. 2016 г. № 1565 [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.edu.ru/file/docs/2016/12/m15 
65.pdf#page=2 (дата обращения: 16.08.2017).

11. рудзитис Г.е., Фельдман Ф.Г. химия. ор-
ганическая химия. 10 класс: учебник для общеоб-
разовательных учреждений с прил. на электрон. но-
сителе: базовый уровень. 15-е изд. М.: просвеще-
ние, 2012.

12. тарасова о.в. влияние экологического 
компонента содержания курса химии на усвоение 
учащимися системы химических знаний: автореф. 
дис. … д-ра пед. наук. М., 2008.

13. токарева и.Ф. Содержание, формы и мето-
ды экологического образования школьников в про-
цессе изучения предмета «химия и экология» с уче-
том регионального компонента: автореф. дис. … 
канд. пед. наук. М., 2001.

14. трофимова М.в. Формирование экологи-
ческой культуры обучающихся в условиях реали-
зации ФГоС ооо [Электронный ресурс]. URL: 
https://scienceforum.ru/2015/article/2015008739 (дата 
обращения: 19.09.2018).

* * *
1. Erygin D.P. Zadachi i primery po himii s 

mezhpredmetnym soderzhaniem: ucheb. posobie dlya 
sred. prof. uchrezhdenij. M.: Vyssh. shk., 1989.

2. Zverev D.I., Suravegina T.I. Ekologicheskoe 
obrazovanie shkol’nikov. M.: Pedagogika, 1983.

3. Korobejnikova L.A. Monitoring okruzhayu- 
shchego vozduha na mezhpredmetnoj osnove // Himiya 
v shkole. 2000. № 1. S. 45–46.

4. Kochurov B.I. Integraciya geografii i ekologii: 
sistemnyj podhod // Geografiya v shkole. № 6. 1998. 
S. 15–21.

5. Kuznecov A.A., Filatova L.O. Profil'noe ob- 
uchenie i uchebnye plany starshej stupeni obshche- 
go obrazovaniya // Standarty i monitoring v obrazo- 
vanii. 2003. № 3. S. 54–59.

6. Lisichkin G.V., Betaneli V.I. Himiki izobre-
tayut: kn. dlya uchashchihsya. M.: Prosveshchenie, 
1990.

7. Markitanova L.I. Ekologicheskaya himiya: 
ucheb. posobie. SPb.: SPbGUNiPT, 2005.

8. Nazarenko V.M. Programma ekologizirovan- 
nogo kursa himii dlya srednej obshcheobrazovatel'noj 
shkoly // Himiya: Prilozhenie k gazete «Pervoe sen- 
tyabrya». 2005. № 12. S. 28–37.

9. Ob utverzhdenii FGOS SPO po special'nosti 
19.02.10 «Tekhnologiya produkcii obshchestvenno- 

как и многие другие отрасли народного хозяй-
ства, является источником негативного воз-
действия на окружающую среду.

в методическом письме Минобразования 
россии «о преподавании учебного предме-
та “химия” в условиях введения федерально-
го компонента государственного стандарта об-
щего образования» рекомендуется приоритет-
ное внимание уделять формированию позна-
вательной, информационно-коммуникативной 
и рефлексивной деятельности. Несмотря на то, 
что отдельно взятая дисциплина не способна 
включать все виды деятельности, мы постара-
лись учесть все особенности и адаптировали 
различные виды деятельности в рамках эколо-
гической подготовки на уроках химии.

возможности интеграции экологическо-
го компонента в учебный процесс по химии 
представлены в табл. 2, составленной на осно-
ве тематического планирования дисциплины 
одп.01 «химия». 

апробация внедрения экологического 
компонента в процесс химического обучения и 
воспитания и последующая диагностика полу-
ченных результатов подтвердили целостность 
и практическую значимость сформированного 
учебно-методического комплекса дисципли-
ны. На заключительном этапе количество уча-
щихся с экоцентрическим типом отношения к 
природе в экспериментальной группе выросло 
на 14%, тогда как в контрольной группе коли-
чество таких детей составило только 3%.
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ДуХОвнО-нравСтвЕнная 
ПОДГОтОвКа СтуДЕнта – 
буДущЕГО вОСПИтатЕЛя 
ДЕтСКОГО СаДа  
(на материале вилюйского 
педагогического колледжа  
имени н.Г. Чернышевского,  
республика Саха (якутия))

Раскрываются проблемы духовно-нравствен- 
ного воспитания студентов педколледжа ма-
лого города. В этих целях реализован неорди-
нарный потенциал музейной педагогики, орга-
низована и функционирует после эксперимен-
тальной апробации многофункциональная об-
разовательная платформа. Диагностирова-
ны и описаны этапы формирования духовно-
нравственных качеств студентов. Инноваци-
онный опыт может быть распространен на 
другие регионы страны.

Ключевые слова: духовно-нравственная под-
готовка, компетентностный подход, малый 
город, музейная педагогика, образовательная 
платформа, студенты педагогического кол-
леджа.

воспитание духовно-нравственных ка-
честв студентов педагогических колледжей 
является задачей первостепенной важности, 
т. к. только духовно богатый человек может 
взрастить нравственные ценности и идеалы у 
своих воспитанников, а взаимные нравствен-
ные отношения являются основой формиро-
вания духовной личности молодого педагога. 
в этих целях в образовательных учреждениях 
используются возможности урочной, внеуроч-
ной и интеграционной деятельности с целью 
как обучения, так и формирования духовно-
нравственных качеств студентов.

представленные исследования, анализ де-
ятельности образовательного учреждения – 
вилюйского педагогического колледжа имени 
Н.Г. Чернышевского (республика Саха (Яку-
тия)) – носят уникальный характер. при этом 
акцент ставится на роли и значении вилюй-
ска – малого города, отдаленного от республи-
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Potential of the integration  
of the ecological component  
in the process of chemical education 
and training (based on the secondary 
professional education)
The article deals the issue of the integration of the 
ecological component in the process of chemical 
education and training. There is considered the issue 
of chemistry’s ecologization by the different authors. 
There is characterized the Federal Educational 
Standard of Secondary Professional Education, 
there are analyzed the educational programs of 
Chemistry. There is presented the variant of the 
thematic planning including the intensification of the 
ecological component. The authors give the results 
reflecting the positive dynamics of the conducted 
experiment.

Key words: ecological component, chemical educa-
tion and training, secondary professional educa- 
tion, educational program, types of activity, com- 
petencies.
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включая арктические и северные. в рамках 
Соглашения о стратегическом партнерстве и 
сотрудничестве в сфере образования, науки 
и культуры вилюйский педагогический кол-
ледж им. Н.Г. Чернышевского является базо-
вой кафедрой педагогического института Се- 
веро-восточного федерального университета 
им. М.к. аммосова и учебно-научной базой 
кафедры педагогики калмыцкого государст- 
венного университета им. Б.Б. Городовикова. 
С учетом комплекса обозначенных факторов 
объективного и субъективного характера кол-
лектив вилюйского педколледжа определил и 
выбрал тему актуального научного исследова-
ния, составил его программу.

осмыслим в историческом ракурсе те-
зис о том, что духовно-нравственное воспита-
ние молодого поколения занимало и занима-
ет ключевое положение в классической педа-
гогике и смежных отраслях знаний. при этом 
наш научный поиск концентрируется на го-
товности молодого специалиста (выпускника 
колледжа) к профессиональной деятельности 
в дошкольном образовательном учреждении.

Я.а. коменский в своих трудах и на прак-
тике призывал к формированию человека в со-
ответствии с идеалами добра и общественной 
пользы [6]. и.Г. песталоцци доказывал, что 
нравственное образование должно начинаться 
в семье и совершенствоваться в школе. про-
стейшее нравственное чувство – инстинктив-
но возникающая у младенца любовь к мате-
ри, его «естественной воспитательнице». об-
учение и воспитание должны осуществлять- 
ся гармонично, в неразрывной взаимосвязи [6, 
с. 103].

к.д. ушинский, анализируя труды и. кан-
та, ж.ж. руссо, дж. локка, Ф.Э. Бенеке [11], 
выдвинул тезис о том, что «первый воспита-
тель – народ», и пришел к выводу, что успех 
обучения и воспитания зависит от учета осо-
бенностей национальной психологии и учета 
народной педагогической мудрости. Согласно 
а.С. Макаренко, нравственное воспитание ба-
зировалось на «воспитании способностей че-
ловека, на развитии его сил, его созидатель-
ного, творческого актива». в этот период вос-
питание личности оказывается делом государ-
ственной важности, требующим педагогиче-
ского внимания. идеалом становится человек-
личность, гармонично связавший свои интере-
сы с интересами общими, с интересами своей 
страны [7].

позже в.а. Сухомлинский в центр внима-
ния создания личности поставил воспитание 

канского центра, со своим богатым историче-
ским прошлым, самобытностью и другими не-
повторимыми характеристиками. он получил 
в начале XIX в. статус города, административ-
ного центра вилюйского округа Якутской об-
ласти и служил местом ссылки «государствен-
ных преступников». Это была тюрьма без зам-
ка, острог для декабристов, революционеров 
(поляки, народники, социал-демократы, боль-
шевики, эсеры и др.). Больше года провел в 
вилюйске декабрист М.и. Муравьев-апостол 
(1828); более 10 лет (с 1857 г.) здесь находился 
п.Ф. дунцов-выгодский. в вилюйской ссыл-
ке провел более 11 лет Н.Г. Чернышевский, 
чье имя носит педагогический колледж.

Гордость вилюйска – это замечательные 
люди, которые родились, жили, работали в 
нем. Это известный педагог-краевед, первый 
заявитель вилюйских алмазов Герой труда 
п.х. Староватов (1873–1957), один из пер-
вых якутских поэтов-ученых а.е. кулаков-
ский (1877–1926), создатель первого якутско-
го алфавита и первого букваря «Сурук-бичик» 
Николай Новгородов (1892–1924). в вилюй-
ске родились известный химик и.л. конда-
ков (1857–1931); якутский советский государ-
ственный, политический и хозяйственный дея-
тель С.М. аржаков (1899–1942); писатель, на-
родный поэт республики Саха (Якутия), член 
Союза писателей СССр и.М. Гоголев (1930–
1998) [3].

Сегодня вилюйск – один из старейших го-
родов Якутии. Социальную инфраструктуру 
представляют 9 общеобразовательных школ, 
педагогический колледж им. Н.Г. Чернышев-
ского, профессионально-техническое учили-
ще. учреждения дополнительного образова-
ния – Центр научно-технического творчества 
детей, детский центр «кэскил», 2 спортивные 
школы, школа искусств им. М.Н. жиркова,  
12 детских садов, художественная школа. Сре-
ди культурных учреждений центр досуга «ал-
гыс», народный театр, кинотеатр; музеи (крае- 
ведческий им. п.х. Староватова, дом-музей 
Н.Г. Чернышевского, народного образования, 
хомуса (национальных музыкальных инстру-
ментов)), здесь издается городская и улусная 
газета [2]. такое богатое наследие прошлого, 
умноженное на настоящее, выступает мощ-
ным стимулом в подготовке студентов вилюй-
ского педагогического колледжа им. Н.Г. Чер-
нышевского к будущей профессиональной де-
ятельности [5].

в 2019/20 уч. г. в колледже обучается око-
ло 1 000 студентов из 24 улусов республики, 
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питания духовно-нравственных качеств лич-
ности, как нравственное поведение самого пе-
дагога; приобретение детьми знаний о нрав-
ственном поведении; правильная организация 
жизни и деятельности учащихся, приобрете-
ние ими положительного опыта нравственно-
го поведения.

опытно-экспериментальная работа прохо-
дила с 2016 по 2019 г. на базе вилюйского пе-
дагогического колледжа им. Н.Г. Чернышев-
ского. в эксперименте, который охватывал три 
этапа, приняли участие студенты дошкольно-
го отделения очной формы обучения. На кон-
статирующем этапе был проведен первона-
чальный диагностический срез испытуемых 
(контрольная и экспериментальная группы) на 
оценку ими своих духовно-нравственных цен-
ностей по методике в.и. андреева [1]. второй 
(формирующий) этап заключался в приобще-
нии студентов к духовно-нравственным цен-
ностям на открытой образовательной плат-
форме Музея учителя, которую посещали все 
студенты экспериментальной группы. заклю-
чительный (оценочный) этап – итоговая диа-
гностика. она была проведена после трех лет 
обучения и направлена на выявление динами-
ки развития духовно-нравственной культуры у 
студентов контрольной и экспериментальной 
групп.

На констатирующем этапе в 2016 г. 
86 студентам первых курсов было предложено 
заполнить 7 тестов на оценку своих духовно-
нравственных ценностей по методике в.и. ан-
дреева. при этом 52 студента составили экс-
периментальную группу, 34 – контрольную. 
комплектование испытуемых осуществлялось 
методом случайной выборки.

учебный процесс подготовки студентов 
ориентирован не только на освоение основ-
ных профессиональных образовательных про-
грамм, но и на воспитание духовно-нравст- 
венных качеств личности посредством обра-
щения к системе внеурочной деятельности. 
для достижения этих целей из года в год рас-
ширяются виды и формы дополнительного об-
разования, ведется мониторинг охвата и заня-
тости студентов. кроме того, образователь-
ный процесс в колледже реализуется на базе 
идей, положений и принципов этнопедагоги-
ки (Г.Н. волков).

в системе внеурочной деятельности боль-
шое значение имеет музейная педагогика, ко-
торая создает открытую культурно-образова- 
тельную среду, влияющую на пробуждение 
творческих интересов студентов, обогащение 

в человеке духовности, духовного бесстра-
шия. он пишет: «все шире становится сфера 
духовной жизни личности, не связанная непо-
средственно с трудом, с материальным произ-
водством. важнейшей из потребностей этого 
рода является потребность человека в челове-
ке» [10, с. 14]. Главным в нравственном вос-
питании провозглашается развитие таких ка-
честв, как способность делать моральный вы-
бор, руководствоваться совестью, тонко, сер-
дечно чувствовать другого человека, творить 
добро и стремиться к красоте, самостоятель-
ность, инициатива [10]. 

Говоря о проблеме нравственного воспи-
тания, нельзя обойти народную педагогику, 
которая придает ему большое значение. в этом 
контексте новые моменты в духовно-нравст- 
венное воспитание вносит этнопедагогиче-
ская концепция ее родоначальника – академи-
ка Г.Н. волкова [4]. он обосновывал, что «дво-
рец личности образуют четыре краеугольных 
камня»: 1) наука (знание) – это фундамент, 
гранит; 2) религия (вера); 3) искусство (красо-
та); 4) «воспитание (любовь и пример) – самый 
большой камень гранитный <…> во дворце 
обитают три сестрички: совесть, нравствен-
ность и духовность» [8, с. 56].

особая значимость обозначенной пробле-
матики в реалиях сегодняшнего времени опре-
деляется новыми научными достижениями в 
области педагогики и смежных отраслей зна-
ния под воздействием научно-технической ре-
волюции. Современные отечественные уче-
ные, в частности Н.д. Никандров, в.и. Сло-
бодчиков, пытаются переосмыслить опыт пре- 
дыдущих поколений в формировании нрав-
ственности, определить ее цели и содержание, 
созвучные требованиям XXI в. в итоге нравст- 
венное и духовное воспитание трактуется как 
единый процесс, особо значимый в дошколь-
ном возрасте.

в основу исследования положен тезис о 
том, что центральной и определяющей фигу-
рой в достижении поставленных целей явля-
ется наставник (л.С. выготский, а.Н. леон-
тьев, Н.С. лейтес). реализуя процесс духовно-
нравственного воспитания дошкольников, он 
предстает как пример для подражания, лич-
ность, обладающая искренней заинтересован-
ностью в результатах, проявляющая гибкость 
и вариативность в выборе методов и приемов, 
исключающая применение формальных под-
ходов.

обобщение изложенного материала по-
зволяет раскрыть такие важные условия вос-
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вания. полученные результаты позволяют сде-
лать вывод о том, что обследованные студен-
ты имеют сильную мотивацию к учебе, у них 
проявляются гуманистические принципы и 
качества, соответствующие воспитателям, та-
кие как ответственность, общительность, чест-
ность, милосердие, непримиримость к жестко-
сти, грубости.

по итогам этого этапа для развития духов- 
но-нравственных качеств студентов и подго-
товки к профессиональной деятельности был 
разработан проект создания на базе музея ви-
люйского педколледжа имени Н.Г. Черны-
шевского открытой образовательной платфор-
мы для студентов, формирования условий для 
раскрытия их творческого потенциала, креа-
тивного мышления, расширения возможно-
стей профессиональной и личностной саморе-
ализации, самовоспитания.

предназначение проекта состояло в том, 
чтобы помочь студентам ознакомиться со 
сложными задачами формирования мира ду-
ховной и нравственной культуры. еще одна 
функция обозначенной педагогической инно-
вации – экспериментальная площадка для изу-
чения проблем нравственного и эстетического 
восприятия, творческого и духовного развития 
студентов. кроме того, эта открытая образова-
тельная платформа в условиях малого города 
более широко реализует возможности образо-
вательных учреждений, учреждений культуры 
и социума по формированию мировоззрения 
современного молодого поколения.

образовательная платформа Музея учи-
теля эффективно действует в качестве целесо- 
образно организованной социокультурной сре-
ды, влияющей на пробуждение творческих ин-
тересов студентов, обогащение духовно-нрав- 
ственных понятий, и успешно функционирует 
как открытая культурно-образовательная сре-
да профессионально-педагогической деятель-
ности, саморазвития обучающихся.

На формирующем этапе приобщение сту-
дентов к духовно-нравственным ценностям 
происходило в различных форматах на откры-
той образовательной платформе Музея учи-
теля, которую посещали все студенты экспе-
риментальной группы. Многоообразная, раз-
ноуровневая форма работы музея охватывает 
всех студентов по интересам и позволяет соз-
дать культуроформирующую среду развития 
личности. в этом контексте особая роль при-
надлежит реализуемым в колледже проектам.

1. лаборатория развития детской среды. 
Цель лаборатории – передача студентам науч-

духовно-нравственных понятий, саморазви-
тие обучающихся, существенно воздействую-
щая на качество подготовки молодых дипло-
мированных специалистов. данное направле-
ние базируется на теории и методологии му-
зейной педагогики, которой овладели настав-
ники студенчества. уникальность, неповтори-
мость сложившейся ситуации состоит и в том, 
что колледж реализует свою деятельность в 
малом городе-музее, а также имеет свой музей.

Новые теоретико-методологические на-
работки коллектива колледжа по реализации 
подготовки студентов к воспитанию духовно-
нравственных качеств дошкольников апроби-
ровались посредством поставленного экспе-
римента. анализ результатов оценки духовно-
нравственного развития личности показал, 
что для большинства первокурсников наибо-
лее значимыми являлись семья и образование, 
что вполне естественно для студентов, недав-
но покинувших родительский дом. характер-
ными чертами для себя они выбрали самоува-
жение, ответственность, общительность (сред-
ний балл – 6,9 (выше среднего)). Нравствен-
ными качествами, наиболее присущими им, 
первокурсники считали совестливость, чест-
ность, милосердие (средний балл теста – 4,5 
(ниже среднего)). крайнюю оценку, харак-
терную для подростков, мы видим на приме-
ре четвертого теста на определение отноше-
ния к вредным привычкам и качествам. так, 
максимальными десятью баллами все отмети-
ли жесткость и ложь (средний балл по тесту – 
7,4 (выше среднего)). 

по тесту на оценку общей культуры сред-
ний балл составил 5,3 (средний). Студенты от-
метили положительное воздействие на них 
природы, музыки, большое влияние экскурсий 
и путешествий. по тесту культуры общения 
средний балл составил 5,9 (выше среднего). 
выше среднего студенты оценили свои спо-
собности понять другого человека (6,87 бал- 
ла), беседы с друзьями по душам, разговоры о 
сокровенном, высоко оценили культуру своих 
взаимоотношений в семье (7,49 балла). 

в опроснике на оценку культуры нравст- 
венного саморазвития наибольшие баллы по-
лучили чувство совести и стыда от собствен-
ных неприятных поступков (7,6 балл) и же-
лание овладеть приемами аутотренинга, сня-
тия стресса (6,7 балла). Средний показатель по 
этому тесту – 6,0 баллов (выше среднего). 

результаты первого этапа выявили сред-
ний уровень духовно-нравственных качеств 
студентов первого курса дошкольного образо-
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всех». его популяризации способствует специ-
альный выставочный стенд в главном учебном 
корпусе колледжа. основные результаты про-
екта – партнерство с Государственной филар-
монией республики Саха (Якутия) им. Г. кри- 
вошапко – выездные концерты солистов фи-
лармонии и струнной группы «арко арти-
ко»; камерное выступление студентов педкол-
леджа – «любители музыки прекрасной»; ли- 
тературно-музыкальный салон; творческий ли- 
тературно-художественный клуб «лира»; кон-
церты детской школы искусств им. М.Н. жир-
кова и др.

4. проект «театр для всех» – средство 
формирования будущих педагогов. профес-
сия учителя сродни профессии актера, но от 
учителя требуется постоянный расход вну-
тренней энергии, эмоций, любви. поэтому не-
обходимо развитие у педагога эмоционально-
мотивационной среды. для реализации на-
правления актовый зал реорганизован в теа-
тральную студию. выделены помещения для 
реквизитов, решены кадровые вопросы, орга-
низована выставка фотографий артистов Саха 
театра. основные результаты проекта – Гран-
при студенческого театра «Эрбэлдьин» при 
педколледже на республиканском студенче-
ском фестивале; организация и проведение 
различных тематических выставок, экскурсий, 
посвященных памятным датам, событиям, яв-
лениям; образовательные мероприятия – от-
крытые уроки, педагогические акции, научно-
практические конференции, тематические вы-
ставки, вечера, конкурсы чтецов, экологиче-
ские, социальные акции.

5. проект «охрана памятников истории и 
культуры». в этом перечне объект культур-
ного значения «здание вилюйского высшего 
начального училища» – ныне Музей учителя. 
кроме того, под попечением студентов нахо-
дятся сквер, посвященный Герою Советского 
Союза Н.а. кондакову, памятники Н.Г. Чер-
нышевскому, М.С. иванову (Багдарыын Сул-
бэ), а также мемориальные доски, посвящен-
ные великим учителям. для увековечивания 
фондов музея студентами были оцифрованы 
основные экспозиционные залы музея и бо-
лее 2 000 фотографий, повествующих об исто-
рии вилюйского педагогического училища-
колледжа. 

6. проект «лаборатория педагогических 
исследований». в рамках данного проекта ор-
ганизуется участие студентов во всероссий-
ских, республиканских, региональных педаго-
гических чтениях, а также студенческие экспе-

ных знаний об этнопедагогических принципах 
детской картины мира. основное направле-
ние – развитие этноигрушки и народных игр. 
игрушка – одна из культурно-исторических 
универсалий человечества, средство овладе-
ния ребенком своим поведением. взрослый в 
игровой деятельности влияет на становление 
картины мира детей, развитие их мышления и 
воображения.

в рамках данной лаборатории организу-
ется внеурочная деятельность студентов: мас- 
тер-классы по авторской кукле сыахай (на- 
пример, по мотивам «Эвенских сказок мудрой 
Нулгынет» сказочницы М.Ф. прокопьевой-
Нулгынет); народные игры хабылык, хаамы-
ска, тыксаан; изготовление пальчиковых игру-
шек и др. основные результаты проекта – от-
крытие при колледже Центра присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста «Ма-
ленькая страна» на 25 детей совместно с от-
делением дошкольного образования; в рамках 
другого подпроекта возрождена утраченная 
игрушка-кукла сыахай. 

данная инициатива успешно реализова-
на в образовательных учреждениях республи-
ки Саха (Якутия); ежегодно организуются ре-
спубликанские выставки-конкурсы «педаго- 
гический потенциал авторских игр и игру-
шек», «авторская кукла по мотивам народных 
сказок и сказаний олонхо»; ежегодная респу-
бликанская педагогическая ярмарка «Сельская 
школа / образовательная марка» и др. творче-
ские мастерские и конкурсы-выставки откры-
вают широкое поле деятельности для автор-
ских поисков и находок.

2. проект «рисуем все». в рамках проекта 
на базе Музея учителя был подписан договор 
о совместной работе с Национальным художе-
ственным музеем республики Саха (Якутия), 
который является филиалом виртуального му-
зея «русский музей» Санкт-петербурга. одни-
ми из первых экспозиций стали передвижные 
выставки «Слушая мир…», выставка работ 
студентов Якутского художественного учили-
ща им. п.п. романова. Большой интерес среди 
студентов вызывают мастер-классы по рисун-
ку, живописи и объемной живописи сотрудни-
ка музея т.а. ивановой; как итог – выставки 
студенческих работ «арткомпот», «рассвет», 
«талантливый первокурсник». 

3. проект «Музыка для всех». в професси-
ональной подготовке студентов колледжа со-
образно установленным стандартам мало вре-
мени уделяется занятиям музыкой. Этот про-
бел призван восполнить проект «Музыка для 
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боты и размышлениями о создании собствен-
ной семьи.

в тесте 2 на выявление характерных ка-
честв личности обе группы отметили само- 
уважение и ответственность. отдельно выде-
ляется максимальная оценка такого качества, 
как стрессоустойчивость, у эксперименталь-
ной группы (10 баллов – максимальный). заня-
тия сформировали у студентов качество, кото-
рое позволяет им легче переносить интеллек-
туальные и эмоциональные нагрузки, вызван-
ные особенностями профессиональной дея-
тельности.

тест 3 на развитие нравственных качеств 
обе группы также заполнили одинаково с не-
значительным отличием амплитуды проявле-
ния нравственных положительных и отрица-
тельных качеств: 7,99 и 3,7 ЭГ против 7,56 и 
3,25 кГ. Среди положительных качеств у ЭГ 
выделяется справедливость, получившая са-
мое большое значение – 9,1 (высокий). Сре-
ди отрицательных качеств у обеих групп наи-
большие баллы получили эгоизм и наглость. 
отдельно стоит отметить показатель «тру-
сость» у ЭГ (4,7 – ниже среднего). Студенты 
этой группы определили данное качество как 
барьер в собственном нравственном самосо-
вершенствовании и профессиональном разви-
тии, преодоление которого выражается в спо-
собности справляться со своим страхом (страх 
перед выступлением, аудиторией, занятиями с 
детьми и т. д.). 

тест 4 на отношение к вредным привыч-
кам и качествам выявил существенную раз-
ницу средних баллов этого теста у кГ (7,4 – 
выше среднего) и ЭГ (5,2 – средний уровень). 
Мы полагаем, что это объясняется более осо-
знанным отношением к психоэмоциональным 
портретам детей и взрослых, формирующей-
ся профессиональной грамотностью у студен-
тов ЭГ.

в тесте 5 на оценку своей общей нравст- 
венной культуры у ЭГ существенно повыси-
лись роль и положительное влияние от посе-
щений выставок, музеев, экскурсий, путеше-
ствий, степень влияния своих увлечений на 
развитие духовно-нравственной сферы. в ка-
честве недостатка нужно отметить снижение 
чтения художественной литературы у ЭГ, что 
может быть следствием чрезмерной занятости 
студентов. 

разница среднего балла теста на культуру 
общения (нравственный аспект, тест 6) и теста 
культуры нравственного саморазвития (тест 7) 
незначительные: у кГ – 5,9 и 6,0 (выше средне-

диции в другие регионы и десанты в сельские 
школы республики. Например, в 2018 г. состо-
ялась педагогическая экспедиция «Молодой 
педагог» по маршруту Саратов – казань – Че-
боксары – Москва. в Саратове студенты при-
няли участие с докладами во всероссийской 
научной конференции студентов и аспирантов 
«Грани истории: от Средневековья до совре-
менности», посвященной 190-летию велико-
го русского демократа, писателя Н.Г. Черны-
шевского, побывали в музеях, исторических 
местах, связанных с именем Николая Гаври-
ловича. в казани студенты ознакомились с 
подготовкой к мировому чемпионату World 
Skills International, пообщались со студента-
ми и преподавателями казанского педагогиче- 
ского колледжа. 

в дальнейшем в столице Чувашской ре-
спублики – Чебоксарах – участники педагоги-
ческой экспедиции посетили педагогический 
колледж имени профессора, академика рос-
сийской академии образования, основателя эт-
нопедагогики Г.Н. волкова. затем были орга-
низованы круглые столы, мастер-классы для 
наших студентов в Чувашском государствен-
ном университете им. и.Н. ульянова, научно-
исследовательском институте этнопедагогики 
при Чувашском государственном педагогиче-
ском университете им. и.Я. Яковлева.

Оценочный этап представлял собой ито-
говую диагностику, был организован через 
три года обучения и направлен на выявление 
динамики развития духовно-нравственной 
культуры у студентов контрольной и экспери-
ментальной групп. Студенты эксперименталь-
ной группы, кроме общей программы подго-
товки специалистов, посещали курс внеуроч-
ных занятий в Музее учителя. качественные 
изменения определялись по тестам в.и. ан-
дреева среди студентов дошкольного отделе-
ния очной формы обучения: 43 студента экс-
периментальной группы (ЭГ), 28 студентов 
контрольной группы (кГ).

по итогам обработки тестов выяснилось 
следующее. у студентов экспериментальной 
группы проявилась положительная динами-
ка в повышении духовно-нравственных ка-
честв. так, по сравнению с контрольной груп-
пой, средний балл теста 1 – значимых ценно-
стей жизни – 8,34 (у кГ этот показатель соста-
вил 7,28 баллов). по сравнению с констатиру-
ющим этапом лидерами наиболее значимых 
понятий в жизни вместо семьи и образования 
стали любовь и карьера, что можно объяснить 
обеспокоенностью поиска места будущей ра-
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ной платформы на базе имеющихся музеев 
или центров. творческий характер и многооб-
разие форм занятий позволяют студентам при 
разных личных возможностях и предпочте-
ниях раскрыть индивидуальные способности. 
в такой образовательной ситуации студен-
ты имеют возможность воспитать в себе ана-
литические, организаторские, коммуникатив-
ные, творческие способности и развить свои 
духовно-нравственные качества. 

в итоге обозначенные выше педагогиче-
ские нововведения дают право на обоснование 
выводов о том, что структуры дополнительно-
го образования колледжа могут эффективно и 
разнообразно обеспечить наполнение содер-
жания основной программы обучения, в пер-
вую очередь в духовно-нравственной сфере 
личности, формируя профессиональные ком-
петенции. Это приводит, в частности, к разви-
тию индивидуальных образовательных марш-
рутов учебно-воспитательного процесса в кол-
ледже.
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го), у ЭГ – 6,9 и 7,0 (выше среднего). из обще-
го ряда схожих ответов у ЭГ выделяется сте-
пень стремления изменить себя к лучшему в 
нравственном плане. 

Средняя оценка теста на оценку своей 
нравственной культуры будущих педагогов 
показал 6,5 баллов (выше среднего) у студен-
тов кГ и 7,6 (выше среднего) баллов – у ЭГ. 

организация оценочного этапа позволи-
ла выявить произошедшие положительные из-
менения в духовно-нравственных качествах 
у студентов обеих групп. при этом наиболь-
шие изменения коснулись студентов ЭГ, охва-
ченных занятиями в открытой образователь-
ной платформе музея колледжа. отзывы пре-
подавателей и характеристики кураторов сту-
дентов данной группы показывают существен-
ные изменения личностных качеств, активное 
участие в общественной жизни колледжа и го-
рода, успехи в учебной и внеурочной деятель-
ности. 

вторая ступень третьего этапа обеспечи-
вала доказательную проверку гипотезы, вклю-
чала в себя подробное изучение студентами 
методики игровых технологий, метода порт-
фолио. в составлении портфеля игр принима-
ли участие студенты кГ (28 чел.) и студенты 
ЭГ (43 чел.), участвовавшие в апробации мо-
дели открытой образовательной платформы на 
базе Музея учителя.

у студентов ЭГ качество игр отличается 
по содержанию и сюжету. в большинстве сво-
ем они имеют авторский или рационализатор-
ский характер на основе народных игр и игру-
шек, менее регламентированы, имеют поле 
для развития воображения и творчества.

для выпускников вилюйского педколлед-
жа создание таких портфелей игровых техно-
логий стало одним из существенных педаго-
гических условий профессионального роста. 
портфолио игр прошли проверку в процессе 
игровой деятельности воспитанников старшей 
подготовительной группы дошкольного обра-
зовательного учреждения «куобахчаан» г. ви-
люйска.

полученные результаты свидетельствуют 
о том, что в педагогических колледжах в усло-
виях малого города с недостаточной инфра-
структурой культурных и образовательных 
учреждений и с ограниченными возможностя-
ми социокультурной среды развитие духовно-
нравственных ценностей будущих воспитате-
лей детских садов будет более продуктивным 
при создании организационно-педагогических 
условий инновационного характера. одним 
из них является организация и функциониро-
вание при колледже открытой образователь-
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Актуализируется проблема оценки качества 
математического образования в общеобразо-
вательных организациях. Предлагается апро-
бированная методика системно-комплексной 
диагностики качества математического об-
разования в общеобразовательных организа-
циях, основанная на интегральной оценке по 
достаточно широкому набору показателей, 
детально и всесторонне описывающих обра-
зовательную систему обучения математике в 
общеобразовательных организациях.

Ключевые слова: оценка качества математи-
ческого образования в общеобразовательных 
организациях, системно-комплексная диагно-
стика, обобщенный показатель качества.

На современном этапе социально-эконо- 
мического и технологического развития обще-
ства много внимания уделяется повышению 
качества общего математического образова-
ния. особая роль математического образова-
ния обусловлена тем, что математика широ-
ко используется человечеством во всех сферах 
жизни. значимость качества общего матема-
тического образования усиливается масшта-
бом отечественной системы среднего (обще-
го) образования, охватывающей одну пятую 
часть населения россии, которая в ближай-
шем будущем будет определять судьбу стра-
ны. Математическое образование реализует-
ся в общеобразовательных организациях учи-
телями математики и зависит от учета многих 
факторов: а) от объективных потребностей об-
щества и отдельной личности, социального за-
каза, представленного в нормативно-правовых 
документах; б) условий для развития сред-
ствами математики индивидуальных склон-
ностей и потребностей каждого обучающего-
ся; в) возможностей для реализации профес-
сиональных умений и способностей учите-
лей математики; в) внедрения учебных, мето-
дических, научных разработок, инновацион-
ных методов, технологий и средств обучения, 
а также активного использования ресурсного 
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The article deals with the issues of spiritual and 
moral education of the students of the pedagogical 
college of small town. It is from this perspective  
that there is implemented an unconventional  
potential of museum pedagogy and there is organiz- 
ed and worked a multifunctional educational plat- 
form after testing. There are observed and describ- 
ed the stages of the development of spiritual and 
moral students’ traits. The innovative experience 
can be used in other regions of the country. 
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общеобразовательных организациях на осно-
ве системно-комплексной диагностики. Си-
стемно-комплексная диагностика представ-
ляет собой синтез системного и комплексно-
го исследования изучаемого объекта, реализу-
емого в наши дни с помощью компьютерных 
технологий и математических (количествен-
ных) методов. Системное исследование объ-
екта предполагает его изучение как целостной 
системы, дифференцированной на взаимодей-
ствующие элементы. комплексное исследо-
вание позволяет выявить сущность явлений и 
процессов в многообразных структурных со-
ставляющих сложных объектов в аспекте их 
привязанности ко времени и месту. Системно-
комплексное изучение исследуемого объек-
та как единого целого с позиций системно-
го анализа, взаимосвязи, изучения отдельных 
структурных частей и выявления роли каж-
дой из них в общем функционировании систе-
мы позволяет дать качественную интерпрета-
цию причинно-следственных связей целост-
ных явлений. таким образом, под системно-
комплексной диагностикой качества матема-
тического образования в общеобразователь-
ной организации понимается комплекс научно 
обоснованных процедур, который позволяет 
выявить характер изменений в образователь-
ной системе обучения математике за опреде-
ленный период с целью прогностического сле-
жения за его состоянием. 

Наряду с понятием «диагностика» в науч-
ной литературе широко используются такие 
понятия, как «мониторинг», «оценка». рассмо-
трим их взаимосвязь.

под мониторингом понимается специаль-
но организованное, систематическое наблю-
дение за состоянием педагогических систем, 
предполагающее сбор, обобщение, анализ ин-
формации с целью слежения за их состоянием 
и прогнозирования их дальнейшего развития 
[6; 9]. комплексность сведений об объекте на-
блюдения (набор индикаторов, разносторон-
не отражающих состояние, и факторы, влия-
ющие на развитие объекта) считается важней-
шей отличительной характеристикой этого ме-
тода исследования, позволяющего принимать 
управленческие решения с учетом различных 
факторов. под диагностикой понимается про-
цесс / деятельность, заключающаяся в изуче-
нии и оценивании фактического состояния и 
особенностей объектов. отличие диагности-
ки от мониторинга заключается в том, что ди-
агностика является одним из инструментов 
комплекса процедур мониторинга. оценка 
(оценивание) в педагогике – это условно-фор- 
мальное (знаковое), количественное выраже-

потенциала общеобразовательной организа-
ции. Можно утверждать, что каждой общеоб-
разовательной организации присуща своя мо-
дель математического образования. актуаль-
ность проблемы оценки качества математиче-
ского образования, реализуемого в общеобра-
зовательных организациях, обусловлена необ-
ходимостью оптимальной организации учеб-
ного процесса обучения математике с целью 
его постоянного совершенствования с учетом 
социально-экономических ситуаций и педаго-
гических реалий. 

проблеме оценки качества математическо-
го образования как одной из самых актуальных 
для всей системы российского образования по-
священо много работ. оценка качества матема-
тического образования в последнее время про-
водится в основном на базе рейтинга, включаю-
щего показатели учебных достижений выпуск-
ников по конечному результату (массовое те-
стирование учащихся общеобразовательных 
организаций по математике в формате Гиа). 
по показателям учебных достижений выпуск-
ников определяется рейтинг общеобразова-
тельных организаций в областном, региональ-
ном и во всероссийском масштабе. С.Ю. Сер-
геева, е.д. обревко предлагают оценивать ка-
чество образования на основе процессного под-
хода с учетом трех групп критериев: качества 
результата образовательного процесса, каче-
ства условий осуществления образовательного 
процесса, качества реализации образовательно-
го процесса [12]. в.а. Ясвин, С.Н. рыбинская, 
С.а. Белова, С.е. дробнов предлагают оцени-
вать качество образования в школах на осно-
ве комплексного рейтинга, включающего по-
казатели предметных образовательных резуль-
татов обучающихся и показатели образователь-
ных условий и личностно-развивающих воз-
можностей самих школ [14]. Большой интерес 
в последнее время вызывает метод рангового 
анализа в технологии оценки и контроля каче-
ства образования в образовательных учрежде-
ниях, который представлен в работах р.в. Гу-
риной и в.в. Бедаш [3]. к сожалению, предла-
гаемые контрольно-оценочные системы не яв-
ляется унифицированными и всеобъемлющи-
ми, т. к. в основном опираются на анализ раз-
личных диаграмм, таблиц, а также текстовых 
описаний отдельных параметров исследуемых 
объектов. Несмотря на продуктивность и инно-
вационные находки ученых, методистов, прак-
тиков, проблема оценки качества математиче-
ского образования в школах тем не менее по-
прежнему остается актуальной.

в данной статье описана методика оцен-
ки качества математического образования в 
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ных организациях является довольно сложной 
задачей, поскольку объектом диагностирова-
ния выступает сложная образовательная си-
стема – математическое образование в обще-
образовательной организации. за основу вы-
явления критериев для системно-комплексной 
диагностики математического образования в 
общеобразовательной организации мы выбра-
ли один из подходов к определению качества 
образования, согласно которому в критери-
ях качества образования выделяют четыре на-
правления:

– соответствие цели (определенного 
уровня знаний и умений, умственного, физи-
ческого и нравственного развития выпускни-
ков образовательной организации) и результа-
та как меры достижения цели;

– содержание математического образо-
вания, обеспечивающее целостность развития 
личности обучающегося;

– особенности учебного процесса, соот-
ветствующие современным требованиям наук, 
в особенности философии, психологии, педа-
гогики и методики обучения математике;

– создание в общеобразовательной орга-
низации таких условий, которые оптимальны 
для реализации целей математического обра-
зования [2, с. 28]. 

в соответствии с четырьмя направлени-
ями оценки качества математического обра-
зования в общеобразовательной организации 
были определены критерии. выделенные кри-
терии в определенной степени связаны друг с 
другом, могут иметь свой низкий или высокий 
показатель, что отражается на интегральной 
оценке качества математического образования 
в общеобразовательных организациях. Соот-
ветственно четырем критериям качества мате-
матического образования в общеобразователь-
ных организациях были определены показате-
ли, оцениваемые по 5-балльной шкале целыми 
цифрами от 0 до 4. Более наглядно критерии и 
соответствующие им показатели с диапазоном 
возможных значений представлены в табл. 1. 

Формирование единого критерия качества 
производится на основе анализа взаимоотно-
шений частных качеств, выраженных в форме 
графа-иерархии (рис. 1). возможность количе-
ственного выражения взаимоотношений част-
ных качеств и единого качества основывается 
на двух предварительных условиях: 

1) общая шкала для всех групповых и еди-
ного качества нормирована (интервал [0, 1]);

2) для формирования единого критерия ка-
чества используются средние функции.

Системно-комплексная диагностика каче-
ства математического образования в общеобра-

ние диагностики состояния педагогической 
системы в цифрах, буквах или иным образом, 
отражающее социальные требования к каче-
ству педагогической системы [4; 11]. 

Механизмом системно-комплексной диа-
гностики качества математического образова-
ния в общеобразовательных организациях яв-
ляется контроль за деятельностью такой систе-
мы, как математическое образование в обще-
образовательной организации, который выра-
жается как во внутрисистемной, так во внеси-
стемной аналитике и представляет собой сбор 
данных об условиях реализации образователь-
ных программ, результаты промежуточной и 
итоговой аттестации, оценка квалификации 
учителей математики, мониторинг внеучеб-
ных достижений всех субъектов математиче-
ского образования в конкурсных мероприяти-
ях (олимпиады, смотры, конкурсные меропри-
ятия, публичные доклады) в системе образо-
вания и т. д. 

основой системно-комплексной диагно-
стики оценки качества математического обра-
зования в общеобразовательных организациях 
является методика «свертки качеств», предло-
женная а.Н. колмогоровым [7]. в основу ме-
тодики «свертки качеств» положены следую-
щие идеи: а) эффективность системы оценива-
ется по комплексу различных критериев, об-
разующих систему со сложной иерархической 
структурой [1]; б) общее качество всей систе-
мы формируется из определенных частных 
оценок качеств по уровням иерархии системы, 
которые сворачиваются в единый критерий в 
соответствии со средней функцией перемен-
ных колмогорова – Нагумо [7]. под средней 
функцией переменных колмогорова – Нагумо 
понимается функция, значения которой всег-
да принадлежат интервалу, занимаемому кон-
кретным набором значений аргументов. вве-
дение нормального интервала задает единый 
масштаб для всех частных качеств, а исполь-
зование средних функций приводит к тому, 
что единое качество выражается в этом мас-
штабе. данная методика успешно использу-
ется для оценки качества и оптимизации раз-
личных сложных объектов в механике, хими-
ческой технологии, экономике и педагогике 
высшей школы [15; 16]. данная методика по-
зволяет дать оценку качества математиче-
ского образования в общеобразовательных ор-
ганизациях, определить проблемное поле и на-
правления для совершенствования математи-
ческого образования.

разработка критериально-диагностическо- 
го инструментария для оценки качества мате-
матического образования в общеобразователь-
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критерии и показатели диапазон  
измерения

Q1
Научно-целевой (характеризует соответствие целей математического образования в общеоб-
разовательной организации требованиям общества и времени) 0–16

q11
Наличие целевого ориентира, соответствующего требованиям общества и времени и реализу-
емого каждым субъектом математического образования в общеобразовательной организации 0–4

q12
Согласованность (соответствие) целевых ориентиров, мотивов всех субъектов математиче-
ского образования в общеобразовательной организации 0–4

q13

Наличие нормативно-правовой основы и концептуальной основы, что предполагает подго-
товку и наличие всех необходимых документов для организации математического образова-
ния как инновационной образовательной системы в общеобразовательной организации

0–4

q14

включенность педагогов на уровне команды единомышленников в проектирование и реали-
зацию математического образования в общеобразовательной организации как инновацион-
ной образовательной системы

0–4

Q2

деятельностно-организационный (характеризует интеграцию методологий, методов, техно-
логий обучения, моделей деятельности, обусловленной личностной направленностью мате-
матического образования в общеобразовательной организации) с учетом тенденций развития 
математического образования

0–16

q21
полнота и целостное единство компонентов математического образования как инновацион-
ной образовательной системы, реализуемой в общеобразовательной организации 0–4

q22

взаимообусловленность процессов интеграции и дифференциации при реализации матема-
тического образования в общеобразовательной организации как инновационной образова-
тельной системы

0–4

q23

отбор соответствующего содержания, отбор технологий, методов обучения с учетом тенден-
ций развития математического образования, осуществление обучения математике на основе 
традиций и инноваций

0–4

q24

интерактивность математического образования, его адаптивность и адекватность к измене-
ниям, происходящим в обществе (функциональная возможность математического образова-
ния в общеобразовательной организации, позволяющая его субъектам гибко реагировать на 
запросы социума)

0–4

Q3

Содержательно-качественный критерий (характеризует направленность обучения математике 
на целостность развития личности обучающегося средствами математики, а также практико-
ориентированную направленность обучения математике, позволяющую после окончания об-
щеобразовательной организации успешно самореализоваться в социуме)

0–16

q31

Многообразие, вариативность компонентов математического образования в общеобразова-
тельной организации как инновационной образовательной системы, позволяющих выстраи-
вать разнообразные образовательные траектории обучающихся с учетом потенциальных воз-
можностей и познавательных интересов обучающихся

0–4

q32

конструирование (агрегирование) элементов математического образования в общеобразова-
тельной организации как инновационной образовательной системы обучения математике с 
учетом развития математического образования, обусловленного социально-экономической 
ситуацией (ориентированных на развитие метапредметных умений и навыков обучающихся)

0–4

q33
Саморазвитие и самоорганизация субъектов математического образования в общеобразова-
тельной организации (результативность обучения математике в рейтинговых показателях) 0–4

q34 школьный менеджмент и качество управления 0–4

Q4
качественно-пространственный критерий (характеризует обеспечение оптимальных условий 
организации математического образования в общеобразовательной организации) 0–16

q41

Создание благоприятного эмоционально положительного микроклимата, здоровьесберегаю-
щих условий для всех субъектов математического образования в общеобразовательной орга-
низации

0–4

q42

Материально-техническое оснащение математического образования в общеобразователь-
ной организации с учетом тенденций развития математического образования, обусловленных 
социально-экономической ситуацией, возможность максимального использования субъекта-
ми математического образования в общеобразовательной организации его ресурсного обе-
спечения

0–4

q43

высокая методологическая подготовка учителей математики; педагогическое партнерство  
и взаимодействие в реализации математического образования в общеобразовательной орга-
низации как инновационной образовательной системы обучения математике

0–4

q44
Степень функционального комфорта и степень вовлеченности в деятельность коллективного 
субъекта математического образования в общеобразовательной организации 0–4

Таблица 1
Критерии и показатели качества математического образования  

в общеобразовательных организациях
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зовательной организации имеет вид четырех-
уровневой иерархической системы. 

Суммарная оценка качества математиче-
ского образования в общеобразовательной ор-
ганизации определяется качественными оцен-
ками четырех интегральных свойств систе-
мы: Q – обобщенный показатель качества 
Q = Q (Q1, Q2, Q3, Q4), он формируется из сле-
дующих критериев: Q1 – научно-целевой; Q2 – 
деятельностно-организационный; Q3 – содер-
жательно-качественный; Q4 – качественно-про-
странственный.

качество модели математического обра-
зования в общеобразовательной организации 
(интегральное свойство) Q определяется сверт-
кой нормированных критериев качества обра-
зовательной системы, которые в свою очередь 
являются сверткой нормированных показате-
лей (четырехуровневая свертка):
Q1 = Q1 (q11; q12; q13; q14), Q2 = Q2 (q21; q22; q23; q24),
Q3 = Q3 (q31; q32; q33; q34), Q4 = Q4 (q41; q42; q43; q44).

качественная оценка научно-целевого кри- 
терия:

качественная оценка деятельностно-орга- 
низационного критерия:

рис. 1. иерархическая схема суммарной 
оценки качества модели математического  

образования в общеобразовательной  
организации 

качественная оценка содержательно-ка-
чественного критерия:

качественная оценка качественно-прост- 
ранственного критерия:

Q – обобщенный показатель качества:

по каждому из выбранных критериев оце-
нивалась чувствительность всей системы как 
нормированной общей целевой функции по 
отдельным параметрам. выбранные параме-
тры обеспечивают приемлемую чувствитель-
ность изменения целевой функции при изме-
нении входных параметров системы, что озна-
чает, что модель адекватно описывает реаль-
ную ситуацию.

предлагаемая нами системно-комплекс- 
ная оценка качества математического образо- 
вания в общеобразовательных организациях 
реализована в программном пакете VisSim, 
в котором иерархия системы представлена в 
виде взаимосвязанных блоков MathCad. пред-
ложенная методика и разработанная на ее 
основе автоматизированная программа позво-
ляют оперативно по многим показателям про-
вести оценку качества математического обра-
зования в общеобразовательных организаци-
ях. данная методика является универсальной, 
границы ее применимости обусловлены разви-
тием педагогической науки, т. к. она позволя-
ет фиксировать «новое» качество в парадигме 
новых подходов и требований к нему с учетом 
новых приоритетов образовательной полити-
ки. в дальнейшем представленная системно-
комплексная диагностика оценки качества ма-
тематического образования в общеобразова-
тельных организациях может быть легко рас-
ширена путем введения новых параметров си-
стемы. подключение к ней нового блока, про-
изводящего оптимизацию целевой функции, 



8585

 ПЕДаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

разовательных услуг. кроме того, образова-
тельный процесс обучения математике в шко-
ле носит замкнутый характер (40–59). 

Среднефункциональный (фрагментар-
ный) уровень организации математического 
образования в школах характеризуется тем, 
что целостно-объединяющее единство элемен- 
тов системы «математическое образование в 
школе» носит локальный характер и не харак-
теризуется систематичностью: принятие це-
лей и ценностей математического образования 
носит эпизодический характер; участие в орга-
низации математического образования адми-
нистрации, учителей математики носит фраг-
ментарный характер (60–79). 

Целостно-связный (высокий) уровень орга-
низации математического образования в шко-
лах характеризуется целостностью, комплекс- 
ностью, организованностью, многообразием, 
вариативностью предложенных образователь-
ных услуг, соответствием математического 
образования социально-экономическому кон-
тексту и педагогическим реалиям (80–100).

все перечисленные уровни качества (орга-
низации) математического образования связа-
ны между собой непрерывно: каждый из по-
следующих уровней обязательно включает в 
себя все предыдущие и потенциально вносит в 
них качественные изменения.

описанный диагностический инструмен-
тарий для оценки качества математического 
образования в общеобразовательных органи-

позволит находить оптимальные значения па-
раметров исследуемой системы для формиро-
вания управленческих решений. кроме того, 
данная методика позволяет оценить потенци-
ал математического образования, провести его 
системное описание и мониторинг в контексте 
обеспечения качества общего математическо-
го образования, а также прогнозировать его 
совершенствование. 

С учетом принципов целостного подхода, 
в рамках которого математическое образова-
ние в школах рассматривается как системно-
целостный процесс, включающий такие фазы 
целостности, как 1) нецелое (несвязное); 2) це-
лое (связное); 3) единое целое (оптимально 
связное) [5], были определены три качествен-
ных уровня математического образования в 
общеобразовательной организации: 

– дискретный (т. е. минимально ограни-
ченный); 

– фрагментарный (т. е. среднефункцио-
нальный);

– целостно-связный (т. е. достаточно вы-
сокий). 

Минимально ограниченный (дискретный) 
уровень организации математического образо-
вания в школах характеризуется разрозненно-
стью, автономностью компонентов математи-
ческого образования как образовательной си-
стемы, отсутствием согласованности ценно-
стей, целей, технологических подходов, внеш-
них связей, однообразием предложенных об-

рис. 2. диаграмма изменения качества математического образования 
в общеобразовательных организациях
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Таблица 2
Динамика изменений качества  
математического образования  

в общеобразовательных организациях

уровни организации  
математического  
образования  
в общеобразовательной  
организации 20

14
–2

01
5 

гг
.

20
15

–2
01

6 
гг

.

20
16

–2
01

7 
гг

.

20
17

–2
01

8 
гг

.

20
18

–2
01

9 
гг

.

Целостно-связный  
(высокий) 3 4 4 6 7

Средне-
функциональный  
(фрагментарный) 

19 18 19 19 22

Минимально  
ограниченный  
(дискретный) 

68 69 67 62 64

– 10 9 12 9 7

в результате системно-комплексной ди-
агностики качества математического образо-
вания в общеобразовательных организациях 
волгоградской области получен обобщенный 
показатель качества, равный Q = 0,52 (52%), 
что позволяет констатировать, что в волго-
градской области преобладает недостаточная 
подготовка выпускников общеобразователь-
ных организаций по математике. Это обсто-
ятельство подтверждается результатами еГЭ 
по математике (качество предметных знаний 
колеблется от 42 до 43%). Степень математи-
ческой образованности учащихся все послед-
ние годы стабильно сохраняется на уровне 
элементарной грамотности.

Таблица 3
распределение общеобразовательных  

организаций, участвующих  
в системно-комплексной диагностике качества  

математического образования, по уровням

уровни качества  
математического  
образования  
в общеобразовательной  
организации 20

14
–2

01
5 

гг
.

20
15

–2
01

6 
гг

.

20
16

–2
01

7 
гг

.

20
17

–2
01

8 
гг

.

20
18

–2
01

9 
гг

.

Целостно-связный  
(высокий) 3 4 4 6 7

Средне-
функциональный  
(фрагментарный) 

19 18 19 19 22

Минимально  
ограниченный  
(дискретный) 

68 69 67 62 64

– 10 9 12 9 7

зациях образует развернутую характеристи-
ку конечного результата педагогической дея-
тельности. Это необходимо для определения 
педагогических целей и содержания матема-
тического образования, реализуемого в образо-
вательных организациях; для отбора педагоги-
ческих концепций и технологий, обеспечиваю-
щих достижение качества математического об-
разования с учетом социально-экономического 
контекста и педагогических реалий.

представленная системно-комплексная ди-
агностика качества математического образо-
вания апробировалась в общеобразовательных 
организациях различного типа (оо, гимназии, 
лицеи) г. волгограда и волгоградской области 
на протяжении 5 лет (с 2014 по 2019 г.). в ка-
честве жизненного цикла модели математиче-
ского образования в общеобразовательных ор-
ганизациях рассматривался учебный год. одна 
из задач проводимой диагностики заключалась 
в выявлении эффективности реализуемого ма-
тематического образования в общеобразова-
тельных организациях в количественных и ка-
чественных показателях. в течение учебного 
года, кроме того, имело место квалиметриче-
ское сопровождение образовательного процес-
са обучения математике, что способствовало 
совершенствованию образовательного процес-
са, обеспечивая информацию о его состоянии 
на основе выбранных критериев и показате-
лей, свидетельствующих о динамике внутрен-
них изменений, а также о динамике изменений 
его субъектов. опытно-экспериментальное ис-
следование велось самим исследователем в со-
трудничестве с учителями и руководителями 
образовательных организаций. использовался 
системный мониторинг, который включал раз-
ные методы сбора информации, такие как вну-
тренний и внешний аудит, педагогическое на-
блюдение, анкетирование, интервьюирование, 
индивидуальные и групповые беседы с учащи-
мися и учителями, метод самооценки и эксперт-
ных оценок, рефлексивный анализ продуктов 
профессиональной деятельности учителей ма-
тематики, оказывающих воздействие на каче-
ство математического образования в общеоб-
разовательных организациях. 

при проведении системно-комплексной 
диагностики качества математического обра-
зования в общеобразовательных организациях  
волгограда и волгоградской области учитывал-
ся тот факт, что учителя математики проходят 
обучение проектированию целостного учебно-
го процесса обучения математике на инноваци-
онной основе в волгоградской государственной 
академии последипломного образования [10].
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* * *
1. Bryzgalin G.I. Teoriya kachestv i sistemnye 

prilozheniya // Spravochnik. Inzhenernyj zhurnal. 
2009. № 5. S. 57–63.

результаты оценки качества математиче-
ского образования в общеобразовательных 
организациях позволяют дать качественную 
(развернутую) трактовку, что помогает выби-
рать направления коррекции и повышения ка-
чества математического образования в обще-
образовательных организациях. анализ ре-
зультатов системно-комплексной диагности-
ки качества математического образования в 
общеобразовательных организациях г. волго-
града и волгоградской области позволил вы-
делить причины и обстоятельства, являющие-
ся серьезными препятствиями к достижению 
тех целей, которые задаются ФГоС [13] и кон-
цепцией развития математического образова-
ния [8]. Сюда относятся: 

– авторитарный стиль управления каче-
ством математического образования в обще-
образовательных организациях; 

– недостаточная поддержка баланса инте-
ресов всех субъектов математического образо-
вания, недостаточное использование ресурсов 
общеобразовательных организаций; 

– закрытость учителей математики по от-
ношению к изменениям во внешней среде и 
неготовность к реализации инновационных 
методов, средств и технологий на практике; 

– преобладание репродуктивных форм ор-
ганизации учебной деятельности обучающих-
ся, не способствующих раскрытию их индиви-
дуальности и творческого потенциала. 

описанная выше методика оценки каче-
ства математического образования в общеоб-
разовательных организациях может рассма-
триваться как методологическая основа для 
подобных оценок качества образования. 
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System and complex diagnostics  
of the quality of mathematical  
education in educational institutions
The article deals with the issue considering the 
evaluation of the quality of mathematical education 
in educational institutions. There is suggested 
the tested methodology of the system and complex 
diagnostics of the quality of mathematical educa- 
tion in educational institutions based on the in- 
tegral evaluation by a wide range of indicators 
that particularly and comprehensively describe 
the educational system of teaching mathematics in 
educational institutions.

Key words: evaluation of the quality of mathema-
tical education in educational institutions, system 
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Анализируется актуальность проблемы ор-
ганизации инициативных культурных прак-
тик как основы реализации возможностей 
дошкольника. Обосновываются сущность и 
динамика развития инициативы в соответ-
ствии с концепцией Л.С. Выготского. Подчер-
кивается роль социального контекста в ста-
новлении культурных практик детей на осно-
ве анализа трудов, написанных отечествен-
ными и зарубежными учеными. 
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с нравственными нормами и общечеловече-
скими ценностями; способности устанавли-
вать и поддерживать контакты со сверстника-
ми и взрослыми; осуществлять самостоятель-
ный выбор и умение брать ответственность за 
этот выбор; умение осознавать свое «я».

практики усваиваются через разнообраз-
ные виды и системы деятельностей. в ходе на-
ших исследований установлено, что феноме-
нология культурных практик проявляется в 
выполнении ими функции измерителя само-
стоятельного целесообразного действия ре-
бенка, осознанного нравственного поведения, 
разнообразной игровой, познавательной, тру-
довой и творческой активности [6]. в культур-
ных практиках спектр действий ребенка носит 
развернутый и содержательно насыщенный 
характер и отражает направленность его ини-
циативы на познание, исследование объектов, 
поиск новых решений, коммуникативное вза-
имодействие и стремление к сотрудничеству. 

культурные практики формируются и 
расширяются как наиболее интересные для 
ребенка любого возраста исследовательские, 
коммуникативные, художественные, органи-
зационные, образовательные, проектные спо-
собы и формы действий. в этих практиках ре-
бенок самостоятельно или с помощью взрос-
лого овладевает полезной для него информа-
цией в соответствии с собственными мотива-
ми познавательной и творческой деятельно-
сти. он учит себя сам, ежечасно пробуя, экспе-
риментируя и тренируя (практикуя) свои спо-
собности в выбранной деятельности [2, с. 20].

инициативность является непременным 
условием формирования и совершенствова-
ния культурных практик. инициативный ребе-
нок стремится к организации игр, включается 
в продуктивную деятельность, содержатель-
ное общение. он без труда находит себе заня-
тие, включается в разговор, способен предло-
жить интересное дело другим детям.

как и всякая активность, инициатива в 
культурных практиках проходит ряд ступеней 
своего развития. для первой ступени харак-
терными являются действия ребенка в обыч-
ных для него условиях, в которых вырабатыва-
ются основные привычки, алгоритмы (мытье 
рук до и после еды; последовательное одева-
ние на прогулку; наведение порядка в игровом 
уголке: расстановка на место игрового матери-
ала и др.). На второй ступени ребенок само-
стоятельно использует освоенные и ставшие 
уже привычными способы действий в новых, 
но близких смысловому содержанию ситуаци-
ях (навести порядок в группе; расставить чаш-

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования 
выделяет направления поддержки индивиду-
альности и инициативы детей через создание 
условий для свободного выбора деятельно-
сти, участников совместной деятельности; для 
принятия детьми решений, выражения сво-
их чувств и мыслей. одновременно ориенти-
рует педагогов на оказание детям недиректив-
ной помощи и поддержку детской инициати-
вы и самостоятельности в разных видах дея-
тельности: игровой, исследовательской, про-
ектной, познавательной и т. д. [7].

каким образом ребенок осуществляет 
инициативные действия, что является основой 
для их проявления? освоение ребенком пози-
ции субъекта деятельности и опыта социаль-
ных отношений требует специальных педа-
гогических технологий для развития его ин-
дивидуальности. устоявшиеся традиции пря-
мой передачи детям знаний, навыков нацели-
вают на неосознанное запоминание и последу-
ющее их воспроизведение. Но степень их вос-
производства ограничивается конкретной си-
туацией и временем. как правило, ребенок не 
готов пользоваться усвоенными алгоритмами 
в иных жизненных ситуациях, где отсутству-
ет контроль взрослого. поэтому не информи-
рование и запоминание помогают овладеть до-
школьнику важнейшими жизненными навы-
ками, а формируемая им самим потребность 
в их освоении как собственной инициативной 
практики.

приоритетом становится единство умст- 
венного и эмоционального развития, когда 
приобретаемые знания осознаются как объек-
тивная потребность, вызывают эмоциональ-
ный отклик и переживания. Этот процесс обе-
спечивается интериоризацией культурного 
опыта взрослых в структуру внутреннего пла-
на сознания ребенка. включенность в деятель-
ность на основе интереса выступает основа-
нием для развития инициативы и культурной 
компетентности. культура взрослых осваива-
ется ребенком в разнообразных практиках, ко-
торые представляют ему большой спектр пу-
тей развития, помогая выбрать верные спосо-
бы решения проблемных задач в нестандарт-
ных ситуациях. 

присущая каждому ребенку потребность 
в актуализации своих потенциальных возмож-
ностей обеспечивается включением во взаи-
моотношения с окружающим социумом и во-
площается в культурных практиках. Это про-
является в умении строить взаимоотношения 
с другими детьми, взрослыми в соответствии 
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«скрытого» нравственного воспитания, эмо- 
ционально-волевого развития и освоения «фо-
нового» знания, в том числе приобретения 
«неясных» знаний [5]. инициатива ребенка, 
поддержанная взрослым, выражается в «апро-
бации новых способов и форм деятельности 
и поведения в целях утверждения своих сил 
и удовлетворения разнообразных потребно-
стей» [4, с. 132–138].

освоенные ребенком разнообразные куль-
турные практики проявляются в универсализ-
ме культурных умений, которые обеспечива-
ют его активную социальную активность и де-
ятельность, содействуют приобретению лич-
ностных качеств, характеризующих каждого 
ребенка как уникальную индивидуальность. 
универсальные культурные умения наиболее 
продуктивно формируются в дошкольном дет-
стве, периоде, связанном с активным мировос-
приятием и миропознанием. в течение всей 
последующей жизни ребенок их совершен-
ствует и многократно обогащает, что позволя-
ет ему проявлять активную социальную пози-
цию на основе освоенных культурных норм в 
различных жизненных обстоятельствах.

культурные практики на основе инициа-
тив самих детей направлены на самостоятель-
ное познание окружающего, поиски ответов на 
возникшие вопросы, воспроизведение спосо-
бов действий и апробацию культурных образ-
цов, норм, творческую реализацию замыслов. 
детская инициатива выражается тогда, когда 
ребенок становится и инициатором, и испол-
нителем, и полноправным участником, субъ-
ектом социальных отношений. Это подчерки-
вает роль социального контекста, описанно-
го в работах представителя направления куль-
турной психологии М. коула, который опре-
деляет в качестве источника развития культур-
ную среду, а движущей силой развития видит 
культурные практики субъекта, опосредован-
ные различными контекстами [3]. он подчер-
кивает влияние социального мира на индивида 
не только через действия реально существую-
щих людей, которые разговаривают, общают-
ся, показывают пример или убеждают, но и 
через невидимые способы действий и объек-
ты, созданные людьми в окружающем ребен-
ка мире [там же]. 

Существуют предписанные формы соци-
ального взаимодействия: обычаи, схемы, сце-
нарии, игры, ритуалы, культурные формы. 
они осваиваются детьми как нормативные 
практики, чтобы в последующей деятельно-
сти они продуцировали инициативы к их вос-
произведению в различных жизненных ситу-

ки для чая в гостях у бабушки и т. д.). Третья 
ступень – это самостоятельные инициативные 
практики, являющиеся основой опыта, сфор-
мированных умений. правила освоены, и ре-
бенок ими пользуется в любой ситуации. он 
включает в свой опыт не только то, что было 
продуктом его собственной деятельности, но и 
то, что сделали другие. ребенок проявляет ини-
циативу в апробации новых способов и форм 
деятельности и поведения для достижения ре-
зультатов в удовлетворении желаний, интере-
сов и потребностей. инициативные практики 
побуждают личность к постоянному поиску 
способов преобразования действительности 
(изменения, усложнения ее целей, выделения 
в предметной среде актуальных и значитель-
ных сторон для их реализации, осуществления 
проб иных необходимых способов, привнесе-
ния в них творческого начала).

Можно констатировать, что инициатив-
ные действия направлены на обогащение лю-
бой собственной деятельности ребенка, по-
скольку познавательное начало имеется в каж-
дой из них. одновременно в процессе деятель-
ности перед ребенком возникают новые зада-
чи, которые побуждают инициативу к поиску 
способов их решения. 

выполняя познавательную функцию, 
культурные практики помогают ребенку в 
овладении орудийными, предметными дей-
ствиями и способами социальной представ-
ленности. Н.Б. крылова рассматривала их в 
качестве своеобразных механизмов вхожде-
ния в мир культуры и реализации себя в нем, 
приобретения нравственного и эмоционально-
го опыта сопереживания, поддержки, помо-
щи, альтруизма и др. [4]. обогащение содер-
жания культурных практик детей осуществля-
ется через стимулирование их к активному по-
иску новых знаний в совместной деятельности 
с взрослым, в игре и в самостоятельной дея-
тельности. поддерживающая функция педа-
гога направлена на создание ситуаций, в ко-
торых ребенок может реализовать свой твор-
ческий потенциал через совместную инициа-
тивную и индивидуальную деятельность, по-
верить в свои силы, гордиться результатами 
деятельности.

однако культурные практики могут вы-
ражаться в стихийном накоплении разнооб- 
разного опыта общения и продуктивного вза-
имодействия с другими детьми. Это может 
быть опыт дружбы, взаимопомощи, сотруд-
ничества, заботы, совершения нравственных 
поступков. такие практики академик рао 
Н.Н. поддъяков характеризует как истоки 
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ациях. изучение возможностей и своеобра-
зия культуры как уникальных условий разви-
тия ребенка открывает перспективу понима-
ния смысловой структуры культурной среды и 
ее влияния на развитие социальных инициатив 
ребенка как особой формы обогащения куль-
турного опыта субъекта.

Модель развития инициативных куль-
турных практик, в соответствии с концепци-
ей л.С. выготского, можно представить сле-
дующим образом: от совместной с взрослы-
ми деятельности – к совместной деятельно-
сти со сверстниками и, как итог, – становле-
ние самостоятельной деятельности ребенка. 
при этом высшей формой самостоятельности 
детей, подчеркивал л.С. выготский, является 
творчество. 

инициативный ребенок должен уметь ор-
ганизовывать и реализовать свою деятель-
ность творчески, проявлять познавательную 
активность. для педагога важно понимать, 
что соблюдение баланса «взрослой и детской» 
инициативы является необходимым условием 
развития и обогащения разнообразных куль-
турных практик. достигается это не за счет 
жесткого разделения сфер «господства» взрос-
лого и свободы ребенка, а за счет гибкого про-
ектирования партнерской деятельности, где 
обе стороны выступают как центральные фи-
гуры образовательного процесса и где встре-
чаются (а не противопоставляются) педагоги-
ческие инициативы и инициативы детей до-
школьного возраста.
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вья, неравномерности психического развития. 
Необязательный характер уровня дошкольно-
го образования, неправомерность оценки об-
разовательных достижений дошкольников в 
силу высокой гибкости, пластичности и вари-
ативности развития в данный возрастной пе-
риод приводит к необходимости осуществлять 
контроль ведущих линий психического разви-
тия детей, благополучия социальной ситуации 
развития, что позволит достичь положитель-
ных результатов в образовательном процессе 
детского сада. 

опыт многолетнего сотрудничества с до-
школьными образовательными организация-
ми свидетельствует о том, что реализовать си-
стемный подход в процессе решения задач по 
осуществлению контроля динамики и условий 
психического развития детей в образователь-
ном пространстве детского сада оказывается 
невозможным из-за отсутствия общего диа-
гностического инструмента. последнее приво-
дит к сужению видения педагогами задач, свя-
занных с проектированием и реализацией ин-
дивидуальных маршрутов и траекторий обра-
зования дошкольников, квалифицированного 
информационного сопровождения взрослых 
(педагогов, родителей) как участников вариа-
тивного, индивидуализированного, развиваю-
щего образовательного пространства. пробле-
мы, возникающие при реализации системного 
подхода в практике дошкольного образования, 
приводят нас к необходимости разработки мо-
дели мониторинга психического развития де-
тей в условиях дошкольной образовательной 
организации (доо). 

Мониторинг психического развития де-
тей, на наш взгляд, обеспечит возможность 
осуществлять комплексную оценку и анализ 
показателей психического развития дошколь-
ников, а также позволит рассматривать инди-
видуальные достижения детей в контексте их 
морфофункциональных возможностей и соци-
альной ситуации развития. вместе с тем си-
стемный характер мониторинга поможет опре-
делить как позитивные, так и негативные тен-
денции в развитии детей дошкольного возрас-
та, обеспечит результативность построения це-
лостной картины ситуации развития не только 
каждого ребенка, но и каждой отдельной воз-
растной группы, контингента детей конкрет-
ной образовательной организации в целом. 
решение названных задач станет возможным 
при условии разработанного и апробированно-

Ю.а. ЛаПтЕва, Н.и. фЕДорова 
(Новокузнецк)

ДИаГнОСтИЧЕСКИй КОмПОнЕнт 
мОнИтОрИнГа ПСИХИЧЕСКОГО 
развИтИя ДЕтЕй в ДОшКОЛьнОй 
ОбразОватЕЛьнОй ОрГанИзацИИ

Актуализируется проблема разработки диа-
гностического компонента мониторинга пси-
хического развития детей 4–7 лет. Обосновы-
вается необходимость мониторинга, обеспе-
чивающего возможность комплексной оценки 
показателей психического развития дошколь-
ников, что соответствует социальному зака-
зу и нормативной базе современного дошколь-
ного образования. Проанализированы сред-
ства диагностики показателей психического 
развития детей и благополучия их социальной 
ситуации развития в группе.

Ключевые слова: мониторинг психического 
развития, диагностический компонент, пси- 
холого-педагогическое сопровождение, дет-
ский сад, дошкольный возраст, социальная си-
туация развития.

введение требований федерального госу-
дарственного образовательного стандарта до-
школьного образования (ФГоС до) приводит 
к необходимости по-новому рассматривать во-
просы организации диагностики психическо-
го развития детей в педагогическом процессе 
детского сада. С одной стороны, ориентиро-
ванность основной образовательной програм-
мы в ее целевых компонентах на возрастно-
индивидуальные особенности психического 
развития детей предполагает построение це-
лостного педагогического процесса на диагно-
стической основе, с другой – в деятельности 
педагогов-психологов детского сада имеют 
место разрозненность и узкая направленность 
диагностической работы, разобщенность це-
лей психологической диагностики и образова-
тельного процесса. 

вместе с тем обеспечение амплификации 
развития детей в детском саду возможно толь-
ко при наличии контроля за состоянием психи-
ческого здоровья и динамикой развития каж-
дого ребенка с целью оптимизации воздей-
ствий со стороны образовательной среды. осо-
бое внимание ФГоС до обращает на постро-
ение индивидуальных образовательных марш-
рутов с учетом неоднородности потенциаль-
ных возможностей детей, состояния их здоро-
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период дошкольного детства. программа ди-
агностического компонента является частью 
модели комплексного мониторинга психиче-
ского развития детей 4–7 лет [6; 9].

результат прохождения детьми образова-
тельного маршрута в пространстве детского 
сада раскрывается при анализе требований к 
содержанию образования дошкольников и це-
левых ориентиров ФГоС до. Считаем, что в 
зоне внимания специалистов должны нахо-
диться новообразования, разворачивающиеся 
в рамках ведущих линий психического разви-
тия в детстве. 

так, линия личностного роста и развития 
ребенка может быть представлена иерархией 
мотивационной сферы, произвольной регуля-
цией деятельности и поведения, новыми ка-
чественными характеристиками самооценки, 
отражающими степень осознания себя, своих 
действий, желаний, предпочтений и возмож-
ностей в системе отношений с другими людь-
ми. в связи с этим первая группа показателей 
отражает ведущие линии личностного роста и 
развития ребенка: 

1) развитие произвольности как новой ка-
чественной характеристики в регуляции пове-
дения и деятельности ребенка; 

2) развертывание иерархии мотивацион-
ной сферы, выделение специфически челове-
ческих мотивов, опосредованных пережива-
нием взаимоотношений с другими людьми и 
своего положения среди них, возрастно-ин- 
дивидуальные особенности соподчинения мо-
тивов; 

3) развитие самооценки как единицы са-
мосознания, осознание своего поведения, соб-
ственных действий, желаний, предпочтений и 
возможностей в системе отношений с други-
ми людьми.

линия интеллектуального развития и ста-
новления языковой компетентности дошколь-
ников конкретизируется в рамках второй груп-
пы показателей. так, интеллектуальная и язы-
ковая компетентность дошкольников раскры-
вается через анализ следующих умений: 

1) выбирать соответствующую информа-
цию и использовать интеллектуальные опера-
ции, обеспечивающие выполнение действий 
по достижению намеченной цели; 

2) находить необходимый способ решения 
новых задач деятельности; 

3) свободно выражать свои желания и на-
мерения, пояснять смысл и состав своих дей-
ствий в общении с другими людьми с помо-
щью языковых средств. 

го диагностического компонента мониторинга 
психического развития детей среднего и стар-
шего дошкольного возраста. представление 
такой программы и выступает основной це-
лью настоящей статьи. 

Модернизация российского образования 
в конце хх в., появление и активное распро-
странение новых коммуникативных и инфор-
мационных технологий привели к широко-
му использованию мониторинга в педагогиче-
ской практике, что способствовало реализации 
инновационных процессов в образовательных 
системах разного уровня, позволяя принимать 
управленческие решения на информационной 
основе. На обязательность диагностического 
компонента в программе мониторинга в обра-
зовании указывает в своих работах а.Н. Май-
оров, рассматривая мониторинг в качестве си-
стемы сбора, обработки, хранения и распро-
странения информации об образовательной 
системе. Система ориентирована на информа-
ционное обеспечение управления, позволяет 
судить о состоянии объекта и давать прогноз о 
его развитии в любой момент [7]. в авторской 
модели комплексного мониторинга Г.и. Чер-
тенкова указывает на возможность выделить 
психическое развитие ребенка как субъек-
та педагогического процесса в качестве само-
стоятельной подсистемы образования на этапе 
дошкольного детства [10].

в своих исследованиях мы рассматрива-
ем мониторинг психического развития детей 
как систему сбора, обработки, хранения и рас-
пространения информации об основных лини-
ях психического развития дошкольника в кон-
тексте социальной ситуации группы детско-
го сада, ориентированную на информацион-
ное обеспечение управления педагогическими 
процессами, позволяющую судить о состоя-
нии развития каждого ребенка в определенный 
момент и дающую прогноз его развития [9]. 
Мониторинг такого вида органично встраи-
вается в систему психолого-педагогического 
сопровождения детей в доо, выступая зна-
чимым условием его реализации, поскольку 
его полифункциональность позволяет наряду 
с комплексной диагностической работой си-
стемно реализовать другие направления пси- 
холого-педагогического сопровождения (кон- 
сультативное, развивающее, коррекционное, 
просветительское, организационно-методиче- 
ское, психопрофилактическое). 

основными ориентирами диагностиче-
ского компонента мониторинга должны вы-
ступать показатели ведущих линий развития в 
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результатов к социально-психологическому 
нормативу. последний рассматривается как 
критерий развития и обязательный минимум 
требований, предъявляемый к развитию детей 
данной возрастной группы [3]. 

Второй блок диагностической програм-
мы обеспечивает изучение креативности до-
школьника. изучение креативности, на наш 
взгляд, существенно дополняет не только об-
щую картину развития интеллекта, но и разви-
тие личности ребенка в целом, поскольку по-
казатель связан с целым комплексом психоло-
гических характеристик дошкольника, напри-
мер с произвольностью его поведения, широ-
той ориентиров в окружающем мире, осведом-
ленностью [5]. развитие воображения и гиб-
кости мышления предлагаем изучать с помо-
щью теста-игры «На что похоже?», описанной 
о.а. Белобрыкиной [1]. 

Третий блок связан с определением уров-
ня самооценки детей. С целью выявления об-
щего отношения ребенка к себе, представле-
ний ребенка о том, как его оценивают другие 
люди, в программу включена методика «ле-
сенка», разработанная в.Г. Щур [11].

Четвертый блок направлен на оценку 
тревожности и источников ее возникновения. 
уровень тревожности ребенка зависит от на-
личия у него отрицательного эмоционального 
опыта, накопленного в определенных социаль-
ных ситуациях. Чаще всего такие социальные 
ситуации у детей дошкольного возраста связа-
ны со сферой взаимоотношений со сверстни-
ками и взрослыми в контексте повседневной 
деятельности ребенка в детском саду. возмож-
ность определения уровня (индекса) тревож-
ности и источников возникновения психоэмо-
ционального напряжения у детей 3–7 лет за- 
ложена в основу проективного теста «выбери 
нужное лицо» р. тэмпл, М. дорки, Ф. амен [8]. 

Пятый блок направлен на изучение меж-
личностных отношений в контексте структу-
ры детской группы. для измерения показате-
лей данного блока используется вариант со-
циометрических методик «краски в подарок», 
разработанный е.а. панько, М. кашляк [4]. 

установление соотношения измеряемых 
показателей психического развития детей со 
способами их изучения позволило нам пред-
ставить диагностический компонент монито-
ринга (см. табл. на с. 95).

описанная выше структура диагностиче-
ского компонента мониторинга психическо-
го развития детей прошла апробацию на базе 
дошкольных образовательных учреждениях 

особое место в изучении интеллектуаль-
ной компетентности уделено функции вообра-
жения, обеспечивающей способность к созда-
нию нового продукта (рисунка, конструкции, 
образа), отличающегося оригинальностью, ва-
риативностью, подвижностью. 

Благополучие социальной ситуации разви-
тия детей в пространстве детского сада оцени-
вается через показатели, объединенные нами в 
третью группу, такие как: 

1) психоэмоциональное напряжение (тре-
вожность) детей;

2) социометрический статус каждого ре-
бенка в группе; 

3) межличностные отношения в группе 
(уровень благополучия взаимоотношений, ко-
эффициенты взаимности и удовлетворенно-
сти взаимоотношениями, индекс изолирован-
ности). 

включение данных показателей в про-
грамму диагностического компонента мони-
торинга объясняется тем, что социальная си-
туация развития выступает своеобразной еди-
ницей анализа динамики развития ребенка, яв-
ляется истоком и движущей силой развития 
ребенка. Названное согласуется с требования-
ми ФГоС до в той их части, где указано, что 
содержание основной образовательной про-
граммы детского сада должно обеспечивать 
создание максимально благоприятных усло-
вий социальной ситуации развития дошколь-
ников. таким образом, диагностическая про-
грамма мониторинга психического развития 
детей среднего и старшего дошкольного воз-
раста представлена пятью блоками.

Первый блок построен на основе теста 
е.М. Борисовой, т.о. абдурасуловой «диа-
гностика психического развития детей средне-
го и старшего дошкольного возраста» [2]. при 
выборе данного метода мы учитывали следую-
щие его достоинства: 1) тест позволяет изучать 
показатели развития мотивационной и произ-
вольной сфер личности, а также показатели 
интеллектуальной и языковой компетентности 
каждого ребенка и всей возрастной группы в 
целом; 2) тест предназначен для детей средне-
го и старшего дошкольного возраста; 3) тест 
стандартизирован, проверен на надежность и 
валидность, позволяет осуществлять контроль 
за ходом психического развития дошкольни-
ков, а также проводить сравнительный анализ 
эффективности разных систем дошкольного 
воспитания; 4) тест, в отличие от других ана-
логичных методов, ориентирован на оценку 
приближения индивидуальных и групповых 
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методики и методы диагностического компонента мониторинга  
психического развития детей среднего и старшего дошкольного возраста (4–7 лет)
Показатели психического развития методы и методики

блок 1. Комплексная оценка показателей личностного и интеллектуального развития
Критерий 1. Основные линии личностного развития детей

1.  Мотивационная сфера

1) соотношение мотивов игровой  
и учебно-познавательной деятельности  
как показатель освоения ведущей деятельности тест «диагностика психического развития детей 

среднего и старшего дошкольного возраста» 
(М.е. Борисова, т.д. абдурасулова) [2]:

−	  субтест «познавательный выбор»;
−	  субтест «Мотивы самоутверждения»;
−	  субтест «Мотивы установления и сохранения  

положительных взаимоотношений  
со взрослыми и сверстниками»

2) мотивы доминирования / подчинения  
как показатель деловых форм общения и отношений 
сотрудничества детей в группе

3) мотивы установления и сохранения  
положительных взаимоотношений со взрослыми  
и сверстниками как показатель освоения смысловых 
механизмов, регулирующих общение и отношения  
с людьми

2.  произвольная сфера

4) произвольность действий как показатель  
целенаправленного выполнения действий  
по зрительному или слуховому образцу

тест «диагностика психического развития детей 
среднего и старшего дошкольного возраста» 
(М.е. Борисова, т.д. абдурасулова):

−	  субтест «Графические фигуры»;
−	  субтест «умение выполнять действие в 2, 3, 4 хода»;
−	  субтест «произвольность познавательной деятельности»

5) произвольность деятельности как умение  
сознательно принимать цель и удерживать ее  
до завершения деятельности

Критерий 2. Основные линии интеллектуального развития и языковой компетентности

6) интеллектуальные действия  
(ориентировка в окружающей действительности,  
анализ и синтез, обобщение, группировка,  
перцептивное моделирование)

тест «диагностика психического развития детей  
среднего и старшего дошкольного возраста»  
(М.е. Борисова, т.д. абдурасулова):

−	  субтест «уровень ориентировки в окружающей жизни»;
−	  субтест «Наглядно-образное мышление»;
−	  субтест «Невербальное мышление» (пробы  

«Четвертый лишний», «классификация предметных  
картинок», «классификация геометрических фигур»);

−	  субтест «вербальное мышление»;
−	  субтест «перцептивная зрелость»

7) развернутые речевые действия  
в коммуникации и решении познавательных задач

оценка речевых действий по критериям:
– богатство словарного запаса;
– умение грамотно строить фразы;
– отсутствие / наличие дефектов речи

блок 2. Изучение и оценка уровня развития воображения дошкольников

8) гибкость и динамичность образов  
и представлений об окружающем мире тест-игра «На что похоже?» [1]

блок 3. Изучение самооценки как единицы самосознания

9) уровень сформированности  
самооценки

Методика «лесенка» (модифицированная шкала самооценки 
С.Г. Якобсона, в.Г. Щур) [11]

блок 4. Оценка благополучия социальной ситуации развития дошкольников в группе детского сада

10) статус ребенка в структуре детской группы  
и характер межличностных отношений детей

Социометрическая методика «краски в подарок на день 
рождения» (е.а. панько, М. кашляк) [4]

11) уровень ситуативной тревожности  
и психоэмоционального напряжения тест тревожности «выбери нужное лицо» (р. тэммл и др.) [8]
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в свою очередь мониторинг психическо-
го развития детей выступает действенным ин-
струментом системного изучения возможно-
стей каждого ребенка определенной возраст-
ной группы, органично встраивается в целост-
ную систему психолого-педагогического со-
провождения детей в доо, обеспечивающей 
реализацию целевых ориентиров современно-
го дошкольного образования. вместе с тем мы 
считаем, что рассмотрение мониторинга пси-
хического (индивидуального) развития детей 
только с позиции комплекса методических ин-
струментов нежелательно, сводить его идею 
исключительно к диагностике показателей 
развития неправомерно. 

задачи диагностического компонента мо-
ниторинга должны быть сопряжены с целя-
ми и задачами других направлений деятель-
ности специалистов доо. в качестве общей 
цели мониторинга психического развития де-
тей необходимо рассматривать информацион- 
но-аналитическое обеспечение процесса пси- 
холого-педагогического сопровождения раз-
вития детей в доо. информационные свой-
ства мониторинга позволяют учитывать пси- 
холого-возрастные и индивидуальные осо-
бенности детей (ставшие известными в рам-
ках комплексной диагностики), использовать 
их в процессе проектирования, организации 
и осуществления психолого-педагогического 
сопровождения развития детей в доо и под-
держки семьи в реализации задач семейного 
воспитания. 
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г. Новокузнецка кемеровской области в рам-
ках реализуемой в регионе комплексной меж-
ведомственной целевой программы «обра-
зование и здоровье», существующей в горо-
де 15 лет. реализация городской программы 
осуществляется в тесном сотрудничестве ка-
федры дошкольной и специальной педагогики 
и психологии факультета психологии и педа-
гогики Новокузнецкого филиала (института) 
кемеровского государственного университета 
со специалистами новокузнецкого отделения 
ранней помощи «Семья» кузбасского регио-
нального центра ппМС «здоровье и развитие 
личности». опыт такого взаимодействия пока-
зывает, что эффективное использование про-
грамм мониторинга психического развития де-
тей в детском саду обеспечивается при усло-
вии профессиональной компетентности педа-
гогических коллективов, активного сотрудни-
чества различных служб и социальных инсти-
тутов, вместе с тем требует организации сете-
вого взаимодействия доо для реализации на 
основе мониторинга системного психолого-
педагогического сопровождения детей.

Многолетнее использование диагностиче-
ской программы в рамках модели мониторин-
га психического развития детей в детском саду 
позволяет выделить ее достоинства. отмечаем 
доступность программы диагностики психи-
ческого развития детей для реализации сила-
ми квалифицированных специалистов образо-
вательной организации, при этом от реализа-
торов программы не требуется узкоспециали-
зированной подготовки в области психодиа- 
гностической деятельности. в диагностиче- 
ских процедурах четко прописаны целевой 
аспект и инструкции детям, подобран и апро-
бирован стимульный материал, описана и от-
работана технология применения отдельных 
методов в разных возрастных группах, разра-
ботана система фиксации данных и их анализа 
и формирования итогового заключения. 

представленная выше программа обеспе-
чивает результативность оценки развития де-
тей в контексте благополучия социальной си-
туации развития, созданной в отдельной воз-
растной группе детского сада и образователь-
ной организации в целом. Систематическое 
отслеживание показателей психического раз-
вития детей единым диагностическим ком-
плексом позволяет увидеть изменение значе-
ний параметров каждого ребенка по всем по-
казателям в период всего его пребывания в 
детском саду, определяя позитивные и нега-
тивные тенденции развитии, проектируя ин-
дивидуальные траектории развития ребенка. 
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Diagnostic component of monitoring 
of mental development of children 
in preschool educational institutions
The article deals with the issue of the development 
of the diagnostic component of monitoring the 
mental development of 4–7 year old children. There 
is substantiated the necessity of monitoring that 
provides the potential of the complex evaluation 
of the indicators of the mental development of 
preschool children that corresponds to the social 
control and the regulatory system of the modern 
preschool education. There are analyzed the means 
of the diagnostics of the indicators of the child- 
ren’s mental development and the prosperity of its 
social situation of the development in group.

Key words: monitoring of mental development, 
diagnostic component, psychological and pedago- 
gical support, preschool age, kindergarten, social 
situation of development. 
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ФОрмИрОванИЕ ОСнОв 
ФИнанСОвОй КуЛьтуры ДЕтЕй 
ДОшКОЛьнОГО И мЛаДшЕГО 
шКОЛьнОГО вОзраСта

Представлен теоретический анализ пробле-
мы формирования финансовой культуры в 
практике ДОО и общеобразовательной шко-
лы. Рассматриваются понятия «финансо-
вая культура», «финансовая грамотность», 
«финансовая компетентность». Предложена 
структура финансовой культуры воспитан-
ников и обучающихся, описан опыт разработ-
ки парциальной и интегрированной программ 
формирования финансовой культуры детей 
старшего дошкольного и младшего школьно-
го возраста.

Ключевые слова: финансовая культура, финан-
совая грамотность, финансовая компетент-
ность, дошкольный возраст, младший школь-
ный возраст, личностное новообразование.
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Федеральные государственные образова-
тельные стандарты дошкольного и начального 
общего образования в качестве одного из при-
оритетных направлений образования опреде-
ляют духовно-нравственное и социокультур-
ное развитие детей, формирование основ об-
щей культуры. важнейшим компонентом де-
ятельности по формированию основ общей 
культуры выступает создание позитивных 
установок и ценностного отношения к различ-
ным видам труда и творчества, что является 
частью работы по трудовому, экономическо-
му и финансовому образованию. 

в настоящее время в период быстрого раз-
вития финансовой сферы в стране выявлена 
потребность поддержать население и подго-
товить его к успешной деятельности на рын-
ке финансовых услуг. в новых социально-эко- 
номических условиях и в период реализации 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов дошкольного и начального об-
щего образования возникает необходимость 
в разработке и внедрении организационных и 
педагогических подходов к ознакомлению об-
учающихся с миром финансов и формирова-
нию основ финансовой культуры. Мы пола-
гаем, что в процессе формирования основ фи-
нансовой культуры необходимо принимать во 
внимание реалии современной жизни, разви-
вающиеся промышленные кластеры и меняю-
щуюся социально-экономическую специфику 
региона, в котором проживает ребенок. Сово-
купность этих факторов опосредованно через 
социальную инфраструктуру, семью, близких 
оказывает серьезное влияние на становление 
личности обучающегося, развитие его познава-
тельной, мотивационной, эмоциональной сфе-
ры, направленность интересов и потребностей. 

М. вебер указывает на то, что основы фи-
нансовой культуры «впитываются» членами 
социума с самого юного возраста в результа-
те наблюдения за моделями финансового по-
ведения отцов и дедов, т. е. в результате со-
циализации и приобретения социального опы-
та [6]. дети получают первые задатки социаль-
ного и финансового образования уже в пери-
од дошкольного детства. в повседневной жиз-
ни они сталкиваются с такими категориями, 
как «закончилась еда», «покупать только не-
обходимое», «деньги» и др. простое понима-
ние того, как использовать доступные ресур-
сы, планировать бюджет, использовать денеж-
ные средства, что такое сбережения, растра-
ты и др. реалии из сферы финансового обра-
зования, формируются до основных финансо-
вых понятий. кроме того, в дошкольный пери-

2023 гг.» отмечается необходимость органи-
зации финансового образования как «процес-
са, посредством которого потребители финан-
совых услуг (инвесторы) улучшают свое по-
нимание финансовых продуктов, концепций 
и рисков и с помощью информации, обучения 
развивают свои навыки и повышают осведом-
ленность о финансовых рисках и возможно-
стях, делают осознанный выбор в отношении 
финансовых продуктов и услуг, знают, куда 
обратиться за помощью, а также принима-
ют другие эффективные меры для улучшения 
своего финансового положения» [10]. Форми-
рование в обществе финансовых институтов, 
развитие рынка финансовых услуг и эффек-
тивных финансовых отношений, финансовое 
образование и повышение финансовой гра-
мотности невозможны без формирования раз-
витой финансовой культуры.

Согласно определению а.и. Фатихова и 
р.т. Насибуллина, финансовая культура на-
селения – это совокупность традиций, норм и 
идей, отражающих уровень финансовой гра-
мотности, навыки и поведение людей в обла-
сти финансовых отношений, финансового пла-
нирования и распределения денежных средств 
при существующем уровне развития в обще-
стве инфраструктуры рынка, финансовых ин-
ститутов и различных ценностей финансовой 
сферы, имеющих материальное воплощение и 
созданных целенаправленным воздействием 
людей [16]. особенностью финансовой куль-
туры россиян, как отмечается в Стратегии по-
вышения финансовой грамотности в россий-
ской Федерации на 2017–2023 гг., «является 
недостаточный уровень финансовой дисци-
плины и ответственности за риски, связанные 
с самостоятельным выбором и пользованием 
различными финансовыми услугами и финан-
совыми инструментами» [10]. Говоря об осо-
бенностях финансовой культуры граждан рос-
сийской Федерации, необходимо отметить, 
что россияне достаточно хорошо информиро-
ваны об услугах, предлагаемых банками, од-
нако исследователи отмечают плохое понима-
ние сути финансовых механизмов, а также не-
соответствие субъективной оценки финансо-
вой грамотности реальному уровню.

в связи с вышесказанным полагаем, что 
формирование основ финансовой культуры – 
одна из современных и весьма серьезных за-
дач отечественного образования, решение ко-
торой надо начинать на уровне дошкольного и 
начального общего образования, т. к. именно в 
этот период у детей активно развивается инте-
рес к объектам и явлениям социального мира, 
формируются основы общей культуры.
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раста. М.Ю. Стожарова, Г.Г. полищук в про-
цессе формирования основ экономической 
культуры старших дошкольников предлага-
ют учитывать региональный аспект экономи-
ческого воспитания и использовать сюжетно-
дидактические игры экономической направ-
ленности, содействующие осмыслению трудо-
вой деятельности взрослых [14].

отдельно надо выделить работы С.и. зми-
евой, л.а. кошелевой, е.Б. лавреновой, 
Э.в. Матвеева, о.С. письменюк, т.Н. про-
сняковой, е.л. рутковской, т.в. Смирновой, 
о.Б. Соболевой, М.М. шалашовой и др. по 
формированию финансовой грамотности об-
учающихся начальной школы. Большую ра-
боту ведет Федеральный методический центр 
по финансовой грамотности системы общего 
и среднего профессионального образования 
Ниу вшЭ. С 2016 г. начался процесс внедре-
ния в школьное образование уроков финансо-
вой грамотности, и в образовательную прак-
тику школ вошли программы факультативов, 
спецкурсов, курсов внеурочной деятельности 
по финансовой грамотности. 

так, в г. ульяновске реализуются програм-
ма внеурочной деятельности для младших 
школьников «Финансовая грамотность» (ав-
торы е. вигдорчик, и. липсиц, Ю. корлюго-
ва) «Содействие повышению уровня финансо-
вой грамотности населения и развитию финан-
сового образования в российской Федерации», 
разработанная в рамках совместного проекта 
Министерства финансов российской Федера-
ции и всемирного банка, и программы обра-
зовательных организаций «Юный финансист» 
(МБоу «Гимназия № 34»), «Экономика: пер-
вые шаги» (МБоу «лицей при улГту № 45»), 
«Наши первые шаги в экономику» и «деньги и 
потребности» (МБоу «Гимназия № 24»).

однако, как верно замечают С.Н. Силина, 
в.Ю. Ступин [12; 13], необходимо ставить пе-
ред собой более амбициозную задачу, чем про-
сто повышение уровня финансовой грамотно-
сти. Сегодня надо задумываться о формиро-
вании массовой финансовой культуры, что в 
средне- и долгосрочной перспективе может 
обеспечить необходимые основания в обще-
стве для опережающего развития страны [12].

анализ научно-методических исследова-
ний позволяет уточнить, что в целом на этапе 
дошкольного и младшего школьного возраста 
процесс формирования элементарных эконо-
мических представлений включает сообщение 
обучающимся элементарных сведений:

– о разумном отношении к деньгам, спо-
собам зарабатывания средств и их разумному 
использованию;

од начинается приобщение детей к миру про-
фессий.

в младшем школьном возрасте ребенок 
активно проявляет интерес к миру человече-
ских отношений и ищет свое место в их систе-
ме. и именно трудовая деятельность в школь-
ном возрасте выполняет существенную роль 
в процессе социализации личности. одной из 
составляющих мира профессий, трудовой дея-
тельности является мир финансов.

в отечественной педагогике описан об-
ширный опыт экономического воспитания и 
образования: концепция экономического обра-
зования школьников с 1-го по 11-й класс про-
фессора Б.а. райзберга (программы «введение 
в экономику» и «основы предприниматель-
ства»), программа Н.Ю. Бармина, и.а. Симо-
нова и др. (Нижний Новгород), исследования 
и.в. ермаковой, л.М. клариной, т.М. кон-
дратенко, л.ш. лозовского, М.Н. Никулиной, 
т.а. протасевич, е.в. Савиной, и.а. Сасовой, 
е.Б. Стародубцевой, а.Б. Фенько и др.

теоретическую основу проблемы финан- 
сово-экономического воспитания детей до-
школьного и младшего школьного возрас-
та заложили труды зарубежных и отечествен-
ных ученых: Я.а. коменского, дж. локка, 
ж.ж. руссо, Б.т. лихачева, A.C. Макарен-
ко, в.а. Сухомлинского, к.д. ушинского, 
С.т. шацкого. известны исследования, по-
священные вопросам социального, нравствен-
ного, трудового и экономического воспита-
ния детей дошкольного возраста М.и. Бого-
моловой, л.п. Бочкарɺвой, о.в. дыбиной, 
Н.Ю. Майданкиной, л.М. захаровой, р.и. жу-
ковской, С.а. козловой, л.в. коломийченко, 
в.Г. Нечаевой, д.в. Сергеевой, М.Ю. Стожа-
ровой, а.д. шатовой и др. 

а.д. шатова впервые в дошкольной педа-
гогике и практике подняла вопрос об эконо-
мическом воспитании детей, связав его с нрав-
ственным и трудовым воспитанием. иссле-
довательница считает, что трудовое воспита-
ние служит фундаментом для формирования 
основ экономического воспитания, а смысл 
экономического воспитания состоит в приви-
тии детям уважительного отношения к труду 
взрослых [18; 19].

вопросы формирования у старших до-
школьников основ экономической культуры 
изучали Г.Г. полищук, л.п. Бочкарɺва [11]. 
авторы подчеркивают актуальность фор-
мирования экономической культуры у стар-
ших дошкольников на основе реализации де-
ятельностного подхода, учитывающего пси-
хологические, эмоциональные и интеллекту-
альные возможности детей дошкольного воз-
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нятным, а человек приобретает элементарный 
финансово-экономический опыт. Финансовая 
культура – составная часть культуры финан-
совых отношений, включающей социальные 
и экономические характеристики. Финансо-
вая культура обеспечивает перевод желаний, 
основанных на знании, в осмысленную и по-
лезную деятельность.

по мнению т.а. аймалетдинова, финан-
совая культура населения – это система цен-
ностей и побуждений, определяющих созна-
ние и поведение человека в финансовой сре-
де [16]. а. Малолетнев расширяет это понятие 
и отмечает, что финансовая культура – не про-
сто пользование, а умение пользоваться фи-
нансовыми услугами, предполагающее нали-
чие вполне определенной цели приобретения 
и необходимых знаний о приобретаемой услу-
ге [1]. а.и. Фатихов и р.т. Насибуллин рас-
сматривают финансовую культуру как сово-
купность традиций, норм и идей, отражающих 
уровень финансовой грамотности, навыки и 
поведение людей в области финансовых отно-
шений, финансового планирования и распре-
деления денежных средств при существую-
щем уровне развития в обществе инфраструк-
туры рынка, финансовых институтов и раз-
личных ценностей финансовой сферы, имею-
щих материальное воплощение и созданных 
целенаправленным воздействием. как видим, 
процесс формирования финансовой культуры 
включает формирование финансовой грамот-
ности, или финансовую образованность. 

Финансовую грамотность составляют ба-
зовые знания финансовых терминов и поня-
тий, способность их понимать и пользоваться 
ими, использовать их в управлении личными 
финансовыми ресурсами, способность прини-
мать эффективные финансовые решения. Фи-
нансовые знания помогают планировать бюд-
жет семьи, сохранять денежные средства в 
условиях нестабильности в экономике и при-
умножать их с целью обеспечения достойного 
уровня жизни для себя и своих близких.

Финансовая грамотность выделяется в ка-
честве измеряемого критерия и показателя фи-
нансовой культуры. однако помимо финансо-
вой грамотности (наличия финансовых зна-
ний, умений и навыков) в понятие финансо-
вой культуры следует включить и финансо-
вую компетентность, которая характеризует-
ся умением применять знания на практике и в 
первую очередь использовать базовые навыки 
личного финансового планирования. 

е.в. Гарцуева [5] и о.е. кузина [8] пред-
лагают измерять финансовую компетентность 
по десяти показателям:

– профессиях взрослых, их ценности и об-
щественной значимости;

– специфике товарно-денежных отноше-
ний, рекламе товаров и услуг.

вместе с тем анализ научных работ по-
казал, что в истории дошкольной педагоги-
ки и начальной школы вопросы формирова-
ния основ финансовой культуры старших до-
школьников и младших школьников не ста-
новились предметом специального исследо-
вания, процесс формирования основ финансо-
вой культуры детей дошкольного и младшего 
школьного возраста малоизучен. отсутствует 
целенаправленная система подготовки и до-
полнительного образования педагогических 
кадров по данной проблеме. как следствие, не 
ведется целостная, глубоко продуманная ра-
бота по организации финансового воспитания 
и формирования основ финансовой культуры 
дошкольников и младших школьников, прак-
тически отсутствует межведомственная коор-
динации работ по этому вопросу.

таким образом, проблема формирования 
основ финансовой культуры детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста с пози-
ций успешной социализации личности – одна 
из значимых проблем современного образо-
вания, заслуживающая пристального внима-
ния. она может рассматриваться как перспек-
тивное направление совершенствования до-
школьного и начального общего образования.

Целью нашего исследования являлась раз-
работка и апробация модели формирования 
основ финансовой культуры как личностного 
новообразования детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста в условиях совре-
менной образовательной организации. как уже 
отмечалось, финансовая культура является не-
обходимым условием формирования в обще-
стве финансовых институтов, развития рынка 
финансовых услуг и эффективных финансо-
вых отношений, поскольку для успешной со-
циализации у человека должны быть сформи-
рованы определенные качества, позволяющие 
взаимодействовать с финансовыми института-
ми, принимать решения в области использова-
ния финансовых ресурсов и управления ими, 
своевременно выявлять и предотвращать фи-
нансовые мошенничества. и формирование у 
обучающихся основ финансовой культуры для 
российской системы образования является но-
вым и значимым направлением. 

в практике существует широкая трактов-
ка понятия «финансовая культура». Финансо-
вая культура является частью общей культуры 
современного человека и средством, с помо-
щью которого мир экономики становится по-
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вопросах управления личными финансовыми 
ресурсами, ответственность в распоряжении 
деньгами;

5) отсутствие лишних трат – стремление 
избегать ситуации, когда оставшихся денег не 
хватит на еду или другие неотложные нужды, 
умение не тратить на товары или услуги сверх 
доходов;

6) установка на сбережение – старание 
к тому, чтобы сберечь деньги на будущее, 
стремление всегда иметь какую-то сумму на 
непредвиденные расходы;

7) забота о непредвиденных расходах – 
беспокойство о невозможности при необходи-
мости покрыть непредвиденные расходы;

1) планирование расходов – склонность к 
детальному планированию повседневных рас-
ходов, стремление выполнять планы;

2) жизнь по средствам – после всех необ-
ходимых трат у человека остаются деньги, он 
не занимает деньги на приобретение самого 
необходимого, или у него нет долгов, или дол-
ги не обременительны для его бюджета;

3) мониторинг расходов – точное знание 
о том, какое количество денег потрачено и 
сколько осталось;

4) использование информации и дисци-
плина – поиск информации, необходимой для 
принятия важного финансового решения, спо-
собность учитывать ошибки других людей в 

Структура финансовой культуры
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– система элементарных представлений о 
мире финансов, экономики и труде взрослых;

– ценностные ориентации и эмоциональ-
но-положительное отношение, заключающее-
ся в интересе и стремлении следовать элемен-
тарным социальным, экономическим и финан-
совым нормам и правилам, ответственное от-
ношение к денежным средствам родителей и 
других людей; 

– адекватные сформированным элемен-
тарным социальным, экономическим и финан-
совым представлениям, ценностным ориента-
циям и отношению модели финансового по-
ведения в обществе взрослых и сверстников, 
включая элементарные навыки управления 
личным и семейным бюджетом, ответствен-
ное, бережное к природным ресурсам нашей 
страны и малой родины, стремление быть по-
лезным членом общества.

исследование формирования основ фи-
нансовой культуры воспитанников и обучаю-
щихся предполагает следующие этапы:

 – теоретический анализ состояния про-
блемы в практике образовательной организа-
ции, анализ литературы по теме исследования, 
разработка теоретической модели организа-
ции образовательного процесса, направленно-
го на формирование финансовой культуры де-
тей дошкольного и младшего школьного воз-
раста;

 – определение диагностического инстру-
ментария, критериев, уровней и показателей 
сформированности финансовой культуры де-
тей дошкольного и младшего школьного воз-
раста;

 – разработка локальных актов, регламен-
тирующих создание организационно-педаго- 
гических условий;

 – создание в образовательной организа-
ции организационно-педагогических усло-
вий, способствующих формированию финан-
совой культуры как личностного новообразо-
вания детей; 

 – разработка образовательных программ, 
программ дополнительного образования по 
формированию финансовой культуры воспи-
танников и обучающихся;

 – проведение диагностической работы по 
выявлению и определению уровня сформи-
рованности финансовой культуры детей до-
школьного и младшего школьного возраста; 

 – анализ полученных результатов, систе-
матизация и обобщение полученных данных.

Следует отметить, что процесс форми-
рования основ финансовой культуры детей 
старшего дошкольного и младшего школьно-
го возраста требует от педагога сформирован-

8) долгосрочная ориентация на будущее – 
осознание, что будущее зависит от самого че-
ловека;

9) отсутствие импульсивности – принятие 
обдуманных решений, а не под воздействием 
эмоций, взвешенность решений;

10) целеустремленность – желание улуч-
шить свое положение, работоспособность, а 
также стремление быть лучшим в своем деле.

Следовательно, финансово культурный 
человек должен не только обладать знания-
ми финансовых терминов и понятий, умени-
ями их использовать в повседневной практи-
ке, но и ответственно относиться к финансам, 
уметь формировать личный бюджет и управ-
лять им, жить по средствам, быть порядочным, 
честным, благонадежным в области финансо-
вых отношений между людьми. Финансовая 
компетентность понимается как способность 
индивида получать, понимать и оценивать су-
щественную информацию, необходимую ему 
для принятия решений с осознанием возмож-
ных последствий своих действий [8].

таким образом, под финансовой культу- 
рой мы будем понимать наличие у человека 
финансовых знаний и навыков (финансовая 
грамотность), финансовой компетентности – 
финансового целеполагания и планирования, 
ответственности за личное финансовое по-
ведение (отношение к финансам, управление 
бюджетом, умение жить по средствам и т. д.), 
стремления в получении дополнительного об-
разования или информации в области финан-
сов и экономики. Структура финансовой куль-
туры обучающихся представлена на схеме на 
с. 101.

Финансовая культура применительно к 
дошкольному и младшему школьному воз-
расту – это личностное новообразование, ха-
рактеризующееся совокупностью компетен-
ций в сфере финансовых отношений и эконо-
мики, которые человек реализует в своей дея-
тельности с учетом принципов рационально-
го поведения и нравственных ценностей об-
щества. процесс целенаправленного и систе-
матического финансового воспитания мы по-
нимаем как процесс, направленный на раскры-
тие сущности и специфики мира финансов как 
мира духовных и материальных ценностей, ча-
сти культуры социального мира, формирова-
ние адекватных моделей разумного финансо-
вого поведения личности в обществе.

Формирование основ финансовой культу-
ры детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста включает в себя следую-
щие компоненты:
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сти, вид деятельности (урочная или внеуроч-
ная) и форма проведения занятий.

Содержание программ по формированию 
основ финансовой культуры детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста 
включает систему первоначальных финансо- 
во-экономических представлений из различ- 
ных сфер экономики, таких как производст- 
венно-технологическая, товарно-денежная, го- 
сударственно-юридическая, нравственно-эти- 
ческая, информационная. особый акцент в со-
держании работы сделан на краеведческом 
аспекте и использовании материала регио-
нальной направленности.

программы учитывают вопросы преем-
ственности, основываются на взаимодействии 
всех участников образовательных отноше-
ний, предусматривают интеграцию образова-
тельного процесса в социальную среду и пред-
полагают организацию сетевого взаимодей-
ствия образовательной организации не только 
с учреждениями дополнительного образова-
ния, но и с финансовыми учреждениями, про-
мышленными организациями, вузами, при-
влечение специалистов Центробанка, Сбер-
банка, управления роспотребнадзора в рабо-
ту по формированию финансовой грамотно-
сти обучающихся и родителей. при этом обра-
зовательная организация будет выполнять как 
роль организатора такого взаимодействия, так 
и роль посредника [9].
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в рамках исследования нами были раз-
работаны парциальная программа «Садко в 
мире финансов» по формированию основ фи-
нансовой культуры детей старшего дошколь-
ного возраста и интегрированная программа 
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4-х классов. в парциальной программе содер-
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и общество», «Мои финансы» [17].

Цель первого модуля «история развития 
денег для детей» – формирование у старших 
дошкольников элементарных представлений о 
финансовой системе, истории развития денег и 
денежных банкнот, способах хранения денег, 
банках, банковских картах, услугах по хране-
нию денег; развитие у детей умений отличать 
и сравнивать денежные (бумажные и металли-
ческие) знаки разного номинала; воспитание 
у детей бережного отношения к личным и се-
мейным деньгам, труду взрослых. второй мо-
дуль «деньги и общество» направлен на фор-
мирование у старших дошкольников элемен-
тарных представлений о товарно-денежных 
отношениях в обществе, деньгах как средстве 
осуществления процесса купли-продажи това-
ров и услуг, развитие у детей ценностного от-
ношения к деньгам как эквиваленту труда че-
ловека. Модуль «Мои финансы» предусматри-
вает формирование первоначальных финансо-
вых представлений о разумном использовании 
денег в различных жизненных ситуациях.

при разработке содержательных разделов 
интегрированной программы урочной и вне- 
урочной деятельности для каждого класса бы- 
ли определены содержательные линии (день-
ги и операции с ними, планирование и управ-
ление финансами, риски и вознаграждение, 
финансовая среда, целеполагание и планиро-
вание, ответственность за личное финансовое 
поведение, стремление к получению дополни-
тельного образования или информации) с уче-
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термины, аспекты познавательной деятельно-
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мЕтаПрЕДмЕтный ПОДХОД  
в развИтИИ унИвЕрСаЛьныХ 
уЧЕбныХ ДЕйСтвИй мЛаДшИХ 
шКОЛьнИКОв ПрИ рабОтЕ  
С уЧЕбнО-науЧным тЕКСтОм

Рассматриваются технологии внедрения в 
учебный процесс начальной школы метапред-
метного подхода, раскрываются его возмож-
ности при работе с учебно-научными текс- 
тами. На примере освоения текстов-опре- 
делений и текстов-доказательств обосновы-
вается необходимость учитывать особенно-
сти их содержания и структуры, устанав-
ливать последовательность действий обуча-
ющихся, акцентировать внимание на универ-
сальности этих действий, актуализировать 
метапредметность в конкретном предмет-
ном материале.

Ключевые слова: метапредметный подход, 
универсальные учебные действия, младший 
школьник, учебно-научный текст, текст-до- 
казательство, текст-определение.

актуальность данной статьи определяет-
ся изменившимися требованиями к обучению 
младших школьников в связи с переходом на 
новые образовательные стандарты, важное ме-
сто в которых занимает метапредметный под-
ход, связанный с овладением универсальными 
приемами мышления, техниками, схемами, об-
разцами, обобщенными системами добывания 
знаний; предполагающий перенос теоретиче-
ских знаний по предметам в практику. 

при метапредметном подходе требуется:
– актуализировать способы работы со зна-

нием при организации материала конкретной 
дисциплины;

– формировать у учащихся предметные 
базовые способности; 

– отыскивать метапредметные возможно-
сти в предметном материале;

– вырабатывать у учащихся способность 
на примере заданных учебных процессов до-
стигать результативности в аналогичных си- 
туациях становления предметных учебных 
действий;

– находить оптимальные способы освое-
ния универсальных методов, приемов, страте-
гий познания;
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Development of financial culture  
of preschool children and primary  
school pupils
The article deals with the theoretical analysis of the 
issue of the development of the financial culture in 
the practice of preschool educational institutions and 
comprehensive schools. There are considered the 
concepts of “financial culture”, “cultural literacy” 
and “cultural competence”. There is suggested the 
structure of the financial culture of children and 
students. The author describes the structure of the 
development of partial and integrated programs of 
the development of the financial culture of senior 
preschool children and primary school pupils.
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ала, означающего саморазвитие личности [1,  
с. 56]. важное место в этом процессе занимает 
учитель, способный организовать работу уча-
щихся с данным типом текста так, чтобы опти-
мальным образом обеспечить процесс форми-
рования универсальных учебных действий. 

в федеральном государственном образо-
вательном стандарте начального общего обра-
зования отмечается, что уже в начальной шко-
ле ученик должен овладевать способами по-
лучения, хранения и обработки информации, 
учиться «анализировать прочитанный учеб-
ный текст… предназначенный для детей это-
го возраста» [11, с. 18]. особенно важно, с на-
шей точки зрения, учитывать это при работе 
с учебно-научным текстом, рассматриваемым 
как модель познания. 

однако в практике недостаточное внима-
ние уделяется развитию аналитических уме-
ний по поиску, пониманию, обобщению ин-
формации, созданию алгоритма действий с 
подобными текстами, выработке критериев 
сформированности умений при работе с ними. 
Это приводит к тому, что учащиеся часто ис-
пытывают трудности при извлечении инфор-
мации из учебно-научных текстов, а универ-
сальные приемы работы, сформированные на 
одном предмете, не переносятся на другие. 

С позиций метапредметного подхода фор-
мирование умений извлекать информацию из 
учебно-научного текста и осмысливать ее на 
уроках русского языка должно не оставаться 
на уровне ограниченного предметного умения, 
востребованного в конкретной ситуации, а как 
сформированное универсальное учебное дей-
ствие применяться в других дисциплинах. Это 
обеспечит не только успешность всего учебно-
го процесса, но и самостоятельность обучае-
мого при общении с другими текстами, разви-
тие интереса к научному знанию. 

поскольку русский язык – надпредметная 
дисциплина, то именно в ее рамках освоение 
структуры и содержания учебно-научных тек-
стов должно стать основой работы по разви-
тию универсальных учебных действий, приме-
нимых в чтении, естествознании, математике 
и т. д., где осмысление, переработка информа-
ции, продуцирование собственных высказы-
ваний также занимает важное место. в учеб-
никах по русскому языку встречаются различ-
ные типы учебно-научных текстов: тексты-
правила, тексты-инструкции, тексты – опре-
деления понятий, тексты-объяснения, тексты-
доказательства, тексты-памятки и др. 

общим применительно к учебно-научным 
текстам является то, что все они направле-

– расширяя познавательные возможности, 
превращать обучение в процесс саморазвития 
учащихся;

– рассматривать в качестве метапредмет-
ного результата развитие способов познания, 
понимания, общения, аналитической деятель-
ности обучающихся.

Цель статьи – показать возможности ме-
тапредметного подхода при работе с учебно-
научным текстом в начальной школе, рассма-
триваемым как объект применения осознан-
ных универсальных учебных действий (ком-
муникативных, познавательных, личностных, 
регулятивных) и служащим материальной 
основой при овладении компетенциями пони-
мания, структурирования, выделения главной 
и второстепенной информации, конструирова-
ния собственных высказываний.

овладение универсальными учебными 
действиями связывается с использованием 
различных типов текста как источников ин-
формации. рассмотрим реализацию метапред-
метного подхода в развитии универсальных 
учебных действий при работе с учебно-на- 
учным текстом, который составляет основу 
школьных учебников, выступает средством 
получения новых знаний, но не всегда пред-
ставляет предмет глубокого анализа. 

учебно-научный текст, являясь разновид-
ностью научного текста, становится в учебном 
процессе основной единицей обучения, отли-
чающейся способом предъявления информа-
ции, назначением, объемом, структурой, те-
матикой, рассматривается как «сообщение в 
письменной форме, характеризующееся смыс-
ловой и структурной завершенностью, свя-
занностью и направленное на передачу зна-
ний, т. е. на процесс обучения» [4, с. 14]. Бу-
дучи всегда информативным, учебно-научный 
текст связан с автором, насыщающим его тре-
буемой информацией для овладения необ-
ходимым предметным знанием. Содержание 
учебно-научного текста определяется и адре-
сатом (в нашем случае учащимся), для которо-
го такой текст выступает объектом изучения, 
понимания, образцом хранения знаний. 

информация в учебно-научном тексте 
всегда строго дозирована, постепенно расши- 
ряется, что отражается на его объеме, инфор-
мативной значимости и, как следствие, ве-
дет к обогащению картины мира обучающе-
гося. в ходе текстовой деятельности, связан-
ной с восприятием, интерпретацией, осмысле-
нием, систематизацией, происходит порожде-
ние новых текстов. данный процесс сопрово-
ждается актуализацией личностного потенци-
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шерсти). применительно ко всем понятиям в 
учебниках предлагается однотипный план со-
ставления собственного текста-определения:  
1) кто такие насекомые (птицы, звери…); 
2) Назовите основные признаки насекомых
(птиц, зверей…); 3) Приведите примеры на-
секомых (птиц, зверей…). опираясь на этот 
план, учащиеся сами продуцируют текст-
определение, правильность составления ко-
торого сверяют с текстом учебника: Насеко-
мые – это животные, у которых шесть ног; 
Птицы – животные, тело которых покры-
то перьями; Звери – животные, тело кото-
рых покрыто шерстью. Звери вскармливают 
детенышей молоком. Поэтому их еще называ-
ют млекопитающими [10, с. 33, 37, 39].

Эффективным средством преодоления 
трудностей при построении текста-определе- 
ния является использование грамматических 
моделей, предикативных конструкций, высту-
пающих речевым образцом для создания тако-
го типа текста. в качестве клише для представ-
ленных выше текстов выступают конструкции 
что – это что, что называется чем (чем на-
зывается что), которые важно осваивать как 
метапредметные при процессах построения 
текстов-определений. 

таким образом, в освоении текстов-опре- 
делений целесообразна следующая последова-
тельность действий учащихся: осознание ро-
довых признаков понятия; вычленение суще-
ственных признаков понятия в процессе са- 
мостоятельного анализа материала или с опо-
рой на вопросы, упражнения; запоминание 
признаков понятия; применение полученных 
знаний.

Текст-доказательство – это вид рассу-
ждения, содержащий сущностные свойства 
предметов и явлений, обоснование их взаимо- 
связи. Структура такого текста включает аргу-
менты, тезис и демонстрацию (способ доказа-
тельства). все эти части текста-доказательства 
актуализируются прежде всего на уроках рус-
ского языка.

в ходе доказательства в данном типе тек-
ста могут использоваться размышления, умо-
заключения, пояснения; смысловые части 
приводятся в логической последовательности. 
иногда (как, например, в учебниках по русско-
му языку для 4-го класса образовательной си-
стемы «школа россии») предлагается мате-
риал не только на освоение признаков такого 
текста, но и на его конструирование. учащим-
ся, в частности, дается задание: Докажите, 
что предложения составляют текст. при 
этом предполагается, что ими ранее усвоены 

ны на формирование коммуникативной ком-
петенции в учебно-научной сфере. исходя из 
того, что в учебно-научном тексте «информа-
ция устоявшаяся, базовая, представляемая в 
строго систематизированном виде», а структу-
ра его отражает «не процесс познания объекта, 
а результат этого процесса, знание о сущност-
ных признаках объекта, его строении, функ-
ции, системных связях» [3, c. 33], компонен-
ты структуры и содержания конкретного типа 
такого текста являются постоянными, выделе-
ние их типологии и актуализация структуры и 
содержания применительно к каждому из ти-
пов способствуют построению эффективной 
системы работы по их восприятию и проду-
цированию. в рамках данной статьи приведем 
примеры работы с текстами-определениями и 
текстами-доказательствами.

Текст-определение, используемый при из-
учении любой дисциплины, позволяет отли-
чать объект, отражаемый понятием, от дру-
гих объектов, раскрывать суть описываемого 
в нем явления. отсюда при работе с текстом-
определением акцент надо делать на структу-
ре, которая является универсальной и включа-
ет две части: 1) определяемое понятие, содер-
жание которого раскрывается, 2) определяю-
щее понятие – при помощи чего оно опреде-
ляется. в зависимости от того, что определя-
ется, в текстах-определениях сообщается ин-
формация о существенных общих и отличи-
тельных признаках предмета. роль опреде-
ляющего понятия выполняют контекст, на-
бор аксиом, описание и т. п. отсюда при ана-
лизе текста-определения в начальной шко-
ле важно акцентировать внимание на родо-
вом и видовых признаках определяемого объ-
екта, отмечать свойства, характерные только 
для него, выделять существенные и несуще-
ственные признаки. такую работу с учебно-
научным текстом необходимо проводить при-
менительно к любой дисциплине, умело ис-
пользуя возможности учебного материала. 
так, авторы учебника по окружающему миру 
для 1-го класса предваряют освоение содер-
жания текстов-определений вопросами, на-
пример: Кто такие насекомые? Кто такие 
птицы? Кто такие звери? и др. [10, с. 30–39], 
т. е. актуализируют внимание сначала на ро-
довых признаках; затем, подготавливая уча-
щихся с учетом их возрастных возможностей 
к продуцированию собственных определений, 
организуют обсуждение, в процессе которо-
го выявляются существенные признаки опре-
деляемого понятия: насекомые (6 ног), птицы 
(оперение), звери (млекопитающие, покров из 
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ных курсов данной образовательной области 
в средней школе, формировать у них умения 
работать с научным текстом, передавать свои 
научные знания в собственном тексте. од-
нако этот этап в работе с текстом, к сожале-
нию, недостаточно реализуется как на уров-
не непосредственного восприятия текста, так 
и на уровне использования внетекстовых ком- 
понентов (различных заданий к нему). Что ка- 
сается созданного учащимися учебно-науч- 
ного текста, то он должен отвечать следую-
щим требованиям: обладать признаками тек-
ста; сохранять языковые особенности научно-
го стиля; отвечать полноте, точности передачи 
предметного содержания, логичности, связно-
сти; сопровождаться примерами [8]. 

если рассматривать в рамках избранной 
проблемы учебники по русскому языку обра-
зовательной системы «школа россии», мож-
но констатировать, что в них ставится зада-
ча, обозначенная федеральным государствен-
ным образовательным стандартом начально-
го общего образования, связанная с формиро-
ванием метапредметных действий, а именно: 
материал текстов учебников нацелен на разви-
тие универсальных учебных действий (поиск, 
сбор, обработка, выделение основной и второ-
степенной информации, ключевых слов, опре-
деление темы, главной мысли текста).

вместе с тем при работе с учебно-научным 
текстом на уроках русского языка усматрива-
ется следующее:

– информацию о новых языковых явлени-
ях младшие школьники чаще получают не в 
процессе восприятия учебно-научного текста, 
а при предъявлении нового языкового матери-
ала учителем [9, с. 123];

– текст выступает в большей степени как 
источник лингвистической информации и в 
меньшей – как объект обучения аналитиче-
ским способам действий по усвоению его со-
держания;

– в учебниках практически не отражены 
отличия в организации деятельности учащих-
ся при восприятии и продуцировании учебно-
научных текстов различных типов.

все перечисленное вынуждает педагога-
практика вносить дополнения в методический 
аппарат учебника (в частности, конкретизиро-
вать алгоритмы работы по каждому типу тек-
ста), чтобы как можно полнее обеспечить ре-
шение задачи по формированию универсаль-
ных учебных действий у младших школьни-
ков на материале учебно-научных текстов на 
уроках русского языка.

признаки текста, обобщенные в тексте – опре-
делении понятия: Текст – это высказывание, 
в котором два или несколько предложений 
связаны по смыслу и объединены общей те-
мой и главной мыслью. Текст можно озагла-
вить [7, с. 8]. понятия, важные для выполне-
ния этого задания, формировались учащими-
ся на протяжении практически всех лет обуче-
ния: во втором классе – тема, главная мысль 
текста, заголовок, содержание частей [5, 
с. 15–22], типы текстов (описание, рассужде-
ние, повествование) [6, с. 116–117]; в последу-
ющие годы данные понятия осознавались, ак-
тивизировались в ходе работы с текстом. при-
влекая полученную ранее информацию, уча-
щиеся должны составить собственный текст-
доказательство: Докажите, что вы прочита-
ли повествовательный текст [там же, с. 83] 
и др. однако алгоритм их действий в процессе 
восприятия и продуцирования текста в учеб-
ных материалах отсутствует. 

такая ситуация встречается и в учебни-
ках по другим дисциплинам. так, в учебнике 
«окружающий мир» для 3-го класса при ра-
боте с учебно-научным текстом «Ценность 
природы для людей» учащимся требуется от-
ветить на следующий вопрос: Верно ли, что 
без природы невозможна жизнь людей? До-
кажите (т. е. требуется продуцировать текст-
доказательство). перед обучающимися стоит 
сложная задача: прочитать текст, выделить не-
обходимую информацию, сформулировать ар-
гументы для доказательства выдвинутого те-
зиса, выстроить их в логической последова-
тельности. однако технология выполнения та-
кого типа заданий в учебнике также не пред-
ставлена.

вся информация текстов-доказательств 
для младших школьников должна распола-
гаться в следующей последовательности: те-
зис – аргументы – вывод, где тезис представ-
ляет собой суждение, требующее доказатель-
ства, сформулированное ясно и точно; аргу-
менты – фактические данные, не противоре-
чащие друг другу и ранее высказанным суж-
дениям, истинность которых уже установлена 
или является несомненной; вывод по содержа-
нию расширяет смысл тезиса. в процессе ра-
боты с текстом-доказательством необходимо 
актуализировать внимание учащихся на на-
полнении содержанием каждой составляющей 
структуры данного типа текста. 

анализ подобных текстов должен не толь-
ко давать определенный объем информации, 
но и готовить обучающихся к изучению учеб-
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Metadisciplinary approach  
in the development of universal learning 
activities of primary school pupils  
in the process of working with learning 
and scientific text

The article deals with the technology of the 
implementation of the metadisciplinary approach 
in the learning process of primary school. There is 
revealed its potential while working with learning 
and scientific texts. The author substantiates the 
necessity of considering the peculiarities of their 
content and structure at the example of learning  
the definition texts and the proof texts, making up  
the sequence of the students’ actions, paying atten- 
tion to the universality of the actions and making 
actual the metadisciplinarity in concrete subject 
material.
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тальной площадкой для внедрения инноваци-
онных моделей дошкольного образования. в 
программах дополнительного образования си-
стемообразующим элементом является твор-
ческая деятельность ребенка, позволяющая 
ему в исследовательской деятельности дости-
гать развития творческих способностей.

цель статьи. Статья направлена на выяв-
ление и создание педагогических условий для 
творческого развития дошкольников в учреж-
дении дополнительного образования.

методология исследования. Методоло-
гией разработки программ является теория ин-
теллектуального развития ж. пиаже, теории 
развития воображения и творчества в детском 
возрасте л.С. выготского, в.в. давыдова, 
е.и. игнатьева, С.л. рубинштейна, д.Б. Эль-
конина, в.а. крутецкого, С.в. евтушенко и 
др. [4; 5; 8; 9]. концептуальной основой разра-
ботки содержания являются идеи в.в. абрау-
ховой о развитии творческой направленности 
личности [1], идеи т.и. власовой о духовно-он- 
тологическом подходе в образовании и воспи-
тании [6], образовательные программы «пред-
школьная пора» (проф. Н.Ф. виноградовой) 
и «предшкола нового поколения» (р.Г. Чура-
ковой), программа дошкольного образования 
«STEM – образование детей дошкольного и 
младшего школьного возраста» (т.в. волосо-
вец, С.а. аверин, в.а. Маркова) [2; 3; 7; 11; 
12]. все программы имеют модульную струк-
туру и реализуют несколько направлений или 
образовательных областей психологии. в за-
рубежной науке вопросы творческого разви-
тия ребенка в большей степени разработаны в 
психологии [15–18].

результаты исследования. На протяже-
нии последних десятилетий коллектив двор-
ца творчества детей и молодежи г. ростова-
на-дону является экспериментальной площад-
кой, которая апробирует разнообразные про-
граммы дошкольного образования. для де-
тей 3–4 лет была разработана программа под- 
готовительно-развивающего модуля – «Сказ-
ка, музыка, игра». в этом возрасте дети вели-
колепно чувствуют язык классической музы-
ки, эмоции, переживания, тембральную окра-
ску звука. Симфоническая музыка для них 
открыта, это их родной язык. дети слушают 
классическую музыку (вивальди, Чайковский, 
Мусоргский, прокофьев, Стравинский, рахма-
нинов, Бетховен, Моцарт). при этом они по-
лучают колоссальное удовольствие от само-
го процесса, а не только от результата, потому 

в.в. абраухова, т.и. вЛаСова 
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ализации образовательных программ до-
полнительного образования для дошкольни-
ков, направленные на развитие творчества. 
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ные вариативные подходы к содержанию и 
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введение. закон «об образовании в рос-
сийской Федерации» определил дошкольное 
образование уровнем общего образования, по-
этому к нему нужно относиться как к форми-
рованию прочного фундамента, базиса, на ко-
тором будет строиться последующее образо-
вание. ФГоС дошкольного образования уста-
новил новые целевые ориентиры развития си-
стемы образования в рФ: «...создание механиз-
ма ее устойчивого развития, обеспечение соот-
ветствия вызовам XXI века, требованиям ин-
новационного развития экономики, современ-
ным потребностям общества и каждого граж-
данина» [13].

ФГоС дошкольного образования предпо-
лагает формирование познавательных интере-
сов и действий дошкольников в различных ви-
дах деятельности, делая акцент на исследова-
ния и проектную деятельность для развития 
любознательности, целеустремленности, са-
мостоятельности, ответственности, креатив-
ности, обеспечивающих успешную социали-
зацию подрастающего поколения, повышение 
конкурентоспособности личности.

радуют своим многообразием разработан-
ные программы для дошкольников в учрежде-
ниях дополнительного образования. Не имея 
стандартов дополнительного образования, эти 
учреждения становятся гибкой эксперимен-
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ния, вокруг которого сосредоточены педагоги-
ческие и социальные партнеры, объединенные 
в интересах достижения метапредметных ре-
зультатов в процессе развития интеллектуаль-
ного потенциала и творческих способностей 
подрастающего поколения. Модель включа-
ет в себя организационный, управленческий, 
технологический, содержательный уровни, 
целостность которых обеспечивают сквозные 
программы и проекты. 

организация включения детей дошколь-
ного возраста в интеллектуально-творческую 
и исследовательскую деятельность во двор-
це творчества реализуется и через проекты 
«академия удивительных наук», «Синтез ис-
кусств», «Музыка и я». 

Модуль «Музыка и я» ставит своей целью 
развитие творческого начала ребенка, выра-
ботку самостоятельности, способности быть 
деятельным, активным, устремленным, эмо-
ционально развитым. в работе педагог опира-
ется на психолого-педагогические концепции 
в области детского воспитания, эстетического 
и художественного развития. На занятиях при-
сутствуют родители. для более полного, актив-
ного включения взрослых в образовательный 
процесс педагогом был создан личный сайт 
«Мы любим музыку» (http://funnyclassic.ru), 
на котором размещается актуальная инфор-
мация для родителей: темы и содержание за-
нятий, стихи по программе, музыка, сценарии 
спектаклей, рекомендации по проблемам вос-
питания, репортажи о событиях внутри дет-
ских объединений.

в каждом возрастном периоде в центре 
развития стоит одна какая-либо функция. по 
мере того как она становится произвольной, 
она уходит на периферию, уступая место 
другой. исследования ближайшего учени-
ка л.С. выготского а.в. запорожца красно-
речиво свидетельствуют о том, что централь-
ной функцией дошкольного возраста явля-
ются эмоции. действительно, как указывал 
л.С. выготский, в игре ребенок плачет, как 
«маленький беспомощный лягушонок», и ра-
дуется как играющий. Согласно закону ре-
альности чувств, «все фантастические и нере-
альные наши переживания, в сущности, про-
текают на совершенно реальной эмоциональ-
ной основе» [4, с. 199]. На основе этого вы-
готский делает вывод, что фантазия является 
центральным выражением эмоциональной ре-
акции. Музыка как самый абстрактный вид ис-
кусства непосредственно обращена к вообра-
жению. обретение ребенком эмоциональной 

что действительно понимают искусство. Сказ-
ки, которые рассказываются на занятиях, обя-
зательно сопровождаются классической музы-
кой и тем самым приобретают эмоциональную 
смысловую окраску. в каждой сказке присут-
ствуют воспитательные элементы, любой эпи-
зод сказки может стать таким воспитательным 
моментом. а эмоционально пережитая ситуа-
ция становится для ребенка собственным опы-
том. опыт этот приобретается в игре. отсю-
да и название нашей дополнительной образо-
вательной программы «Сказка, музыка, игра». 
На занятиях дети получают сплав эмоций, со-
держания и действий. они изучают поэзию, 
притчи, сказки, афоризмы, погружаются в раз-
личные виды искусства – музыку, танец, ли-
тературу.

Феномен творчества многопланов: «твор-
чество существует… везде, где человек вооб-
ражает, комбинирует… и создает что-либо но-
вое», – писал л.С. выготский [4, с. 7]. «повто-
рение не дает развития. творчество в любом 
виде деятельности тем и отличается от просто-
го исполнительства, что оно захватывает все-
го человека, соединяет и организует его фи-
зические и духовные силы в нечто цельное»  
[там же].

Что предлагает учреждение дополнитель-
ного образования для реализации творческого 
подхода в деятельности для детей дошкольно-
го возраста 6–7 лет, когда формируется важ-
нейший компонент их мировоззрения – цен-
ностные ориентации? во дворце творчества 
детей и молодежи ростова-на-дону в структу-
ру сектора социально-педагогической направ-
ленности входят четыре образовательных мо-
дуля: «дошкольник», «Гимназия одного дня», 
«Музыка и я», «Синтез искусств». Модульный 
подход позволяет создать образовательную 
структуру с широким спектром предоставляе-
мых образовательных услуг и обеспечить воз-
можность быстрого и гибкого реагирования на 
запросы социума. так, перед дополнительным 
образованием стоит одна из важнейших задач: 
обеспечить охват более 75% детей програм-
мами дополнительного образования и расши-
рить многообразие форм получения этих обра-
зовательных услуг. На базе этих детских объ- 
единений был создан образовательный кла-
стер «интеллектуально-творческое развитие 
дошкольников». 

Структурообразующим ядром в образо-
вательном кластере «интеллектуально-твор- 
ческое развитие младших школьников» высту-
пает учреждение дополнительного образова-
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пользуются следующие методики: наблюде-
ние, интервью, графический диктант, диагно-
стика мнестических процессов («Самое непо-
хожее»), диагностика восприятия («Новые ге-
рои») и др.

анализ результатов первого года обуче-
ния: прошли тестирование всего 60 чел., из 
них 25 (42%) – мальчики, 35 (58%) – девоч-
ки. дети с уровнем развития выше возраст-
ной нормы – 20 чел. (33%). Средневозрастная 
норма развития – 21 чел (52%). дети с уров-
нем развития познавательных процессов ниже 
средневозрастной нормы – 9 чел. (15%).

На этапе начала учебного года необходи-
мо иметь информацию как отправную точку 
oб уровне развития когнитивной сферы детей, 
начавших заниматься в детских объединениях 
дворца творчества. Эти знания помогут подо-
брать и использовать необходимые приемы и 
методы работы c детьми данного возраста, по-
добрать дидактический материал для проведе-
ния и организации занятий в этот период, ко-
торый соответствовал бы интересам обуча-
ющихся, их возможностям и особенностям. 
по результатам диагностики познавательных 
процессов были выявлены трудности в разви-
тии мнестических процессов у 11 чел. (28%), 
развитии восприятия – 4 чел. (10%), произ-
вольной регуляции – 7 чел. (18%).

по результатам наблюдения было выявле-
но: потребность в социальных контактах сфор-
мирована у 43 чел. (72%); потребность в со-
циальных контактах сформирована, но есть 
трудности взаимодействия со сверстниками у 
27 чел. (28%). диагностика проводится в нача-
ле и конце учебного года. каждый ребенок от-
слеживается относительно своего уровня. Это 
позволяет выработать индивидуальные реко-
мендации и корректировать программу под 
каждого ребенка. Степень освоения програм-
мы отслеживается при помощи педагогиче-
ской диагностики, которая позволяет педаго-
гу отследить ход развития некоторых характе-
ристик. критерии уровня освоения програм- 
мы разработаны на основе критериев Н.Ф. ви-
ноградовой:

1) репродуктивный – обучающийся дей-
ствует по предложенному образцу; требует пе-
дагогической помощи для планирования дея-
тельности; требует определенного способа по-
становки педагогом учебной задачи;

2) конструктивный – обучающийся прояв-
ляет творческую самостоятельность и актив-
ность; планирует и организует свою деятель-
ность совместно с педагогом и родителями; 
владеет правилами межличностных отноше-
ний и коллективного взаимодействия; 

культуры как части общей культуры челове-
ка есть основа творческого развития личности. 

«академия удивительных наук» – это 
двухступенчатая модель организации исследо-
вательской деятельности дошкольников, пред-
ставленная в двух взаимно пересекающихся 
плоскостях: через коллективно-творческую 
деятельность на основе проектного подхода и 
индивидуальное участие в конкурсах, фести-
валях, форумах. Научное кафе, игровые кве-
сты, мастер-классы, работа в опытной лабо-
ратории «занимательная наука» – вот основ-
ные содержательные направления деятельно-
сти площадки. разнообразные краткосрочные 
проекты основаны на использовании техноло-
гии развития творческих способностей (соз-
дание образных характеристик объектов, со-
ставление творческих сюжетов, придумыва-
ние сказок, изменение ситуаций), воображе-
ния, интеграции с декоративно-прикладным 
искусством. 

в модуль «Синтез искусств» внедрены две 
пилотные программы – «Славянский терем» 
и творческая мастерская «хочу все знать!». 
основной принцип отбора содержания этих 
программ – интеграция прикладного искусст- 
ва с различными направлениями: культуро-
логией, экологией, географией и др. так, про-
грамма творческой мастерской «хочу все 
знать!» включает в себя работу «Мастерской 
праздника», «Мастерской времени», «Мастер-
ской кругосветных путешествий». уверенно 
овладев базовыми техническими приемами ре-
месла и уже умея делать несложные изделия, 
предлагаемые в рамках программы, ребенок 
увлекается идеей социально значимого про-
екта, реализуемого в объединении, и начинает 
задумываться над созданием собственной мо-
дели изделия, арт-образом природного ланд-
шафта или редкого растения ростовской обла-
сти и его физическим воплощением. Специфи-
ческой особенностью работ по декоративно-
прикладному искусству и музыковедению яв-
ляется усиленная практическая часть, пред-
ставляющая собой выполнение продукта в 
технике декоративно-прикладного искусства 
или исполнение музыкального произведения.

важным условием реализации программ 
дополнительного образования является пси- 
холого-педагогическое сопровождение детей 
на всем протяжении обучения в образователь-
ном кластере «интеллектуально-творческое 
развитие дошкольников». исследование ког-
нитивного развития детей проводится в начале 
и в конце учебного года педагогом-психоло- 
гом при участии педагогов объединения. ис-
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школьного возраста к дистанционным интел- 
лектуально-творческим конкурсам и участие в 
них. дистанционные конкурсы уникальны по 
своей природе. С одной стороны, они позво-
ляют ребенку выйти в пространство самореа-
лизации в социуме, значительно расширяя его 
коммуникативные границы, с другой – обеспе-
чивают щадящий режим участия в соревнова-
ниях, при котором осваиваются цифровые тех-
нологии и приобретается медиаграмотность. 
На всероссийском уровне организацией твор-
ческих интеллектуальных конкурсов занима-
ется Малая академия (г. обнинск) всероссий-
ской организации «интеллект будущего». 

в данном учебном году работа будет про-
должена, планируется участие в реализации 
национальной образовательной программы 
«интеллектуально-творческий потенциал рос-
сии» через работу в специальных семейно-по- 
знавательных и педагогических конкурсах, 
международной олимпиаде Smart Planet.

заключение. важную роль в исследова-
тельской работе играет сотворчество педаго-
гов, родителей и обучающихся, диалог с кото-
рыми позволяет юным исследователям позна-
вать окружающий мир и свое место нем. Не- 
сомненна инновационная значимость проек-
тов, которые обеспечивают творческое разви-
тие и включение в созидание новых форм ор-
ганизации социальной жизни:

• освоение форм эмоционального, физи-
ческого, волевого, духовного, интеллектуаль-
ного саморазвития;

• включение в современные формы иссле-
довательской работы;

• включение воспитанников в современ-
ные визуально-эстетические практики (видео, 
кино, телевидение, современное сценическое 
искусство, дизайн, веб-дизайн и др.); 

• участие в проектах, предусматриваю-
щих коммуникацию и кооперацию с детьми и 
взрослыми с использованием ресурсов и сер-
висов интернета на уровне медиаграмотности.
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силие оправданно, насилие не наказывается, 
насилие воспринимается реалистичным. воз-
действие медианасилия рассматривается на 
следующих трех уровнях: 

– эмоциональном, который может быть 
как немедленным (моментальное, короткое по 
времени переживание по поводу насилия), так  
и долгосрочным (испуг, боязнь, что события 
из фильма могут произойти в реальной жизни, 
вследствие этого возникает опасение за свою 
жизнь);

– поведенческом, осуществляемом таки-
ми механизмами, как имитация – подража-
ние героям фильма, их качествам, катарсис – 
«очищение» человека (агрессивные мысли 
подростка находят выход в медиасюжете, со-
держащем сцены насилия), возбуждение (под-
росток более агрессивно реагирует на проис-
ходящие события), растормаживание (привы-
кание к агрессивным медиасюжетам, отрица-
ние наказания за насилие) и десенсибилизация 
(равнодушное отношение к насилию на экра-
не, а впоследствии в реальной жизни); 

– когнитивном (под воздействием медиа-
продукции изменяются ценности, восприятие 
реального мира).

2. Страх и тревога, вызванные просмотром 
медиасюжетов. они могут быть вызваны как 
фильмами ужасов или фильмами, содержа-
щими много насилия, так и различными пере-
дачами или ток-шоу. дети от 3 до 8 лет боят-
ся персонажей из фильмов ужасов, их пугают 
кадры, демонстрирующие агрессивное пове-
дение, и, как следствие, возникает тревога за 
себя и своих близких. дети от 9 до 12 лет вос-
принимают происходящее на экране как ре-
альность, считая, что агрессивные персонажи 
представляют угрозу для их жизни и здоровья, 
а дети от 12 лет боятся персонажей и того, что 
может случиться с ними и с их семьей, боятся 
глобальных проблем, которые угрожают чело-
вечеству. 

вследствие регулярного просмотра «тре-
вожной» медиапродукции подростки могут 
также начать бояться сверстников, что под-
крепляется распространением моббинга в об-
разовательной среде. в истории известен слу-
чай возникновения массовой паники и трево-
ги, когда по радио транслировали роман «вой-
на миров» Г. уэллса. люди, уверенные в том, 
что это новости, решили, что на землю дей-
ствительно напали марсиане, и начали соби-
рать вещи и покидать дома.

С.а. хазова, Ю.в. ГрЕбЕНкиНа 
(краснодар)

К ПрОбЛЕмЕ ПрОФИЛаКтИКИ 
аГрЕССИвнОГО ПОвЕДЕнИя 
ОбуЧающИХСя в уСЛОвИяХ 
СОврЕмЕннОй мЕДИаСрЕДы

Медиасреда характеризуется как фактор ро-
ста агрессивности среди подростков. При-
ведены ключевые характеристики медиа- 
контента, детерминирующие агрессивность 
подростков. Отмечены основные причины ак-
тивного распространения вредоносной медиа- 
продукции. Представлены современные под-
ходы к созданию безопасной информационной 
среды, обозначены возможности медиаобра-
зования в современной России.

Ключевые слова: социализация подростков, 
агрессивное поведение, медиапродукция, воз-
действие СМИ, медиаобразование.

в современных условиях приходится кон-
статировать, что семья, школа и государство 
утрачивают свою социальную функцию, за-
ключающуюся в воздействии на «идеальные» 
смыслы и ценности детей и подростков. На 
смену им приходит медиасреда, оказывающая 
неоднозначное влияние на нравственное со-
знание и поведение школьников, их взаимоот-
ношения. воздействие медиасреды на процесс 
развития детей и подростков обусловливается 
их стремлением активно подражать киногеро-
ям, богатством воображения и свойственным 
их возрасту сенсорным восприятием происхо-
дящих событий. Склонность подростка к фан-
тазии, замене реальной жизни виртуальны-
ми событиями и образами, в которые подро-
сток начинает верить, является причиной воз-
никновения сложностей в процессе социали-
зации. к наиболее ярким негативным послед-
ствиям влияния медиасреды на личность обу-
чающихся относится рост агрессивности сре-
ди подростков.

рассмотрим основное содержание медиа- 
среды, вызывающее тревогу у общественно-
сти в контексте тенденций повышения агрес-
сивности детей и молодежи [1].

1. Медианасилие. Наиболее незащищен-
ной группой населения, подверженной влия-
нию медианасилия, являются дети и подрост-
ки, особенно если в медиасюжете присутству-
ет следующее: преступник привлекателен, на-
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групп, деградации общества, ослаблению го-
сударства;

3) лица и организации, заинтересованные 
в деградации социума и ослаблении конкрет-
ного государства, стремятся к распростране-
нию социальных болезней через культивиро-
вание девиантного образа жизни;

4) манипулирование личностью, исполь-
зование различных средств и технологий ин- 
формационно-психологического воздействия 
на социальные группы стало обычным явле-
нием;

5) медиасреда – самый эффективный ка-
нал пропаганды девиаций;

6) уязвимой группой населения для рас-
пространения девиантных ценностей являют-
ся дети, подростки и молодежь.

л. Берковиц в своей работе «агрессия: 
причины, последствия и контроль» [4] предло-
жил следующие способы минимизации вред-
ного воздействия медианасилия на социализа-
цию подрастающего поколения: 

1) ограничивать времяпрепровождение де-
тей и подростков, посвящаемое ими просмо-
тру нежелательных фильмов (насыщенных 
сценами насилия, крови, испражнений и т. д.);

2) контролировать коммерческое телеви-
дение;

3) обеспечить интерес со стороны родите-
лей: они должны обсуждать и анализировать с 
детьми просмотренную медиапродукцию;

4) обеспечить интерес со стороны властей 
и телеиндустрии;

5) стимулировать выпуск такой медиа-
продукции, которая учитывает особенности 
детской и подростковой психики, исключая 
тем самым провоцирование случаев насилия, 
убийств, суицидов;

6) аналитики, устанавливающие возраст-
ные ограничения, должны наблюдать не толь-
ко за эстетикой медиасюжетов, но и за количе-
ством проявленной в них агрессии;

7) перед показом жестокого, страшного 
фильма, который сможет нанести вред психи-
ке ребенка или подростка, обязательно должно 
быть предупреждение, «что фильм – это вы-
мысел, а не реальная жизнь»;

8) преподаватели и школьные психологи 
должны быть заинтересованы в просматрива-
емой подростками медиапродукции, чтобы не 
произошло реактивации влияний ассоцииру- 
емых с агрессией сигналов и эмоционального 
притупления.

поскольку в современном обществе выше- 
перечисленные причины распространения де-

показательны результаты исследования 
влияния медиасреды на ценности и поведе-
ние подрастающего поколения, проведенно-
го С.в. книжниковой с респондентами школ 
краснодарского края. одним из вопросов ан-
кетирования был следующий: «Считаете ли 
вы, что ваши жизненные ценности изменяют-
ся под воздействием медиапродукции?». при 
ответе на него 13% респондентов заметили, 
что медиапродукция вызывает у них тревогу 
и чувство опасности, что может означать ре-
гулярный просмотр подростками фильмов, со-
держащих сцены насилия, фильмы ужасов, 
криминальные хроники; 19% – что медиапро-
дукция провоцирует у них чувство злости (это 
может быть связано с таким механизмом ме-
дианасилия, как возбуждение (наиболее агрес-
сивное реагирование на происходящие собы-
тия)); 42% – что их родители замечают у них 
изменения в ценностных установках и поведе-
нии под воздействием любимой подростками 
медиапродукции (что является, с одной сторо-
ны, косвенным подтверждением негативного 
воздействия определенной медиапродукции, с 
другой – положительным фактом, свидетель-
ствующим о заинтересованности родителей в 
обсуждении и просмотре с детьми медиапро-
дукции). 

лишь 5% подростков утверждали, что их 
ценности не меняются под воздействиями ме-
диапродукции. Это может быть связано как с 
тем, что подростки не задумываются о влия-
нии медиапродуктов, так и с тем, что они смо-
трят познавательную медиапродукцию, а ро-
дители уделяют внимание обсуждению медиа- 
текстов [2]. Среди выявленных С.в. книжни-
ковой результатов воздействия медиапродук-
ции на личность подростка присутствует по-
вышение агрессивности, восприятие агрессии, 
насилия как нормы.

Несмотря на то, что проблема воздейст- 
вия медиасреды на личность подростков в 
XXI в. является актуальной и очевидной, пол-
ностью заменить современную медиапродук-
цию только познавательной, отражающей ис-
тинные ценности и идеалы, невозможно. Мож-
но выделить следующие причины появления и 
распространения вредоносной медиапродук-
ции [2; 3]: 

1) девиантное, в том числе агрессивное, 
поведение – источник обогащения лиц и орга-
низаций, получающих прибыль от вовлечения 
подростков в различные социальные болезни;

2) массовое распространение социальных 
болезней ведет к распаду микросоциальных 



117117

 ПЕДаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

возможности введения новых дисциплин раз-
нообразной тематики, но ученые советы рос-
сийских вузов пока крайне робко выделяют 
часы под медиаобразовательные дисципли-
ны, столь необходимые, например, будущим 
учителям);

– традиционный подход федеральных 
структур управления сферой образования и 
молодежной политики (Минобрнауки рФ, 
Министерство просвещения рФ, росмоло-
дежь и др.), концентрирующих на сегодняш-
ний день свое внимание на поддержке учеб-
ных курсов по информатике и информацион-
ным технологиям в области образования при 
значительно меньшем внимании к актуаль-
ным проблемам медиаграмотности / медиа-
компетентности.

Несмотря на то, что организация медиа-
образования является сложной, в некоторых 
школах успешно реализованы проекты по ме-
диаобразованию (средняя школа № 1161 Мо-
сквы, гимназия № 3 иркутска, лицей № 3 руб-
цовска и др.), а также внедряется такая дис-
циплина, как медиаобразование, в некоторых 
университетах (таганрогский государствен-
ный педагогический институт имени а.п. Че-
хова, Московский институт открытого образо-
вания, тамбовский государственный универ-
ситет и др.). в ряде школ и вузов краснодар-
ского края организована подготовка учащих-
ся и студентов к девиантологическому ана-
лизу медиапродукции и безопасному пребы-
ванию в виртуальной реальности (программа 
С.в. книжниковой). 

таким образом, наиболее популярная сре-
ди подрастающего поколения медиапродук-
ция оказывает деструктивное влияние на фор-
мирование личности, что проявляется в чис-
ле прочего в росте проявлений агрессивно-
сти в подростковой среде. обеспечение безо-
пасной медиасреды зависит не только от ком-
петентности педагогов, порядочности продю-
серов, активности властей государства. каж-
дый человек должен быть вовлечен в созда-
ние компетентной медиасферы: и родители, и 
преподаватели, и сами дети. достичь положи-
тельных результатов можно через развитие у 
детей и подростков критического мышления, 
формирование антиманипуляционных устано-
вок, обеспечение информационной грамотно-
сти подрастающего поколения. 

в данном аспекте представляется целесо-
образным введение такого предмета, как ме-
диаобразование, соответствующих факульта-
тивов по медиабезопасности, а также разра-

структивной медиапродукции являются весо-
мыми и находят поддержку в разных слоях об-
щества, а также затрагивают интересы мно-
гих лиц, ученые предлагают задуматься о вве-
дении в учебных заведениях такого предме-
та, как медиаобразование. в целом сегодня в 
россии разработаны различные модели медиа- 
образования [3].

1. Модель медиаобразования Ю.Н. усова 
(первым реализовал данный предмет на прак-
тике), основывающаяся на принципах эстети-
ческой и культурологической теорий медиа- 
образования. автор предлагает развивать раз-
личные виды мышления, восприятие, умения 
интерпретации медиасюжетов, аргументиро-
ванно оценивать различные виды информа-
ции, поступающей по медиаканалам.

2. Модель медиаобразования а.в. шари- 
кова предлагает развивать медиакоммуника-
тивные способности учащихся с помощью 
критического мышления, семиотической (зна-
ковой) и культурологической теории медиа- 
образования.

3. Модель медиаобразования а.в. Спич-
кина основывается на таких теориях медиа- 
образования, как семиотическая, культуро-
логическая теории и развитие критического 
мышления. С помощью предложенных теорий 
автор планирует развить у подростков умение 
анализировать роль медиапродукции, сфор-
мировать ее понимание путем сравнительно-
го анализа.

4. Модель медиаобразования л.С. зазно-
биной основывается на семиотической теории 
медиаобразования и на развитии критического 
мышления. автор полагает, что это поможет 
развить в детях умение восприятия и интер-
претации информации, сформировать у под-
ростков собственный взгляд на получаемую 
информацию, противостояние манипулирова-
нию со стороны СМи.

Суть медиаобразования заключается в 
ознакомлении с продуктами медиа, создании 
детьми своих продуктов медиа, введение ме-
диаобразования в учебных заведениях, крити-
ческом осмыслении выпускаемой медиапро-
дукции, развитии медиакомпетентности у ро-
дителей, педагогов, детей. основными труд-
ностями его широкого внедрения в учебный 
процесс современных российских вузов и 
школ являются [5]:

– недостаточное количество педагогов, 
которые специализируются в области медиа-
педагогики;

– определенная инертность руководства 
ряда вузов (вузам предоставлены широкие 
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рЕЛИГИОзныЕ И ЭтИЧЕСКИЕ 
КОнцЕПцИИ вОСПИтанИя 
в ЧаСтныХ шКОЛаХ 
вЕЛИКОбрИтанИИ 

Представлен краткий обзор существующих 
религиозных и этических концепций, положен-
ных в основу воспитательных практик част-
ного образования Великобритании. Обраще-
ние к классическому педагогическому опыту 
(в частности, к теологическим педагогиче-
ским концепциям), а также типологизация и 
общий обзор этических теорий о нравствен-
ности представляются нам необходимыми 
условиями для адекватной всесторонней оцен-
ки воспитания учащихся частных школ госу-
дарства.

Ключевые слова: воспитание, образование, 
этика, религия, теология, частная школа.

воспитание в частных школах великобри-
тании в XX–ххI вв. – результат взаимодей-
ствия традиций и новаций, сочетание консер-
ватизма с реформаторством; следование сло-
жившимся на протяжении веков в обществе 
ценностям и принятие новых реалий. Эта осо-
бенность системы воспитания в частных шко-
лах великобритании представляет особый на-
учный интерес для российских исследовате-
лей и практиков в ситуации переосмысления 
отечественных подходов к воспитанию в поль-
зу междисциплинарного подхода.

актуальность темы компаративистско-
го исследования обусловлена слабой изучен-
ностью накопленного к XX – первым десяти-
летиям XXI в. опыта организации и реализа-
ции воспитания в частной школе, религиозных 
и этических концепций, положенных в основу 
воспитательных практик, результатов педаго-
гического осмысления этого опыта.

р е л и г и о з н ы е  к о н ц е п ц и и  в о с п и -
т а н и я  соответствуют канонам каждой из ми-
ровых религий. в нашем исследовании мы 
рассматриваем религиозную педагогическую 
концепцию католицизма, в которой можно вы-
делить два глобальных направления: теологи-
ческий детерминизм и волюнтаризм.

теологический детерминизм – учение, со-
гласно которому Бог определяет каждое собы-
тие, которое происходит в мировой истории. 

ботка методик, осуществляющих медиаобра-
зовательную функцию. 
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Considering the issue of the prevention 
of students’ aggressive behavior  
in the conditions of modern  
social medium
Social medium is characterized as the factor of the 
growth of aggressiveness among teenagers. There 
are given the key characteristics of media content 
that determine the teenagers’ aggressiveness. There 
are distinguished the basic causes of the active 
spread of harmful media production. There are 
presented the modern approaches to the creation of 
the secure information environment, there is defined 
the potential of media education in modern Russia.
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верхняя губа»), стремление к fair play («чест-
ной игре») и т. д. 

Фома аквинский (Thomas Aquinas) высту-
пил в роли систематизатора классической схо-
ластики. в философской системе Фомы аквин-
ского сложился новый подход к воспитанию, 
выраженный в трактате «об учителе», в кото-
ром рассмотрен принципиально важный для 
педагогики вопрос о том, может человек учить 
и быть назван учителем, или же это, в соот-
ветствии с утвердившейся христианской док-
триной, исключительно божественная функ- 
ция. исходные понятия присутствуют в со-
знании изначально, а разум стремится от об-
щих понятий к конкретному знанию, опреде-
ляя процесс обучения, принимающего следу-
ющие формы: через открытие, когда человек 
самостоятельно познает естественные законы 
природы; через наставление, с помощью по-
средника, открывающего путь к знанию.

признание Фомой аквинским необходи-
мости познания мира с помощью логических 
законов, утверждение авторитета образован-
ного учителя и его важной роли в духовном 
становлении личности во многом определили 
направление британской педагогики Средне-
вековья, содержание и принципы преподава-
ния в формировавшихся образовательных ин-
ститутах великобритании [2].

к сторонникам теологического волюнта-
ризма причисляют дунса Скота (Duns Scotus) 
и уильяма оккама (William of Ockham). уиль- 
ям оккам (William of Ockham, около 1285 – 
1347) как представитель поздней схоласти-
ки и сторонник номинализма полагал, что су-
ществует только индивидуальное, а универса-
лии присутствуют в человеческом уме толь-
ко благодаря абстрактному мышлению, а по-
мимо этого не обладают никакой метафизиче-
ской сущностью. иоанн дунс Скот (John Duns 
Scotus, 1265(6)–1308) как шотландский теолог 
оказал значительное влияние на церковную и 
светскую педагогическую мысль. Среди са-
мых известных доктрин Скота – Univocity of 
being, обосновывающая существование как аб-
страктное понятие, применимое ко всему су-
ществующему; формальное различие как спо-
соб отличия различных аспектов одного и того 
же; идею конкретности (Haecceity) как свой-
ства, присущего каждой отдельной личности 
и наделяющего ее индивидуальностью [1]. 
тем самым автор подчеркивает абсолютную 
ценность Бога как эталона нравственного вос-
питания, что, в свою очередь, можно считать 
философско-педагогическим базисом духов-
но-нравственного воспитания как приоритет-

хотя нет единого мнения о том, каких бри-
танских философов можно отнести к теоре-
тикам этого направления, л. висенс в своем 
исследовании вопроса теологического детер-
минизма причисляет к ним Святого августи-
на (St. Augustine), Фому аквинского (Thomas 
Aquinas), Святого ансельма (St. Anselm) и 
джона кальвина (John Calvin) [13].

выдающимся сторонником теории теоло-
гического детерминизма был ансельм, заняв-
ший в 1093 г. должность архиепископа кен-
терберийского в англии. концепция ансель-
ма кентерберийского о «правильной» трак-
товке свободы воли и ее направлении в бого-
угодное русло, определяемое церковью, легла 
в основу средневековых представлений о вос-
питании. 

о возникновении тенденции к выделению 
педагогической проблематики в специальную 
отрасль знания свидетельствует появление во 
второй половине XII в. многочисленных со-
чинений, посвященных вопросам воспитания 
и образования. крупными представителями 
ортодоксального направления в схоластике и 
теоретическом детерминизме были альберт 
великий (около 1200 – 1280), автор сочинений 
богословского и естественно-научного харак-
тера, и Фома аквинский (1225–1274), который 
выдвинул идею гармонии веры и разума с со-
хранением богословского приоритета в вопро-
сах познания. в своих педагогических изыс- 
каниях альберт великий, опираясь на трактат 
аристотеля «о душе», исходит из того, что 
разум, который до опыта подобен «чистой до-
ске», постепенно приобретает знания при по-
мощи двух интенций: акта интеллекта, направ-
ленного на внешний объект, и сформирован-
ное через него понятие об определенной вещи; 
акта интеллектуальной рефлексии, объектом 
которой выступают не вещи, а содержание са-
мого мышления [6, с. 289–290].

по альберту великому, кроме способно-
сти к рациональному постижению, душа об-
ладает совестью, сообщающей ей моральные 
нормы, понимаемые как всеобщие принципы 
нравственного поведения, ведущего к будуще-
му вечному блаженству. Это сообщение осу-
ществляется посредством добродетелей: стой-
кости, умеренности, справедливости и благо-
разумия, чьи определения заимствуются авто-
ром из De inventione Цицерона и впоследствии 
находят отражение в таких педагогических 
идеалах воспитания в британских частных 
школах, как формирование автономности лич-
ности воспитанника, stiff upper lip («жесткая 
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средства и методы воспитания постепенно за-
меняются более гуманными.

таким образом, обобщая суть теоцентри-
ческой педагогической модели воспитания, 
в.и. загвязинский и и.Н. емельянова называ-
ют общие для педагогических теорий, разра-
ботанных в русле теоцентрической модели пе-
дагогической деятельности, положения: прио-
ритет духовного начала над телесной оболоч-
кой; связь человека с высшими силами; обя-
зательное применение специфической религи-
озной символики, ритуальность; духовное со-
вершенствование человека как конечная цель 
воспитания; ориентация на духовный поиск 
человеком своей «миссии» как высший смысл 
жизни [2].

Современные религиозные концепции 
воспитания учащихся частных школ велико-
британии опираются на основные теоцентри-
ческие формы воспитания. Например, необхо-
димым условием религиозного воспитания как 
одного из наиболее традиционных видов вос-
питания в частных школах государства явля-
ется религиозное действо. школьные храмы, 
расположенные на закрытой территории част-
ной школы, их архитектурный облик, убран-
ство, религиозные песнопения и сложившиеся 
традиции создают эффект погружения, настра-
ивают психику воспитанника на определенное 
восприятие происходящего. примером могут 
служить религиозные постройки на террито-
рии The King’s School в кентербери, Thetford 
Grammar School в тетфорде, Trinity School в 
карлайле и др. кроме того, использование ре-
лигиозной символики находит отражение и в 
другом виде воспитания в частных школах ве-
ликобритании – эстетическом. 

применение специфической религиозной 
символики способствует формированию воз-
вышающего чувства гордости, связанного с 
принадлежностью к определенной духовной 
культуре, взаимопомощи и поддержки лю-
дей, связанных единым духовным началом. 
использование ритуалов, обрядов способно 
приобщить человека к религиозному таинству 
и религиозному сообществу, сформировать, 
воспитать нравственный стержень личности, 
не позволяющий ей совершать безнравствен-
ные поступки. таким образом, вырабатывают-
ся навыки поведения, соответствующие опре-
деленным нравственным нормам. 

ритуалы и обряды как форма религиозно- 
го воспитания применимы и к светскому вос-
питанию и призваны сплотить детско-взрос-
лый коллектив частной школы, воспитывая  

ного направления воспитательной работы в 
частных школах великобритании. 

теоретико-методологической основой ка-
толицизма служит неотомизм – модернизиро-
ванное учение Фомы аквинского. основные 
положения педагогики неотомизма определя-
ются «двойственной природой» человека как 
единства материи и духа. Соответственно, по 
этой доктрине, наука бессильна в определении 
целей воспитания. Это может сделать только 
религия, знающая истинный ответ на вопрос 
о сущности человека, смысле его жизни. Глав-
ное – душа, следовательно, воспитание долж-
но непременно строиться на приоритете ду-
ховного начала. педагогика неотомизма опре-
деляет главную задачу воспитания в частных 
школах Великобритании как воспитание об-
щечеловеческих добродетелей – доброты, гу-
манизма, честности, любви к ближнему, спо-
собности к самопожертвованию и т. п. в этом 
она созвучна с толкованием теоцентрической 
модели педагогической деятельности, осно-
ванной на «объективно-идеалистическом по-
нимании человека» в качестве производного 
божественного творения, «инобытия абсолют-
ного духа» [5]. 

к основным задачам воспитания, согласно 
теоцентрической модели педагогической дея-
тельности, можно отнести укрощение плоти, 
подчинение влечений и страстей духовному 
(высшему) началу, приоритет духовного над 
телесным. Соответственно, результатом вос-
питания является верующий человек, всецело 
зависимый от божьей воли. 

к характерным особенностям теоцентри-
ческой модели педагогической деятельности 
относят традиционализм и авторитаризм, опи-
рающиеся на догматы христианской теологии 
о божественном сотворении мира. иначе гово-
ря, по словам и.Г. Фомичɺвой, в рамках культа 
сформировались действенные средства вос-
питания в частных школах великобритании 
эпохи Средневековья: исповедь, покаяние, мо-
литва, пост [там же].

Согласно ключевым положениям теоцен-
трической модели педагогической деятельно-
сти, воспитание должно быть пронизано запо-
ведями смирения, терпения, покорности, под-
чинения [12, с. 125–137]. Следовательно, цен-
тром теоцентрической модели воспитания яв-
ляется Бог как носитель всех добродетелей и 
абсолютное воплощение педагогического иде-
ала, а воспитание сводится к духовно-нрав- 
ственному формированию личности воспитан-
ника. жестко-авторитарные на ранних этапах 
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II. утилитаризм (Utilitarianism), впервые 
популяризированный британскими филосо-
фами джереми (иеремией) Бентамом (Jeremy 
Bentham) и джоном Стюартом Миллом (John 
Stuart Mill) в XIX в., является теорией, кото-
рая считает, что лучший способ принять мо-
ральное решение – это рассмотреть потенци-
альные последствия каждого доступного вы-
бора, а затем выбрать вариант, который либо 
больше всего повышает уровень счастья, либо 
меньше всего повышает уровень страдания. 

III. деонтология (Deontology) – моральная 
теория, основанная на концепции долга. деон-
тология утверждает, что обществу нужны пра-
вила, чтобы функционировать, и что челове-
ка можно назвать нравственным лишь при со-
блюдении этих правил. 

IV. Моральный релятивизм (Moral relati- 
vism) – теория, которая утверждает, что мо-
раль одного человека не лучше и не хуже, чем 
мораль любого другого. 

V. теория божественного повеления (Di- 
vine Command Theory) – теория, которая гла-
сит, что Бог – это высший арбитр того, что со-
ставляет мораль, и что без Бога у нас нет чет-
кого способа отличить правильное от непра-
вильного.

VI. разумный эгоизм (Egoism) утверждает, 
что лучший способ быть нравственным – это 
действовать в соответствии со своими личны-
ми интересами. 

VII. теория естественных прав (The Theory 
of Natural Rights) – этическая теория, сторон-
ники которой считают, что каждый человек 
наделен определенными неотъемлемыми пра-
вами, такими как право на жизнь, право на вла-
дение имуществом и право на свободу. 

VIII. Справедливость как честность (Justice 
as Fairness) – теория, относящаяся к концепции 
справедливости, которую джон роулз (John 
Rawls) представляет в «теории справедливо-
сти». Эта концепция справедливости касается 
базовой структуры общества, т. е. «основных 
политических, конституционных, социальных 
и экономических институтов общества и того, 
как они сочетаются друг с другом, формируя 
единую схему социального сотрудничества с 
течением времени» [9, с. 7]. 

IX. Этика добродетели (Virtue Ethics) – тео- 
рия, сутью которой является аксиома о том, 
что только хорошие люди могут принимать 
правильные моральные решения. именно по- 
этому лучший способ быть нравственным – 
постоянно заниматься самосовершенствова-
нием. 

патриота школы, который принимает тради-
ции и ритуалы как часть гражданского воспи-
тания.

Чтение религиозных текстов с целью озна-
комления с их нравственным содержанием с 
последующим обсуждением и комментариями 
не только позволяет передать этические зна-
ния, но и способствует формированию твор-
ческих качеств личности, поскольку специфи-
ка религиозных текстов позволяет каждый раз 
по-новому интерпретировать и комментиро-
вать их применительно к разным ситуациям. 
в современных частных школах великобри-
тании изучение религиозных текстов основ-
ных мировых религий возможно трактовать 
и в духе религиозного образования и (на наш 
взгляд, чаще) в духе положений нравственно-
го воспитания.

На сегодняшний день существует несколь-
ко подходов к типологизации э т и ч е с к и х 
т е о р и й  о  н р а в с т в е н н о с т и .  так, выделя-
ют следующие подходы:

1) когнитивный (cognitive approach), дела-
ющий акцент на нравственных навыках, тео-
рии выявления ценностей;

2) возрастно-психологический (develop- 
mental approach), опирающийся на этапы нрав-
ственного развития личности;

3) «воспитания характера» (character educa- 
tion approach), базирующийся на нравствен-
ном воспитании как пути усвоения моральных 
ценностей и моделей поведения; 

4) смешанный (infusion approach), опираю-
щийся на нравственное содержание, представ-
ленное в соответствующих предметных обла-
стях (в частности, гуманитарных науках и ли-
тературе).

5) социализационный (socialization ap- 
proach), подчеркивающий важность факторов 
окружающей среды, которые способствуют 
или наносят ущерб нравственному обучению 
(такие, как школа, отношение учителей и де-
мократические процессы внутри класса) [9]. 

в рамках названных подходов выделяют 
следующие крупнейшие типы нравственных 
теорий.

I. консеквенциализм (Consequentialism) – 
группа этических теорий о нравственности, 
где критерием нравственной оценки являет-
ся результат (консеквент) поведения. Соглас-
но этой точке зрения, действия считаются мо-
рально правильными исключительно на осно-
вании их последствий. Наиболее распростра-
ненной формой консеквенциализма является 
утилитаризм.
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ется в обеспечении счастья индивида (такого 
его состояния, которое может быть выражено 
формулой «здоровый дух в здоровом теле»), 
начинать формирование личности следует с 
заботы об укреплении здоровья. Основа нрав-
ственного воспитания, по локку, – в выработ-
ке правильного представления о добродетели, 
ассоциирующейся с полезностью, трактуемой 
утилитарно как умение сочетать стремление к 
личному счастью с аналогичным стремлением 
других индивидов, а также способность в слу-
чае необходимости отказаться от удовлетворе-
ния своих желаний и страстей [7].

воспитанник локка антони Эшли купер 
шефтсбери (Anthony Ashley Cooper, 3rd Earl 
of Shaftesbury, 1671–1713) продолжил педа-
гогические изыскания учителя, по-своему ин-
терпретируя «этику чувства», восходящую к 
кембриджским платоникам. выступая про-
тив религии как источника фанатизма, шефт-
сбери ставил мораль выше религии, при этом 
превращая ее в вечную и неизменную макси-
му. а. шефтсбери полагал, что нравственная 
оценка производится не разумом, а сердцем, 
а мировая гармония, как и гармония внутрен-
няя, идет от Бога. каждой человеческой душе 
с рождения свойственны внутренняя гармония 
как основа добродетели и моральное чувство 
как «внутренний цензор» [10].

На моделирование процесса воспитания 
в великобритании оказали влияние и фило-
софские воззрения Фрэнсиса Бэкона (Francis 
Bacon, 1561–1626). в «опытах, или Наставле-
ниях нравственных и политических», крити-
куя моральные проповеди, он подчеркнул зна-
чение этики для практической деятельности (в 
том числе и для педагогики).

продолжая и систематизируя взгляды Бэ-
кона, томас Гоббс (Thomas Hobbes, 1588–1679) 
утверждал, что изначальный эгоизм, свойст- 
венный человеку, и его свобода обусловили 
«войну всех против всех». лишь осознание 
этой опасности привело к естественному вза-
имоограничению свободы. Согласно Гоббсу, 
в основе морали лежит право. Соответствен-
но, добродетель заключается в подчинении, и 
все поступки и привычки следует оценивать 
как благие или дурные по итогам приносимой 
ими пользы.

концепции эгоизма и альтруизма в своей 
теории познания объединил дэвид Юм (David 
Hume, 1711–1776). по Юму, познание начина-
ется с опыта. как и дж. локк и дж. Беркли, 
д. Юм считал, что познание не сводится к про-
стому копированию опыта: всегда есть попыт-

X. психоаналитическое нравственное раз-
витие (Psychoanalytic Moral Development). пси- 
хоанализ распространяет свое влияние на пе-
дагогическую науку, где основное внимание 
уделяет психическому аппарату ребенка с це-
лью оказания ему помощи в преодолении сво-
их инстинктивных потребностей, наносящих 
вред обществу, а также с тем, чтобы устранить 
невротические состояния, возникающие в про-
цессе воспитания в семье и обучения в школе.

XI. Эволюционное нравственное развитие 
(Evolutionary Moral Development). Эта теория 
фокусируется на тенденции быть более аль-
труистичными по отношению к тем, с кем мы 
связаны. 

XII. когнитивные теории нравственного 
развития (Cognitive Theories of Moral Develop-
ment). Главное положение состоит в том, что 
мы развиваем наше понимание концептов до-
бра и зла по мере развития нашего мышления. 
таким образом, концепты добра и зла относят-
ся к сенсомоторному, оперативному (formal 
operational) мышлению. 

в великобритании в основе моделирова-
ния процесса воспитания в частных школах 
лежат ценности либерального образования, а 
также идеи воспитания свободного граждани-
на [4, с. 20–36]. в связи с этим продуктивным 
представляется начать анализ этических тео-
рий о нравственности, положенных в основу 
моделирования процесса воспитания в вели-
кобритании, с рассмотрения педагогических 
идей джона локка (John Locke, 1632–1704) как 
основоположника идеологии либерализма.

в традиции педагогического поиска Но-
вого времени педагогические идеи дж. лок-
ка были направлены на воспитание «джентль-
мена» («делового человека») и сочетали в себе 
четыре аспекта: физическое воспитание, вос-
питание души (или нравственное воспита-
ние), умственное воспитание и трудовое вос-
питание. Система воспитания джентльмена 
дж. локка, главной особенностью которой яв-
ляется утилитаризм (каждый предмет должен 
готовить к жизни), построена на прагматизме 
и рационализме. 

в теории воспитания дж. локк исключает 
рефлексию из механизмов, действующих в со-
знании воспитуемого. таким образом, главной 
задачей воспитателя оказывается укрощение 
воли его подопечного. в отличие от Средневе-
ковья, где цель воспитания – подготовка к за-
гробной жизни, дж. локк провозглашает кон-
кретную цель воспитания: воспитание пред-
приимчивого буржуа, «делового человека». 
поскольку, по локку, цель жизни заключа-
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важным направлением британской эти-
ки второй половины XIX в. становится эво-
люционная этика, представленная Ч. дарви-
ном и Г. Спенсером. Чарльз дарвин (Charles 
Robert Darwin, 1809–1882) в книге «происхо-
ждение человека и половой подбор» исследо-
вал и сопоставил близость поведения живот-
ных и человека, сделав следующий вывод: как 
бы ни было велико умственное различие меж-
ду ними, оно является «количественным, а не 
качественным».

Герберт Спенсер (Herbert Spencer, 1820–
1903), разделяя взгляды дарвина, трактовал 
принцип эволюционизма в космическом мас-
штабе как ритмическую смену эволюции и 
диссолюции. психолого-педагогические воз-
зрения Г. Спенсера были изложены в виде 
книги «воспитание умственное, нравствен-
ное и физическое» (1861), в которой автор за-
трагивал решение вопросов о назначении че-
ловека, а также педагогические вопросы – та-
кие, как физическое воспитание, важность из-
учения физиологии и психологии, которые по-
могут преодолеть психологическую неграмот-
ность учителей и родителей и предотвратят от-
ставание в умственном, нравственном и физи-
ческом воспитании детей [3, с. 39]. разрабаты-
вая принципы научного подхода к проблемам 
воспитания и обучения, Г. Спенсер поднял во-
прос о взаимоотношениях субъектов педаго-
гического процесса, пересмотрел содержание 
школьного образования, ориентируясь на по-
требности современной жизни, сформулиро-
вал законы формирования интеллектуальной 
сферы воспитанника на основе деятельного 
саморазвития.

теории метаэтического релятивизма, или 
прескриптивизма (Universal prescriptivism) ри-
чарда Мервина хары (хэар, Richard Mervyn 
Hare, 1919–2002) выделялись на фоне этиче-
ских теорий о нравственности второй полови-
ны хх в. по мнению р.М. хары, моральные 
суждения должны определять описываемую 
ситуацию в соответствии с ограниченным на-
бором универсальных терминов, а не с помо-
щью описаний, т. е. нелогично говорить: «Я 
должен сделать что-то» – и потом не делать 
этого, что, согласно у. Франкене и Н. Ноби-
су, является самым сильным просчетом теории 
хары, т. к. не принимает во внимание фактор 
«слабой воли» [8].

уолтер теренс Стэйс (Walter Terence Stace, 
1886–1967) – британский госслужащий, педа-
гог и философ-теоретик метаэтического реля- 
тивизма, – под влиянием идей философии фе- 

ки выйти за опытные рамки, дополнить опыт-
ные данные связями и выводами, не представ-
ленными в опыте непосредственно, объяснить 
то, что непонятно и неясно из опыта. таким 
образом, движущей силой, по Юму, являются 
аффекты (желание, отвращение, любовь, нена-
висть, гордость, унижение и т. д.), а их источ-
ником – удовольствие и страдание. 

томас рид (Thomas Reid, 1710–1796) как 
критик д. Юма верил, что здравый смысл в 
философском понимании является (или дол-
жен являться) основой разрешения любой фи-
лософской проблемы, расходясь с д. Юмом в 
понимании внешнего мира лишь идеями в на-
шем сознании. по риду, здравый смысл гово-
рит нам о существовании внешнего мира. 

адам Смит (Adam Smith, 1723–1790) си-
стематизировал этику дэвида Юма в «теории 
нравственных чувств», обосновывая взаимо- 
связь симпатии и нравственности. критика и 
самокритика, моральная рефлексия (совесть) 
формируются на основе опыта. уважение все-
общих жизненных правил определяет чувст- 
во долга.

опираясь на Юма и Смита, свою интер-
претацию этической теории о нравственно-
сти дал иеремия (джереми) Бентам (Jeremy 
Bentham, 1748–1832). принцип пользы, одо-
бряющий или критикующий наши действия, 
в зависимости от того, увеличивают они или 
уменьшают получаемые нами удовольствия, 
является всеобъемлющим и действующим в 
четырех сферах: физической, политической, 
моральной и религиозной. концепция Бента-
ма получила название «деонтологии» – науки 
о должном, лежащей в основе морали (этики). 

джон Стюарт Милль (John Stuart Mill, 
1806–1873), последовательный защитник прав 
человека, отстаивал концепцию индивидуаль-
ной свободы в противоположность неограни-
ченному государственному контролю. кри-
терием результативности образования Милль 
считал готовность человека жить обществен-
ными интересами, содействовать благу об-
щества. по Миллю, воспитание преодолевает 
эгоцентризм обыденной жизни, формирует об-
щественных людей, объединенные усилия ко-
торых являются гарантией демократии и сво-
боды в обществе.

последним представителем этики утили-
таризма XIX в. стал Генри Сиджвик (Henry 
Sidgwick, 1838–1900), автор «Методов этики», 
один из самых влиятельных этических фило-
софов викторианской эпохи, подвергший кри-
тике утилитаризм предшественников. 
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концепций индивидуальной свободы, долга и 
ответственности;

3) теории естественных прав т. рида как 
основы для воспитания гражданственности 
личности;

4) эволюционного нравственного развития 
Г. Спенсера и Ч. дарвина, способствовавшего 
целостному изучению воспитания как эволю-
ционного процесса;

5) морального (этического) релятивизма 
р.М. хары как основы глобализационных про-
цессов в воспитании;

6) разумного (или рационального) эгоизма 
Г. Сиджвика, нашедшего выражение в прин-
ципе автономности личности воспитуемого 
как залога успеха педагогического воздейст- 
вия на нее; 

7) справедливости как честности дж. ро-
улза, нашедшего выражение в концепции 
«честной игры» (fair play) как воспитательно-
го идеала;

8) когнитивной теории нравственного раз-
вития л. кольберга, обосновывающей роль со-
циального опыта в процессе воспитания.

Соответственно, базовые этические осно-
вания британского воспитания могут быть 
сформулированы следующим образом: разум- 
ная автономность личности воспитанника; 
свобода и равенство нравственных индиви-
дов; чувство справедливости; взаимовыгодное 
сотрудничество участников воспитательно-
го процесса; формирование способности вос-
питуемого пользоваться достижениями куль-
туры; эмоциональная поддержка воспитанни-
ков; учет интересов и потребностей воспиты-
ваемого; плюрализм; принцип нейтральности; 
забота об обделенных; толерантность; разви-
тие чувства собственного достоинства.
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номенализма в своем труде The Theory of Know-
ledge and Existence (1932) пытается «просле-
дить логические шаги, с помощью которых ум, 
начиная с того, что ему дано, приходит к выво-
дам, оправдывающим веру человека во внеш-
ний мир» [11, с. 27].

Чарли данбар Броад (Charlie Dunbar Broad, 
1887–1971) – британский историк философии, 
сторонник этических теорий о нравственно- 
сти, – исследуя концепты разума (The Mind 
and Its Place in Nature, 1925) и свободы во- 
ли (Determinism, Indeterminism, and Libertaria- 
nism), стремился построить теорию вселенной, 
в которой учитываются как результаты дости-
жений различных наук, так и импликации мо-
рального и религиозного опыта личности.

джоном роулзом (John Bordley Rawls, 
1921–2002) сформулированы главные ценно- 
сти британского воспитания: «рациональная 
автономия индивида, свобода и равенство 
нравственных индивидов, учет интересов и 
потребностей каждого отдельного индивида, 
плюрализм и принцип нейтральности, чувство 
справедливости, забота об обделенных и толе-
рантность даже по отношению к нетолерант-
ным, взаимовыгодное сотрудничество и эмо-
циональная поддержка… развитие чувства 
собственного достоинства и формирование 
способности индивидов пользоваться культу-
рой» [4, c. 20–36].

теория морального (нравственного) разви-
тия лоуренса кольберга (Lawrence Kohlberg, 
1927–1987) является адаптацией психологиче-
ской теории, первоначально разрабатываемой 
ж. пиаже. так, автор представил стадиальную 
теорию нравственности, доказывая, что содер-
жание нравственности изменяется в процессе 
взросления человека.

завершая обзор религиозных и этических 
концепций воспитания, положенных в основу 
воспитательных практик в частных школах го-
сударства, и обобщая все вышесказанное, сле-
дует еще раз подчеркнуть, что воспитание в 
государстве – продукт либерализма в филосо-
фии, психологии и образовании, продукт вза-
имодействия традиций и новаций. в основу 
моделирования процесса воспитания в част-
ных школах великобритании положены сле-
дующие принципы:

1) деонтологии т. Гоббса и дж. локка, 
нашедшие выражение в педагогической кон-
цепции «воспитания джентльмена и христиа- 
нина»;

2) утилитаризма дж. Бентама и дж.С. Мил-
ля, выразившиеся в развитии воспитательных 
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тогда как в лексике и морфологии слово 
может рассматриваться изолированно, в син-
таксисе оно функционирует в системе других 
форм, в сочетаемости с другими словами, вы-
ражающей определенные отношения. Форма 
проистекает из отношений, в результате чего 
рождается новый смысл, приобретаемый в 
связях слов. в данной статье рассмотрена ло-
кативная семантика в синтаксисе.

Методология функционально-коммуника- 
тивной грамматики позволила нам изучить 
языковой материал «от функции к форме», 
использовать, кроме наблюдения и описа-
ния, различные виды анализа: компонентный, 
трансформационный, оппозитивный, контек-
стологический, дистрибутивный.

в своем исследовании мы опираемся на 
концепцию в.в. виноградова, согласно кото-
рой словосочетание является самостоятель-
ной синтаксической единицей низшего уров-
ня. Это непредикативная номинативная кон-
струкция, выражающая единое, хотя и расчле-
ненное понятие о предметах, признаках, дей-
ствиях и состоящая не менее чем из двух зна-
менательных слов, связанных подчинительной 
связью согласования, управления или примы-
кания. в словосочетании выражаются опре-
деленные синтаксические отношения между 
словами, оно представлено системой форм, 
опирающихся на формы главного, стержнево-
го слова [2].

три типа словосочетаний – объектные, 
атрибутивные и обстоятельственные – могут, 
по нашим наблюдениям, выражать локатив-
ность: 

– объектные (пройти сквозь тоннель, по-
ложить в ящик, пригнуть к земле и др.); 

– атрибутивные (тропинка вверх, вид из 
окна, дорога в лесу и др.);

– обстоятельственные (повернуть напра-
во, отдыхать в Италии, жить в деревне и др.).

при глаголах сильного управления возни-
кают восполняющие отношения. в таких кон-
струкциях также возможно выражение семан-
тики пространства, например: добраться до 
базы, завернуть за угол, зайти в дом. 

Названные смыслы, взаимодействуя, об-
разуют синкретичные семантические типы. 
Например, восполняюще-обстоятельственные 
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лексикой определяется субстанциальный, 
материальный характер языка, но его содержа-
тельную сторону образует сочетаемость слов. 
лексика в составе синтаксиса, речевое функ-
ционирование слов – этот аспект менее изучен, 
нежели другие, и находится в центре внимания 
функционально-коммуникативной граммати-
ки. «вся совокупность смыслов, которые мо-
гут быть переданы средствами данного языка 
(его семантическое пространство), определен-
ным образом структурирована; смыслы объ- 
единены и одновременно противопоставлены 
друг другу, образуя сложные системы значе-
ний, которые мы только начинаем познавать. 
они носят объективный характер в силу объ-
ективности самого языка, но, являясь резуль-
татом познавательной деятельности человека, 
отражают специфику человеческого сознания 
и в этом отношении национально субъектив-
ны», – пишет М.в. всеволодова [1, с. 12].
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(локативных) отношений (ехать на работу, 
идти на свидание, двигаться к границе и др.). 
падежное примыкание находим в словосоче-
таниях с восполняюще-обстоятельственными 
связями (располагаться на стоянке, числить-
ся в отряде, влезть на вершину и др.). 

определенные структурные типы слово-
сочетаний могут (в разной степени) переда-
вать локативность: 

– субстантивно-инфинитивные (приглаше-
ние ужинать, стремление учиться и др.); 

– адъективно-наречные (черный внутри, 
белый снаружи, видимый вдалеке и др.);

– глагольно-субстантивные (ехать на мо-
ре, жить в доме, расположиться у камина  
и др.);

– глагольно-наречные (идти домой, смо-
треть вниз, бежать вверх и др.);

– глагольно-инфинитивные (пригласить 
завтракать, стремиться уйти и др.);

– наречно-наречные (чуть вперед, немного 
влево, слегка назад и др.);

– наречно-субстантивные (далеко от де-
ревни, низко над землей, справа от калитки  
и др.);

– субстантивно-субстантивные (чай из Ин-
дии, обувь из Европы, кофе из Бразилии и др.).

последний тип словосочетаний Н.С. вал-
гина трактует как случай синтаксической ком-
прессии, при которой «опускается внутреннее 
звено конструкции при сохранении крайних, 
но именно в них и заключается нужный, ис-
комый смысл. обе позиции членов конструк-
ции оказываются актуализированными, при-
чем в результате контактного расположения 
оставшиеся члены конструкции функциональ-
но преобразуются, что сказывается на харак-
тере их синтаксической связи» [5, с. 228–229]. 
по мнению ученого, глагольная зависимость 
словоформ типа из Бразилии (привезенный из 
Бразилии) вытесняется зависимостью субстан-
тивной, т. е. обстоятельственная функция за-
меняется определительной. «в результате – 
никакой потери в смысле, речевая экономия 
и видоизменение грамматической функции и 
синтаксической связи» [там же, с. 229]. такая 
квалификация подобных конструкций в це-
лом вполне оправданна, но возражение вызы-
вает утверждение о якобы полной замене об-
стоятельственной функции словоформы типа 
из Бразилии на определительную. Мы видим 
здесь синкретичное значение, что подтверж-
дает и авторская ремарка: «Ср. функциональ-
ную схожесть определений согласованного и 
несогласованного – бразильский кофе, кофе из 
Бразилии, однако во втором случае все-таки 

(находиться в укрытии, выбежать из квар-
тиры, отправиться в путь), восполняюще-
объектно-обстоятельственные (доехать до по-
ворота, наткнуться на айсберг, забежать  
за дом).

все виды подчинительной связи в слово-
сочетании интересны в плане выражения лока-
тивности. как мы ранее уже отмечали, согла-
сование представляет интерес в плане выра-
жения пространственных обозначений, управ-
ление и примыкание – пространственных от-
ношений [3, с. 114–115]. Согласование реали-
зует присубстантивную связь, словосочета-
ние в этом случае имеет назывную функцию: 
оно, подобно существительному, называет ме-
сто действия, выражая семантику простран-
ства лексически (непроходимый лес, большое 
село, снежная вершина). при управлении сло-
восочетание выражает локативность лексико-
грамматически, в качестве стержневого сло-
ва здесь могут употребляться слова различных 
частей речи: глагол (жить в лагере, ехать в 
санаторий и др.) – глагольное управление; су-
ществительное (дом в лесу, поликлиника при 
заводе и др.) – субстантивное управление; 
прилагательное (невидимый из-за угла, замет-
ный вблизи и др.) – адъективное управление, 
наречие (вниз по тропинке, слева от школы и 
др.) – наречное управление. подобные смыс-
лы могут передаваться и в случаях примыка-
ния: приглагольное (идти назад, вглядывать-
ся вдаль и др.), присубстантивное (взгляд на-
зад, огни впереди и др.), принумеративное (пя-
тый слева, первый справа и др.), принаречное 
(далеко впереди, очень далеко и др.).

Синонимия в системе подчинительных 
связей проявляется в вариативности: разными 
формальными средствами выражаются близ-
кие смысловые отношения, в том числе про-
странственные. Ср.: перейти дорогу – перей-
ти через дорогу, обошел дом – обошел вокруг 
дома. широкое распространение этого явле-
ния объясняется наличием в языке соотноси-
тельных форм подчинения, в том числе с лока-
тивным значением.

подчинительная связь трактуется линг-
вистами и с семантических позиций [4, с. 20]. 
в этом случае выделяются три вида подчи-
нительных связей: сильное управление, сла-
бое управление и падежное примыкание. пер-
вая группа содержит словосочетания, в кото-
рых наблюдаются объектно-восполняюще-
обстоятельственные (локативные) отношения 
(доплыть до берега, завернуть за угол, вре-
заться в дерево и др.), вторая группа реализует 
выражение объектных и обстоятельственных 
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кроме идеи бытия в них есть еще указание на 
предметы или явления при их наличии или по-
явлении. Например: Вот парадный подъезд 
(Н. Некрасов).

односоставные сказуемные и двусостав-
ные предложения передают пространствен-
ную семантику благодаря входящим в их со-
став обстоятельствам места, которые обычно 
сочетаются с непереходными экзистенциаль-
ными (бытийными) и акциональными глаго-
лами, прежде всего глаголами движения. рас-
смотрим их структуру.

односоставные предложения с глагола-
ми движения могут быть по структуре одно- 
членными, нераспространенными, и двучлен-
ными, распространенными. Например: Идем; 
Идем в парк. двусоставные предложения бы-
вают двучленными и трехчленными. Ср.: Она 
едет; Она едет в аэропорт. Благодаря варьи-
рованию обстоятельств предложения имеют 
переменный состав. Ср.: Спешу в больницу – 
Спешу на почту – Спешу в магазин; Сестра 
поехала в Москву – Сестра поехала на роди-
ну – Сестра поехала домой. возможно рас-
пространение этих предложений до трех-, че-
тырех- и многочленных. Ср.: Спешу с рабо-
ты на почту; Сестра поехала из Петербур-
га в Москву. Глаголы-реляторы (располагать-
ся, находиться, размещаться, помещать-
ся, соседствовать, ютиться, пробыть, на-
селять, водиться, тянуться, простираться, 
раскинуться), экзистенциальные глаголы (бы-
вать, жить, существовать, наличествовать, 
иметься, присутствовать, отсутствовать) 
в качестве сказуемых образуют минимально 
трехчленные двусоставные конструкции. На-
пример: Ребенок находится в яслях (в яслях – 
переменный элемент, ср. вместо этого: в шко-
ле, дома и т. п.); Отец живет в Казани (там, 
далеко, здесь и т. п.). Эти глаголы требуют при 
себе обстоятельств, участвуя в комплетивных 
отношениях.

односоставные простые предложения, в 
которых сказуемым является безличный гла-
гол или слово категории состояния, неред-
ко содержат обстоятельства места. Например: 
Сколько раз приходилось ходить в лес просто 
на прогулку (в. Солоухин); Не спится, няня: 
здесь так душно! (а. пушкин). по структуре 
такие предложения бывают как двучленными, 
так и многочленными. Ср.: там светло; в той 
комнате очень светло.

по нашим наблюдениям, сложные – бес-
союзные и сложносочиненные – предложе-
ния, а также конструкции со смешанным ти-

ощущается вторичность синтаксической свя-
зи, тем более что такие параллели не всегда 
оказываются корректными, например относи-
тельно словосочетаний шашлык по-карски или 
встреча у обелиска, где обстоятельственный 
оттенок достаточно сильный и замена практи-
чески невозможна» [5, с. 229].

по нашим наблюдениям, наиболее актив- 
но выражают локативность глагольно-суб- 
стантивный и глагольно-наречный структур-
ные типы словосочетаний [3, с. 231–232]. Се-
мантику пространства реализуют несколько 
семантических видов глаголов: экзистенци-
альные, реляторы, акциональные и др. – в соче-
тании с наречиями, именами существительны-
ми (жить в деревне, плыть к берегу, стоять 
у крыльца, смотреть вдаль, расположиться 
поблизости и т. д.). как главный, так и зави-
симый компонент при этом может быть клю-
чевым для выражения данного значения: заме-
на одного из них в определенных конструкци-
ях приводит к утрате словосочетанием лока-
тивной семантики. Ср.: зайти в холл – превра-
тить в холл, пойти в парк – вложить в парк, 
выставить за дверь – держаться за дверь, 
ввести в дом – ввести в заблуждение, жить в 
городе – жить в любви, выйти из аудитории – 
выйти из себя. таким образом, семантика от-
ношений, выражаемая словосочетанием, часто 
определяется семантикой слов, в него входя-
щих. Наблюдается и обратный процесс: сло-
восочетание вовлекает в область выражения 
локативности имена существительные, при-
надлежащие к другим лексико-семантическим 
группам (отправиться в поездку, поехать в 
отпуск, положить в сумку и т. д.), т. е. син-
таксическая семантика может превалировать 
над лексической.

рассмотрим простые предложения, одно-
составные и двусоставные, на предмет их спо-
собности передавать локативные смыслы. как 
мы уже ранее отмечали, определенным потен-
циалом в данной сфере обладают номинатив-
ные и сказуемные односоставные конструк-
ции [там же, с. 232–233]. 

Номинативные предложения в данной 
сфере представлены бытийными (описатель-
ными) и указательными. первые, утверждая 
наличие либо существование предмета или яв-
ления в пространстве, не могут не содержать 
идею локативности. Например: Ночь, ули-
ца, фонарь, аптека, бессмысленный и туск- 
лый свет (а. Блок). указательные предложе-
ния, содержащие частицы вот, вот и, выра-
жают локативность более выразительно, т. к. 
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дидактике. так, исследователи отмечают, что 
он «перестал удовлетворять лингвистов-прак- 
тиков применительно к обучению продуктив-
ным видам речевой деятельности – говорению 
и письму» [7]. 

Наоборот, ономасиологическое описание 
материала – от функции к средствам – дает хо-
рошие результаты: языковые явления группи-
руются по смыслу, что поддерживается психо-
лингвистикой, т. к. движение мысли в созна-
нии говорящего происходит так же – от поня-
тий к средствам их выражения. возникающие 
при этом ассоциативные парадигматические 
связи обеспечивают более полное осмысление 
семантики языковых средств, что в резуль-
тате приводит к более точной, всесторонней 
оценке языковых явлений, их функционально-
смысловой дифференциации. 

таким образом, функционально-семанти- 
ческий подход к языковым фактам интегра-
тивен, он позволяет охватить разноуровневые 
единицы языка, явления, которые относятся 
к области грамматики и составляют в значи-
тельной мере идиоматику языка [8]. для линг-
вистики очень важно и то, что изучение языка 
с функционально-семантических позиций по-
зволяет ответить на вопрос о том, как отдель-
ные категории реализуются в языке [9]. 

Многоаспектность языковых единиц, при-
знаваемая функциональной грамматикой, име-
ет дидактическую ценность: позволяет вычле-
нить те признаки, стороны понятий, которые 
в наибольшей степени отвечают задачам обу-
чения русскому языку и могут быть использо-
ваны в учебно-методических целях. особенно 
важно это в преподавании русского языка как 
иностранного. изучение материала по функ- 
ционально-семантическому принципу позво-
ляет заполнять смысловые лакуны лексико-
грамматическими структурами (словосочета-
ниями и предложениями), что отвечает зада-
чам коммуникативности, обеспечивает гаран-
тированный выход в речь. 

Функционал определенной языковой еди-
ницы всегда связан со смыслом, а особенности 
его выражения невозможно понять без струк- 
турно-семантического подхода. таким обра-
зом, современная лингвистика не должна отка- 
зываться от испытанного десятилетиями взгля-
да на язык как на особым образом организо-
ванную систему, структуру, но при этом во 
главу угла в дидактике, на наш взгляд, долж-
ны ставиться функции (что обозначается), а за-
тем уже – средства и формы (каким способом 
это обозначается). 

пом связи выражают идею локативности бла-
годаря входящим в их состав и содержащим 
обстоятельства места простым предложениям 
[3, с. 233–234]. Ср.: В избах красным огнем го-
рят лучины, за воротами слышны заспанные 
голоса (и. тургенев); В лесу было совершенно 
черно и душно, и я не подозревал, что в откры-
тых долинах поднялся уже предрассветный 
ветер (Н. телешов). здесь мы наблюдаем пре-
обладание лексических и морфологических 
средств передачи пространственной семанти-
ки над синтаксическими. кроме того, смыс-
ловые отношения частей сложного предложе-
ния часто противоречат их формальному рав-
ноправию, выраженному сочинительными со-
юзами. Нельзя не согласиться с трактовкой по-
добных конструкций п.а. лекантом: «в таких 
случаях наряду с формальным значением рав-
ноправия развиваются более конкретные ком- 
муникативно-грамматические значения, пока-
зывающие известную соотнесенность одной 
части предложения к отдельным словам дру-
гой: ...стоял дом, но в этом доме..., располо-
жились в лесу, а там... Но такая соотнесен-
ность обеспечивается не сочинительными со-
юзами, а средствами лексического наполне-
ния частей предложения. она близка к подчи-
нительной связи» [6, с. 351]. 

таким образом, возможности передачи 
локативной семантики средствами словосоче-
тания, простого и сложного предложения об-
условлены лексическим и морфологическим 
составом конструкций. в данном случае над 
синтаксическим превалирует лексико-морфо- 
логический аспект. в то же время синтаксиче-
ские связи благодаря вариативности обладают 
широкими возможностями репрезентации ло-
кативности.

Благодаря функционально-семантическо- 
му подходу стал возможным новый взгляд на 
связь лексики и грамматики: лексика интегри-
рует грамматические процессы разных языко-
вых уровней в сфере смыслов, а грамматика 
вовлекает в область определенных значений 
(в данном случае локативных) большее коли-
чество лексики. Это позволяет говорить о свя-
зи лексических, морфологических и синтакси-
ческих средств выражения различных функ- 
ционально-семантических категорий.

речевая реализация языка, которая в дан-
ном случае выступает предметом изучения, 
очень важна для его преподавания. Семасио-
логический, т. е. структурно-семантический, 
подход, который идет от формы языкового 
знака к его значению, не вполне оправдан в 
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Word combination and sentence  
in the aspect of functional and semantic 
approach of the modern Russian 
language (based on the expression  
of locativity)
The article deals with the locative semantics in  
syntax especially in word combinations and sen- 
tences. The functional and semantic approach, 
realized in the research, consists in a new inter- 
pretation of the issue devoted to the connection of 
vocabulary and grammar: vocabulary plays an 
integrated role towards the grammatical processes 
of different language levels, grammar provides the 
inclusion of vocabulary in the sphere of definite 
meanings.

Key words: functional and semantic approach, 
syntax, word combination, sentence, locativity.
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(Пекин, кНр)

рИтуаЛьныЕ ХараКтЕрИСтИКИ 
ПОЛИтИЧЕСКОГО ДИСКурСа 
(на материале архива внешней 
политики российской Федерации)

Рассматриваются ритуальные характери-
стики политического дискурса на основе ди-
пломатических записей в Архиве внешней по-
литики Российской Федерации. Анализируют-
ся такие дискурсивные признаки политиче-
ского дискурса, как шаблонность, театраль-
ность и аффективность, сквозь которые явно 
отражаются ритуальные атрибуты полити-
ческого дискурса. 

Ключевые слова: политический дискурс, риту-
альность, шаблонность, театральность, аф-
фективность.

дав общую характеристику политическо-
го дискурса, е.и. шейгал в своей монографии 
«Семиотика политического дискурса» (2000) 
подробно описала его функции и признаки. по 
ее мнению, после перестройки в россии поли-
тическая коммуникация перестала носить су-
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свободу выбора – принимающие участие в ри-
туале вынуждены подчиняться его законам и 
используют готовые речевые форматы. 

Строгие правила и шаблонность наибо-
лее наглядно проявляются в переписке дипло-
матических организаций. данная особенность 
подробно освещается в двух нижеследующих 
нотах. 

1. нота мИД рФ Посольству Кнр о подня-
тии Государственного флага рФ [2. д. 1. л. 1]:

俄罗斯联邦外交部向中华人民共和国驻俄大使
馆递交的有关悬挂俄罗斯联邦国旗的照会

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации свидетельствует свое уважение По-
сольству Китайской Народной Республики и име-
ет честь сообщить, что с 1 января 1992 г. на су-
дах, зарегистрированных на территории россии, 
поднимается Государственный флаг российской 
Федерации. Судовые документы, выданные властя-
ми бывшего Союза ССр или по их поручению, со-
храняют свое действие впредь до их замены соот-
ветствующими российскими документами.

Министерство пользуется настоящей воз-
можностью, чтобы возобновить Посольству Ки-
тайской Народной Республики уверения в своем 
высоком уважении.

Москва, 13 января 1992 года

2. нота Посольства Кнр мИД рФ о передаче 
по назначению телеграммы Президиуму вСрФ 
[там же. д. 3. л. 43–46]:

中华人民共和国驻俄大使馆向俄罗斯联邦外交
部递交的有关向俄罗斯联邦上议院主席团转达函电
的照会

Посольство Китайской Народной Республи-
ки в Российской Федерации свидетельствует свое 
уважение Службе Государственного протокола 
России и имеет честь просить не отказать в лю-
безности передать по назначению телеграмму по-
стоянного комитета всекитайского Собрания На-
родных представителей кНр и всекитайского ко-
митета Народного политического консультативно-
го совета китая от 30-го июня президиуму верхов-
ного Совета российской Федерации.

Посольство пользуется случаем, чтобы воз-
обновить Управлению уверения в своем весьма вы-
соком уважении. 

Москва, 6 июня 1992 года

в данных нотах четко проявляется высо-
кая степень шаблонности политического дис-
курса: свидетельствует свое уважение… и 
имеет честь…; пользуется случаем, чтобы 
возобновить… в своем весьма высоком ува-
жении и т. д. такие постоянно встречающие-

губо ритуальный характер [6, с. 4]. Но нель-
зя не согласиться с тем, что ритуальный ком-
понент всегда присущ политическому дискур-
су. по словам а.п. Чудинова, современная по-
литическая коммуникация часто бывает не ме-
нее ритуальной, чем в советские времена, но 
сейчас изменились ритуальные правила и со-
ответствующие им роли [5, с. 53].

Нередко создается такое впечатление, что 
политическая коммуникация неразрывно свя-
зана с борьбой за власть, манипулированием 
массовым знанием. На самом деле политиче-
ский дискурс представляет собой многогран-
ное явление в силу разнообразия жанров поли-
тической коммуникации. так, одним из глав-
ных ее жанров является дипломатический дис-
курс, в частности дипломатические переписки 
и переговоры. 

На основе изученных нами материалов из 
архива внешней политики российской Феде-
рации мы рассмотрим особенности диплома-
тического дискурса, привлекающего внима-
ние своей яркой ритуальностью. Это лишний 
раз подтверждает мнение Фуко: религиозные, 
юридические, терапевтические, а также (ча-
стично) политические дискурсы совершенно 
неотделимы от такого выполнения ритуала, 
который определяет для говорящих субъектов 
одновременно и их особые свойства, и отве-
денные им роли [4, с. 71]. 

инаугурация, новогоднее обращение пре-
зидента, военный парад на 9 мая и т. п. нагляд-
но демонстрируют современные политические 
ритуалы. однако мы обратимся не к этим соб-
ственно ритуальным событиям, а речевой по-
литической коммуникации с разной степенью 
ритуализации. как наше исследование пока-
зывает, ритуальные атрибуты политического 
дискурса наиболее явно отражаются: 

– сквозь его шаблонность (использование 
речевых клише); 

– театральность (т. е. распределение ролей 
игры);

– аффективность (эмоциональность). 
Безо всяких сомнений, политический дис-

курс относится к институциональному виду 
общения. в отличие от свободного повседнев-
ного общения, институционный дискурс об-
ладает чертой ситуативно-ориентированной, 
имея ограниченное право на выбор слова. 
участникам в определенных институционных 
видах общения необходимо придерживаться 
правил данной институционной организации. 
подобная ситуация сказывается и на ритуале, 
ибо в демонстрации ритуала также исключили 
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Мы высоко оцениваем ее и удовлетворены резуль-
татами. 

в данном фрагменте для вступления в диа-
лог дипломаты использовали специальные об-
ращения (господин министр, министру ино-
странных дел России) вместо обычного обра-
щения в форме имени и отчества (или в фор-
ме фамилии и должности – по правилам ки-
тайского этикета). такие речевые употребле-
ния предназначены не просто для выражения 
уважения и торжественности – они сразу под-
черкивают роль и статус собеседников поли-
тической коммуникации. 

выражения рад еще одной возможности 
приветствовать Вас в Москве и Признателен 
министру иностранных дел России за пригла-
шение посетить вашу великую страну, за ра-
душный прием и гостеприимство составляют 
ритуальную последовательность данного ди-
пломатического общения. Министрами ино-
странных дел китая и россии вместе осущест-
влен сценарий ритуала приветствия. Министр 
иностранных дел россии, играя роль хозяина 
и представителя руководства страны, выразил 
приветствие почетному гостю, который в свою 
очередь поблагодарил за приглашение. 

политический дискурс также отличается 
большой степенью аффективности, т. е. обла-
дает признаками воздействия на психические 
состояния (эмоции и настроение) адресата. в 
вышеприведенном материале политик исполь-
зовал ряд выражений (посетить вашу вели-
кую страну, за радушный прием и гостепри-
имство; очень содержательная беседа, имею-
щая, на наш взгляд, далеко идущее значение; 
высоко оцениваем ее и удовлетворены резуль-
татами), в которых отражена положительная 
оценка адресанта, вызывающая симпатию и 
удовлетворение у собеседника. 

проанализировав длившуюся в течение 
трех лет (с 1990 по 1992 г.) дипломатическую 
переписку, мы заметили большую долю нот о 
передаче телеграмм, где выражены поздравле-
ние, благодарность, соболезнование. поздрав-
ление и выражение благодарности и соболез-
нования относятся к типичному ритуально-
му поведению, потому что установка подоб-
ных действий направлена не на обмен инфор-
мацией, а на обмен эмоциями. в этих действи-
ях (поздравить, поблагодарить, выразить со-
болезнование и т. д.) проявляется аффектив-
ность политического дискурса, демонстриру-
ются солидарность и поддержка, что является 
чрезвычайно важным для адресатов. Ср.:

ся в нотах речевые обороты представляют со-
бой неизменную составляющую часть изло-
жения ноты. повторяемость стандартных ба-
нальных выражений в дипломатических пе- 
реписках обосновывает ритуальность полити-
ческой коммуникации. как указывает в.и. ка-
расик, сущность ритуального дискурса состо-
ит в его повторяемости (рекурсивности) [3, 
с. 279]. Благодаря постоянным повторени-
ям обычные поведения приобретают особый 
смысл и сакральную тональность. 

дж. комбс рассматривает политическую 
кампанию как ритуальную драму, поставлен-
ную в строгом соответствии с четкими поли-
тическими правилами и сценариями [5, p. 53]. 
Метафора театра явилась одним из наиболее 
распространенных фреймов для описания по-
литики. 

Мы считаем, что политический дискурс 
обладает явной театральностью и, соответст- 
венно, является ритуальной демонстрацией. 
Необходимо отметить, что использование по-
нятия театральности не сводится к указанию 
на неискренность участников политических 
событий, а нацелено на их сюжетно-ролевую 
структуру. 

обратим внимание на фрагмент, взятый 
из записи основного содержания переговоров 
министра иностранных дел рФ а.в. козыре-
ва с членом Госсовета министром иностран-
ных дел кНр Цянь Цичэнем (Москва, 25 ноя-
бря 1992 г.) [2. д. 3. л. 1]:

а . в .  к о з ы р е в .  уважаемый господин ми-
нистр, рад еще одной возможности приветство-
вать Вас в Москве. вчера состоялась ваша встреча 
с президентом Б.Н. ельциным, которая явно вышла 
за рамки протокола и носила характер содержатель-
ного углубленного обмена мнениями. поэтому нам 
сегодня остается обсудить только некоторые кон-
кретные вопросы. 

хотел бы в связи с авиакатастрофой самоле-
та китайской авиакомпании выразить наше сочув-
ствие и передать соболезнования семьям погибших. 

Что касается порядка нашей дальнейшей рабо-
ты, то готов обсудить любые вопросы, интересую-
щие китайскую сторону. 

Ц я н ь  Ц и ч э н ь .  Признателен министру 
иностранных дел россии за приглашение посе-
тить вашу великую страну, за радушный прием и 
гостеприимство. Я первый раз нахожусь в россии 
с официальным визитом в качестве министра ино-
странных дел. 

вчера нас принял президент Б.Н. ельцин, с 
которым состоялась очень содержательная беседа, 
имеющая, на наш взгляд, далеко идущее значение. 
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получено из посольства кНр в Москве 7 июля 
1992 года

президиуМу верховНоГо Совета
роССийСкой ФедераЦии
г. Москва
выражаем искреннюю благодарность за со-

болезнование, выраженное в телеграмме в связи с 
кончиной председателя всекитайского комитета 
Народного политического консультативного совета 
китая его превосходительства ли Сяньняня. 

поСтоЯННый коМитет  
вСекитайСкоГо СоБраНиЯ 

НародНых предСтавителей кНр
вСекитайСкий коМитет НародНоГо 
политиЧеСкоГо коНСультативНоГо  

Совета китаЯ

3. телеграммы соболезнования министра 
иностранных дел Китайской народной респу-
блики цянь цичэна министру иностранных дел 
СССр шЕварДнаДзЕ Э.Э. [1. л. 79]: 

МиНиСтру иНоСтраННых дел СССр
тов. Э.Э. шевардНадзе

Москва

С потрясением узнав о безвременной кончи-
не бывшего заместителя министра иностранных дел 
СССр тов. л.Ф. ильичева, выражаю вам глубокую 
скорбь, а также через вас искреннее соболезнова-
ние его родным и близким.

Цянь Цичэн
Министр иностранных дел кНр

21 августа 1990 года

обмен поздравительными телеграммами 
между руководителями государств представ-
ляет собой устойчивую политическую тради-
цию. в телеграммах выражены поздравления 
и лучшие пожелания, цель которых состоит не 
в сообщении новой информации, а в переда-
че эмоции и внимания к адресату. телеграм-
мы благодарности и соболезнования также на-
правлены на выражение доброжелательности 
и поддержки. 

таким образом, политический дискурс но-
сит ритуальный характер, преимущественно 
проявляющийся в таких дискурсивных при-
знаках политической коммуникации, как ша-
блонность, театральность и аффективность. 
Стоит отметить, что ритуальные единицы яв-
ляются незаменимыми компонентами полити-
ческого дискурса, выполняя текстообразую-
щую функцию в его порождении.

1. телеграмма поздравления Председателя 
Китайской народной республики ян шанкуня 
Президенту Союза Советских Социалистических 
республик Горбачеву м.С. [1. л. 71]: 

莫斯科
苏维埃社会主义共和国联盟总统
米·谢·戈尔巴乔夫同志：
在您当选为苏维埃社会主义共和国联盟总统之

际，向您表示祝贺。
中苏两国是相邻的社会主义国家，在和平共处

五项原则基础上发展两国之间的睦邻友好关系，符
合两国人民的根本利益，也有利于亚洲和世界的和
平与稳定。希望我们双方按照去年五月中苏高级会
晤时达成的协议和中苏联合公报的精神，使两国关
系继续向前发展。

中华人民共和国主席杨尚昆
一九九O年三月十七日于北京

п е р е в о д  с  к и т а й с к о г о  я з ы к а

президенту Союза Советских  
Социалистических республик  
товарищу М.С. Горбачеву

Москва

Поздравляю вас с избранием на пост Прези-
дента Союза Советских Социалистических ре-
спублик. 

китай и Советский Союз – это соседние со-
циалистические страны. развитие добрососедских 
и дружественных отношений между двумя стра-
нами на основе пяти принципов мирного сосуще-
ствования отвечает коренным интересам народов 
двух стран, а также благоприятствует миру и ста-
бильности в азии и во всем мире. Надеюсь, что обе 
наши стороны, руководствуясь соглашением, до-
стигнутым в мае прошлого года во время китайско-
советской встречи в верхах, и духом совместного 
китайско-советского коммюнике, будут и впредь 
развивать отношения двух стран. 

председатель китайской Народной республики
Ян шанкунь

пекин, 17 марта 1990 года

2. телеграмма благодарности ПК вСнП 
Кнр Президиуму верховного Совета рФ [2. д. 1. 
л. 43–46]: 

莫斯科
俄罗斯联邦最高苏维埃主席团：
在中国人民政治协商会议全国委员会主席李先

念阁下逝世后，承蒙来电吊唁，谨致衷心的谢意。

中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会
中国人民政治协商会议全国委员会

一九九二年六月三十日于北京
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в.и. тарМаЕва 
(красноярск)

ДИнамИЧЕСКая ИЕрарХИЧнОСть 
урОвнЕй СцЕнарИя 
КОГнИтИвнОй ГармОнИИ 
ПОвЕСтвОватЕЛьнОГО тЕКСта

Анализируется сложный, но принципиально 
важный феномен языка, языкового сознания и 
речевой деятельности – когнитивная гармо-
ния, проявляющаяся при интерпретации тек-
ста. Главный вопрос, который ставится в ис-
следовании: какова структура сценария ког-
нитивной гармонии, формирующей герменев-
тические основы техники понимания пове-
ствовательного текста, а также каков ха-
рактер отношений между уровнями сценария.

Ключевые слова: когнитивная гармония, сцена-
рий, динамичная иерархичность, уровень, по-
вествовательный текст.

Цель данной статьи – описание содержа-
ния сценария когнитивной гармонии, высту-
пающей в качестве механизма интерпретации 
повествовательного текста. термин когнитив-
ная гармония обусловлен фактором гармонии, 
присущей всей системе языка a priori. Систем-
ный подход к исследованию языка, предпри-
нятый в работах в.Г. адмони, Ю.д. апреся-
на, Н.д. арутюновой, о.в. александровой, 
М.М. Бахтина, Ф.М. Березина, и.а. Бодуэна 
де куртенэ, в.в. виноградова, л.С. выготско-
го, в.а. звегинцева, е.С. кубряковой, а.а. ле-
онтьева, Ю.М. лотмана, Н.С. поспелова, 
а.а. потебни, Б.а. Серебренникова, е.в. Си-
дорова, Ю.С. Степанова, Ф.Ф. Фортунато-
ва, л.в. Щербы и др., привел к зарождению 
лингвосинергетики, в русле которой исследу-
ются процессы самоорганизации / гармониза-
ции в языке (Г.Г. Москальчук, в.и. аршинов, 
Я.и. Свирский, и.а. Герман, в.а. пищальни-
кова, в.Н. Базылев, Н.л. Мышкина, в.Г. Бор-
ботько, Г.С. Сонин и др.). 

используемый в работе подход к иссле-
дованию когнитивной гармонии как механиз-
ма интерпретации текста выполняется в рам-
ках лингвистического интерпретационизма, 
который связан с работами в.з. демьянкова, 
N. Сhomsky, R.S. Jackendoff, W. Harris и др. 
вслед за данными авторами мы придержива-
емся идеи «об интерпретируемости как свой-
стве языковой единицы и положения о том, 
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значимость – не результат повествователь-
ного мастерства рассказчика. если разверты-
вающийся текст выделяет какую-либо деталь, 
значит, эта деталь подлежит выделению: даже 
когда такая деталь кажется совершенно бес-
смысленной и не поддается никакой функци-
ализации, она в конечном счете становится во-
площением идеи абсурдности или бесполез-
ности; одно из двух: либо все в тексте имеет 
значение, либо его не имеет ничто. в произве-
дении искусства нет лишних элементов, хотя 
нить, связывающая сюжетную единицу с дру-
гими единицами, может оказаться очень длин-
ной, тонкой или непрочной» [5, c. 45].

различаются два уровня элементов в сце-
нарии когнитивной гармонии: уровень эле-
ментов, значимых для развития событий (да-
лее – Эз), и уровень «действующих субъек-
тов». Существует несколько типов Эз в зави-
симости от степени значимости и типов связей 
между ними. Можно выделить:

– основные (далее – оЭз );
– второстепенные (далее – вЭз), которые 

служат «прокладкой» между оЭз; 
– признаковые (далее – пЭз). 
данные элементы выступают функцио-

нально значимыми, поскольку отвечают за ха-
рактеристику персонажей, их характеров, мо-
тивов, мыслей, а также обстановки событий и 
атмосферы действий в возникающих метаязы-
ковых репрезентациях при интерпретации по-
вествовательного текста.

оЭз «репрезентирует» значимый выбор 
персонажа: например, Нельгин из рассказа 
а.и. куприна «храбрые беглецы» с друзьями 
совершает побег из сиротского пансионата, 
а вЭз – последовательность осуществления 
этого выбора: они насушили сухари, постро-
или небольшой плот, дождались подходящего 
момента для побега. пЭз – описания внешно-
сти героя, его друзей, его учителей и воспи-
тателей, описание комнаты в приюте, условий 
проживания в пансионате, пейзажей в парке, 
воссоздание мыслей и чувств Нельгина и т. п. 

каждый Эз – и в этом его сущность – явля-
ется источником нового элемента в когнитив-
ном сценарии. значимость Эз проявляется в 
его способности посредством дивинации всту-
пать в коррелятивные связи с другими эле-
ментами когнитивного сценария и со сценари-
ем когнитивной гармонии целого повествова-
тельного текста. 

Эз представляет собой единицу плана 
содержания: высказывание с Эз становится 
функционально значимой единицей повество-

что значение и смысл языковых выражений 
представляют собой результат интерпретиру-
ющей деятельности человека, а интерпрета-
ция как целенаправленная когнитивная дея-
тельность состоит в установлении и / или под-
держании гармонии в мире интерпретатора, 
что может выражаться в осознании свойств 
контекста речи и в помещении результатов та-
кого осознания в пространство внутреннего 
мира интерпретатора, а в частности, в получе-
нии целостного объекта (результата интерпре-
тации) и устранении того, что иногда называ-
ют “когнитивным диссонансом”» [4, с. 62]. в 
основу нашего подхода положено понимание 
интерпретации, разработанное в.з. демьян-
ковым, в соответствии с которым при интер-
претации художественного текста в языковом 
сознании интерпретатора происходит взаимо-
действие метаязыковых репрезентаций, воз-
никающих при реконструкции интерпретиру-
емого текста, с одной стороны, и имеющихся 
метаязыковых репрезентаций прошлого опыта 
интерпретатора – с другой. 

критерием выделения сегментов текста 
при интерпретации является их смысловой 
уровень. Благодаря своему функционально-
му характеру составляющие сюжета оказыва-
ются структурными единицами когнитивно-
го сценария событий и, следовательно, сцена-
рия когнитивной гармонии. когнитивная гар-
мония рассматривается как познание состо-
яния взаимодействия и упорядочения репре-
зентаций событий, разворачивающихся в рав-
новесной причинно-следственной темпораль-
ной / фазовой трихотомии и данных как цель-
ное и безусловное переживание внутреннего 
Эго наблюдателя, предопределенное дивина-
цией. под дивинацией понимается прогности-
ческая активность, проявляющаяся в отноше-
нии событийного и лексико-грамматического 
прогнозирования [6].

Сценарии когнитивной гармонии «опре-
деляют» субъекты и объекты действий, сами 
действия, сопряженные с достижением целей 
в определенных обстоятельствах. отношения 
между составляющими сценарий когнитивной 
гармонии «реконструируются» на основе от-
ношений, возникающих между единицами ин-
терпретируемого повествовательного текста и 
определяются как уровнево-иерархичные.

События повествовательного текста мо-
гут быть поняты только при взаимодействии 
всех уровней сценария когнитивной гармонии. 
каждый уровень значим своей ролью в пове-
ствовании, своей функциональностью. «Эта 
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пЭз обладает интегративной природой: 
он содержит информацию о характере персо-
нажей, об их отличительных чертах, атмосфе- 
ре события, умонастроении и т. п. пЭз и его 
коррелят связывают не дистрибутивные, а ин-
тегративные отношения: чтобы понять, чему 
служит тот или иной пЭз, необходимо перей- 
ти на более высокий уровень – на уровень 
«действующих субъектов» сценария когни-
тивной гармонии, ибо ожидаемая значимость 
пЭз раскрывается только там. Например, упо-
минание о восемнадцати дуэлях, в которых 
участвовал князь андрей в рассказе а.и. ку-
прина «картина», не оказывает никакого вли-
яния на последовательность событий, в ко-
торые князь андрей включился. оно значи-
мо лишь на уровне общей типологии действу-
ющих субъектов: князь андрей – типичный 
представитель молодого дворянства своего 
времени.

пЭз позволяют идентифицировать людей 
и события во времени и пространстве. так, 
пЭз (упоминание) о том, что когда-то жизне-
радостного и полного оптимизма Бориса охва-
тила тоска и «усталость от жизни» как бы ука-
зывает на ту мрачную и тревожную атмосфе-
ру, в которой должны развернуться пока неиз-
вестные нам события:

Я оставил его грустным, раздраженным, вко-
нец измученным белыми ночами, которые вызыва-
ли в нем бессонницу и тоску, доходившую до от-
чаяния. он проводил меня на варшавский вокзал  
(а.и. куприн. Черный туман).

оЭз в дивинации прогнозирует (поддер-
живает или закрывает) некую возможность, 
имеющую значение для дальнейшего разви-
тия событий, когда она либо создает, либо раз-
решает ситуативную неопределенность. так, 
если в некоторой сюжетной ситуации раздает-
ся телефонный звонок, то одинаково вероят-
но, что трубку поднимут и что ее не поднимут; 
в зависимости от этого события станут разви-
ваться по-разному и произойдет «смена гори-
зонта» дивинации. 

вместе с тем между двумя оЭз могут на-
ходиться различные вЭз. «обрастая» этими 
вЭз, оЭз, тем не менее, не утрачивает сво-
ей альтернативной природы: в повествовании 
пространство, отделяющее фразу зазвонил те-
лефон от фразы он взял трубку, может быть 
заполнено множеством предметных подроб-
ностей и описаний. Например: Он подошел к 
столу, снял трубку, положил сигарету в пе-

вательного текста благодаря тому, о чем оно 
сообщает, а не благодаря способу сообщения. 
так, приведенный ниже отрывок содержит ин-
формацию относительно двух Эз с разной зна-
чимостью: с одной стороны, неубранный вид и 
беспорядок входят в описание перемены, про-
изошедшей с Борисом; с другой – непосред-
ственно значимым является тот факт, что для 
автора причиной произошедшей перемены мо-
жет быть нечто мрачное и неотвратимое: это 
значит, что указанный Эз способствует диви-
нации («чувствовалась близость трагической 
развязки»):

Но еще более поразила и огорчила меня пере-
мена, происшедшая с Борисом.

когда я вошел к нему, он лежал одетый на не-
убранной постели, заложив под голову руки, и не 
поднялся при моем появлении (а.и. куприн. Чер-
ный туман).

Эз в повествовательном тексте передается 
как при помощи единицы, превосходящей по 
размерам предложение (такой единицей мо-
жет служить группа предложений), так и при 
помощи единицы, меньшей, чем предложение 
(слово). Например: 

а дворянам, даже самым захудалым, князь в 
случае недоразумений не отказывал в сатисфакции. 
однако его остерегались, потому что знали его ха-
рактер неукротимый и знали, что он в восемнадца-
ти дуэлях на своем веку участвовал (а.и. куприн. 
картина).

здесь слово восемнадцать само по себе 
представляет целостную функционально зна-
чимую единицу: оно вызывает представление 
о блестящем офицере, обладающем хорошей 
физической подготовкой и метким глазом, ве-
дущем светский образ жизни, характерный для 
молодых дворян того времени. в данном слу-
чае в роли повествовательной единицы высту-
пает не лингвистическая единица как таковая 
(слово), а лишь ее коннотативный смысл (сло-
во восемнадцать обозначает нечто большее, 
нежели простое понятие «восемнадцать»): ду-
эли в ту пору между дворянами были обыкно-
венным делом.

оЭз имеет дистрибутивный характер, по-
скольку посредством дивинации прогнозиру-
ет следующий за ним оЭз. Например, покуп-
ка револьвера имеет в качестве ожидаемого 
оЭз момент, когда из него выстрелят; вхожде-
ние в помещение ожидает оЭз, когда из него  
выйдут, и т. п.
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тор предощущает будущее событие с волне-
нием и удовольствием.

как было уже отмечено ранее, не все еди-
ницы Эз одинаково важны. Часть из них в 
сценарии когнитивной гармонии (или в одной 
из его фаз) репрезентируют значимый выбор 
субъекта; другие же лишь заполняют репре-
зентативное пространство. первые – это оЭз, 
вторые – это вЭз, ибо они имеют вспомога-
тельный характер. 

такие вЭз сохраняют свою функциональ-
ную значимость в той мере, в какой они корре-
лируют с оЭз. такая функциональная значи-
мость имеет сугубо хронологическую приро-
ду: вЭз заполняют пространство между дву-
мя фазами триады сценария когнитивной гар-
монии. Напротив, функциональная связь меж-
ду оЭз двумерна: она является и хронологиче-
ской, и логической одновременно. вЭз отме-
чают только временную последовательность 
событий, а оЭз – еще и их логическое следо-
вание друг за другом (причинно-следственную 
связь). 

оЭз предстают «моментами риска» в сце-
нарии. вЭз, заполняющие пространство меж-
ду этими альтернативными точками в сцена-
рии, создают своего рода зоны безопасности, 
спокойствия, передышки. 

вЭз не бывают избыточными: любая де-
таль, которая на первый взгляд может пока-
заться эксплетивной, на самом деле играет 
особую роль в становлении переживаний со-
бытий – ускоряет, замедляет, отбрасывает на-
зад, резюмирует или предвосхищает развитие 
событий, а иногда – способствует «смене го-
ризонта» переживания. знаки вЭз в повество-
вательном тексте постоянно поддерживают 
семантическое напряжение метатекста. они 
словно все время говорят: здесь есть смысл, 
сейчас он проявится. Невозможно устранить 
ни одного оЭз, ни одного вЭз, не нарушив 
при этом целостности сценария когнитивной 
гармонии. 

вышеприведенная классификация нужда-
ется в двух дополнительных уточнениях. во-
первых, один и тот же Эз может одновременно 
принадлежать к двум различным классам: так, 
посещать Публичную библиотеку – это дей-
ствие, способное служить вЭз по отношению 
к оЭз «достижение целей», но в то же время 
этот Эз – признак определенных качеств ха-
рактера персонажа и способно «служить» пЭз 
(указание на то, что персонаж полон оптимиз-
ма, жизненной энергии, целеустремленности 
и т. п.). Некоторые Эз могут быть смешанны-

пельницу, дотянулся свободной рукой до бу-
маг и т. п. 

хотя в повествовательных текстах оЭз, ко-
торые составляют сюжетную последователь- 
ность, образуют единое целое, тем не менее, 
они могут оказаться отделенными друг от дру-
га в том случае, если между ними вклинива-
ются пЭз и вЭз, принадлежащие иным по-
следовательностям. так, маловероятно, чтобы 
в жизни при встрече двух людей за приглаше-
нием садиться немедленно не последовало бы 
ответное действие. 

зато в повествовательном тексте эти две 
смежные единицы могут быть разделены 
длинной цепочкой перебивающих элементов, 
принадлежащих к совершенно иным последо-
вательностям. так возникает своеобразное ло-
гическое время, имеющее отдаленное отно-
шение к реальному времени, поскольку внеш-
не разбросанные единицы скреплены жесткой 
логикой, связывающей оЭз в последователь-
ности в сценарии когнитивной гармонии. в 
сценарии когнитивной гармонии все эти оЭз 
репрезентируются упорядоченно и последова-
тельно.

каждый Эз сценария когнитивной гар-
монии последовательно включается в более 
укрупненную последовательность. приведем 
пример: 

он бегал зачем-то в публичную библиотеку, 
таскал к себе на дом толстые справочники, сплошь 
наполненные цифрами, делал по вечерам таин-
ственные математические выкладки. кончилось все 
это тем, что он представил своему начальству та-
кую схему движения пассажирских и товарных по-
ездов, которая совмещала в себе и простоту, и на-
глядность, и многие другие практические удоб-
ства. его похвалили и отметили. Через полгода он 
уже получал полтораста рублей в месяц и заведо-
вал почти самостоятельной службой (а.и. куприн. 
Черный туман).

здесь мы имеем дело с пЭз сценария ког-
нитивной гармонии (описание оптимизма и 
жизнелюбия Бориса); однако Эз «посещение 
публичной библиотеки» постепенно включа-
ется во все более и более укрупненные ожи-
даемые сценарии («ответственное отношение 
к работе», «заслуженная похвала», «успеш-
ная карьера», «успешная жизнь») до тех пор, 
пока не обретет своего окончательного смыс-
ла в статусе оЭз. именно таким образом лю-
бое событие посредством дивинации входит 
в целостность сценария когнитивной гармо- 
нии повествовательного текста. интерпрета-
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живать смысловые взаимодействия единиц на 
всех уровнях сценария когнитивной гармонии.

С помощью последовательного укрупне-
ния единиц интерпретатор от уровня Эз пе-
реходит к уровню «действующих субъектов» 
(«актантов» [3; 7]). действующему субъекту 
свойственно выполнение определенной струк-
турной роли в повествовании, определяемой 
как «актант» [7, с. 45]. Соответственно, любой 
действующий субъект выступает в качестве 
действующего актанта. Структура актантно-
го воплощения определяется через его ситуа-
цию или круг его действий: есть ли у него под-
держка (помощники), находится ли он в поис-
ках чего-то и т. п.

Связь событий с личной сферой действу-
ющих субъектов (актантов) дает возможность 
дифференцировать (значимые) события, к ко-
торым отсылает асимметричный знак, относя-
щиеся по шкале приобретения – потери 1) к 
материальной сфере; 2) области физическо-
го или социального взаимодействия; 3) нрав-
ственной или психологической области, ины-
ми словами, в соответствии с функцией бе-
нефактивности (под семантической функци-
ей бенефактивности понимается оценка по от-
ношению к действующему субъекту, выступа-
ющему лицом – обладателем определенного 
объекта обладания как приносящего ему поль-
зу или вред). обратимся к примеру:

Благодаря русским солдатам она вскоре уви-
дит свою мать, родной городок, берег моря. 

Маргарета была полна благодарности к рус-
ским. впервые за три года батраческой жизни в Гер-
мании она почувствовала себя под защитой могу-
чей и дружественной силы. Эта сила воплотилась в 
маленьком стройном сероглазом капитане.

в присутствии капитана она чувствовала себя в 
безопасности перед старухой баронессой фон Бор-
кау, ее управителем и разными «амтами», «ратами», 
«лейтерами», «фюрерами» – всем этим сложным и 
страшным хороводом, который разлетелся теперь, 
подобно нечистой силе при свете дня (Э.Г. казаке-
вич. весна на одере).

значимое событие, инициируемое асим-
метричным словосочетанием благодаря рус-
ским солдатам, относится к области физиче-
ского и социального взаимодействия. послед-
ствия не только происходят в области физи-
ческих взаимодействий (вследствие того, что 
люди получили физическую свободу, они уез-
жают домой), но и относятся к психологиче-
ской области (актант Маргарета ощущает (по-
лучает) чувство защищенности и безопасно-

ми. во-вторых, вЭз и пЭз обладают одной об- 
щей особенностью: они служат развертыванию 
оЭз. оЭз, логически связанные между собой, 
образуют своего рода каркас, а остальные эле-
менты лишь заполняют его путем конкретиза-
ции оЭз. 

вЭз связаны с оЭз отношением простой 
импликации: наличие вЭз с неизбежностью 
предполагает существование оЭз, от которо-
го этот вЭз зависит, но не наоборот. оЭз свя-
заны между собой отношением параллельной 
солидарности: наличие оЭз предполагает на-
личие другого оЭз того же типа – и наоборот.

выделяя Эз, мы оказываемся перед не-
обходимостью дать им названия. акты тако-
го называния имеют сугубо лингвистический 
характер, поскольку касаются самого кода по-
вествовательного текста на ментальном уров-
не (названия сценариев / сцен / подсценариев). 

интерпретатор «охватывает» всякую ло-
гическую последовательность Эз как номи-
нальное целое: читать – значит не только ин-
терпретировать метатекст, но и называть, ре-
конструируя его [1]. Самодостаточная логика, 
структурирующая те или иные последователь-
ности Эз сценария когнитивной гармонии, не-
разрывно связана с их наименованием. 

подведенная под определенное название, 
последовательность Эз как таковая образу-
ет новую единицу, способную функциониро-
вать в качестве простого действия другой, бо-
лее крупной последовательности, с одной сто-
роны. в то же время действия, принадлежа-
щие разным последовательностям Эз, способ-
ны как бы вклиниваться друг в друга: разви-
тие одной последовательности Эз может быть 
еще не закончено, как уже начинает осущест-
вляться начальное действие другой последова-
тельности Эз. 

в рамках повествовательного текста про-
цесс взаимного наложения последовательно-
стей Эз способен прекратиться в результате 
полного разрыва между ними лишь в том слу-
чае, если изоляция некоторых входящих в этот 
текст повествовательной прозы блоков ком-
пенсируется на уровне «действующих субъек-
тов» [3]. Например, роман может состоять из 
нескольких независимых друг от друга эпи-
зодов в силу того, что между ними связь на-
рушается: между эпизодами могут отсутство-
вать какие бы то ни было событийные отноше-
ния. однако на уровне действующих субъек-
тов отношения между ними существуют, т. к. 
персонажи в обоих случаях остаются теми же. 
интерпретатор способен молниеносно отсле-
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сти). Советская армия выступает в качестве 
бенефактора (дарующего), Маргарета – бене-
фициара (получателя).

итак, отношения между уровнями сце-
нария когнитивной гармонии характеризу-
ются динамичной иерархичностью: уровень 
действующих субъектов выступает в качест- 
ве уровня высшего порядка, поскольку уро-
вень Эз, который составляет повествователь-
ную основу, оттуда систематически «черпа-
ет свой смысл». в результате взаимодействия 
уровней в укрупненной последовательности 
происходит «вхождение» в целостность пове-
ствовательного текста. 

таким образом, в ходе становления ког-
нитивной гармонии повествовательного тек-
ста происходит адаптация языкового созна-
ния интерпретатора, нацеленного на приведе-
ние реальности текста повествовательной про-
зы к единым правилам игры. «Языковое созна-
ние присваивает повествовательный текст» [2,  
с. 250], создавая сценарную модель когнитив-
ной гармонии. 

Моделирование по сценарию когнитив-
ной гармонии – это преобразование, происхо-
дящее при адаптации интерпретатора к мета- 
языковым репрезентациям повествовательно- 
го текста и репрезентациям, имеющимся у не- 
го в памяти (как опыт), посредством контро-
ля (реконструирования) информации. Станов-
ление когнитивной гармонии повествователь-
ного текста происходит посредством развер-
тывания и взаимодействия уровней сценария 
когнитивной гармонии, находящихся в состо-
янии динамичной иерархичности. 

конечным результатом интерпретации по- 
вествовательного текста является достиже-
ние когнитивной гармонии. подобное возни-
кает, как только взаимодействие уровней сце-
нария когнитивной гармонии от событийных 
последовательностей переходит к укрупнен-
ной последовательности («укрупненному сце-
нарию»), создающей целостность повествова-
тельного текста. 
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науки, так и на когнитивном уровне, где нахо-
дят свое отражение научные понятия, к кото-
рым так или иначе обращается читатель в про-
цессе интерпретации зашифрованных автором 
смыслов.

Следует отметить, что проблема функцио-
нирования знаков языков для специальных це-
лей в пространстве художественного дискур-
са не является новой. исследователи неодно-
кратно обращались к стилистическому потен-
циалу знаков языка науки, функционирующих 
за пределами научного дискурса [3; 4]. резуль-
татом подобных исследований является де-
тально проработанная классификация функ-
ций, выполняемых терминами, околотермино-
логической лексикой и профессионализмами 
в пространстве художественного текста. речь 
идет об экспрессивной, статусно-ролевой, раз-
личительной, прогностической и других функ-
циях, способных к реализации только вне про-
странства научного дискурса.

другими словами, можно наблюдать пер-
вые попытки создания модели функциониро-
вания знаков языков для специальных целей в 
пространстве художественного произведения, 
которая позволила бы прогнозировать воз-
можные варианты интерпретации заложенных 
автором смыслов. подобные попытки пред-
принимаются как в собственно когнитивных 
исследованиях, так и в исследованиях, выпол-
ненных в контексте дискурс-анализа, что, не-
сомненно, является свидетельством тенден-
ции к интеграции исследовательских проектов 
в современной парадигме научного знания, 
которая претендует на статус междисципли- 
нарной.

комплексное использование методов ког-
нитивной лингвистики и дискурс-анализа при-
обретает особую актуальность при работе со 
смешанными дискурсивными пространства-
ми, возникающими в результате взаимодей-
ствия двух (а в ряде случаев и более) дискур-
сов: дискурса-донора и дискурса-реципиента. 
Феномен взаимодействия дискурсов, или ин-
тердискурсивность, рассматривается в насто-
ящее время как «особая взаимосвязь языко-
вых единиц, которая инициирует в восприни-
мающем сознании переход от одного дискурса 
и, значит, типа мышления, к другому с целью 
создания сильного воздействующего эффек-
та» [5, с. 76] и представляет собой взаимодей-
ствие и взаимопроникновение не только тек-
стов или дискурсов, но и различных областей 
человеческого знания, культурных кодов, ког-

Д.а. кожаНов 
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Специальные знания представляют собой 
один из ключевых компонентов картины мира 
современного человека, который определяет 
в известной степени модели поведения носи-
теля данной картины мира в большинстве си-
туаций. тот факт, что поведение индивида об- 
условлено его знаниями об окружающем мире, 
в том числе и специальными знаниями, явля-
ющимися продуктом речемыслительной дея-
тельности в той или иной научной сфере, сви-
детельствует об актуальности проблем, под-
нимаемых когнитивным терминоведением в 
рамках широко распространенной в настоящее 
время когнитивно-дискурсивной парадигмы. 
к числу таких проблем можно отнести вопрос 
о структурной организации специальных зна-
ний в ментальном мире человека, их функцио-
нальном потенциале, взаимодействии с други-
ми типами знания и т. д. 

в настоящей работе мы рассматриваем 
научную картину мира, представляющую со-
бой концептуальную систему, аккумулирую-
щую специальные научные знания в различ-
ных сферах, в аспекте особенностей языковой 
объективации составляющих ее компонентов 
в художественных текстах различных жанров. 
в качестве единицы анализа выступает вклю-
ченный текст как инодискурсивный элемент в 
пространстве художественного дискурса, ино-
родность которого проявляется как на семио-
тическом уровне, посредством использования 
автором текста знаков искусственных языков 

© кожанов д.а., 2020
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в приведенном ниже примере в качестве 
элемента научного дискурса, репрезентирую-
щего научное понятие, выступает последова-
тельность чисел из записки персонажа.

Langdon couldn’t tear his eyes from the glowing 
purple text scrawled across the parquet floor. Jacques 
Saunière's final communication seemed as unlikely a 
departing message as any Langdon could imagine. 

The message read:
13-3-2-21-1-1-8-5
O, Draconian devil! 
Oh, lame saint!
Saunière had left a literal reference to the devil. 

Equally as bizarre was the series of numbers. “Part of it 
looks like a  n u m e r i c  c i p h e r . ”

“Yes,” Fache said. “Our c r y p t o g r a p h e r s 
are already working on it. We believe these numbers 
may be the key to who killed him. Maybe a telephone 
exchange or some kind of social identification.”

“T h i s  c o d e ,” Sophie explained in rapid French, 
“is simplistic to the point of absurdity. Jacques Saunière 
must have known we would see through it immediately.” 
She pulled a scrap of paper from her sweater pocket 
and handed it to Fache. “Here is t h e  d e c r y p t i o n .” 
Fache looked at the card. 

1-1-2-3-5-8-13-21
“This is it?” he snapped. “All you did was p u t 

t h e  n u m b e r s  i n  i n c r e a s i n g  o r d e r !” Sophie 
actually had the nerve to give a satisfied smile.

“This is the Fibonacci sequence,” she declared, 
nodding toward the piece of paper in Fache’s hand. “A 
progression in which each term is equal to the sum of the 
two preceding terms. M a t h e m a t i c i a n  Leonardo 
Fibonacci created t h i s  s u c c e s s i o n  of numbers 
in the thirteenth-century. Obviously there can be no 
coincidence that all of the numbers Saunière wrote on 
the floor belong to Fibonacci’s famous sequence” [6].

общий контекст употребления репрезен-
танта научного дискурса указывает на его осо-
бую важность с точки зрения развития сюже-
та, что подталкивает читателя к активной ин-
терпретативной деятельности, заключающей-
ся в поиске понятия, которое объективируется 
данной числовой последовательностью. пер-
воначально ряд чисел не связывается в созна-
нии читателя с каким-либо понятием и пред-
стает как некий шифр, ожидающий декодиро-
вания (a numeric cipher; cryptographers are al-
ready working on it). автор предоставляет чита-
телю самому сделать все шаги, необходимые 
для декодирования шифра, тем самым пред-
восхищая будущий контекст. последователь-
но интерпретируя смысл числовой последо-
вательности (располагая числа в возрастаю-
щем порядке, находя закономерности в чере-
довании чисел, проводя аналогии с рядом Фи-

нитивных стратегий и т. п. очевидно, что обя-
зательным условием успешного построения 
упомянутой выше модели является обращение 
к максимально широкому спектру единиц язы-
ков для специальных целей, способных высту-
пать репрезентантами научных понятий, а сле-
довательно, обусловливающих формат суще-
ствующих специальных научных знаний.

диапазон языковых средств, способных 
выступать в художественном тексте репрезен-
тантами научных понятий, представлен поми-
мо терминологической, околотерминологиче-
ской и профессиональной лексики прецедент-
ными именами науки, сложными знаками, 
представляющими собой фрагменты иных тек-
стов (цитаты из научных, научно-популярных 
и учебных текстов), синтаксическими и сло-
вообразовательными моделями, характерны-
ми для научного стиля, а также знаками язы-
ков для специальных целей.

оказываясь в семиотическом пространст- 
ве художественного текста, знаки искусствен-
ных языков демонстрируют значительный ког- 
нитивно-экспрессивный потенциал, который 
выражается в их способности репрезентиро-
вать при помощи минимума языковых средств 
сложные ментальные образования, аккумули-
рующие как специальную научную информа-
цию, так и фоновые знания, определяющие в 
той или иной степени направление интерпре-
тативной активности читателя. иными слова-
ми, за данными языковыми знаками стоят кон-
цепты, в структуре которых четко выделяют-
ся ядерная зона, представленная научным по-
нятием, и периферийные области (представле-
ния, чувственные образы, энциклопедические 
знания и т. п.), связанные ассоциативными це-
почками с ядром концепта.

зачастую именно периферийные слои 
концепта, особенные у каждого носителя язы-
ка, определяют выбираемый читателем вари-
ант интерпретации, что объясняет факт суще-
ствования множества вариантов интерпрета-
ции одного и того же фрагмента текста, в соот-
ветствии с хорошо известным тезисом п. ва-
лери, утверждавшего, что у художественного 
текста нет какого-либо подлинного смысла [2, 
с. 372]. любой текст может быть адаптирован 
к выбранной читателем аналитической схеме, 
следовательно, может существовать бесконеч-
ное множество интерпретаций, обусловлен-
ных как личностью интерпретатора, так и кон-
текстом интерпретации, а сам читатель пред-
стает уже не как потребитель текста, а как его 
производитель [1, с. 32].
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ских элементов и их соединений (oxygen; ni-
trogen; hydrogen carbon dioxide и др.). Необхо-
димость в определенной интерпретативной ак-
тивности со стороны читателя возникает, ког-
да обозначения четырех химических элемен-
тов образуют последовательность, а читатель, 
следящий за ходом авторской мысли, вынуж-
ден заняться поиском того основания, которое 
позволяет объединить эти химические элемен-
ты в единое целое. подсказки, оставленные ав-
тором в тексте (the same thing you are made of), 
вызывают в памяти читателя представления о 
молекулах биологических организмов. дан-
ные молекулы представляют собой разнооб- 
разные комбинации шести химических эле-
ментов, в числе которых углерод, водород, 
азот, кислород, фосфор и сера. используемая 
автором аббревиатура CHON репрезентирует 
первые четыре химических элемента из это-
го списка, что позволяет читателю сделать вы-
вод о перспективах их использования в про-
цессах синтеза пищи (to turn CHON-chow into 
quiche lorraine or hamburgers; C-H-O-N spells 
is “food”): если организм человека состоит из 
данных элементов, то и пища, предназначен-
ная для него, должна иметь аналогичный хи-
мический состав. таким образом, активная ин-
терпретативная деятельность со стороны чита-
теля ассоциируется в первую очередь с такими 
ситуациями, в которых репрезентанты научно-
го дискурса объединяются автором в синтаг-
матические последовательности, тем самым 
порождая новые смыслы.

все вышесказанное позволяет сделать вы-
вод о том, что формой организации специаль-
ного научного знания в концептуальном про-
странстве художественного текста является 
многослойный концепт, аккумулирующий ин-
формацию, принадлежащую как научной, так 
и иным картинам мира, включенный в слож-
ную систему отношений с другими концепту-
альными образованиями и актуализирующий-
ся посредством употребления автором худо-
жественного текста имени концепта в некото-
ром окружении, которое и определяет направ-
ление интерпретативной активности читателя. 
как следствие, процедуры интерпретации ху-
дожественного текста, в пространстве которо-
го находят свою реализацию специальные на-
учные знания, представляют собой сложный 
когнитивный феномен. комплексное исследо-
вание данного феномена предполагает парал-
лельное использование как методов когнитив-
ной лингвистики, так и методов, разработан-
ных в рамках дискурс-анализа.

боначчи), читатель как бы оказывается впере-
ди персонажей, занимающихся расследовани-
ем дела (put the numbers in increasing order; Fi-
bonacci’s famous sequence), и, предвосхищая 
будущий контекст, ощущает свою сопричаст-
ность описываемым в романе событиям.

в итоге научное понятие, репрезентируе-
мое числовой последовательностью, приобре-
тает законченный вид: в его структуре можно 
выделить центральные (a progression in which 
each term is equal to the sum of the two preceding 
terms) и периферийные (created this succession 
of numbers in the thirteenth-century) признаки, 
которые могут иметь своим источником как 
контекст, так и фонд знаний читателя. окон-
чательное установление читателем связи меж-
ду элементом научного дискурса и репрезен-
тируемым им научным понятием является, по 
нашему мнению, конечной целью автора, т. к. 
без установления такой связи эффект, оказан-
ный художественным произведением на чита-
теля, не будет полным.

Следует отметить, что в вышеприведен-
ном примере формирование в сознании чита-
теля научного понятия ЧиСла ФиБоНаЧЧи 
возможно в полном объеме и при отсутствии 
у читателя специальных научных знаний, что 
компенсируется уточняющим контекстом. од-
нако такое положение дел является скорее ис-
ключением, т. к. в большинстве случаев имен-
но наличие у читателя специальных научных 
знаний является необходимым условием ре-
ализации маркером научного дискурса своей 
репрезентативной функции, как, например, в 
следующем текстовом фрагменте.

The idea of mining comets for food wasn’t new, it 
went back to Krafft Ehricke in the 1950s anyway, only 
what he suggested was that people colonize them. It 
made sense. Bring along a little iron and trace elements-
the iron to build a place to live in, the trace elements to 
turn CHON-chow into quiche lorraine or hamburgers – 
and you can live indefinitely on the food around you. 
Because that’s what comets are made of. A little bit of 
dust, a few rocks, and a hell of a lot of frozen gases. 
And what are the gases? Oxygen. Nitrogen. Hydrogen. 
Carbon dioxide. Water. Methane. Ammonia. The same 
f o u r  e l e m e n t s  over and over again. CHON. What 
does CHON spell?

Wrong. What comets are made of is the same 
thing you are made of, and what C-H-O-N spells is 
“f o o d ” [7].

в данном примере высокая плотность ре-
презентантов научного дискурса обеспечи-
вается употреблением специальной лексики, 
представляющей собой обозначения химиче-
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Язык как феноменальное явление, с одной 
стороны, впитывает все социальные измене-
ния и, вынужденно преобразуясь, отражает их, 
а с другой – представляет собой орудие, наде-
ленное функцией влиять на сознание как от-
дельно взятого человека, так и целого обще-
ства посредством своей внешней и внутренней 
наполняемости. Это положение неоднократно 
доказывалось учеными-лингвистами, изучаю-
щими смысловую сторону языка, в том чис-
ле и скрытые возможности звука, слога, сло-
ва, предложения и текста. авторы настоящего 
исследования, развивая обозначенную мысль, 
направляют свое внимание на анализ употре-
бления в речи глагола спросить (спрашивать) 
в разных стилях и временных рамках, на вы-
явление его сочетаемостных ресурсов и вари-
антных трансформаций в простом и сложном 
предложениях, а также указывают на необхо-
димость внесения некоторых коррективов в 
методику предъявления в иноязычной аудито-
рии конструкций с лексемой спросить (спра-
шивать), доминирующей в косвенной речи.

интерес человечества к смысловой сторо-
не языка не снижается на протяжении многих 
столетий. Это связано в первую очередь с тем, 
что язык формирует некий образ мировоспри-
ятия и позволяет говорящему исчерпывающе 
описывать явления и процессы действитель-
ности, характеризовать условия, в которых эти 
процессы протекают, выявлять причины, ко-
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6. с кого. призвать к ответу, потребовать отче-
та. Строго с. с работника за брак.

прочитав словарную статью, в большей 
степени акцентирующую внимание на лекси-
ческом наполнении слова, можно легко об-
наружить грамматическую незавершенность, 
которая связана с неполнотой в предъявле-
нии управления. так, чтобы практически ре-
ализовать значение «попросить разрешения 
взять что-н», ученый приводит в пример фразу  
С. книгу у кого-н., однако дополнение у кого-н. 
ни в одном из определений не описано. в то же 
время в словаре д.Н. ушакова [10] управление 
у кого-чего как вариант кого-что, что или о 
чем закреплено в слове СпроСить за толко-
ванием «обратиться к кому-нибудь с вопросом 
с целью узнать что-нибудь», но не подкрепле-
но примером в обозначенной предложно-па- 
дежной конструкции, что, естественно, дока-
зывает приоритетную роль лексики в толко-
вании слова и заставляет обратиться к соче-
таемостным словарям, в частности к «Слова-
рю сочетаемости слов русского языка» под 
редакцией п.Н. денисова и в.в. Морковки- 
на [9], где представлен, на наш взгляд, наибо-
лее полный ряд грамматического взаимодей-
ствия анализируемой лексемы.

в первом значении (обращаться к кому-л. 
с вопросом с целью узнать, выяснить что-л.) 
глагол спросить (спрашивать) имеет управ-
ление кого-что (с. друга...); что (с. фами-
лию кого-л...); что-л. у кого-чего (у друга…); 
о ком-чем (о матери…); где (в кабинете, на 
улице…); как (быстро, прямо...). как видим, 
представляясь во всем семантическом мно-
гообразии и грамматическом воплощении, а 
также реализуясь в конкретном тексте и вза-
имодействуя с левым и правым окружением, 
этот глагол способен передавать разноплано-
вые смыслы. рассмотрим его в контексте: Са-
мые первые годы советской России показа-
ли, что главными факторами нового режи-
ма являются государственные чиновники, ко-
торые вовсе не спрашивают мнения у граж-
дан [7]. в данном примере дополнение мнение 
размывает прямое значение глагола и наделя-
ет его некогда вуальной (но сейчас ставшей 
приоритетной) семантикой «интересоваться», 
а значение «получить информацию» выступа-
ет уже в качестве сопутствующего. Сталкива-
ясь с подобным, мы можем говорить о смы-
той дифференциации семантических оттенков 
при стремлении к передаче понятийной точ-
ности и однозначности. предикат, безуслов-

торые их вызывают, анализировать следствия, 
к которым они приводят, а также на интуитив-
ном уровне передавать тонкие вуали подтек-
ста, тем самым в определенной степени «на-
саждать» я-позицию, меняя сознание реципи-
ента. актуальность этого смысла доказывает-
ся и особым вниманием исследователей-фи- 
лологов, чья научная деятельность связана с 
прагматикой, когнитивной, суггестивной и 
психолингвистикой. Среди них и.Ю. Черепа-
нова, л.Н. Мурзин, а.а. романов, в.з. демьян-
ков, Н.Н. Болдарев и др. Эти ученые в своих 
трудах занимались в том числе интерпретаци-
ей речевого сообщения как продукта речемыс-
лительной деятельности, в котором все уров-
ни языка функционируют не изолированно, а в 
тесном единстве. опираясь на опыт вышеназ-
ванных языковедов, в рамках настоящей ста-
тьи мы ставим перед собой цель описать взаи-
модействие грамматических и лексических со-
ставляющих слова и выявить степень влияния 
их друг на друга в разных контекстах. в ка-
честве языкового материала послужила лексе-
ма спросить (спрашивать), всесторонний ана-
лиз которой, как мы считаем, наиболее точно 
подтверждает положение о том, что язык – яв-
ление, которое необходимо наблюдать в ком-
плексе всех его уровней и их фоновых напол-
нений: лексическому влиянию подвержены 
все грамматические единицы (от морфемы до 
синтаксем высокого порядка). Это исключает 
возможность изучения построения и употре-
бления грамматических форм только с учетом 
данных словаря, в отрыве от художественной 
или живой фразы.

докажем это на практике, обратившись к 
слову спросить (спрашивать), его приоритет-
ному и фоновому наполнению в ракурсе лек- 
сико-грамматического включения или исклю-
чения. так, в «толковом словаре русского язы-
ка» под редакцией С.и. ожегова, Н.Ю. шве-
довой [8] за лексемой спросить закреплены 
следующие значения:

1. кого (что). обратиться с вопросом. Спроси, 
когда он будет дома.

2. что или чего. попросить разрешения взять 
что-н., попросить дать что-н. С. книгу у кого-н. С. 
совета.

3. кого (что). вызвать кого-н., выразить жела-
ние видеть кого-н. Постучали в дверь л. спросили 
нового жильца.

4. кого (что). вызвать (ученика) для проверки 
его знаний, для ответа (разг.). С. у доски. Меня се-
годня не спросят.

5. что с кого. взыскать, потребовать. Эти день-
ги с меня спросят. 
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ва, Н.Ю. шведовой [8] как «разговорное» (вы-
звать для проверки знаний, для ответа).

если учитывать факт, что разговорная лек-
сика находится за рамками нормативного упо-
требления и приводит к речевой ошибке в не-
разговорных стилях, то возникает необходи-
мость в пересмотре содержательной наполня-
емости многих учебников для школ и вузов (в 
том числе и учебного материала для иностран-
ных граждан), что, полагаем, нецелесообразно 
и связано не столько с масштабностью рабо-
ты, сколько с неактуальностью этого действия, 
ибо значение «проверять уровень знаний» ста-
ло в один нормативный стилистический ряд с 
другими значениями анализируемого слова: 
На уроке Илью спросили, что такое красно-
тал; Когда вы спросите ребенка, почему коро-
ва называется коровой, он вам ответит: «По-
тому что у нее рога» или «Потому что она 
дает молоко». в современном словоупотре-
блении внедрение предлога у в подобные кон-
струкции будет рассматриваться как невладе-
ние адресантом информацией и его желанием 
получить ее, что противоречит исходной се-
мантике высказывания и приводит к выводу, 
что функционирование в предложении глаго-
лов зависит от семантических свойств слов, 
находящихся в их окружении и накладываю-
щих на всю синтаксему определенные грам-
матические ограничения; а возможность (не-
возможность) вступать в сочетаемостные от-
ношения обусловлены не только лингвистиче-
скими, но и экстралингвистическими фактора-
ми. иными словами, на возможность / невоз-
можность вступления в сочетаемостные связи 
глаголов влияет как их собственное лексиче-
ское значение, так и содержательная наполня-
емость левого и правого окружения, формиру-
ющая дополнительные или вариантные пози-
ции, выступая «вербальным кодом реализации 
не только реальной, но и ирреальной действи-
тельности» [3, с. 142]. 

такие выводы подтверждаются и исклю-
чительной приоритетностью употребления 
беспредложного сочетания глагола спросить 
(спрашивать) в конструкциях, где объектом 
является возвратное местоимение себя: Нико-
лай спрашивал себя: «Что есть любовь и как 
она действует на разум человека?»; Посто-
янно спрашивайте себя: «Как найти правиль-
ное решение?». думается, что такое положе-
ние обусловлено тесной связью мышления и 
функцией языка передавать сакральные зна-
ния предков (в данном случае несущие мысль, 
что ответ на любой вопрос человек может най-

но, является главным выразителем семантико-
синтаксических отношений всей фразы, но и 
контекстное окружение вносит определенное 
смысловое содержание: статусное преоблада-
ние чиновников над гражданами без государ-
ственных полномочий дает первым неглас-
ное право поступать в соответствии со свои-
ми взглядами: пишущий или говорящий инту-
итивно чувствует эту способность языка од-
новременно передавать в одной и той же кон-
струкции разные смыслы и отражать действи-
тельность в единстве «я-позиции» с общим 
мнением.

в то же время, анализируя природу по-
строений с глаголом спросить (спрашивать) 
в устной и письменной коммуникации, мож-
но заметить, что их семантика расширяется за 
счет ситуативно-эмпирического канала связи, 
представляющего собой своеобразную обо-
лочку, контекстную конкретизацию информа-
ции путем опоры на прежний опыт участву-
ющих в коммуникации индивидов, на знание 
ими конкретной обстановки, того или иного 
события, ситуации общения и т. д. за счет это-
го конструкция «обрастает» уже не синони-
мичными, а омонимичными значениями, что 
зачастую вызывает неоднозначность воспри-
ятия информации: Он хотел спросить номер 
телефона Нины, но промолчал; – Где же го-
сти? – спросила Маргарита у Коровьева. от-
сутствие предлога у перед словом Нины (рав-
но как и его изъятие перед словом Коровье-
ва), считаем, оставляет конструкции в рамках 
синтаксической омонимии, где стерта инфор-
мация об источнике сообщения (Нина скажет 
свой номер телефона, или кто-то другой вы-
полнит просьбу адресанта). внедрение пред-
лога у снимает с фразы омонимию.

Некоторые «лексемы, сужаясь и дифферен-
цируясь, изменяют свое значение» [4, с. 175]. 
думается, что возможность лексического рас-
ширения и наличие семантико-грамматиче- 
ских нюансов, приводящих к неоднозначно-
сти, связаны с ролью определяемого элемен-
та по отношению к синтаксеме; и функцию де-
омонимизатора в этом случае выполняет кон-
текст, «который является более высоким по 
уровню, чем предложение» [1, с. 57].

в предложении Спросите у иного любой 
интересующий вас номер телефона, и он от-
ветит вам, не заглянув в записную книжку или 
телефонный справочник устранение предлога 
у, считаем, отсылает конструкцию к четверто-
му значению глагола СпроСить, зафиксиро-
ванному в словаре под редакцией С.и. ожего-
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матических и парадигматических отношений. 
так, семантические характеристики глагола-
сказуемого определяют грамматическую на-
правленность зависимого элемента в словосо-
четании в составе высказывания, а его много-
гранная связь объясняется характером обозна-
чаемого им процессуального действия. владе-
ние информацией о текстообразующих и соче-
таемостных свойствах той или иной лексемы 
позволяет «правильно структурировать фразу, 
реализовать информативный замысел говоря-
щего (пишущего) и избежать лексико-синтак- 
сической омонимии» [6]. знания о контекст-
ной закрепленности или возможной вариа-
тивности в употреблении той или иной лек-
семы может помочь российским школьникам 
повысить качество своей речи, а изучающим 
русский язык иностранцам – «избавиться от 
“гипноза формы”, в результате которого они 
конструируют высказывания, строящиеся по 
единственно известной им модели конверсно-
го преобразования» [2, с. 147].
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ти в себе, поскольку является частью боже-
ственного (вселенной)).

обратимся к практической стороне обо-
значенного аспекта. в школе (в силу разных 
причин) управление как один из типов слово-
сочетания изучается формально, его семанти-
ческая составляющая затрагивается лишь по-
верхностно. естественно, это не может не от-
ражаться на качестве устной и письменной 
речи обучающихся. в этой связи в целях по-
вышения грамотности российских учащихся 
считаем необходимым обращать их внимание 
при анализе всех синтаксических единиц (от 
словосочетания до текста) на частные значе-
ния глагола и отглагольного существительно-
го, зависящие от семантической природы по-
строения для определения «живых» связей и 
структурно-семантических особенностей лек-
сем в языке и, следовательно, для ликвидации 
информационных пробелов, связанных с лек-
сической неточностью или речевой недоста-
точностью, «вызывающей коммуникативные 
затруднения» [5, с. 133].

в то же время если у носителя языка есть 
языковая интуиция, позволяющая чувствовать 
нюансы подтекста, то реципиент, для кото-
рого русский язык на является родным, зача-
стую вынужден заучивать искусственные фра-
зы, не совсем точно отражающие речевую си-
туацию. так, преподаватели-словесники, ра-
ботающие в иностранной аудитории, знако-
мя студентов подготовительного факультета 
с глаголом спросить (спрашивать), как пра-
вило, не дают варианты в его управлении, вы-
бирая беспредложную конструкцию: Препо-
даватель спрашивает студентов, студенты 
отвечают преподавателю; Студент спраши-
вает преподавателя, где его тетрадь. в пер-
вом примере у глагола спрашивать напрямую 
реализуется его четвертое значение («вызвать 
ученика для проверки его знаний, для ответа») 
без дополнительных информационных лек-
сем. употребление беспредложной конструк-
ции во втором примере, на наш взгляд, при-
водит к омонимии, размывая точность в опре-
делении основной информации и стирая гра-
ницы фоновой наполняемости: во-первых, не 
ясно, чья тетрадь (преподавателя или учени-
ка), во-вторых, в такого рода контексте ситу-
ативно обучающийся превалирует над препо-
давателем.

выводы данной работы в очередной раз 
доказывают, что чертой любого слова является 
его комплексная содержательная природа, ха-
рактеризующаяся многоаспектностью синтаг-
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Semantic variants of the verbs  
with the meaning of information request
The article deals with the analysis of the issues of  
the use of the verb “to ask” in speech in different  
styles and time frames. There are revealed its col- 
locational resources and variant transformations 
in simple and complex sentences. The authors con- 
clude that it is necessary to change the methods of 
presenting the constructions with the lexeme “to 
ask”, dominant in the reported speech, in foreign 
language audience. 
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в мЕДИаПОЛИтИЧЕСКОм 
ДИСКурСЕ: ИнтЕрПрЕтацИя 
КОГнИтИвныХ КООрДИнат 

Анализируются возможные основания интер-
претации поздравительной речи как консти-
тутивного элемента медиаполитического 
дискурса. Ключевой позицией исследования яв-
ляется понятие «когнитивные координаты», 
рассматриваемое в качестве инструмента 
для изучения средств репрезентации идеоло-
гически нагруженных смыслов, ценностных 
установок, транслируемых обществу (так 
называемый месседж). 

Ключевые слова: поздравительная речь, медиа-
политический дискурс, интерпретация, когни-
тивные координаты, месседж.

дивергенция стратегий, форм и средств 
современной медиаполитической коммуника-
ции определяет синкретизм подходов и мето-
дик исследования средств реализации комму- 
никативно-прагматических задач в рамках 
данной сферы социальной интеракции. ин-
терпретация фрагментов медиаполитическо-
го дискурса представляет собой многоаспект-
ную и многоуровневую процедуру, особенно 
если исходить из широкой трактовки понятия 
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и является постоянным компонентом аксиоло-
гической структуры текста [5, с. 7]. 

профилирование элементов структуры со-
бытия как онтологической данности, безуслов-
но, позволяет фрагментировать целостное вос-
приятие события и вычленять в качестве веду-
щих те или иные ключевые позиции (участни-
ки события, процесс, пространственно-тем- 
поральные параметры), формируя манипуля-
тивный потенциал трансформации события 
как фрагмента реальной действительности в 
событие-идею [6; 10, с. 177–178]. Маркиро-
вание указанных элементов способствует по-
строению сети когнитивных координат, кото-
рые, как кажется, можно весьма эффективно 
использовать в качестве отправных точек при 
интерпретации фрагментов медиаполитиче-
ского дискурса.

Материалом для исследования в данной 
работе послужили поздравительные речи пре-
зидента рФ в.в. путина в адрес российских 
научно-образовательных учреждений: всерос-
сийского государственного института кинема-
тографии имени С.а. Герасимова – вГика 
(по случаю 100-летия) [2], Московского госу-
дарственного института (университета) меж-
дународных отношений Мид рФ – МГиМо 
(по случаю 75-летия) [8], дипломатической 
академии Мид россии (по случаю 85-летия) 
[9], российского научного центра «приклад-
ная химия» (по случаю 100-летия) [4], Москов-
ского суворовского военного училища (по слу-
чаю 75-летия) [7]. Необходимо указать, что 
выборка материала производилась также с 
учетом единства временных параметров: вре-
мя размещения текстов на официальном сайте 
президента россии kremlin.ru – октябрь 2019 г. 
Большая часть текстов (4 из 5) представляют 
собой поздравительные телеграммы, направ-
ленные в адрес организаций. текст поздравле-
ния в.в. путина по случаю 100-летия вГика 
прозвучал в ходе встречи президента с препо-
давательским составом, студентами и выпуск-
никами данного учебного заведения и много-
кратно транслировался в эфире ведущих рос-
сийских информационных средств. 

тематическая и коммуникативно-прагма-
тическая общность исследуемых фрагментов 
медиаполитического дискурса позволяет гово-
рить об определенной однородности материа-
ла исследования, что оправдывает использова-
ние общей методики при его анализе. указан-
ные фрагменты медиаполитического дискур-
са объединяет принципиально общий функ- 
ционально-стилистический формат – поздрав-
ление по случаю юбилея. как следствие, веду-
щими в интерпретации данных фрагментов яв-

«интерпретация». в этом случае интерпрета-
ция «может пониматься как практически лю-
бая мыслительная операция, направленная на 
получение нового знания коллективного уров-
ня» [1, с. 253].

поскольку медиаполитический дискурс по 
своему характеру направлен на внушение [3, 
c. 127], использование разнообразных техно-
логий введения социально значимых смыслов 
(конфигурирование «месседжа») является его 
имманентной характеристикой. при этом вну-
шение не обязательно выглядит как аргумен-
тация с применением логически связных ар-
гументов, «можно еще воздействовать на эмо-
ции, играть на чувстве долга, на других мораль-
ных установках. еще более хитрый ход – ког-
да, выдвигая доводы в присутствии кого-ли- 
бо, вовсе не рассчитывают прямолинейно воз-
действовать на чье-либо сознание, а просто 
размышляют вслух при свидетелях (тогда им-
плицированный адресат не совпадает со сце-
ническим)» [там же].

представляется, что стратегия непрямо-
го воздействия на имплицированного адресата 
является одной из ключевых при конструиро-
вании официальной поздравительной речи ве-
дущих политиков. казалось бы, целевая ауди-
тория поздравления четко обозначается в на-
чальных позициях высказывания (письменно-
го текста), однако сам выбор объекта поздрав-
ления (масштабность его характеристик, зна-
чимость с точки зрения национальных интере-
сов государства), множественность последую-
щих медиацитаций позволяют говорить о по-
здравительной речи как инструменте воздей-
ствия на чрезвычайно широкую аудиторию, в 
сущности, совпадающую по своим границам с 
нацией.

в этом отношении справедливым мож-
но считать тезис в.а. Марьянчик о том, что 
«функциональные семантико-стилистические 
категории медиаполитического текста объеди- 
няются вокруг оценочности, центральная по-
зиция которой определяется концептуальной 
оппозицией “свой – чужой”» [5, с. 6]. при этом 
автор полагает, что «когнитивной структурой, 
аксиологически типизирующей образ события 
в медиаполитическом тексте, является сцена-
рий», который «формируется в результате со-
поставления конкретного события с образами, 
хранимыми в памяти носителя языка» [там 
же]. Согласно в.а. Марьянчик, сценарий пред-
ставляет собой «цепочку событий (эпизодов), 
сюжетно ограниченную маркерами (1) тем- 
поральности и локальности, (2) ролевыми мар-
керами и маркерами поведенческой модели», 
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в кластере компонентов темпоральной 
координаты компонент «традиции – нова- 
ции» сосуществует с компонентом «контину-
ум “прошлое – настоящее – будущее”», кото-
рый акцентирует идею преемственности в раз-
витии общества:

(8) Такое впечатление, что через ВГИК 
прошли все наиболее знаковые, любимые по-
колениями наших граждан режиссеры, акте-
ры, сценаристы <...> Поздравляю вас с этим 
юбилеем, хочу вам пожелать дальнейших 
творческих успехов <...> [2];

(9) <...> самого глубокого признания за-
служивает напряженный, поистине герои-
ческий труд его коллектива по обеспечению 
нужд армии и защитников Северной сто-
лицы в годы великой отечественной вой-
ны. Отрадно, что нынешнее поколение уче-
ных <...> [4];

(10) <...> славится богатой историей и 
многими поколениями выпускников, кото-
рые нашли свое призвание в ратной службе, 
на государственном поприще, в науке, культу-
ре, бизнесе и через время пронесли искреннюю 
любовь к своей alma mater [7].

итак, темпоральная координата сформи-
рована кластером компонентов (см. рис. 1), 
представленность которых варьируется в зави-
симости от коммуникативно-прагматических 
задач текущего фрагмента дискурса.

пространственная координата в рассма-
триваемых фрагментах дискурса вводится ре-
гулярным компонентом, фокусирующим зна-
чение противопоставленности россии (оте-
чества) другим членам мирового сообщества 
с распределением субзначений по шкале «со-
трудничество – соперничество»:

(11) И что тоже немаловажно, ваши спе-
циалисты работают как у нас в стране, так 
и за рубежом. Вы обучаете студентов из-
за рубежа, и с учетом качества образования 
ВГИКа все это является такой серьезной, как 
сейчас модно говорить, российской «мягкой 
силой» [2];

Числовое обозначение временных границ
↓

Событийно-маркированное обозначение временных 
границ

↓
антитеза «традиции – новации»

↓
континуум «прошлое – настоящее – будущее»

рис. 1. распределение компонентов темпоральной 
координаты

ляются компоненты темпоральной координа-
ты. Несомненно, базовым элементом, опреде-
ляющим темпоральную координату, являет-
ся числовое обозначение некоторой даты. Сам 
факт поздравления по случаю юбилея основы-
вается на точно указанной дате:

(1) за эти 100 лет ВГИК стал, безуслов-
но, очень значимой частью нашего культур-
ного ландшафта [2] (здесь и далее выделено 
нами. – М.С., В.К.);

(2) за прошедшие три четверти века 
МГИМО прочно утвердился в числе ведущих 
мировых центров <...> [8];

(3) Поздравляю вас по случаю 100-летнего 
юбилея Российского научного центра «При-
кладная химия» [4].

во всех трех примерах темпоральные па-
раметры эксплицитно обозначены словосоче-
таниями с числительными 100 лет, три чет-
верти века, 100-летний, что является четким 
индикатором значимости события на времен-
ной оси исторического развития государства. 
однако заданность темпоральной координаты 
может быть имплицирована и в конструкции с 
событийно-маркированным компонентом:

(4) основанный по инициативе русско-
го физико-химического общества центр внес 
выдающийся вклад <...> [там же];

(5) Созданное в годы великой отечест-
венной войны, училище <...> [7].

в приведенных примерах временная мет- 
ка формируется на основе указания историче-
ского периода, который характеризуется опре-
деленным событийным рядом, имевшим зна-
чительное влияние на развитие государства 
(для справки: русское физико-химическое об-
щество существовало с 1868 по 1930 г.).

анализ материала исследования показы-
вает регулярность наличия в кластере компо-
нентов темпоральной координаты средств ак-
туализации антитезы «традиции – новации», 
что эксплицирует очевидную идею уважения 
традиций при стремлении к приращению ди-
намики в развитии государства:

(6) Важно, что помимо традиционных 
сфер учебной и исследовательской деятельно-
сти в университете активно развиваются и 
новые программы <...> [8];

(7) <...> профессорско-преподаватель-
ский состав должен, руководствуясь лучши-
ми традициями отечественной дипломатии, 
учитывать новые моменты в дипломатиче-
ской практике <...> Хотел бы поприветство-
вать также уважаемых ветеранов Акаде-
мии, которые в разные годы с честью труди-
лись в ее стенах <...> [9].
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координата «социальная роль», которая 
коррелирует с двумя элементам событийной 
структуры (участники / действие), репрезен-
тируется принципиально взаимодополняющи-
ми компонентами: сфера деятельности, про-
фессиональная принадлежность, профессио-
нальные качества и профессиональный вклад  
в развитие государства. отметим, что в отдель-
ных случаях разделение указанных компонен-
тов весьма условно. однако общая идея о воз-
можности успешного применения качествен-
ных профессиональных знаний в самой широ-
кой сфере государственных отношений отно-
сится к числу эксплицитно транслируемых со-
циально значимых смыслов:

(18) <...> тех, кто, выйдя из стен этого 
замечательного вуза, посвятил себя работе 
в различных государственных ведомствах и 
общественных структурах, науке, бизнесе и 
журналистике [8];

(19) Выпускники Дипакадемии – в числе ко-
торых, помимо россиян, представители мно-
гих других государств – успешно трудятся не 
только в дипломатии, но и в политике, на-
уке, бизнесе [9];

(20) <...> становление и развитие отече-
ственного образования, науки, химической 
промышленности, разработку важнейших 
компонентов передовых образцов вооруже-
ния [4];

(21) <...> училище славится богатой ис-
торией и многими поколениями выпускни-
ков, которые нашли свое призвание в ратной 
службе, на государственном поприще, в на- 
уке, культуре, бизнесе <...> [7].

если исходить из коммуникативно-праг- 
матических задач рассматриваемого форма-
та официальной поздравительной речи, репре-
зентация компонента «профессиональная при-
надлежность» сопровождается реализацией 
оценочной составляющей:

(22) <...> через ВГИК прошли все н а и -
б о л е е  з н а к о в ы е ,  л ю б и м ы е  п о к о -
л е н и я м и  н а ш и х  г р а ж д а н  режиссе-
ры, актеры, сценаристы, аниматоры, опе-
раторы – в общем, все специалисты [2];

(23) в е с ь м а  в ы с о к о й  о ц е н к и  за-
служивает аналитическая, экспертная ра- 
бота преподавателей и научных сотрудни-
ков [8];

(24) <...> нынешнее поколение ученых, 
инженеров, специалистов п р и у м н о ж а -
е т  с л а в н ы е  т р а д и ц и и  своих предше-
ственников <...> [4].

компонент «профессиональные качества» 
тоже, как правило, репрезентируется в поздра-
вительной речи оценочными лексическими 

(12) В этом году в ташкенте открылся 
первый зарубежный филиал МГИМО [8];

(13) Академия пользуется высоким авто-
ритетом в нашей стране и за рубежом как 
один из ведущих учебных и научных цент- 
ров <...> [9];

(14) Отрадно, что нынешнее поколение 
ученых, инженеров, специалистов приумно-
жает славные традиции своих предшествен-
ников, высокопрофессиональной, востребо-
ванной работой укрепляет индустриальный, 
технологический, оборонный потенциал на-
шей страны [4];

(15) Ответственно относятся к учебе, 
общественной работе, участию в торжест- 
венных патриотических, церемониальных 
мероприятиях [7].

важным элементом аксиологической си-
стемы медиаполитического дискурса является 
компонент, который актуализирует идею вли-
ятельности конкретного государства в мас-
штабе общемировых цивилизационных про-
цессов:

(16) <...> ВГИК стал существенной ча-
стью нашего культурного ландшафта, но 
имея в виду значение для нашей культуры, – 
безусловно, это вклад и в мировую культу-
ру [2];

(17) МГИМО расширяет свои междуна-
родные связи, активно взаимодействует с 
ведущими мировыми университетами, а так-
же с многочисленными ассоциациями ино-
странных выпускников [8].

таким образом, кластер компонентов про-
странственной координаты сформирован би-
нарной оппозицией «отношения противопо-
ставления – отношения включения» (см. рис. 2), 
что, по-видимому, объяснимо принципиаль-
ной дуальностью существования независимо-
го государства: самодостаточноть, противо-
поставленность другим членам мирового со-
общества, но и обязательная включенность в 
глобальную систему социально-политических 
отношений.

отношения противопоставления  
«отечество / россия – иные государства»

↓
отношения включения  

«отечество / россия – весь мир»

рис. 2. распределение компонентов 
пространственной координаты
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резюмируем вышесказанное.
1. конструирование официальной поздра-

вительной речи как элемента медиаполитиче-
ской коммуникации основано на стратегии не-
прямого воздействия на имплицированного 
адресата, что определяет ее высокий потенци-
ал в аспекте транслирования ключевых соци-
ально значимых смыслов (конфигурировании 
«месседжа») в национальных масштабах.

2. процесс интерпретации официальной 
поздравительной речи может быть определен-
ным образом схематизирован и сведен к ана-
лизу особенностей профилирования элемен-
тов событийной структуры (маркеры темпо-
ральности и локальности, ролевые маркеры), 
которые представляют собой сеть когнитив-
ных координат.

3. когнитивные координаты представле-
ны кластерами компонентов, набор которых 
может в той или иной степени варьировать-
ся в зависимости от коммуникативно-прагма- 
тических задач текущего фрагмента дискурса.
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единицами с высокой положительной конно-
тацией:

(25) Защищая внешнеполитические ин-
тересы страны, они проявляют в ы с о ч а й -
ш и й  профессионализм, патриотизм и вер-
ность долгу [8];

(26) Убежден, что ваш коллектив будет и 
далее работать э ф ф е к т и в н о ,  с  п о л ь -
з о й  для нашего общего дела [9];

(27) в ы с о к о п р о ф е с с и о н а л ь н о й , 
в о с т р е б о в а н н о й  работой у к р е п л я -
е т  индустриальный, технологический, обо-
ронный потенциал нашей страны [4];

(28) <...> чтобы вашими руками, вашим 
сердцем, вашим талантом и талантом ва-
ших воспитанников создавались новые шедев-
ры, которые радовали бы зрителей не только 
в нашей стране, но и во всем мире [2].

координата «социальная роль» представ-
лена кластером взаимодополняющих компо-
нентов (см. рис. 3), присутствие которых отме-
чается в каждом из проанализированных фраг-
ментов дискурса.

таким образом, последовательный ана-
лиз когнитивных координат позволяет неко-
торым образом схематизировать процесс ин-
терпретирования скрытых смыслов, введен-
ных в ткань официальной поздравительной 
речи. исследование приведенных фрагмен-
тов медиаполитического дискурса указывает 
на приоритетность в актуальном ранжирова-
нии социально значимых смыслов идеи ува-
жительного отношения к высокому профес-
сионализму, который основан на преемствен-
ности, традициях и стремлении к новациям, 
и высокой востребованности специалистов-
профессионалов, благодаря которым укре-
пляется индустриальный и гуманитарный 
потенциал страны, прирастает авторитет 
государства на международной арене, где 
Россия по праву занимает лидирующие пози-
ции.

Сфера деятельности
↓

профессиональная принадлежность
↓

профессиональные качества и профессиональный 
вклад в развитие государства 

рис. 3. распределение компонентов координаты 
«социальная роль»
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Congratulatory speech in media political 
discourse: interpretation of cognitive 
coordinates 
The article deals with the possible foundation of the 
interpretation of the congratulatory speech as the 
constitutive element of the media political discourse. 
The key position of the research is the notion of 
“cognitive coordinates” that is considered as the 
tool for studying the means of the representation of 
ideologically loaded meanings, value system that is 
translated to the society (message).

Key words: congratulatory speech, media political 
discourse, interpretation, cognitive coordinates, 
message.
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(Санкт-Петербург)

СИмвОЛИЧЕСКИЕ ПрИзнаКИ 
КОнцЕПта звЕзДа 
в СОврЕмЕннОй руССКОй 
ПОЭзИИ

Описываются символические признаки кон-
цепта «звезда» в русской лирике на изломе 
XX–XXI вв. Выделяются четыре основных 
кода лингвокультуры, которые наиболее ши-
роко представлены в соответствующих ме-
тафорах в авторских поэтических текстах: 
витальный, вегетативный, артефактный, 
стихийный. 

Ключевые слова: языковая картина мира, 
концепт «звезда», символические признаки, 
структура концепта, русская поэзия.

введение. каждая эпоха отмечена сво-
им символизмом. Наибольший интерес вы-
зывает стык эпох, когда изменяются привыч-
ные образы, появляются неожиданные прочте-
ния уже существующих символов. Статья по-
священа изучению символических признаков, 
входящих в структуру концепта звезда. рабо-
чим определением ключевого термина выбра-
но следующее. «под концептом понимается 
национальный образ, символ, идея, которая 
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привлечено 802 примера. источником матери-
ала стал Национальный корпус русского язы-
ка (www.ruscorpora.ru). основными м е т о д а -
м и , используемыми в работе, послужили ме-
тод концептуального анализа и описательный.

в сознании носителя языка фиксируются 
архетипические формы представления о мире. 
поэты тонко чувствуют изменения, возникаю-
щие в окружающей среде. «деятельность по-
знания – это специфическое взаимодействие 
человека как субъекта познания и объектив-
ной действительности как его объекта при по-
мощи языка. Специфика этого взаимодейст- 
вия, в первую очередь, состоит в том, что язык 
выступает как система общезначимых форм 
и способов вещественно-предметного выра-
жения идеальных явлений. он служит своего 
рода “мостиком”, опытом общества, человече-
ского коллектива и деятельности, в т. ч. опы-
том индивида, – члена этого коллектива и 
представляет собой явление идеально-матери- 
альное в своем актуальном аспекте» [4, с. 44]. 
для русских поэтов и поэтов, пишущих на рус-
ском языке, мир 1990-х гг. становится, как и 
для всего народа россии и бывшего СССр, не-
предсказуемо переломным. прямо на глазах 
кардинально поменялась шкала ценностей. 
пережившие это время люди никогда его не 
забудут. и именно поэты воплотили в своих 
произведениях идею перелома сознания, пси-
хологического надлома, выразившегося, пре-
жде всего, в метафорах болезни. Соматиче-
ские метафоры помогли выразить образ мира, 
который охватило страдание от переживаемых 
мук. Человек в небе видит не яркие звезды, су-
лящие ему счастье, а коросты на коже неба:

Небо в звездах, как тело в коросте,
как листва в беловатой пыли.
проступают берцовые кости
на поверхности теплой земли

(С.в. кекова. Небо в звездах,  
как тело в коросте..., 1995).

Мы встречаем в этом отрывке образ мерт-
веца, закопанного в сырую землю, – так ви-
дится поэту небо, всегда, во все века, бывшее 
символом вечности и бессмертия. Небо утра-
тило свою незыблемость, превратилось в тлен 
и прах. всему есть предел. и звезды тоже уми-
рают:

льет в риме дождь, как бы твердящий «верь,
ни в яме не исчезнешь ты, ни в шуме
родных осин», – но умирает зверь,
звезда, волна. и даже Бродский умер

(Б.ш. кенжеев. льет в риме дождь,  
как бы твердящий «верь...», 1990–1997).

имеет сложную структуру представления, ре-
ализуемую различными языковыми средства- 
ми. <...> концепт отражает ценностные ха-
рактеристики знаний о некоторых фрагмен-
тах мира. в концепте заключаются признаки, 
функционально значимые для соответствую-
щей культуры» [9, c. 47].

для анализа выбраны произведения рус-
ской поэзии, написанные в самом конце хх в. 
Этот период избран по разным причинам. 

1. концепт звезда не описывался в этом ра-
курсе на материале данного исторического пе-
риода. 

2. Символизм небесной сферы четче вы-
ражен в поэтических произведениях, измене-
ния языкового сознания более заметны в ли-
рике данного отрезка времени. 

3. Символика звезд в современной русской 
поэзии не рассматривалась с позиций преем-
ственности древнегреческой, скандинавской 
и славянской мифологии, а также образного 
ряда Библии.

в лингвистике концепт звезда был опи-
сан на материале разных языков в двух дис-
сертациях: в русском и французском языках 
(а.а. рольгайзер), на материале текстов за- 
говорно-заклинательной поэзии и произве-
дений и.а. Бунина (М.Н. пирогова). отдель-
ные аспекты концепта звезда были рассмо-
трены на материале русского и английского 
языков (е. репьюк), в английском, русском, 
французском песенном дискурсах (е.а. осо-
кина), проанализированы наивные представ-
ления о звезде (М.в. пименова, Ю.в. Челба-
кова), рассмотрены репрезентация концепта 
звезда в русской языковой картине мира (Нгу-
ен тхи тхань тхюй), мотивирующие, понятий-
ные и образные признаки в структуре концеп-
та звезда (а.а. Бакирова), структура концепта 
звезда (М.в. пименова), триединство состав-
ляющих – образа, понятия и символа звезды 
(М.л. попова). 

Ц е л ь  данной статьи – описать символи-
ческие признаки концепта звезда. основными 
з а д а ч а м и  статьи являются: 1) анализ симво-
лических признаков через призму лингвокуль-
турных кодов; 2) определение вектора разви-
тия символических признаков изучаемого кон-
цепта на стыке веков. лингвокультурные коды 
описаны в работе в.а. Масловой, М.в. пиме-
новой [5].

М а т е р и а л о м  исследования стали по-
этические произведения таких авторов, как 
Б.а. ахмадулина, Н. Байтов, и.а. Бродский, 
С.в. кекова, а.в. еременко, Б.ш. кенже-
ев, в.Б. кривулин, Ю.п. кузнецов, е.Б. рейн, 
о.Г. Чухонцев, о.а. Юрьев. для анализа было 
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все наше смертное – бред и морок, 
если б не этот мост,

мерцающий запредельным светом, 
где под стрелой повисли

водные знаки, жвачные знаки, 
полный зверинец звезд,

пестующий и несущий нас 
на мысленном коромысле

(о.Г. Чухонцев. закрытие сезона, 1996).

зодиак призван хранить человека (песту-
ющий), помогать ему выносить невзгоды, ко-
торые воспитывают его душу (несущий нас на 
мысленном коромысле). думать пристало не 
о бренном (Все наше смертное – бред и мо-
рок). космический и вегетативный коды линг-
вокультуры помогают выразить поэтам тради-
ционные, распространенные в народе поверья, 
что по смерти души станут звездами:

Мы в воды медлительной леты летим, 
как зерно в борозду,

а три одиноких планеты в одну превратились 
звезду

(С.в. кекова. Мы в воды медлительной леты  
летим, как зерно в борозду..., 1995).

лета – река забвения в древнегреческой 
мифологии – аналогична земле в славянской 
мифологии, куда хоронят тело (Мы в воды 
медлительной Леты летим, как зерно в бороз-
ду). а душа, отделяясь от тела, стремится в не-
беса (а три одиноких планеты в одну превра-
тились звезду). «Мысль формируется в язы-
ковой материи – следовательно, знания закре-
пляются и откладываются в языке. однако это 
не означает, что в самом языке и заключает-
ся вся история человеческих знаний» [3, c. 8].

Человеку пристало замечать то, что сигна-
лизирует ему небо, знаками звезд указывая на 
грядущее. Следует читать небесную книгу, на-
писанную звездными прописями:

<…>
закона, и небес открыта книга –
в ней кровью наливается звезда,
и свет ее приобретает вес,
и падает, как камень у порога, –
так каждый звук немыслимых словес
летит от уст неведомого Бога

(С.в. кекова. возвращение  
блудного сына, 1995).

земляне забывают, что выше всего закон 
небесный (…Закона, и небес открыта книга). 
полагаясь на привычный быт и уклад жизни, 
человек вызывает гнев небес: от гнева у бога, 
как и у человека, кровью наливаются глаза: 
ведь звезды – это, как уже было сказано, есть 

образ мертвеца достаточно часто встре-
чается в поэтических произведениях этого пе-
риода. звезды – реальность вечная и постоян-
ная – вдруг утрачивает признаки жизни:

покуда ты бормочешь, спишь и плачешь.
а над тобой, не ведая стыда,
в петле воздушной мертвая звезда
еще висит – и ты за это платишь

(С.в. кекова. возвращение  
блудного сына, 1995).

Человек тесно связан со своей звездой. 
ведь после смерти его душа окажется на небе 
в виде звезды [8; 11]. однако это будет звез-
да живая, горящая ярким светом. а мертвая 
звезда – это символ чего? утраты души бес- 
смертной?..

одно и то же небо, но видимое в разные 
исторические отрезки, воспринимается по-
разному. Небо в алмазной пыли уже не замеча-
ется поэтами. весь мир – земной и небесный – 
оказались пораженными сыпью, язвами. Язвы 
покрывают всю поверхность неба. измени-
лись человеческие ценности, изменился взгляд 
на мир. Человек оплакивает смерть мира:

ты звезды, как язвы, не спрячешь, и тело 
не скроешь в снегу,

я слышу, что ты еще плачешь, но плакать 
сама не могу.

(С.в. кекова. Созвездий небесное братство,  
причуд пустого ума..., 1999).

Мир погрузился во тьму. как в Эдде, мир 
на сломе веков вступил в эпоху рагнарека. На-
стали сумерки богов. тьма такая, что не вид-
но вообще ничего (ночь слепящая). тьма – это 
известный символ незнания, неведения. про-
свещение кануло в лету. звезды – глаза богов. 
Боги бросают косые взгляды на землю (звезды 
немного косят). как будто боги и не понима-
ют того, что творится на земле:

Ночь да будет слепящей, пусть звезды 
немного косят,

над провинцией спящей летучие мыши висят.
(С.в. кекова. Ночь да будет слепящей,  

пусть звезды немного косят..., 1995).

еще одним распространенным способом 
описания неба и звезд служат артефактные ме-
тафоры. Небесная книга наполнена знаками, 
которые доступны для чтения человеку. зоди-
ак, видимый древним в виде звериного круга, 
уравновешивался весами – созвездием, кото-
рое выбивалось из общего анималистическо-
го ряда:
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привычный ход событий изменился (Сло-
мались часы). звезды стали тайной: те, кто 
умеет читать по звездной книге, не видят са-
мих звезд:

Надел звездочет свой волшебный халат,
но звезды невидимы в сумраке мглистом.
Сломались часы. жестяной циферблат,
как озера берег, зарос стрелолистом

(С.в. кекова. Часы остановились, 1995).

Символика рагнарека довольно широко 
применялась для описания смутных времен (в 
сумраке мглистом). На руси уже были смут-
ные века. при переходе в новый – XXI – век 
это время очень напоминает уже пережитое 
тогда. Язык хранит и историческую, и куль-
турную память народа.

пришедшие в новый мир дети еще не за-
были небесный мир. ведь, по славянским тра-
дициям, по народным поверьям, детей с неба 
приносят аисты. Младенцы понимают проис-
ходящее на звездном небе. Но они еще не на- 
учились говорить на земном языке:

звезда глядела через порог.
единственным среди них, кто мог
знать, что взгляд ее означал,
был младенец; но он молчал

(и.а. Бродский. Бегство в египет, 1995).

в стране, где мир перевернулся, атмосфе- 
ра отравлена алкоголем и опасными путями 
(Алкогольная светлая наледь), ведущими в не-
известность. звезды перестали указывать путь 
в будущее. звезда не светит, она шелестит, 
как лист на мировом древе. Своим тихим ше-
лестом звезда предупреждает об опасности (о 
звезде, шелестящей в беде):

алкогольная светлая наледь, снег с дождем, 
и отечество, где

нет особого смысла сигналить 
о звезде, шелестящей в беде

(Б.ш. кенжеев. алкогольная светлая  
наледь..., 1990–1997).

основная функция звезды – указывать 
путь. звезды не перестали этот путь указы-
вать – человек разучился читать свой путь по 
звездам:

одно спасенье – поезда…
не спится: я на дне, я в яме,
и покаянная звезда
над окаянными полями
куда-то светит не туда

(в.Б. кривулин. Без огня, 1997).

вместо того чтобы читать небесную кни-
гу, человек чаще смотрит себе под ноги. Нега-

глаза бога (В ней кровью наливается звезда). 
Бог не просто забыт, целые поколения о нем 
ничего не знают (советское время принесло 
атеизм), и он с ними говорит на непонятном 
языке (Так каждый звук немыслимых словес 
Летит от уст неведомого Бога).

люди, привычно прислушивавшиеся к 
знакам звезд, прекратили это делать. хотя есть 
те, кто еще слышит глас божий. Слышит, но не 
внемлет ему:

прислушиваться к звездам я устала,
но слышу то, что мне диктует Бог.
и мир в моей транскрипции неплох,
однако человеку не пристало
знать, что давно ослеп он и оглох.
Эдем заполонил чертополох

(С.в. кекова. прислушиваться к звездам  
я устала..., 1995).

Человек, возомнивший себя венцом творе-
ния, забыл про бога (мир в моей транскрип-
ции неплох), он не только лишился разума, он 
разучился видеть и слышать (давно ослеп он и 
оглох). рай опустел, зарос чертополохом – сор-
ной травой: люди его покинули за ненадобно-
стью, погнавшись за земными благами (Эдем 
заполонил чертополох).

традиционный взгляд на бытие как на 
борьбу добра и зла понимается поэтами как че-
реда позитивных и негативных событий. для 
передачи этого образа используется метафо-
ра морских волн. Мир – это Майя, сон бога, 
сон человека, это иллюзия. выйти из иллюзии 
сложно, еще сложнее сохранить свою внутрен-
нюю целостность (пусть он спас минимум из 
того, чем был). Этот иллюзорный мир нахо-
дится в пасти зооморфного чудовища. если че-
ловеку удается выпасть из этой иллюзии (кто 
выпал из пасти свирепых волн), он все равно 
остается не в реальности (в бытии мнимом):

тот, кто выпал из пасти свирепых волн, –
пусть он спас минимум
из того, чем был, пусть стоит он гол
в бытии мнимом, –
все равно ему под любым углом
можно видеть в звездах добро со злом
или разукрасить времени сон
слабым днем зимним

(Н. Байтов. Что касается, 1995).

пытаясь познать мир, свое место в нем, че-
ловек не в силах это сделать, не оторвавшись 
от привычных стереотипов сознания (все рав-
но ему под любым углом можно видеть в звез-
дах добро со злом). Мир замер (слабым днем 
зимним), наступил сон разума (разукрасить 
времени сон).
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рождение человеку предстоит пройти в пол-
ном одиночестве (человек стоит один, как 
лес). Мы приходим в этот мир одни и уходим 
из него точно так же.

звезды на небе, как и люди на земле, обща-
ются. у них свои законы существования, свои 
миры. звезды вступают между собой в диалог:

звезда с звездой говорит
(о.а. Юрьев. Экуменическое, 1998).

Мир на пересечении веков погружается в 
хляби. Небо становится болотом, а не небес-
ным океаном, в котором свободно плавают не-
бесные объекты:

в зеленых кольцах вился гад.
и звезды плавали в болоте

(а.в. еременко. Над оседающим  
раствором..., 1997).

утрачиваются чистота и ясность осозна-
ния происходящего в этом мире. Символика 
мертвой воды указывает на инициацию (как 
Царевна-лягушка из русских народных сказок, 
сидевшая три года в болоте [13]). Эту иници-
ацию проходят души, которым предстоит ро-
диться на земле (И звезды плавали в болоте). 
при этом вновь вспоминается библейский 
символ искушения – змей (В зеленых кольцах 
вился гад).

после 1990-х гг. мир вступает в новый век 
и новое тысячелетие. он входит в них с новым 
знанием о строении звезд, с уже состоявшими-
ся полетами в космос. а человек в своем вос-
приятии мира остался прежним:

вот комната моя в сплетеньи разных сил
среди пустых пространств, галактик, 

черных дыр,
пульсаров, квазаров, нейтронных звезд,
а тут мой слабый мозг

(Н. Байтов. тридцать девять комнат,  
1996–1997).

прежними остаются и представления о 
мире, где к звездам причисляют и болиды, и 
кометы, и метеориты:

падает огненная звезда,
метеорит. аврал

(е.Б. рейн. пятьдесят седьмой, 1998).

падающие с неба звезды знаменуют какие-
то события. обычно такие предзнаменования 
не предвещают ничего хорошего для землян. к 
звездам присматривались как сотни лет назад, 
так и в наше время, истолковывая знаки звезд 
согласно привычным народным приметам.

тивно оценивая свое состояние, поэт исполь-
зует ландшафтный код лингвокультуры, в ко-
тором верх знаменует позитивную часть оце-
ночной шкалы – небо. Низ – земля и то, что на-
ходится ниже ее уровня поверхности, оцени-
вается знаком минус (я на дне, я в яме). оцен-
ка звучит и в эпитетах: над окаянными полями, 
покаянная звезда.

о мире, летящем в пропасть, говорилось 
еще в Библии, где появление всадников апо-
калипсиса предвещает конец мира. одним 
из таких знаков была звезда-полынь. когда в 
1986 г. на украине взорвалась атомная элек-
тростанция в Чернобыле – многие вспомнили 
об этом знаке:

Сей мир, где с гаечным ключом платонов
и со звездой-полынью достоевский, –
не нам судить, о чем с тоской любовной
стучат колеса в песне уголовной,
зачем поэт сводил по доброй воле
шатун и поршень, коршуна и поле

(Б.ш. кенжеев. прислушайся –  
немотствуют в могиле..., 1990–1997).

перелом веков означает смену языка, на 
котором небо (или бог) говорит с человеком. 
теряя свою связь с предками, мы перестаем 
их понимать. «Язык <…> есть универсальная 
форма первичной концептуализации мира и 
рационализации человеческого опыта, выра-
зитель и хранитель бессознательного стихий-
ного знания о мире, историческая память о со-
циально значимых событиях в человеческой 
жизни» [15, c. 30]. приспосабливаясь к новой 
жизни, сквозь боль и страдания человек учит 
новый язык:

Не жаль ему великолепных звезд,
из влаги неба сделанных кристаллов –
я вижу их роение и рост
в словах любви, великих или малых.
и вновь закат несет вино с небес
тем, кто внезапно умер и воскрес, –
камням, деревьям, детям, иноверцам…
и человек стоит один, как лес,
прижавшись к миру поврежденным сердцем

(С.в. кекова. «здесь часто плачут;  
здесь на рождество..., 1995).

каждый, живший в этот срок, проходил 
через инициацию (тем, кто внезапно умер и 
воскрес), включая евхаристию – обряд прича-
стия (вновь закат несет вино с небес). и звез-
ды после такой трансформации видятся чи-
стыми кристаллами, настоящими алмазными 
россыпями (великолепных звезд, из влаги неба 
сделанных кристаллов). и сквозь такое пере-
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1) витальный, который чаще всего реали-
зуется в морбиальных метафорах (метафорах 
заболевшего организма);

2) вегетативный, транслирующий извест-
ный символ мирового древа, связующего мир 
неба и мир земной, а также знаки конца света, 
когда перед появлением всадников апокалип-
сиса загорается звезда полынь (Чернобыль); 

3) артефактный, воплощенный посредст- 
вом метафор небесной книги, где звезды обра-
зуют созвездия-знаки, читаемые теми, кто их 
понимает; 

4) стихийный, проявляющийся в метафо-
рах живой и мертвой воды.

заключение. витальный код лингвокуль-
туры выражается через когнитивные признаки 
‘болезнь’, ‘язва’, ‘коросты’, ‘сыпь’, ‘смерть’. 
в отдельных контекстах встречаются призна-
ки ‘глаза’, ‘голос’, ‘взгляд’. вегетативный код 
в описаниях звезды определяется по призна-
кам ‘лист’, ‘полынь’. 

артефактный код лингвокультуры тесно 
связан с гносеологическими категориями и 
прочитывается в признаках ‘знак’, ‘прочте-
ние’, ‘понимание’, ‘указатель’. истоки этого 
кода восходят к признакам ‘предзнаменова-
ние’, ‘провозвестие’. когнитивные признаки 
‘вода (влага небес)’, ‘болото’ выражают сти-
хийный код лингвокультуры, передавая идею 
жизни и смерти, воды творящей и мертвой.

трудный для россии период 1990-х гг. пе-
реходит в стабильный период первого десяти-
летия XXI в. звездный мир в поэзии этого пе-
риода описывается иными языковыми сред-
ствами. однако это – тема другого исследова-
ния.
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культурных кода, которые используются поэ-
тами в описаниях звезд: 
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ПрЕзЕнтацИОнная СтруКтура 
ОбъявЛЕнИй О знаКОмСтвЕ

Описываются языковые средства самопре-
зентации и презентации «первичного отпра-
вителя» американских и немецких объявле-
ний, создающие его положительный имидж: 
типы и набор презентем, дискурсивные роли 
языковой личности, коммуникативные, рито-
рические и логические стратегии, выявляют-
ся внутри- и межъязыковые сходства и раз-
личия мужских и женских объявлений, отме-
чаются черты, сближающие их с рекламным 
дискурсом. 

Ключевые слова: презентема, функция инфор-
мирования, функция воздействия, презента-
ция, дискурсивная роль языковой личности.

объявления о знакомствах в большинстве 
своем являлись предметом исследования пси-
хологов и социологов, и лишь небольшой ряд 
работ посвящен изучению их как речевых про-
изведений: наряду с другими регулятивными 
средствами человеческого общения [9]; ген-
дерной и этнокультурной специфике англий-
ских и русских объявлений посвящена рабо-
та е.в. акуловой [1]. Эффективность физиче-
ской внешности в отношении обратной связи 
описана в статье М. линн, Б.а. шургота [18].

в отличие от предыдущих исследований, 
в настоящей работе материалом исследования 
послужили американские и немецкие объявле-
ния о знакомствах* в свете презентационной 
теории дискурса [7]. в связи с этим представ-
ляется целесообразным определить метаязык 
дальнейшего описания.

Согласно т.а. ван дейку, дискурс понима-
ется как «сложное единство языковой формы, 
значения и действия, которое могло бы быть 
наилучшим образом охарактеризовано с по-
мощью понятия коммуникативного события» 
[12, с. 122]. презентация представляет собой 
лингвокоммуникативное явление, «понимае-
мое как передача сформированного и структу-
рированного информационного кластера пар-
тнеру по коммуникации в ходе коммуникации 
(взаимодействия ) с целью воздействия на парт- 

* источники эмпирического материала – сайт 
https://www.friendfinder.com и газета Welt am Sonntag 
(№ 34–38 за 2018 г.).
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Symbolic features of the concept  
of “star” in the modern Russian poetry
The article deals with the symbolic features of the 
concept of “star” in the Russian lyrics of the turn 
of XX–XXI centuries. There are revealed the four 
basic codes of the linguistic culture that are widely 
represented in the corresponding metaphors in 
the poetic texts: vital, vegetative, artifactual and 
spontaneous.
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в американских мужских объявлениях ти- 
пы и виды лексико-семантических презентем, 
их качественный и количественный состав 
разнообразны, что непосредственно влияет на 
эффективность их воздействующего потенци-
ала. Это может быть только один интродуктив 
(самоидентификация по признаку «професси-
ональная деятельность»): 

(1) Businessman living between Maiami and 
New York will build forever worthy and interest-
ing life with lonely, beautiful, free woman of my 
dreams, from 32 to 42 years. 

в следующем примере представлены пер-
сональный интродуктив (самоидентификация 
по признаку «возраст») и статусный интродук-
тив (идентифицирует матримониальный ста-
тус агента дискурса, фиксирующий его отно-
шение к концепту «семья»), а также дескрип-
тив (предъявляет физическую внешность аген-
та дискурса по признаку «рост»): 

(2) 61 years old, children adults, height 176 
to get acquainted with a single woman.

как видим, воздействующий потенциал 
объявлений возрастает по мере увеличения в 
его тексте лексико-семантических презентем, 
поскольку каждая из них может заинтересо-
вать реципиента. Следует отметить, однако, 
что встречаются и объявления, не соответст- 
вующие статусу презентационного дискурса, 
в которых отсутствует самоидентификация 
агента дискурса, т. е. с нулевым воздействую-
щим потенциалом: 

(3) I am seeking financially secure woman.
в то же время наиболее эксплицитно воз-

действующая функция текстов объявлений 
выражена там, где кроме лексико-семантиче- 
ских презентем есть и системно-концептуаль- 
ные презентемы (в нашем случае «агент дис-
курса хороший»), языковой формой которых 
являются оценочные знаки-квалификативы [7, 
с. 300–302]. данные тексты можно располо-
жить на линейной шкале «интенсивности» воз-
действующего потенциала. в начале шкалы 
помещаются тексты с одним оценочным зна- 
ком-квалификативом, хотя они могут содер-
жать и такие лексико-семантические презен-
темы, как персональные интродуктивы и де-
скриптивы, например: 

(4) I meet with a woman of Slavic appear-
ance. About me: 33 years old, 5’9’’, athletic, no 
bad habits (оценочный знак) brown hair, green 
eyes, engineer by education (Bachelor of Science 
in Aerospace Engineering) served in the US Army, 
currently.

затем предлагаем поместить тексты, со-
держащие только один оценочный знак-ква-

нера» [7, с. 201] и является первоначальной 
функцией любого агента любого дискурса, ко-
торый с помощью определенных единиц язы-
ка и речи (в дальнейшем «презентем») созда-
ет семантическую картинку-образ, «конденси-
рующую наиболее важные для потребления и 
использования свойства или качества объекта, 
субъекта… делающую их привлекательными 
для восприятия и побуждающую наблюдателя 
(потребителя, воздействуемого) к определен-
ной реакции» [там же, с. 204–205].

презентемы – мельчайшие информацион-
ные единицы воздействия трех типов: 

– невербальные (сугубо семиотические); 
– вербальные (лингвистические) (именно 

эти презентемы и служат предметом нашего 
описания); 

– смешанные (вербально-невербальные, 
или лингвосемиотические) [там же, с. 214].

объявления о знакомствах, как и собствен-
но рекламные объявления, относятся по крите-
рию «основная функция текста» к одному клас-
су – Appelltexte [13, с. 77] (тексты-обращения). 
Эта функция реализуется в обоих видах объяв-
лений в создаваемом образе товара-артефакта 
или человека, который призван представлять, 
чтобы привлечь внимание. Создание образа и 
есть дискурсивное порождение собственного 
мира, что, по замечанию х. кусэ, является им-
манентной чертой рекламного дискурса [16] и 
что свойственно, следовательно, также персо-
нальным объявлениям.

аналогично рекламе, объявления о зна-
комствах служат цели подвигнуть реципиен-
та к благоприятному действию, т. е. оказать на 
него то или иное воздействие. коммуникация 
в обоих видах объявлений однонаправленная, 
односторонняя: «производитель» либо агент-
ство не получают непосредственной положи-
тельной или отрицательной реакции, а просят 
сообщить о ней по указанному адресу (теле-
фон, e-mail, почтовый ящик и т. п.).

Согласно а.в. оляничу, интенции языко- 
вой личности [5] cводимы к трем «презента-
ционным акциям»: самопрезентации, дескрип- 
ции и демонстрации. в дискурсе эти интен-
ции выражаются тремя типами лексико-семан- 
тических презентем, презентационный потен-
циал которых заключается в самоидентифи-
кации, идентификации персонального жиз-
ненного пространства и в семиотической де-
скрипции как самой языковой личности, так 
и среды ее обитания, взятой в целом. к упо-
мянутым типам презентем предлагается отне-
сти лексико-семантические интродуктивы, де-
скриптивы и демонстративы [7, с. 270–271]. 
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функцией воздействия, следовательно, и пре-
валирование такого аспекта риторического 
воздействия, как логос, над пафосом (об аспек-
тах риторического воздействия см.: [3, с. 16; 8, 
с. 60; 10]).

типы презентем коррелируют с дискур-
сивными ролями языковой личности: оценоч-
ные знаки-квалификативы обусловливают та-
кие роли, как эстиматор, импактор; демон- 
стративы – импактор; дескриптивы – дескрип-
тор; интродукивы – нарратор (о корреляции 
языковых функций и языковой личности см.: 
[7, с. 206]). 

определенное сходство между рекламны-
ми текстами и текстами персональных объяв-
лений наблюдается и в направлении коммуни-
кации: в первых оно всегда центростремитель-
но: направлено на объект дискурса; мужские 
объявления образуют по этому признаку трех-
звенную оппозицию: центробежное направле-
ние коммуникации (тексты с нулевыми пре-
зентемами) – равновесное между центростре-
мительным и центробежным направлениями 
(тексты 1, 5, 6) – центростремительное направ-
ление (тексты 4, 7). 

женские объявления в определенной сте-
пени схожи с мужскими. довольно значитель-
ную часть из них составляют, как и среди муж-
ских, объявления с нулевой презентацией, т. е. 
относящиеся не к апеллятивным текстам, а к 
контактно-устанавливающим, например:

(8) Seeking for a true and passionate love. 
(9) Seeking for the right Man here so that we 

can build a relationship. 
одна презентема – персональный ин-

тродуктив (cамоидентификация по признаку 
«возраст») – не влияет на воздействующий по-
тенциал текста: 

(10) Age 34 Would you do an ideal date? 
Genuine, thoughtful, intelligent funny guy who I 
can connect with and share my life with.

Степень воздействующего потенциала 
текста зависит от наличия в нем других лекси- 
ко-семантических презентем, таких, напри-
мер, как дескриптивы внешнего облика: 

(11) Young beautiful blond girl invites you to 
learn on its territory (адрес). 

(12) Slender brunette Alina wants to meet a 
man for leisure. 

(13) Slim girl 25 years old would like to meet. 
Waiting for you! Call…

в следующем объявлении агент дискур-
са скорее демонстрирует себя, а не представ-
ляет: первая из указанных интенций выраже-
на метафорами, вербализующими два компо-
нента презентемы-демонстратива: вербаль-

лификатив, но в инициирующей позиции. то-
пикализация данного оценочного знака и об- 
условливает больший воздействующий эф-
фект: 

(5) Generous man seeking woman pleasant 
appearance to 47 years for a pleasant meeting. 
917-275-0992.6. 

(6) Decent, seeking a financially secure wom-
an to comprehensively pastime.

Cочетание такой лексико-семантической 
презентемы, как демонстратив (точнее, ее вер- 
бально-дефиниционного компонента, демон-
стрирующего возможности агента дискурса 
[7, с. 278, 279]), и оценочного знака формиру-
ет наиболее сильный воздействующий потен-
циал текста объявления: 

(7) We should meet if you want a nice genu-
ine (оценка) man, who knows how to treat a girl 
and knows how to have a good time doing any-
thing (адрес). 

указанный компонент презентационной 
структуры данного объявления – демонстра-
тив – вербализует придаточное предложение.

в тексте (7) реализуются несколько стра-
тегий формирования положительного имиджа, 
общих для рекламных и данных объявлений. 
Это выстраивание имиджа вокруг способности 
агента дискурса удовлетворять какие-либо по-
требности адресата (здесь гедонистические). 
Способность удовлетворить потребность ре-
ципиента в уверенности в завтрашнем дне вы-
ражена также в тексте (1). вторая стратегия – 
выстраивание положительного имиджа вокруг 
уникальности агента дискурса – вербализуется 
оценочным знаком. таким же образом (в оце-
ночных знаках-квалификативах) вербализует-
ся эта же стратегия выстраивания положитель-
ного имиджа вокруг уникальности агента дис-
курса и в текстах (5), (6).

предложенная шкала интенсивности воз-
действующего потенциала текстов объявле-
ний о знакомствах отражает определенную 
связь между стратегиями создания позитивно-
го имиджа и его воздействующим потенциа-
лом. данные стратегии с полным правом мож-
но отнести к презентационным на основании 
общности их основной цели: «выделить объ-
ект среди конкурентных объектов и акценти-
ровать (или даже искусственно создать) его 
привлекательные для адресата сообщения 
свойства (реальные или символические)» [там  
же, с. 383]. однако такие тексты составляют 
лишь 30% нашей выборки, что обусловливает 
превалирование в мужских объявлениях ком-
муникативной функции информирования над 
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презентем, стратегиями выстраивания поло-
жительного имиджа и направлением коммуни-
кации, какое наблюдается для мужских объяв-
лений, кроме первого звена – объявления с ну-
левой презентационной структурой, коммуни-
кация в которых является исключительно цен-
тробежной, что еще ярче иллюстрирует следу-
ющий текст:

(17) I’d like to meet someone Who’s relaxed 
and independent. I don’t like clingy men – and 
somebody to have a laugh with.

Следующую группу представляют тексты 
с преобладанием центростремительного на-
правления ориентации коммуникации и с не-
большой долей центробежного (тексты 15, 16 
со специфической уникальностью субъекта 
дискурса). заключают эту оппозицию тексты 
центростремительного направления (11–14), в 
последнем из которых имидж агента дискурса 
выстраивается вокруг его уникальности; т. е. 
корреляция между направлением коммуника-
ции и уникальностью агента дискурса прояв-
ляется в женских объявлениях как тенденция.

характерной чертой немецких объявле-
ний – как мужских, так и женских – являет-
ся минимальное количество интродуктивов. 
как правило, это персональные интродукти-
вы (самоидентификация по признаку «воз-
раст»), дополненные иногда каким-либо ста-
тусным интродуктивом. для всех объявлений 
типично наличие множества оценочных зна- 
ков-квалификативов, выраженных различны-
ми частями речи (прилагательными и наречи-
ями, зачастую в превосходной степени, слож-
ными именами существительными), а также 
модальных интенсификаторов. 

таким образом, позитивный имидж субъ- 
екта дискурса выстраивается вокруг его уни-
кальности. при наличии презентем-демонст- 
ративов, реализующих их вербально-дефини- 
ционный компонент, а именно характер субъ- 
екта, этот имидж выстраивается и вокруг спо-
собности агента дискурса удовлетворять по-
требности адресата. если презентема-демон- 
стратив представляет собой метафору, то в ней 
содержится и вербально-эмоциогенный ком-
понент. Эти презентемы дополняются множе-
ством презентем-дескриптивов, которые выра-
жают в большинстве своем личностные харак-
теристики, а не черты внешнего облика аген-
та дискурса. Ярким примером такого мужско-
го объявления является следующий текст:

(18) Weltspitze-Mann, absolut (интенсифи-
катор) hochkraeftig (интенсификатор hoch) – 
57/182. Er hat erfolgreich (оценочный знак, вер-
бализующий концепт «успех») ein Weltimpe-

но-идентификационный (номинация субъек-
та презентации) и вербально- дефиниционный 
(семантическое предъявление субъекта пре-
зентации), демонстрирующий характер агента 
дискурса. Самоидентификция осуществляет-
ся с помощью персонального интродуктива – 
имени собственного; свой вклад в воздейству-
ющий потенциал текста вносят и дескрипти-
вы внешности:

(14) Oriental Princess (вербально-дефини-
ционный компонент презентемы-демонстра- 
тива) Lola… Brunette, beautiful body… This east-
ern Princess wants to get acquainted. 

позитивный имидж субъекта дискурса вы-
страивается в данном тексте вокруг его уни-
кальности, придавая ему (тексту) высокую 
степень воздействующего потенциала. 

Несколько меньший воздействующий по-
тенциал присущ текстам, в презентационной 
структуре которых содержатся не только лек- 
сико-семантические презентемы типа «де-
скриптивы», но и системно-квалификативные, 
вербализующие отношение субъета дискурса 
к концепту «межличностные» и выраженные 
оценочными знаками-квалифкативами charm-
ing, sexual:

(15) Slim, charming and attractive blond girl 
get acquainted with a wealthy man for communi-
cation and pleasant meetings. 

(16) A pleasant sexual woman wishes to meet 
with a wealthy man for romantic relationship.

таким образом, тексты с наибольшим воз-
действующим потенциалом как мужских, так 
и женских объявлений основываются на на-
личии в них прежде всего презентем-демонст- 
ративов, базовых презентем рекламного дис-
курса.

Что касается дискурсивных ролей языко-
вой личности, то в женских объявлениях кон-
стантной можно считать роль дескриптора 
(что не исключает ее сочетаемости с другими, 
указанными при описании мужских объяв-
лений), которая вербализуется почти во всех 
объявлениях: 90% от нашей выборки (в муж-
ских – только 10% (указание на рост)). Это объ- 
ясняется естественным стремлением женщин 
представить себя внешне привлекательными, а 
высокий рост ассоциируется с силой и у муж-
чин, и у женщин, что согласуется с ранее про-
веденными исследованиями [11; 14; 15; 17]. 
такое положение дел обусловливает превали-
рующую роль такого аспекта риторического 
воздействия, как пафос, над логосом, что от-
личает женские объявления от мужских.

еще одним отличием является отсутствие 
однозначного соответствия между набором 
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ся от предыдущих не только этим признаком, 
но и основной дискурсивной ролью языковой 
личности: это нарратор. 

(20) NETTER DR.ING. 53/182 Unterneh-
mensberater mit Bueros in Muenchen, Stuttgart, 
Frankfurt, Hannover + Duesseldorf sucht eine 
Lebensgefaehrtin, mit der er alt warden moech-
te. Berufl., bin ich weit ueber mein Traumziel hi- 
nausgelangt, in der Liebe jedoch war ich weni-
ger erfolgreich, den meine Ehe scheiterte vor 2 J. 
Ich denke, dass ich aus meinen vergangenen Fe-
hlern gelernt habe und moechte bei meiner naech-
sten Partnerin vieles besse machen. Gut passen 
wuerde ich zu einer mich fordernden Frau mit 
Herz und Verstand. Mehr ueber mich auf nachste-
hender Website unter “Anzeigen”! Gebuehrenfrei

в следующем объявлении отправитель 
прибегает не только к таким аспектам ритори-
ческого воздействия, как логос и пафос, но и к 
этосу, причем оговаривается, что это традици-
онные ценности:

(21) Weinachtswunsch: erfolgreicher, selbst. 
Architekt 53/186, Typ “grosser Junge” (оце-
ночный знак), weltofen, mit guten Umgangs-
formen und bestens (интенсификатор) situiert, 
ein bodenstaendiger, fuersorglichen Mann (де-
скриптивы, описывающие личностные качест- 
ва), der (fast) alles im Leben erreicht hat, … bei 
allem Erfolg herrlich (интенсификатор) normal 
(оценочный знак) geblieben ist … Wenn Sie mit 
Luxus umgehen koennen (косвенная демонстра-
ция возможностей отправителя), traditionelle 
Werte lieben, ein erfuelltes, harmonisches Famil-
ienleben (уточнение традиционных ценностей) 
fuer Sie Priorotaet hat, dann sollten Sie anrufen…

в ряде текстов отправитель прибегает и к 
логической аргументации [4]: в тезисе, начи-
нающем текст, прокламируется уникальность 
агента дискурса, а дальнейшее описание слу-
жит аргументами, например:

(22) Ein Mann, wie es nicht viele gibt.
Erfolgreicher Unternehmer / Verlagsgruen-

der (prom.), Ende 59/1.88 m, mit dem Sie das Leb-
en auf hoehem Niveau geniessen koennen! (де-
монстратив: способность удовлетворить лю-
бые прихоти и желания адресата). Es erwart-
et Sie ein serioeser, sehr gepflegter, sportlich-ele-
ganter Gentleman, ein intellektueller, wie genau-
so lebensnaher, bodenstaendiger Mann (уникаль-
ность вербализуется в антитезе: интеллектуал, 
но в то же время твердо стоящий на ногах, т. е. 
не витает в облаках) als Autoritaet im wissen-
schaftl., kulturpolitischen & unternehmerischen 
Bereich intern. ein ausgezeichnetes (оценочный 
знак) Renommee genissend. Sein Wunsch gilt ein-

rium aufgebaut und gefuehrt (все предложе-
ние – демонстратив). Ein Mann mitg rauen
Schlaefen (дескриптив) und einer unwahr-
scheinlich (интенсификатор) positiven (оце-
ночный знак) Ausstrahlung. Ein Charmeur und
Gentleman (демонстратив), humorvoll und sen-
sible (дескриптивы), eine Persoenlichkeit (оце-
ночный знак), die sich auf internationalem Bo-
den bewegt (все придаточное предложение – де-
монстратив), Wiener Opernball (ein Opernfan), 
Rotkreuz-Ball in Monaco uvm. Ein sehr (интен-
сификатор) musischer, kulturbegeisterter Mann 
(дескриптивы), der mit souveraenem (оценоч-
ный знак) Auftreten besticht und fuer Sie der Fels 
in der Brandung (вся метафора одновременно и 
оценочный знак, и демонстратив: способность 
избавлять от любых проблем) ist. весь текст 
вербализует такую системно-концептуальную 
презентему, как «настоящий мужчина».

Cледующий текст интересен тем, что от-
меченный смешанный тип презентем выступа-
ет в форме сложного слова, в котором первый 
компонент является оценочным знаком, а вто-
рой – статусным интродуктивом. кроме того, 
в нем преобладают дескриптивы, описываю-
щие личностные свойства агента дискурса:

(19) Machinenfabrikant, 44/187, liebevol- 
ler Alleinerziehender (статусный интродук-
тив), der jedoch kein Uebervati (cмешанный тип 
презентем), sondern mehr Freund (интродук-
тив приватной социальной среды) seines Filius 
(15 J.) ist, moechte bewusst ausserhalb seines 
privaten berufl. Umfeldes behutsam neue zarte 
Bande knuepfen. Welcher “Angesprochenen” ko- 
ennte ein passable aussehender Aesthet (оце-
ночный знак) mit sozialer Kompetenz gefallen, 
der in seinem Familienunternehmen ueberaus 
(интенсификатор) geachtet wird und privat sehr 
(интенсификатор) umgaenglicher und humor-
voller Mensch mit Bodenhaftung ist? Auf nachste-
hender Homepage unter “Anzeigen” erfahren Sie 
noch mehr ueber ihn!

в отличие от текста (18), в данном тексте 
позитивный имидж агента дискурса выстра-
ивается только вокруг его уникальности, что 
подчеркивается и номинацией сына на латин-
ском языке. все приведенные тексты характе-
ризуются центростремительным направлени-
ем коммуникации и составляют 40% от нашей 
выборки; столько же (40%) составляют тексты, 
в которых центростремительное направление 
преобладает, и в 20% текстов оба направления 
коммуникации представлены в равной мере.

текст с преобладанием центростремитель-
ного направления коммуникации отличает-
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и среди данных объявлений встречаются 
тексты, построенные по схеме «тезис – аргу-
менты», например:

(26) Junggebliebene Sie 60 Jahre, Akade- 
mikerin, blond, schlank (это для женщины в та-
ком возрасте весомый аргумент для тезиса о 
молодости) lebensbejaend, unternehmungs-und 
reieselustig, moechte nicht laenger alleine durchs 
Leben gehen und sucht einen niveauvollen Her-
rn mit Herz und Verstand fuer eine von Vertrauen 
und liebevollen Miteinander gepraegte Partner-
schaft (wohne im Raum OWL).

во многих объявлениях указывается фи-
нансовое положение агента дискурса в презен- 
темах-демонстративах, реализующих вербаль- 
но-идентификационный и вербально-дефини- 
ционный компоненты, демонстрируя возмож-
ности агента дискурса создать партнеру и себе 
жизнь без экономических проблем. в то же 
время в тексте (27) акцентируются также жен-
ственные черты внешнего облика, много ме-
ста отводится личностным характеристикам, 
что призвано разрушить стереотип представ-
ления о женщине («красивая, но дура; умная, 
но страшненькая»):

(27) Apothekerin, 35/172
Erbin (демонстратив) einer gr. Apotheke am 

Marktplatz, ausserdem (когнитивный дескрип-
тор [2], указывающий на совместимость в жен-
щине стереотипных антитез) sehr huebsch, ge-
scheit und eine herzl. Powerfrau (оценочный 
знак) mit weiblichen Kurven. Gute Chancen, mich 
zu erobern, hat ein interess. Mann bis 44 mit Er-
folg im Beruf u. Standing, der keine “Hausfrau” 
sucht, sondern eine gleichberecht. Partnerin, mit 
der er sich eine Zukunft ohne wirtschaftl. Sorgen 
(демонстратив) vorstellt. Mehr verrate ich auf 
nachstehender Website unter “Anzeigen!” Ge-
buehrenfrei. 

разрушению стереотипа о немецкой жен-
щине как ККК призваны и такие презентемы-
дескриптивы, как keine Hаusfrau, sondern glei-
chberechtigte Partnerin, т. е. обращение к это-
су, но в определенной степени к новым цен-
ностям.

Напротив, в следующем тексте этос верба-
лизуется в презентеме, выражающей одну из 
трех к – Kueche:

Unternehmerwitwe, liebevolle, wunderscho-
en (интенсификатор), schlank, 52/165

Eine dunkelhaarige Rassefrau (оценочный 
знак) mit Esprite und Charme, dunklen zaertli-
chen Augen und einer hinreissenden Figur. Eine 
humorvolle und eine fuehlsame Frau mit Herz 
und Verstand. Sie ist eine hervorragende (интен-

er innerlich & aeusserlich attraktiven, warmherzi-
gen, ‘quirligen’ Frau mit ‘Koepfchen’, Gefuehl & 
Lachen, die Zweisamkeit ebenso schaetzt wie das 
hochinteressante, gesellschaftliche Leben, das 
nur zu zweit Spass macht.

примечательно, что описание потенциаль-
ной партнерши гораздо подробнее, чем в аме-
риканских объявлениях, но оно лишь в общих 
чертах и скупо относится к ее внешнему виду, 
а в большей части – к чертам характера).

Составом презентем и их приоритетно-
стью определяются и дискурсивные роли язы-
ковой личности: в немецких мужских объяв-
лениях это прежде всего эстиматор, затем де-
скриптор, что в совокупности обусловливает 
его роль как мощного импактора. таким обра-
зом, приоритетной является функция воздей-
ствия, а не информирования, тем более что от-
правитель использует и такой аспект ритори-
ческого воздействия, как этос, в своей дискур-
сивной роли медиатора.

женские объявления, в которых самопре-
зентация реализуется скупо (наличие только 
персональных интродуктивов и минимум де-
скриптивов), чрезвычайно редки и составляют 
6% от нашей выборки.

(23) Gutauasehende Gymnasiumlehrerin, 30, 
165 sucht intelligenten, selbstbewussten Partner 
bis 37 fuer harmonisches Familienleben. Raum 
H.H. zu schriften.

преобладают объявления, содержащие си- 
стемно-концептуальные презентемы, которые 
вербализуют концепт «женственность» и в ко-
торых могут иметься, кроме данных презен-
тем, презентемы-демонстративы. 

(24) Schoene Musikerin, 40/173
Mit bezauberndem (оценочный знак) Laech-

eln, toller (оценка) Figur, zaertlich und erotisch, 
humorvoll und begeisterungsfaehig, sucht Mann 
zum Welterobern (адрес).

в следующем тексте позитивный имидж 
субъекта выстраивается вокруг его уникаль-
ности: способности разбудить в партнере ры-
царя. показательно при этом, что данная стра-
тегия вербализуется не в оценочных знаках-
квалификативах, а в дескриптивах, когнитив-
ное содержание которых и обусловливает ука-
занную способность агента дискурса: 

(25) Dipl. Kauffrau
Mit maedchenhafter (символизирует по-

требность в защите) Traumfigur, langen blonden 
Haaren, sinnlichem (символизирует страсть) 
Mund Eleganz (символизирует изысканность) 
und Sex-appeal, sie erweckt den Ritter in jedem 
Mann (e-mail).
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важным сходством американских и не- 
мецких объявлений является наличие сме-
шанного типа презентем: системно-концепту- 
альная + лексико-семантическая презентема в 
виде демонстратива. основные различия меж-
ду ними лежат в сфере направления коммуни-
кации и аргументационных стратегий. Нали-
чие логической аргументации, этоса и преоб-
ладание пафоса, а также интенсификаторов к 
другим типам презентем, большее количество 
случаев применения стратегий выстраивания 
позитивного имиджа агента дискурса обуслов-
ливает гораздо больший воздействующий по-
тенциал немецких объявлений по сравнению с 
американскими, что, в свою очередь, опреде-
ляет большую степень сходства немецких пер-
сональных объявлений с рекламными.
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сификатор) Gastgeberin und Koechin (демон-
стратив). Finanziell kann sie sich alles leisten 
(демонстрация возможностей агента дискур-
са, т. е. его способность удовлетворить любую 
потребность партнера, ср.: alles) und moechte 
Sie verwoehnen (такой же демонстратив). Sie 
ist bereit, fuer einen Neuanfang und eine liebe- 
volle, zaertliche Beziehung. Vielleicht mit Ihnen? 
в данном случае позитивный имидж агента 
дискурса выстаивается и вокруг его уникаль-
ности: Rassefrau.

по направлению коммуникации немец-
кие женские объявления составляют четыре 
группы: только центростремительное (60%), 
преобладание центростремительного и мини-
мум центробежного (13%), равновесие обо-
их видов (25%), только центробежное (2%), 
т. е. в них преобладает центростремительное 
направление коммуникации, как и в мужских 
объявлениях. Сходство между мужскими и 
женскими объявлениями наблюдается и в от-
ношении дискурсивных ролей языковой лич-
ности: это прежде всего импактор, составля-
ющими которого являются эстиматор и де-
скриптор. как видим, перечисленные характе-
ристики согласуются с количественными дан-
ными по направлениям коммуникации. таким 
образом, и в женских объявлениях приоритет-
ной является функция воздействия, а не ин-
формирования.

анализ эмпирического материала позво- 
ляет нам прийти к следующим заключениям. 
различия американских мужских и женских 
объявлений носят в большинстве своем ко-
личественный характер. качественно-количе- 
ственные различия лежат в стратегиях выстра-
ивания позитивного имиджа агента дискурса: 
в мужских он выстраивается и вокруг идеи его 
уникальности, и вокруг способности удовлет-
ворять потребности адресата; в женских на-
блюдается только первая из упомянутых стра-
тегий, причем тексты, которые реализуют эти 
стратегии, составляют 30% от мужских и лишь 
12% от женских. 

Следовательно, несмотря на приоритет 
функции информирования и логоса в мужских 
объявлениях, а пафоса как аспекта риториче-
ского воздействия – в женских, в первых тек-
сты с функцией воздействия частотнее, чем в 
женских. кроме отмеченных выше черт сход-
ства немецких мужских и женских объявле-
ний, они характеризуются сходством и в аргу-
ментационных стратегиях, и в функциональ-
ных приоритетах: во всех текстах преоблада-
ет функция воздействия.
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Presentation structure of personal 
advertisement 
The article deals with the language means of the 
self-presentation and the presentation of “primary 
sender” of the American and German personal 
advertisement creating its positive image: the types 
and the set of presentems, discursive roles of language 
personality, communicative, rhetorical and logical 
strategies. There are revealed the intralinguistic 
and interlinguistic similarities and differences of 
man and woman personal advertisement, there are 
emphasized the features that close them with the 
advertising discourse.

Key words: presentem, functions of information, 
functions of influence, presentation, discursive role 
of language personality.
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вОзДЕйСтвИя (на примере 
материалов СмИ)

Представлены результаты изучения сочета-
емости мультимодальных средств, использу-
емых для коммуникативного воздействия на 
адресата. Выявляются особенности корреля-
ции вербальных, визуальных и просодических 
компонентов с целью убеждения читателя и 
манипулирования им.

Ключевые слова: убеждение, манипулирование, 
вербальные компоненты, визуальные компо-
ненты, просодические компоненты.
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вание английского источника осуществляется 
на вопросно-ответной основе. текст представ-
ляет собой диалог, в котором вопросы высту-
пают либо подзаголовками, либо ссылками на 
другие источники. диалогическая форма эф-
фективна благодаря непринужденности изло-
жения и легкости восприятия.

тексты изучаемых информагентств сопро-
вождаются фото и видео. видео rbk.ru содер-
жит эмоциональные кадры жертв и показа-
ния свидетелей. в данном случае визуальные 
компоненты в сочетании с вербальной состав-
ляющей выступают эффективным средством 
убеждения. английский материал изобилу-
ет фотографиями и видео пострадавших ма-
леньких детей. видео и фото сопровождаются 
в ресурсе надписями, содержащими лексемы 
children, killed, injured, victims, asphyxiation, 
disturbing scenes (дети, убиты, ранены, жерт-
вы, асфиксия, тревожные сцены), эмоцио-
нально воздействуя на восприятие адресата. 
видео не предоставляет доказательств и по-
казаний свидетелей. На наш взгляд, подобное 
сочетание вербальных средств с визуальными 
компонентами есть пример манипуляции на 
страхе и жалости.

далее рассмотрим вербальные компонен-
ты исследуемых информационных ресурсов. 
адекватное отражение действительности по-
средством убеждения должно удовлетворять 
двум требованиям: воздействовать на рацио-
нальную сферу восприятия и вызывать эмо-
циональную реакцию. убеждая читателей в 
безосновательности обвинений рФ в химиче-
ской атаке со стороны Сша, информагент-
ство rbk.ru использует ряд средств рациональ-
ной аргументации, в частности 27 ссылок на 
авторитетные источники (Лондонский Сирий-
ский центр мониторинга по правам человека 
(SOHR), правозащитную организацию Human 
Rights Watch, неправительственную органи-
зацию «Белые каски», администрацию прези-
дента США Дональда Трампа, Министерство 
обороны РФ, ООН и Организацию по запреще-
нию химического оружия (ОЗХО), Совет Без- 
опасности ООН), 7 обращений к авторитет-
ным лицам (пресс-секретарю Белого дома 
Шону Спайсеру, Министру иностранных дел 
Великобритании Борису Джонсону, лидеру 
сирийской оппозиции Хасану Хадж Али, офи-
циальному представителю МИД России Ма-
рии Захаровой, представителю ООН по ра-
зоружению Ким Вон Су, командиру группи-
ровки «Свободная армия Идлиба»), 12 ссы-
лок на зарубежные информагентства (Reuters, 
AlJazeera, Anadolu, CNN, BBC, SANA, The New 

2012; дутова, 2014). одна из наиболее пер-
спективных мыслей современной лингвисти-
ки состоит в том, что естественный дискурс по 
своей природе мультимодален – он включает 
вербальную составляющую, просодию и визу-
альные средства (Kress, 2002; Adolphs, Carter, 
2013; Mülleretal. (eds.), 2014; кибрик, Мол-
чанова, 2014; Николаева, 2015). в настоящее 
время мультимодальность становится ключе-
вым параметром анализа проблемы координа-
ции между каналами в процессе реальной ком-
муникации.

актуальность настоящего исследования 
обусловлена переходом современных СМи 
от мономодальности, когда при передаче ин-
формации использовались отдельные кана-
лы восприятия, к мультимодальности – инте-
грации вербального, визуального и просоди-
ческого каналов для убеждения и манипули-
рования. Новизна исследования состоит в том, 
что в работе впервые изучается сочетаемость 
мультимодальных компонентов в процессе 
воздействия на адресата при освещении одно-
го и того же события русским и американским 
информагентствами.

Целью данной работы является изучение 
особенностей сочетаемости мультимодальных 
компонентов в процессе коммуникативного 
воздействия на адресата. Материалом исследо-
вания послужили материалы информагентств 
rbk.ru и bbc.com о нашумевшей химической 
атаке в сирийской провинции идлиб. указан-
ные материалы представляют собой мульти-
модальные ресурсы, состоящие из письмен-
ных текстов, видеоматериалов, фоторепорта-
жей. в данном исследовании основополагаю-
щим считаем положение о том, что социаль-
ным назначением средств массовой коммуни-
кации выступает активное воздействие на об-
щественное сознание и чувства людей, т. е. не 
только информирование о событиях, а форми-
рование общественного мнения путем убежде-
ния или манипулирования.

результаты анализа мультимодальных 
компонентов зафиксировали множество раз-
личий при осуществлении коммуникативно-
го воздействия на аудиторию информагент-
ствами. изучение визуальных компонентов 
показывает, что русский материал представ-
ляет собой нарратив со ссылками на источ-
ники других информагентств в виде подчерк- 
нутых слов. Слова-ссылки свидетельствуют 
о том, что главным образом выделены глаго-
лы информирования: сообщил, указывают, за-
явил. визуально выделенные глаголы прида-
ют повествованию динамику. Структуриро-
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в остальных прозвучало лишь упоминание 
какого-либо лица или организации без предо-
ставления доказательств. проверка достовер-
ности цитат не предоставляется возможной, 
т. к. ссылки на источники отсутствуют. в ста-
тье есть только одна ссылка на сайт Doctors 
without Borders («врачи без границ»). как и в 
случае с официальными лицами, организации 
лишь упоминаются в связи с событием, но ни-
как не обосновывается представленная точка 
зрения. кроме того, bbc.com ни разу не сосла-
лось на какие-либо другие информационные 
агентства. Было лишь одно голословное упо-
минание Reuters. все шесть ссылок – ссылки 
на другие статьи одноименного агентства.

как в русском, так и в английском мате-
риале широкое распространение получили не-
полные цитаты, например: Пресс-секретарь 
Белого дома Шон Спайсер заявил во втор-
ник, что… атака стала «следствием слабой 
и нерешительной» политики администрации  
Обамы… [5]. в источнике, указанном в ссыл-
ке, цитата звучит следующим образом: These 
heinous actions by the Basharal-Assad regime 
are a consequence of the past administration’s 
weakness and irresolution (Эти отвратитель-
ные действия режима Башара Асада являют-
ся следствием слабости и нерешительности 
прошлой администрации) [14]. С одной сторо-
ны, неполные цитаты с выборкой определен-
ных слов служат для подчеркивания мысли ав-
тора, одновременно подкрепляя его авторитет-
ным мнением известного лица, с другой – ока-
зываются благодатной почвой для представле-
ния собственной точки зрения, поэтому требу-
ют особого внимания к себе.

Экспрессивные средства придают речи 
эмоциональность и убедительность, однако 
являются отличным способом отвлечь внима-
ние реципиента и сообщить ложную инфор-
мацию. Например, игра слов (По сектору га-
зом:…), эллипсис сказуемого (По сектору га-
зом); метонимия (американская администра-
ция видит в этом след действий сирийского 
режима), эпитет (слабая и нерешительная по-
литика администрации Обамы…), метафо-
ра (провести красную черту против приме-
нения химического оружия), анафора (По дан-
ным SOHR) [5] являются средствами вырази-
тельности и одновременно убедительности, 
т. к. придают яркость речи, привлекают вни-
мание к высказыванию, усиливают смысл, соз-
дают динамику повествованию и в то же время 
содержат доказательства в виде ссылок на ав-
торитетные источники. 

Khalij) [5]. высказывания экспертов и стати-
стические данные подтверждаются инфор-
мацией в ссылках. однако семь из одиннад-
цати цитат о виновности правительства Си-
рии выступают выражением личного мнения, 
поскольку содержат обобщенные данные без 
указания конкретных имен, например: west-
ern leaders (западные лидеры), many described 
(многие описали). основу этих цитат состав-
ляет предположение: Western leaders includ-
ing President Trump blamed the Syrian govern-
ment of President Basharal-Assad and called on 
its patrons, Russia and Iran, to prevent a recur-
rence of what many described as a war crime (За-
падные лидеры, включая президента Трампа, 
обвинили сирийское правительство президен-
та Башара Асада и призвали его покровите-
лей, Россию и Иран, предотвратить повторе-
ние того, что многие называют военным пре-
ступлением) [13]. Считаем, что чрезмерное ко-
личество цитат и ссылок в примере осложня-
ет поиск смысла и является благоприятным 
условием для навязывания собственного мне-
ния. англоязычное информационное агентст- 
во bbc.com, убеждая читателей, 16 раз ссыла-
лось на различные источники информации. 
Чаще всего упоминались некие зарубежные 
авторитетные лица: The UK's foreign secretary 
(министр иностранных дел Великобритании), 
Sonia Khush, Syria director of the charity Save 
the Children (Соня Хуш, директор сирийско-
го благотворительного фонда «Спасите де-
тей»), Syrian President Basharal-Assad (пре-
зидент Сирии Башар Асад), Russian defence 
ministry spokesman Igor Konoshenkov (предста-
витель Минобороны России Игорь Коношен-
ков), Matthew Rycroft, the UK's ambassador to 
the UN (Мэтью Райкрофт, посол Великобри-
тании в ООН), Russia’s deputy ambassador to 
the UN, Vladimir Safronkov (заместитель посла 
России в ООН Владимир Сафронков), The US 
ambassador to the UN, Nikki Haley (посол США 
в ООН Никки Хейли), French UN envoy Fran- 
cois Delattre (Французский посланник ООН 
Франсуа Делаттре), Hasan Haj Ali, comman- 
der of the Free Idlib Army rebel group (Ха-
сан Хадж Али, командующий повстанческой 
группой Армии Свободного Идлиба), а chemi-
cal weapons expert, Col Hamish de Bretton-Gor-
don (эксперт по химическому оружию, пол-
ковник Хэмиш де Бреттон-Гордон), US Pres-
ident Donald Trump (президент США Дональд 
Трамп), EU foreign policy chief Federica Mogh-
erini (глава внешнеполитического ведомства 
ЕС Федерика Могерини) [12]. при этом толь-
ко в 6 случаях были использованы цитаты, 
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мым отвлекает внимание и заставляет адреса-
та принять необоснованную точку зрения. 

далее рассмотрим просодические компо-
ненты мультимодального текста. в данной ра-
боте с помощью компьютерной программы 
Praat, предназначенной для анализа и синте-
за устной речи, исследованы следующие про-
содические параметры: частота основного то- 
на, интенсивность. как показало исследова-
ние, просодия служит для реализации смыс-
ловой делимитации текста, фразовой акценту-
ации. исполняющий обязанности российско-
го постоянного представителя в ооН в. Саф-
ранков читает речь спокойно, четко прогова-
ривая слова. С точки зрения просодического 
кода его речь характеризуется замедленным 
темпом и удлиненными паузами. С помощью 
параметра Чот отправитель максимально вы-
деляет следующие лексические компоненты: 
фугасы (260 Гц), на территории (245 Гц), для 
использования (244 Гц). кроме того, было от-
мечено, что с помощью параметра интенсив-
ности отправитель акцентирует больше лек-
сических единиц. Ядром акцентуации высту-
пают единицы, выделенные посредством двух 
параметров с максимальным значением: фуга-
сы, на территории. Необходимо также отме-
тить, что данные единицы усиливаются парце-
ляцией и невербальными жестами (движение 
корпусом вперед, акцентированный кивок го-
ловой и корпусом, взгляд на адресата). закры-
тая поза, взгляд украдкой, перебирание листов 
руками говорит о неуверенности говорящего.

речь дональда трампа характеризуется 
эмоциональностью. С помощью максимально-
го показателя Чот акцентируются фразы big 
(207,5 Гц) impact (большое воздействие); I (я) 
(207 Гц); that (то) (203 Гц). С помощью такого 
параметра, как интенсивность, были выделены 
лексическая единица babies (дети) (79 дБ); ин-
тенсификатор very (очень) (79 дБ); слово с отри-
цательной коннотацией kill (убивать) (78 дБ).
Эмоциональность речи подчеркивается обили-
ем кинесических жестов (разведение рук в сто-
роны, акцентированный кивок, акцентирован-
ное движение указательным пальцем в сторо-
ну, акцентированное движение ребром ладо-
ни прямо), а также вербальными средствами: 
оценочным эпитетом horrible thing (ужасные 
вещи), повтором слов-интенсификаторов very 
(очень), метафорой beyond the red line (за крас-
ной чертой) [12].

таким образом, согласно исследованию, 
мультимодальные средства коммуникативно-
го воздействия находят широкое применение 

обратимся к источнику bbc.com. Экспрес-
сивные средства в данном ресурсе выполняют 
иную функцию. анафора в названиях каждо-
го абзаца исследуемого материала (What hap-
pened?; What do the Russians say?; What did they 
say at the UN?; What do others say to the Russian 
version? (Что произошло?; Что говорят рус-
ские?; Что они сказали в ООН?; Что другие 
говорят о русской версии?) [12]) создает ритм 
повествования, делает читателя активным 
участником диалога, способствует усилению 
эмоционального воздействия. оценочный эпи-
тет US President Donald Trump called the deaths 
a “terrible affront to humanity” (Президент 
США Дональд Трамп назвал смерти «страш-
ным оскорблением человечества») [Ibid.] в 
заявлении дональда трампа о 52 взрослых и 
20 детей, погибших в атаке, усиливает воздей-
ствие, нагнетает эмоции, вызывает у читате-
ля отрицательные мысли и чувства к предпо-
лагаемым виновникам произошедшего. Ме-
тонимия в предложении Moscow’s suggestions 
that civilians were poisoned by rebel weapons on 
the ground have been widely rejected (Предполо-
жения Москвы о том, что гражданские лица 
были отравлены оружием повстанцев на ме-
стах, были широко отвергнуты) [Ibid.] искус-
но скрывает акт манипулирования, посколь-
ку данное стилистическое средство содержит 
обобщение, но не называет конкретные име-
на. повтор (“Time and time again Russia uses 
the same false narrative to deflect attention from 
their ally in Damascus,” she said («Снова и сно-
ва Россия использует один и тот же ложный 
рассказ, чтобы отвлечь внимание от своего 
союзника в Дамаске», – сказала она) [Ibid.]) 
представляет собой градацию отрицательных 
чувств и эмоций к россии. Эффект усилива-
ется лексическими единицами the same false 
narrative (один и тот же ложный рассказ), 
to deflect attention from their ally (чтобы от-
влечь внимание от своего союзника). лекси-
ка с отрицательной коннотацией в предложе-
нии Matthew Rycroft, the UK’s ambassador to the 
UN, told the Security Council that Mr Assad had 
“humiliated” Russia by “making a mockery” of 
the peace process it had brokered with some rebel 
groups (Мэтью Райкрофт, посол Великобри-
тании в ООН, заявил Совету Безопасности, 
что Асад «унизил» Россию, «делая посмеши-
ще» из мирного процесса, который она орга-
низовала с некоторыми повстанческими груп-
пами) [Ibid.] служит для создания отрицатель-
ного образа россии и Сирии, ставит под сомне-
ние международный авторитет россии, тем са-
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в заключение считаем необходимым от-
метить, что проблема сочетаемости мультимо-
дальных компонентов – одна из самых акту-
альных в современной лингвистике, посколь-
ку дает широкие возможности многоаспектно-
го изучения реальной коммуникации. Мульти-
модальный подход к изучению действитель-
ности, где различные каналы становятся более 
интегрированными, открывает новую грань 
понимания и передачи сложных идей и мне-
ний.
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в коммуникативном воздействии на адресата. 
в данной статье рассматривалась корреляция 
мультимодальных компонентов при освеще-
нии одного и того же события русским и аме-
риканским информагентствами. 

Материалы русского источника направле-
ны главным образом на убеждение адресата. 
Этому способствует обилие вербальных выра-
зительных средств рациональной аргумента-
ции с просодическим выделением смысловых 
акцентов и визуальной презентацией матери-
ала. положения информагентства подкрепля-
ются работающими ссылками на зарубежные 
источники, фоторепортаж и видеоматериалы. 
Rbk.ru старается правдиво показать ситуацию, 
выражаясь нейтрально по отношению к дру-
гим задействованным сторонам события, от-
крыто демонстрирует нервозность официаль-
ных лиц в видео, при этом не скрывает напря-
женность положения. рациональность рассу-
ждений, которая подкреплена доказательной 
базой, заставляет адресата больше доверять 
материалам информагентства. 

как нам представляется, в материалах аме-
риканского источника имеет место быть мани-
пуляция на чувствах, эмоциях и страхе. С пер-
вых строк bbc.com старается держать адресата 
в напряжении, дискредитируя россию и пра-
вительство Сирии, распространяя антироссий-
ские настроения среди американских масс, ма-
нипулируя на чувстве страха за безопасность. 
россию обвиняют в химической атаке и смер-
ти людей, вызывая у читателя негативные чув-
ства и страх за собственную безопасность и 
жизнь детей. выставляя на передний план боль 
и страдания людей, американское информ- 
агентство маскирует бездоказательность сво-
их утверждений стилистически окрашенными 
лексическими единицами, вызывающими сле-
зы на глазах фотографиями и видео. Непол-
ные цитаты, экспрессивные вербальные оце-
ночные средства и невербальные жесты, про-
содические акценты скрывают недостаток ар-
гументирующей базы и являются искусным 
способом манипулирования. Градация страха, 
нагнетание эмоций позволяют подать выгод-
ную для информагентства точку зрения в ка-
честве безусловной истины, не требующей до-
казательств. таким образом, вербальный, ви-
зуальный и просодический коды, сочетаясь в 
процессе коммуникативного воздействия, мо-
гут дополнять друг друга либо вступать в про-
тиворечие друг с другом. как нам представля-
ется, координация между рассматриваемыми 
каналами обусловлена контекстуальными осо-
бенностями коммуникативной ситуации.
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СИмвОЛ «КОшКа»: языКОвая 
рЕаЛИзацИя в ДИаЛЕКтнОй 
ЛЕКСИКЕ И руССКИХ 
ФОЛьКЛОрныХ тЕКСтаХ 

Предлагается знаково-семантическая модель 
символа «кошка». Выявлено восемь символиче-
ских значений: 1) домовой и другая нечистая 
сила; 2) небесный свет и домашний огонь;  
3) мех, шерсть и изделия из него – одежда, 
обувь; 4) богатство, деньги; 5) детеныш;  
6) женщина, любовь и блуд; 7) сон; 8) цеп-
кость, охота и рыбалка. Их источником яв-
ляется этимология слов «кот» и «кошка», 
семантизация омонимичными корнями -кот-  
и -кош-, диалектная лексика и контекст рус-
ских народных песен, пословиц и загадок. 

Ключевые слова: кошка, символ, означаемое, 
означающее, миф, этимологическое значение, 
мотивация.

любовь народа к кошке имеет глубокие 
корни в национальном менталитете и обуслов-
лена древней славянской символикой. Цель 
данного исследования – определить символи-
ческие значения слов кот и кошка, найти ис-
точники мотивации этих значений в этимоне 
слов, а также в диалектной лексике с корнями 
-кош- и -кот- в контексте фольклорных произ-
ведений малых жанров. 

Символизация – означение перцептивно-
обобщенным образом (‘кошка’) или его де-
талями, свойствами (‘пушистый’, ‘хищник’, 
‘мурлычет’ и др.) отличного от него абстракт-
ного понятия (‘уют’, ‘плодородие’, ‘богатство’ 
и др.). обобщенный эмпирический образ – 
«домашнее животное с повадками хищни- 
ка, истребляющее мышей и крыс; самка ко- 
та» [19] – это означающее символа, а символи-
ческое значение – означаемое. остановимся на 
основных свойствах символа «кошка». 

1. означающим символа может быть как 
само слово кошка, так и другие номинации (в 
том числе и диалектные), прямо или косвенно 
называющие это животное или его качества. 
к ним относятся а) однокоренные слова (ко-
тейко, коша, кошара, кошарынька, кошатина, 
кошурка, котанко, кошачий, котиться, кот- 
ная) [17, т. 15]; б) родо-видовые номинации 
(бурма, манул и др.); в) метонимические но-
минации, в том числе и детали, качества жи-

13. US officials: Early belief is that Syrian at- 
tack used sarin gas [Electronic resource]. URL:  
https://edition.cnn.com/2017/04/04/politics/syria-che
mical-attack-donald-trump-obama/ (дата обращения: 
03.06.2019).

14. Worst Chemical Attackin Years in Syria;  
U.S. Blames Assad [Electronic resource]. URL: https://
www.nytimes.com/2017/04/04/world/middleeast/syr
ia-gas-attack.html (дата обращения: 03.06.2019).
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Multimodal means of communicative 
influence (based on the material  
of media)
The article deals with the results of studying the 
combinability of the multimodal means that are used 
for the communicative influence on the addressee. 
There are revealed the peculiarities of the correla- 
tion of verbal, visual and prosodic components 
with the aim of persuading and manipulating the  
reader.

Key words: persuasion, manipulation, verbal com-
ponents, visual components, prosodic components. 
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нушка (б) (домовой. – И.Я.), говорят, на коть-
ку (а) похож (арх.) [16, с. 103]. Н.а. кринич-
ная приводит множество примеров из были-
чек, где домовой, банник или овинник прини-
мает облик кошки, например: …мужик сквозь 
сон слышит страшную возню на току и от-
крывает глаза. Он видит двух дерущихся ко-
шек (а), которых он принимает за своего и чу-
жого домового (б). в русской загадке в облике 
домового нужно узнать кота: Как у нас-то до-
мовой (б) носит шубку бархатну (а); у него-
то, него глаза огненные (а), нос курнос (а),
усы торчком (а), ушки чутки (а), ножки 
прытки (а), когти цепки (а). Днем на сол-
нышке лежит, чудны сказки говорит, ночью 
бродит, на охоту ходит (цит. по: [10, с. 127]). 
здесь означаемое ‘нечистая сила’ выражено 
в слове домовой, а означающее представлено 
целым рядом внешних признаков кота. обще-
известен славянский ритуал новоселья, когда 
в новый дом первой впускают кошку [1, т. 2, 
с. 117]. 

предки верили, что, рыская по земле и вы-
искивая себе более безопасного убежища, чер-
ти укрываются в косматых животных, в част-
ности в кошках [там же, т. 1, с. 266]. выраже-
ние о возникшей между друзьями или знако-
мыми ссоре – между ними черная кошка (а) 
пробежала – указывает на лукавого духа, ко-
торый становится между людьми и возбуждает 
в них враждебные чувства [там же, т. 1, с. 650]. 
в русской песне «как клонилася калина..» злая 
невестка невзлюбила мужнину сестру и назы-
вает ее кошкой и чертом: А невестушка-то 
молвит: «Уж как черт (б) это, не гостья, Из 
иной избы то кошка (а)!» [3, т. 3, с. 175–176].

амбивалентность символических значе-
ний ‘кошки’ объясняется тем, что славяне из-
начально были знакомы с диким котом, живу-
щим в лесу или в речных зарослях (камышо-
вый кот). по мнению о.Н. трубачева, древним 
названием кошки является общеславянское 
слово *stъb-jь, произведенное из *stъbъ ‘сте-
бель, камыш’. поскольку дикий кот не подда-
вался приручению, то домашняя кошка была 
позаимствована у народов древней средизем-
номорской цивилизации вместе со своим об-
щеславянским названием *kotъ, произошед-
шим из латинского cattus, обозначавшего раз-
ных диких животных, в том числе и кошку [21, 
с. 93–96]. так, в диалектах слово кот (иногда 
кошка) называет прежде всего дикого зверя – 
барса или рысь (перм.) [18, т. 1, с. 432]. та-
ким образом, дикий кот, живущий в лесу, ас-
социировавшейся у славян с тем светом, был 
воплощением зла. домашняя же кошка заня-
ла место ласки – более древнего славянского 

вотного, действия (хвост, когтистый, усы, 
шерсть, мяукать, мявкать, мурлыкать, мы-
шеловничать, шипеть и др.).

2. означаемое символа, или символиче-
ское значение, – несколько закрепленных за 
перцептивным образом и связанных между 
собой абстрактных значений, обусловленных 
славянскими мифологическими представлени-
ями о кошке. при этом миф понимается ши- 
роко, как «форма целостного массового пе-
реживания и истолкования действительности 
при помощи чувственно-наглядных образов, 
считающихся самостоятельными явлениями 
реальности… Миф представляет собой свое-
образное опредмечивание коллективных фо-
бий, оформление в ярких и доступных образах 
массовых ожиданий, страхов и надежд…» [9, 
с. 634]. С помощью мифа осуществляется воз-
действие на свою судьбу, например во время 
молитвы или медитации. 

3. источником символического значения 
может быть этимон слова [13, с. 90], поэтому 
особе внимание в статье уделяется этимологи-
ческому анализу корней -кош- / -кот-. 

4. Этимон – это не единственный источник 
символического значения. Часто слово семан-
тизируется омонимичными корнями. их фор-
мальное совпадение является причиной син-
кретизма значения и, как следствие, расшире-
ния «территории» символической семантики 
[12, с. 21].

5. источником символического значения 
может быть текст фольклорного произведения. 
тогда символ реализуется в речи либо полно-
стью, когда вербализовано и означающее, и 
означаемое, либо частично, когда есть только 
означающее, а означаемое лишь подразумева-
ется. в речевых примерах обозначим означаю-
щее и означаемое символа соответственно бук-
вами а и Б. Например, в пословице труслив, 
как заяц, блудлив (б), что кошка (а) [7, с. 459] 
в словах кошка и блудлив вербализованы оба 
компонента символа, поскольку ‘блуд’– одно 
из символических значений кошки.

Чтобы сформировать означаемое символа 
«кошка», воссоздадим мифологические данные 
об этом животном и найдем их реализацию в 
диалектной лексике и русском фольклоре.

1. Кошка символизирует домового и дру-
гую нечистую силу. Мифологическое значе-
ние кошки амбивалентно. С одной стороны, 
она, как и домовой, живет в доме и покрови-
тельствует ему, с другой – является демониче-
ским существом, славянским тотемом. так, ко-
танкой в арх. называли не только саму кошку, 
но и домового, а также черта: котанко (а) се-
рый привиделось нам [17, т. 15, с. 101]; Дома-
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ку символически связаны славянские тотемы – 
кошка, медведь и заяц. в частности, мифоло-
гическое родство медведя с кошкой воплоще-
но в слове кошнɺнок (кошенɺнок) (вят.), либо 
кошлɺнок (кошелɺнок) (перм.), т. е. ‘медвежо-
нок до года’ [17, т. 15, с. 153; 18, т. 1, с. 431]. в 
русской пословице встречаем: кошка лапкою, 
медведь пятернею [7, с. 363]. 

признак ‘мягкая шерсть кошки’ мотиви- 
рует многие номинации верхней одежды и 
обуви, сделанной из меха или шерсти (вой-
лока). На кубани кóтиком называли пуши-
стый меховой воротник [17, т. 15, 105]. инте-
ресна судьба диалектного слова кошýля, кото-
рое произошло из народного латинского casual 
‘плащ с капюшоном’ и заимствовало семы 
‘верхняя одежда’ [23, с. 192–193]. однако в 
разных говорах кошуля обозначала разную 
одежду. в говорах южного наречия так назы-
вали рабочую или праздничную, обязательно 
вышитую, рубаху (Смол., Брян., курск., орл.). 
однако в говорах северного наречия, средне-
русских, сибирских, словом, в говорах тех об-
ластей, где зима была суровой, кошулей назы-
вали мех, шубу или верхнюю одежду на меху. 
так, в арх. это «шуба, покрытая сукном и 
обитая кругом мехом какого-либо недешево-
го зверька» или «отороченный мехом овчин-
ный тулуп»; в олон. и Новг. – «женская шуба 
с воротником», в костр., влад., вят., Ново-
сиб., том. – «суконная праздничная шуба»; по-
лушубок или сюртук на меху в Новг., Ярос., 
влад., вят. [17, т. 15, с. 157–158]. в этих сло-
вах значение меха никак не могло быть заим-
ствовано, а, возможно, произошло от *česati на 
другой ступени чередования *kos (ср. укр. диа-
лектн. кошуля ‘струп на голове ребенка’, а так-
же записанное в.и. далем слово кошутá с тем 
же значением) [23, с. 191]. возможно, на осно-
ве омонимии возникла семантизация, связав-
шая значения корня -кош- 1) ‘кошка’, 2) ‘верх-
няя одежда’, 3) ‘то, что нужно чесать’ (мех, во-
лосы, перхоть, сыпь). 

похожая история и у слова коты'. Народ-
ная этимология связывает омонимичные кор-
ни *kot- как 1) ‘домашнее животное’ и 2) за-
имствованное из языка коми слово kot в зна-
чении ‘обувь из одного куска кожи, валенки’, 
восходящего в свою очередь к фин. kotta [22,  
с. 352]. так, на Среднем урале кóтиками на-
зывали самую разную теплую обувь – валя-
ную, вязаную, меховую, содержащую войлоч-
ный подклад или детали. Это были башмаки 
с суконной полоской, теплые сапоги, валенки 
без голенищ, тапочки: А котики мы называем 
тапочки, таки обшиты, ну как комнатны та-
почки носят [17, т. 15, с. 105, 116]. Котéнцы – 

символа любви, уюта и домашнего очага [4,  
с. 276–277] – и стала воплощением добра. 

2. Кошка символизирует небесный свет 
и домашний огонь. Светящиеся в ночной тьме 
глаза кошки символизировали небесный свет, 
молнию или домашний огонь [1, т. 1, с. 647]. 
в арх. и Яросл. о коте говорили: котáнко (а) 
без огня (б) видит [17, т. 15, с. 101]. в рус-
ской скороговорке дневной свет сравнивается 
с кошкой: Бежит кошка (а) по небу, догоню 
да поиму [7, с. 465]. то же самое встречаем и 
в загадке, где на означаемое указывает посто-
янный эпитет дневного света – белый: Белая 
кошка (а) лезет в окошко (свет (б) [8, т. 2, 
с. 182]. в русской народной песне «Солнушко 
котом, котом!..» в одной сравнительной кон-
струкции объединены солнышко и кот: Сол-
нушко (б) котом, котом (а)! Ехали князи ря-
дом, рядом [11, ч. 1, с. 124]. в другой русской 
песне «под окном девка сидит...» семантиче-
ский параллелизм соединяет две действия – за-
дуть огонь и спрятать котика: Дуня, дуй ско-
рей огня (б): Кто-то есть у тебя! Дуне горе 
горевать: Куда котика (а) девать? [3, т. 4, 
с. 440–442]. 

Символизирующая огонь кошка живет на 
печи. так, в песне «кот на печи…» встреча-
ем: кот (а) на печи (б) Сухари толчет. кош-
ка (а) в лукошке ширинку шьет. Маленькие 
котята (а) в печурках (б) сидят [11, ч. 2, 
с. 282–283]. 

в пословице Знай, кошка, свое лукош-
ко! Знай, кошурка (а), свою печурку! (б) [7, 
с. 289] синтаксический параллелизм соединя-
ет два слова – кошка и кошурка. Фольклорное 
слово кошурка во многих областях обознача-
ло кошку [17, т. 15, с. 158]. однако в волог. 
кошурками называли специальные углубления 
в стене русской печи над шестом; в них кла-
ли сушиться рукавицы, носки. там могли ле-
жать другие мелкие предметы – тряпки, спич-
ки и даже обереги: с того и другого боку по 
кошурочке, крылышко клали, помɺлышко [16, 
с. 129]. предположительно, что у кошки и во-
логодской кошурки общий синкретичный ко-
рень, называющий и домашнее животное, и 
деталь печи. 

С печью и кошкой связан ряд народных 
примет о приходе холодов: кошка (а) к моро-
зу в печурку (б) садится; кошка (а) ложит-
ся на загнетку (б) к морозу; кошка (а) в пе-
чурку (б) – стужа во двор [8, т. 2, с. 182].

3. Кошка символизирует мех, шерсть и 
изделия из него – одежду и обувь. Богатая 
пушистая шерсть издревле являлась символом 
потустороннего мира и одновременно достат-
ка, богатства [2, с. 492–493]. по этому призна-
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глаголу *kotiti sę со значением ‘рожать, произ-
водить детенышей’, существовавшему в языке 
славян гораздо раньше заимствованного сло-
ва *kot и впоследствии с ним слившегося. С 
лежащим в основе *kotiti sę корнем *kat «не-
когда ассоциировалось не название какого-ли- 
бо конкретного молодого животного, а ско-
рее, общее название всех или многих детены-
шей животных… в связи со способом их рож-
дения: от почти технического термина со зна-
чением ‘метать’» [20, с. 172]. 

в диалектах эта мотивация отражена в на-
звании потомства разных животных, отнюдь не 
только кошки. так, в арх. котенок – детеныш 
животного небольшого размера: белка (б)
в скворечнике родила четырех котят (а) [16, 
с. 98]. Кошонком в перм. называли и котен-
ка, и маленького ребенка [18, т. 1, с. 432]. Бе-
ременное животное характеризовали слова 
котная и сукотная: кошку – в Смол., курск., 
краснодар., крольчиху – в курск. и кранодар. 
овцу – в курск, ворон., тул., калуж., Смол, 
Моск. и др. [17, т. 15, с. 108]. Кот-кот – сло-
во, которым подзывали в Яросл. телят [там же,  
с. 106]. Глагол котить со значением ‘рожать 
потомство’ употребляли по отношению не 
только к кошкам и овцам, но и к женщинам, 
родившим двойню [там же, с. 105].

Семантическая связь кошки и ребенка 
подчеркнута синтаксическим параллелизмом 
русских пословиц: Княгине княжа, кошке ко-
тя, а Катерине свое дитя (милее) / У кошки 
котя – тоже дитя. У суки щеня, и то дитя 
[7, с. 187, 281]. кошка – издревле один из пер-
сонажей фольклорных жанров для малышей: 
в сказках (кот, Баюн, котофей, котай, кото-
наевич, кот-котонай, котонайло иванович и 
др.), в прибаутках и потешках. Символ богат-
ства и достатка, кошка в пестушках часто при-
носит муку, хлеб, калачи, пироги: Три-та. Та, 
три-та, та! Вышла кошка за кота. У кошки 
лепешки, У кота пирожки! // – Кисонька! Где 
была? – На мельнице. – Что делала? – Муку 
молола. – Что вымолола? – Грошик.

6. Кошка символизирует женщину, лю-
бовь, блуд. происхождение лексемы кошка 
спорно. одна из версий – отнесение к древ-
нерусскому слову *кочька через метафориза-
цию «кочка – кошачья голова» и дальнейший 
синкретизм с заимствованным словом кот [23, 
с. 207–208]. Более важна мотивационная связь 
с омонимичным словом *kotiti se ‘котиться’, 
обусловливающем яркое гендерное значение 
кошки как самки. так, в перм. коткóм назы-
вали сосок у кормящей кошки [18, т. 1, с. 428].

Символическое значение ‘женщина’ отра- 
жено в русских пословицах: Без жены (б), что

теплая обувь из заячьих шкурок [17, т. 15,  
с. 104], а кóтанцы – валенки (Яросл., арх., ир-
кут.) [там же, с. 101]. 

4. Кошка символизирует богатство и 
деньги. Это значение непосредственно свя-
зано с символикой меха. когда на новоселье 
впускали кошку, то приговаривали: «Вот те-
бе, хозяин (т. е. домовой. – И.Я.), мохнатый (а)
зверь на богатый (б) двор!». в одной фразе 
объединены слова мохнатый и богатый [1, 
т. 2, с. 117]. в русской народной сказке «три 
копеечки», записанной а.Н. афанасьевым,  
кот мышеловством приносил своему хозяину 
гору золота, на которую он купил корабль с 
товарами. Герой русской народной песни «Се-
рый кот кубовастый» – очень необычный кот, 
кот-банкир: Серый кот (а) кубовастый, А сам 
возгревастый. Здравствуйте, господа сена-
торы! А я из банковской конторы (б), От се-
наторов остался, да и в полковники записался 
[3, т. 7, с. 293].

Многие диалектные слова с корнем -кош- 
обозначают плетеную емкость: кош (‘корзи-
на’ в Смол., том., Свердл.), кошмá (‘холщо-
вый мешок, кошелек с деньгами’ в иркут., во-
лог.), кóшаль (‘берестяная сумка для перено-
ски рыбы’), кошɺлка (‘корзина’ в ряз., ‘лукош-
ко’ в липец., ворон., Яросл.), кошель (‘пле-
теный из лыка или бересты заплечный кузов’ 
в олон., ряз., пенз., курск. и др.) [17, т. 15,  
с. 137, 138, 144, 152]. однако к домашнему 
животному этот -кош- этимологически не от-
носится. он восходит к праслав. *kosel, род-
ственному лат. qualum ‘плетеная корзина’ [23, 
с. 188]. тем не менее в русском фольклоре кор-
зина, лукошко – то, где богатство хранили, – 
является устойчивым атрибутом кошки. На-
родная этимология семантизирует омонимич-
ные корни, например, в пословицах: Дай бог 
и кошке (а) свое лукошко (б)! / кошка (а) в 
лукошке (б) ширинки шьет, кот на печи су-
хари толчет / Знай, кошка (а), свое лукош-
ко (б)! в прибаутке: Сам на кобыле, жена на 
корове, ребята на телятах, слуги на собаках, 
кошки (а) на лукошках (б) [7, с. 53, 212, 289, 
467]. о пермском слове кошка, обозначающем 
«вывернутую мехом вверх кошачью шкуру, 
которую крестьяне употребляли вместо меш-
ка для хранения денег» [17, т. 15, с. 149], труд-
но сказать, какой из двух омонимичных кор-
ней -кош- (1 – ‘кошка’, 2 –‘плетеная корзина’) 
мотивировали эту лексему. 

5. Кошка символизирует детеныша. 
Символическое значение ‘детеныш’ обуслов-
лено этимологией корня кот- в таких словах, 
как котенок, котиться. по мнению в.Н. то-
порова, эти слова восходят к праславянскому 
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сало: Видно шибко тебе девка приглянулась – 
смотришь на нее как кот на сало (перм.) [18, 
т. 1 , с. 427].

7. Кошка символизирует сон. Связь кош-
ки с семантикой сна этимологически необъяс-
нимо. появление этого символического значе-
ния обусловлено древним славянским пред-
ставлением о том, что, согласно пословице, 
«сон смерти брат» [5, с. 444]. Состояние сна 
близко смерти, человек находится на грани-
це двух миров, где можно встретить кошку. 
именно она относится и к миру мертвых, и к 
миру живых и охраняет дом и его домочадцев. 
Непосредственной материализацией этого 
символического значения является такой пер-
сонаж русских сказок, как кот Баюн. его про-
звище происходит от праславянского глагола 
*bajati со значением ‘говорить’ [23, т. 2, с. 18]. 
Междометия баю и бай, а также глагол убаю-
кивать – однокоренные слова. Баюн живет на 
границе тридевятого царства и способен заго-
ворить собеседника своими историями, навле-
кая сон, дремоту. 

На украине перед тем как впервые поло-
жить дитя в колыбель, клали кота, чтобы ре-
бенок хорошо спал [14, с. 639]. в русских на-
родных колыбельных песнях кот – посто-
янный атрибут, как, например, в песнях «у 
кота, кота…» и «Баю, баю, кот» [11, вып. I,  
с. 300]: У кота (а), кота (а) колыбель (б) хо-
роша, А у нашего дитяти Еще лучше того // 
баю (б), баю (б), кот (а), баю (б), баю (б), 
серый (а)! Приди, кот (а), ночевать (б) На 
тесовую кровать…

8. Кошка символизирует цепкость, а 
также охоту и рыбалку. данное символиче-
ское значение мотивировано тем, что у кош-
ки очень острые когти, которые помогают ей 
в самозащите и охоте. Это качество отраже-

без кошки (а), а без мужа, что без собаки / 
Мужик да собака всегда на дворе, а баба (б) 
да кошка (а) завсегда в избе [7, с. 173, 178] / 
Кто кошек (а) любит, будет жену (б) лю-
бить [8, т. 2, с. 182]. в арх. и костр. навалýхой 
называли и девушку, напросившуюся на заму-
жество или принудившую взять себя замуж, 
и кошку, которая донимает тем, что трется 
об ноги, ласкаясь. о кошке, которая трется об 
ноги, ласкаясь: Она ведь привалуха, привали-
вается все, навалуха, ластится, мурка-то [17, 
т. 19, с. 148].

образ кошки как символ жениха, любов-
ника устойчив в русских народных песнях. 
один из них мотивов – кошка, прыгающая в 
дом (или из дома) через окно. в контексте ста-
новится понятно, что речь идет о тайном воз-
любленном, как, например, в песне «катя ма-
ленькая…»: Научить ли тя, ванюша (б), Как 
ко мне, Ваня ходить Под окошечко Серой ко-
шечкой (а)? Оконницу выставляла Серу ко-
шечку (а) пущала [11, ч. 1, с. 49]. в песне «под 
окном девка сидит» дуня прячет своего тай-
ного возлюбленного от чужих глаз, а описы-
вается кот, которого героиня то в подпол за-
прет, то во дворе спрячет, то за забор выпрово-
дит: Куда котика (а) девать? Посажу кота 
в припол, Понесу его на двор. Посажу я на за-
бор. кот (а) с заборику скочил… только в фи-
нале песни устанавливается тождество кота и 
любовника: Что случилось у тебя? Не кото-
вы (а) то следы, Молодцовы (б) сапоги! [3, 
т. IV, с. 440–442]. 

значение ‘блуд’ отражено в пословице 
Труслив, как заяц, блудлив (б), что кошка (а)
[7, с. 459], а также во владимирском слове 
котовáть – быть служителем в публичном 
доме, сутенером [17, т. 15, с. 108]. значение ‘с 
вожделением’ имеет фразеологизм как кот на 

рис. 1. лексико-семантическая структура символа «кошка»
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Список сокращений 
арх. – архангельская губерния (область)
Брян. – Брянская область
влад. – владимирская губерния (область)
волог. – вологодская губерния (область)
вят. – вятская губерния
иркут. – иркутская губерния (область)
калуж. – калужская губерния (область)
кранодар. – краснодарский край
куйбыш. – куйбышевская область
курск. – курская губерния (область)
липец. – липецкая область
Моск. – Московская губерния (область)
Новг. – Новгородская губерния (область)
Новосиб. – Новосибирская область
олон. – олонецкая губерния
орл. – орловская губерния (область)
пенз. – пензенская губерния (область)
перм. – пермская губерния (область)
ряз. – рязанская губерния (область)
Свердл. – Свердловская область
Смол. – Смоленская губерния (область)
том. – томская губерния (область)
тул. – тульская губерния (область)
Ярос. – Ярославская губерния (область)
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но в русских пословицах и загадках: На мыш-
ку и кошка зверь. Не велик зверь (а), да ла-
пист (б) / Лакома кошка (а) до рыбки (б), 
да в воду лезть не хочется / Гладка шерстка, 
да и ноготок (б) остер (кошка (а)) [7, с. 233, 
251, 347].

результатом метафоризации слова кот 
являются многочисленные названия якорей, 
охотничьего инвентаря и рыболовных сна-
стей, столь же цепких, как и кошачьи когти. 
так, кóтка – якорь, от ц-слав. *kot (кот), т. к. 
«кошка и якорь одинаково цепляются когтя-
ми» [22, с. 350, 352]. так, слово кошка обозна-
чает 1) железный крючок (лапа), употребля- 
емый для того, чтобы отцепить застрявший в 
воде невод (Смол.), любой крючок на рыбо-
ловных снастях (Новосиб.); 2) деревянную ро-
гатку с грузом, употребляемую для извлече-
ния из воды затонувшей оторвавшейся сети 
(олон.); 3) род якоря при установке рыболов-
ных снарядов: камень, оплетенный прутьями, 
опускаемый на дно водоема (том., куйбыш.); 
4) длинный шест с крюком для поднятия ве-
дер из колодца [17, т. 15, с. 150]. Кот, котец – 
«рыболовный забор в реке и приспособления 
для вытягивания различных предметов со дна 
реки» [там же, с. 101]. в Яросл. котóвить – 
искать утопленную снасть маленьким якорь-
ком, кошкой (Яросл.) [там же, с. 109]. Кото-
чиг, или котач, – деревянный, костяной или 
железный инструмент типа шила для плете-
ния лаптей, корзин, обдирания бересты, лыка 
(арх.) [16, с. 97]. 

подведем итоги. у символа «кошка», ко-
торый реализован в многочисленных номина-
циях как литературного языка, так и диалек-
тов, нами найдено восемь значений (см. рису-
нок на с. 175).

источником не всех символических зна-
чений являлся этимон слова (например, значе-
ний ‘цепкость, охота и рыбалка’, а также ‘дете-
ныш, женщина’). последние два значения яви-
лись результатом вторичной мотивации *koti-
ti sę → *kot: само домашнее животное и назы-
вающее его слово кот было заимствовано на 
руси гораздо позже, чем праславянское *kotiti 
sę (‘рожать, производить детенышей’). источ-
ником символических значений ‘мех, одежда 
и обувь’, а также ‘богатство и деньги’ стала се-
мантизация омонимичными заимствованными 
словами *kosel (‘плетеная корзина’) и casual 
(‘плащ с капюшоном’). остальные компонен-
ты означаемого символа «кошка» – ‘домовой 
и др. нечистая сила’, ‘небесный свет и домаш-
ний огонь’, ‘сон’ – обусловлены этнографиче-
скими данными, диалектной лексикой и фоль-
клорными текстами.
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ности вопроса о диалектной (материнской) 
основе донских казачьих говоров – раннепе-
реселенческих говоров, сложившихся, по раз-
ным оценкам русских диалектологов, на рубе-
же XV–XVI вв. на южной границе Московско-
го государства. исследователи донского диа-
лекта в общем сходятся во мнении о том, что 
указанные говоры в большинстве своем сфор-
мировались на основе южнорусских первич-
ных говоров разного типа, при этом не иск- 
лючают влияния и севернорусских говоров в 
отдельных частях системы диалекта, а также 
иноязычного (славянского, тюркского) воз-
действия на различные уровни языка донских 
казаков. 

Ц е л ь ю  настоящей статьи является опре-
деление степени влияния севернорусских го-
воров на географическую апеллятивную лек-
сику донских говоров как одного из самых 
древних, а потому самых устойчивых лексиче-
ских пластов диалекта. для этого были постав-
лены следующие з а д а ч и :  исследовать семан-
тическую структуру донских лексем, имею-
щих соответствия в современных севернорус-
ских говорах, рассмотреть особенности дина-
мики их значений (семантические изменения и 
переходы внутри поля географической лекси-
ки), выявить по возможности их этимологию и 
мотивацию. в качестве ведущего в статье ис-
пользуется лингвогеографический метод. та-
ким образом, н а у ч н а я  н о в и з н а  определя-
ется отсутствием исследований севернорус-
ских лексических вхождений в словарь народ-
ных географических терминов донских гово-
ров. предпринятое автором ранее исследова-
ние ландшафтной лексики донских говоров с 
очевидностью доказало «сложность и неодно-
родность языкового ландшафта донской диа-
лектной зоны», а также выявило «целесообраз-
ность дальнейшего исследования путей фор-
мирования словарного состава донских гово-
ров» [12, с. 258].

к наименованиям, сближающим донские 
говоры с севернорусскими диалектами, отно-
сятся следующие термины: крутоверт, кру-
тик, ревун, веретье, полой, стрежень (стре-
шина), опечек, буй, проносная река, заморина, 
майна, вайгак. Среди многочисленных наиме-
нований речного водоворота нами были зафик-
сированы три морфолого-фонетических вари-
анта – крутовéрт, крутовéрть, крутоворóт. 
Наименования представляют собой сложные 
слова и характеризуются наличием в их зна-

М.в. фЛяГиНа
(ростов-на-Дону)

нарОДная ГЕОГраФИЧЕСКая 
тЕрмИнОЛОГИя 
СЕвЕрнОруССКОГО 
ПрОИСХОЖДЕнИя в ДОнСКИХ 
ГОвОраХ

Рассматриваются народные географические 
наименования севернорусского происхожде-
ния в словаре донских казаков. Сделана по-
пытка определить очаги наиболее активного 
влияния севернорусских диалектов на терри-
тории донского диалектного континуума.

Ключевые слова: севернорусские говоры, дон-
ские говоры, географический апеллятив, се-
мантический дериват, диалектная зона, лек- 
сико-семантические соответствия.

вопросы формирования говоров террито-
рий позднего заселения постоянно находятся 
в центре внимания современных диалектоло-
гов. Этому посвящены работы л.в. Баранни-
ковой, пытавшейся определить дифференци-
рующие признаки разных типов говоров вто-
ричного образования и предложившей класси-
фикацию таких говоров [1], л.М. орлова, изу-
чавшего говоры волгоградской области и от-
метившего разную материнскую основу диа-
лектов, сформировавшихся на указанной тер-
ритории [6], работы исследователей говоров 
заволжья и Сибири [5]. все исследователи от-
мечают важность учета экстралингвистиче-
ских и собственно лингвистических факто-
ров формирования переселенческих говоров. 
важнейшими экстралингвистическими факто-
рами, которые значительно повлияли на ста-
новление и развитие новых группировок рус-
ского народа, оказались время переселения, 
характер переселения и характер отношений 
с окружающим населением на новой террито-
рии. Что же касается собственно лингвисти-
ческих условий выделения особого типа гово-
ров, то основополагающими являются мате-
ринская основа и степень однородности языка 
переселенцев. Н.а. лукьянова отмечает: «ди-
алектную основу вторичного говора составля-
ет совокупность структурных признаков опре-
деленного материнского говора или группы 
говоров, характеризующая данный (вторич-
ный) говор» [5, с. 9]. 

а к т у а л ь н о с т ь  нашего исследования 
обусловлена недостаточной степенью изучен-
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для обозначения весенних ручьев в дон-
ском казачьем диалекте используются сло-
ва рéва и ревýн. Эти наименования характе-
ризуются наличием в значении семантическо-
го признака ‘издающий шум’. апеллятивы об-
разованы от глагола реветь и мотивированы 
его значением. Четко очерченного ареала на 
территории донского диалектного континуу-
ма лексемы не имеют, они спорадически отме-
чаются в говорах верхнедонской и нижнедон-
ской диалектных зон, часто выступая как ду-
блеты: = Што рева, шторявун – адно и то ш 
(поп.); А у уских пратоках ривун так и бурка-
тить у калаверти (Баг.) [2, с. 456]. Географи-
ческие термины с тем же корнем отмечены в 
некоторых севернорусских говорах: ревýн ‘ме-
сто на лугу, расположенном вдоль берега реки 
с сильно суженным руслом, где весною по-
сле таяния снега вода мчится с большим шу-
мом’ (перм.), ‘сырое болотистое место’ (ки-
ров.); ревунéц ‘сырое болотистое место’ (ки-
ров.) [9, вып. 35, с. 11]. взаимосвязь вышеука-
занных значений со значением донской лексе-
мы (‘весенний ручей’) не вызывает сомнений, 
что позволяет говорить о лексических схожде-
ниях донских говоров с упомянутыми север-
норусскими диалектами.

лексема веретье ‘лесная площадь меж-
ду двумя озерами’ [2, с. 69] имеет единичные 
фиксации на территории донской диалект-
ной зоны, однако не является случайным на- 
именованием в донских говорах. в «Словаре 
русских народных говоров» приведено боль-
шое количество семантических и словообра-
зовательных дериватов от *vertьje, обобщен-
ное значение которых можно представить как 
‘возвышенное сухое место на низменности: 
среди болот и сырых мест в лесу, на лугах, 
на берегу реки (используемое или неисполь-
зуемое для хозяйственных целей’) [9, вып. 4,  
с. 138–142]. 

обширна география наименований: севе- 
ро-западные и северные говоры, а также вос-
точная часть южнорусского наречия. Многие 
исследователи (Н.и. толстой, Ф.п. Филин, 
в.п. Строгова) считают слово древнейшим пра- 
славянским диалектизмом, унаследованным 
разными восточнославянскими диалектами, 
что позволяет сделать вывод о том, что дон-
ское географическое наименование, без со-
мнения, является исконным, однако практиче-
ски утраченным современными донскими го-
ворами. Несмотря на то, что донской апелля-
тив верéтье не является изолированным обра-
зованием, обращает на себя внимание специ- 

чениях комбинации двух признаков – ‘крутиз-
ны, резкости’ и ‘вращения’. Крутовéрт отме-
чено нами в говорах Цимлянского р-на ростов-
ской области, морфологический вариант (по 
роду) крутовéрть записан в обливском р-не 
ростовской области, лексема крутоворóт за-
фиксирована в говорах в константиновско-
го р-на ростовской области. примеры: Па-
пал баркас ф крутаварот, да насилу выихал; 
А быстрина – эта где склоны, там камушки, 
и там крутаверть крутит. таким образом, 
указанные апеллятивы образуют компактный 
ареал распространения в донских говорах – 
нижне-среднедонские говоры. Согласно дан-
ным «Словаря русских народных говоров», 
слово крутоверт в географических значени-
ях в других русских говорах не зафиксирова-
но (ср.: «крутоверт, а, м. притеснитель, угне-
татель. Болх. орл., 1901» [9, вып. 15, с. 330]). 
однако в материалах л.о. Чернейко отмечена 
географическая лексема крутоверт для архан-
гельских говоров [13], в «псковском област-
ном словаре» в значении ‘водоворот’ отмече-
ны крутовер и крутоверть [8, вып. 16, с. 253], 
что свидетельствует о продуктивности указан-
ной словообразовательной модели в говорах, а 
также, вероятно, о генетической близости дон-
ских говоров очерченной зоны с говорами рус-
ского Северо-запада.

лексема крутик, также встречающаяся в 
донских говорах в значении ‘водоворот’, в ка-
честве географического апеллятива в русских 
говорах функционирует в рамках двух тер-
миносистем – оронимической и гидроними-
ческой. анализ данных диалектных словарей 
позволил сделать вывод о преимущественно 
севернорусской локализации наименования: 
слово известно в говорах вологодской, Мур-
манской, архангельской областей, а также в 
олонецких, вятских, уральских говорах, гово-
рах Сибири [9, вып. 15, с. 325]. в южнорус-
ских говорах лексема употребляется в разных 
негеографических названиях (для обозначения 
пряжи, одежды, кушаний). изложенные факты 
с очевидностью указывают на связь донской 
лексемы с лексикой севернорусских говоров. 
Не исключаем также, что донское географи-
ческое наименование может быть поздним об-
разованием и входит в словообразовательное 
гнездо независимо спродуцированных геогра-
фических терминов со значением ‘водоворот, 
омут’, распространенных на обширной терри-
тории восточнославянской диалектной зоны 
(ср.: укр. крутíж, крутлúвець, крутлúвиця ‘во-
доворот’ [3, т. 2, с. 315]).
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был (пятзб.) [2, c. 396]. в первом значении 
наименование отмечено на Нижнем и Сред-
нем дону, во втором – в говорах устья дона. 
лексема, по-видимому, унаследована донски-
ми говорами из материнских. апеллятив хоро-
шо известен в севернорусских говорах (арх., 
перм., яросл.), о чем свидетельствуют данные 
лексикографических источников [9, вып. 29,  
с. 107; 15, вып. 8, с. 52]. по М. Фасмеру, суще-
ствительное этимологически связано с глаго-
лом лить [11, т. 2, с. 314]. 

Составное наименование проносная река 
(речка) ‘река с быстрым течением’ нами запи-
сано в говорах волгодонского, обливского и 
красносулинского р-нов ростовской области: 
Праносная рещка – эта ни стаящая, пратощ-
ная, быстра бягить (пот.); Чир – рика пра-
носная, висной снига тают, лед идет, крыги 
ох как ламаит (облив.). прилагательное мо-
тивировано значением глагола проносить, 
ср. здесь урал., арх. пронóсный ‘проточный 
(о воде, реке)’, карел. пронóсливый ‘быстрый, 
стремительный (о течении воды)’ [9, вып. 32, 
с. 197]. таким образом, донской апеллятив не 
является номинативно изолированным, сви-
детельствует о продуктивности словообразо-
вательной модели в говорах и связывает дон-
ские говоры с отдельными говорами северно-
русского наречия.

лексема стрéшина ‘место с быстрым те-
чением’, по мнению донских диалектоноси-
телей, является старым наименованием, име-
ет единичные фиксации в нижнедонских го-
ворах. Слово, на наш взгляд, является резуль-
татом фонетического изменения стрежина 
(из стрежень) > стрешина. Стрежень ‘ме-
сто наибольшей глубины и быстроты тече-
ния в речном русле’ – хорошо известное в 
восточнославянских диалектах географиче-
ское название (слово зафиксировано в словаре 
и.и. Срезневского: «стрьжьнъ ‘стрежень, се-
редина течения реки, самая глубина, быстри-
на’» [10, т. 3, с. 565]). 

и.Я. Яшкин, проведя сопоставление гео-
графической терминологии белорусских и за-
паднорусских говоров, среди общих для ука-
занных групп говоров лексем отметил стры-
жань, стрыжку и сцéржань, обозначающие 
‘быстрый поток в реке’ [16, с. 173]. Наиме-
нования от *streig- чаще всего встречаются в 
севернорусских говорах: ср. арх., перм., вят. 
стреж; сиб. стрежь; арх. стрежá [9, вып. 41, 
с. 302, 304]. донской материал, таким образом, 
с одной стороны, расширяет ареал распростра-
нения исследуемых апеллятивов, с другой – 

фичность его семантики в сравнении с други-
ми говорами – ‘лесная площадь между двумя 
озерами’, – обусловленная конкретным гео-
графическим контекстом.

Географический термин замóрина отмеча-
ется в отдельных среднедонских говорах, в ко-
торых он служит обозначением низины с во-
дой: Заморина лесам абращɺная и берех пи-
сощный, падина и там рыбы куча (кочт.). Сло-
во это не совсем ясно в этимологическом отно-
шении, поскольку оно может быть сопостави-
мо как с глаголом заморить, так и с существи-
тельным море. 

Неопределенность исходит от омонимич-
ности предлога и префикса, а также корне-
вых морфем. предположив замóрину как от-
глагольное образование, мы должны, вероят-
но, ожидать наличие в значении термина та-
кого семантического признака, который бы 
сближал название с болотом, гиблым местом. 
приведенный выше контекст свидетельству-
ет об обратном: рыба не будет водиться в бо-
лоте, ей нужен чистый водоем. поэтому мы 
склонны рассматривать в качестве способа об-
разования слова отыменную деривацию, осно-
вываясь по крайней мере на двух аргументах. 
во-первых, замóрина имеет в других говорах 
лексико-семантические параллели, образован-
ные по сходным моделям, ср.: перм. вымори-
на ‘постоянно сырое место на лугу, в поле’ [7, 
c. 67], перм., арх., вят., приурал. подмóрина 
‘низкое сырое место среди поля’ и перм. ‘сы-
рое место в лесу, на лугу, в поле; яма с водой 
в болоте или на низком пойменном берегу’ 
[9, вып. 28, с. 84], яросл. замóр ‘низкая часть 
поля, где задерживается вода’ [15, вып. 4, 
с. 86]. во-вторых, признавая в качестве моти-
вирующей основы море, имеем в виду ее ди-
алектное значение ‘озеро’, хорошо известное 
в севернорусских говорах (олонецк., онежск.) 
[4, т. 2, с. 904]. Сходство процессов деривации 
и семантики донской лексемы с севернорус-
скими апеллятивами свидетельствует в оче-
редной раз о тесных связях нижне-средней ча-
сти донской диалектной зоны с севернорус-
скими говорами.

еще одним северноруссизмом в донском 
народном географическом словаре, очевид-
но, является наименование полóй. Семанти-
ческая эволюция этой лексемы сходна с исто-
рией развития значений слова залив. так же, 
как и последняя, полой употребляется на дону 
для обозначения низины, залитой полыми во-
дами, и разлива реки: На палоях риба икру ми-
тала (елиз.); Нонишний гот сильный палой 
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рыба’ бытует в енисейских говорах, в значени-
ях ‘обрыв в реке’, ‘возвышение дна до уровня 
воды в реке, подводный холм’ – в иркутских 
говорах, ‘песчаная отмель в реке’ – в восточ-
носибирских, забайкальских русских говорах 
[9, вып. 23, с. 253–254]. другие однокоренные 
формы, отмеченные в русских говорах: опéчье 
‘порог на реке’ (забайк.), опéчка ‘песчаная от-
мель в реке’ (иркут., якут., вост.-сиб.), опéчки 
‘островок, затапливаемый водой’ (перм.), ‘об-
валы берегов в реке, мешающие проходу су-
дов’ (влг.) [там же, с. 253–255]. На остальной 
территории производные от *obpekt’ь упо-
требляются в хозяйственных значениях. та-
ким образом, географическая лексема опечек 
(опечь) связывает донские говоры с говорами 
восточной и Южной Сибири и с севернорус-
скими (вологодскими и пермскими) диалекта-
ми. определить, какие говоры являются пер-
воисточником развития географических зна-
чений, на наш взгляд, не представляется воз-
можным. Языковые контакты казаков и жите-
лей Сибири способствовали их взаимовлия-
нию, обусловившему наличие лексических па-
раллелей.

Географическая лексема буй ‘водово-
рот’ зафиксирована в верхнедонских говорах: 
Сильная тичения, такая, што крутить и за-
тягиваить, буимзавуть (веш.). здесь же мы 
обнаружили и иное, ботаническое, значение у 
лексемы – ‘заросли’: Буй – эта зарасли па да-
лини Дона (веш.). Семантическая взаимосвя-
занность значений ‘водоворот’ и ‘заросли’ нам 
кажется маловероятной. термины, скорее все-
го, образовались независимо, хотя и указыва-
ют на сходные мотивировочные признаки: во-
доворот – бурное, стремительное движение 
водного потока, опасное для движения; зарос-
ли – интенсивный рост растительности, об- 
уславливающий труднодоступность и непро-
ходимость. 

по-видимому, географическое буй являет-
ся следствием терминологизации прасл. *bujь 
на основе широких значений последнего. Со-
ставители «Этимологического словаря славян-
ских языков» считают прасл. *byjь- j-товым 
производным от и.-е. *b(h)en- ‘расти, стано-
виться сильным’ [14, вып. 3, с. 84–85]. в значе-
нии ‘водоворот’ лексема буй широко известна 
в новгородских и псковских говорах, в послед-
них она отмечается также в значении ‘стрем-
нина на реке’ [8, вып. 2, с. 203–204; 9, вып. 3, 
с. 260]. 

важно отметить, что на большей террито-
рии северных и северо-западных русских го-

сближает донские говоры с западнорусскими 
и севернорусскими диалектами.

Местный географический термин вайгáк 
‘наиболее глубокая часть русла реки’ зафик-
сирован в говорах тарасовского р-на ростов-
ской области: Па вайгаку фчира баржа при-
шла с писком (Мтк.) [2, с. 66]. На остальной 
территории донских говоров слово, по нашим 
наблюдениям, неизвестно. Не встречается на-
звание, по данным словарей Б.д. Гринченко и 
т.а. Марусенко, и на сопредельной террито-
рии, в украинских диалектах, поэтому заим-
ствование из последних мы исключаем. Между 
тем в словаре в.и. даля с пометой «архангель-
ское» находим вáйга ‘ход, проход для судов, 
стрежень, русло, ворота, морской фарватер’ и 
вайгач ‘наносный, намывной, нижний (по те-
чению) конец острова; наносная мель, коса, 
кошка’ [4, т. 1, с. 393–394]. Близость семан-
тики и звукового оформления донского апел-
лятива и названий, отмеченных у в.и. даля, 
свидетельствует об их общем происхождении. 
Вайгак – темное в этимологическом отноше-
нии слово, представляющееся нам заимствова-
нием из финно-угорских или балтийских язы-
ков: ср. фин. vaaja ‘клин’, эст. vai, лит. vãgis 
‘клин’, лтш. vadzis то же [11, т. 1, с. 331]. Сло-
во могло проникнуть в севернорусские говоры 
(архангельские) вследствие активности кон-
тактов соседних народов. таким образом, на 
дон наименование могло быть принесено, ве-
роятнее всего, северноруссами.

Географические значения лексемы опéчек, 
отмеченные в некоторых русских говорах, 
без сомнения, являются вторичными, возник-
шими в результате метафорического перено-
са названия из сферы строительной термино-
логии. Старорусское опечек ‘основание печи’, 
‘примыкающее к печи деревянное сооружение 
различного хозяйственного назначения’ было 
унаследовано донскими говорами из материн-
ских говоров и до сих пор активно функциони-
рует в живой речи. из географических значе-
ний лексемы в донских говорах известны сле-
дующие: ‘углубление, яма, обрыв на дне реки, 
где собирается рыба’, ‘подводный порог’, ‘от-
мель’. примеры употребления: Где апечик, 
там ловять рыбу накиткай (Стч.); Апечки бы-
вають фсякии: глинисти и каминистыи (рзд.) 
[2, с. 338]. в говорах усть-донецкого р-на ро-
стовской области в значении ‘углубление на 
дне реки, где собирается рыба’ зафиксирована 
безаффиксная форма óпечь: Опичь – ета яма 
такая (рзд.) [там же]. кроме донских говоров, 
опéчек ‘глубокое место на дне реки, где зимует 
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воров, а также в некоторой части южнорусско-
го наречия (калуж., тульск., смол., орл.) буй и 
его производные используются для обозначе-
ния возвышенного открытого места [9, вып. 3, 
с. 260] (ср. также укр. буй в выражении: на бyï 
‘на открытом месте, доступном ветрам’ [3, т. 1, 
с. 108]). в воронежских и рязанских, а также 
на основной территории донских говоров на- 
именование неизвестно. Это позволяет пред-
положить, что в верхнедонские говоры лексе-
ма в гидрографическом значении была прине-
сена с псковско-новгородской территории.

лексема мáйна в донских говорах соотно-
сится с двумя значениями: ‘прорубь во льду 
для ловли рыбы в зимнее время’ и ‘незамерза-
ющий участок реки’. Например: Зимой прару-
баим шырокую майну (конст.); Вада на речки 
ни замɺрзла – вот и майна. Ета на быстрики 
бываить (пятзб.) [2, с. 275]. Географический 
апеллятив майна хорошо известен в северно-
русских говорах: ‘полынья; глубокое, не за-
стывающее зимою место на реке, озере’ (вят., 
арх., олон., ленингр., перм.), ‘открытая вода 
между плавающими льдинами’ (север.), ‘яма в 
толще льда реки, куда пропускалась вода для 
красной рыбы, чтобы не заморозить ее во вре-
мя багрения’ (урал.), ‘большая лужа’ (арх.), 
‘часть реки ниже плотины’ (север.) [9, вып. 17, 
с. 304]. таким образом, наименование майна 
сближает средне- и нижнедонские говоры с се-
вернорусскими говорами, в которых оно явля-
ется заимствованием из финно-угорских язы-
ков (ср. фин. mainas ‘большая полынья’, водск. 
maina– то же) [11, т. 2, с. 559].

лингвогеографический анализ приведен-
ных выше наименований позволил сделать сле-
дующие выводы. указанные апеллятивы наи-
более часто встречаются в говорах нижнего и 
среднего течения реки дон и его левых прито-
ков. подавляющее большинство слов относит-
ся к гидрографической терминологии, что мо-
жет быть обусловлено разветвленной речной 
системой как севернорусской территории, так 
и донской, жители которой и унаследовали ги-
дрографический словарь, а также особой ро-
лью водоемов в хозяйственной деятельности 
донских казаков, главной связующей артери-
ей которых с другими русскими регионами яв-
ляется река дон. таким образом, определение 
локализации севернорусских наименований 
на донской территории может способствовать 
выявлению зон особо активного севернорус-
ского влияния и очагов возможного размеще-
ния северян в период формирования донского 
диалектного континуума. 
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рЕПрЕзЕнтацИя ЭтнОГЕнДЕрнОй 
КартИны мИра  
в наИмЕнОванИяХ 
ПрОФЕССИй И ДОЛЖнОСтЕй 
ДрЕвнЕруССКОГО языКа

Анализируется этногендерная картина мира, 
репрезентируемая в значениях древнерус-
ских наименований профессий. Особое вни-
мание обращается на этническое и гендер-
ное значение в русской лингвокультуре, пред-
ставленное в семантике национальной лек-
сики. Изучена ЛТГ «наименования профессий 
и должностей», описана гендерная лексико-
грамматическая специфика номинации лиц по 
профессии, а также выявлены маркеры, зна-
чимые для определения гендерной и этниче-
ской принадлежности носителя языка. 

Ключевые слова: этногендер, гендерная кар-
тина мира, этническая картина мира, этнич-
ность, гендер.

любой языковой пласт, а тем более если 
речь идет о древнерусском языке, служит, как 
известно, источником сведений о культурном, 
историческом опыте народа. вербализация об-
щего и различного в восприятии мира и пове-
дении, особенностей национального характе-
ра мужчин и женщин происходит уже в дет-
стве, поскольку ребенок усваивает определен-
ную картину мира через язык. 

показательно, что русский язык, сформи-
ровавшийся много столетий назад, проециру-
ет представления, в которых изначально муж-
чина доминирует, признается эталоном, пре-
восходит женщину, что репрезентировано 
в профессиональных номинациях, отражен-
ных в «Словаре древнерусского языка XI– 
XVII веков». Языковая картина мира, трансли-
руемая сквозь эпохи, – это сконцентрирован-
ная в вербальных единицах вербальная субли-
мация видения народом действительности на 
том или ином этапе его развития. анализ этно-
гендерной специфики, зафиксированной в зна-
чениях знаков, образующих смысловое языко-
вое пространство, является важным услови-
ем для более полного понимания сущности 
русской лингвокультуры. и, соответственно, 
можно выдвинуть гипотезу о том, что в слова-
рях древнерусского языка транслируется этно-
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in the Don dialects
The article deals with the folk geographical termi-
nology of the Northern Russian origin in the diction-
ary of the Don Cossacks. There is made an attempt 
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the Northern Russian dialects at the territory of the 
Don dialectal continuity.
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щественных процессах. по мнению е.С. дери-
ги, ЭкМ – конструируемый, упорядоченный 
социальный феномен, в фундаменте которо-
го заложены представления индивида о соци-
альной реальности, связывающей его с опре-
деленной этнической общностью [4, с. 6]. по-
добная картина неразрывно связана с поня-
тием этничности, служащей характеристикой 
групповой идентичности, проявляющейся в 
сходных образах членов этноса о социальной 
действительности. она репрезентируется че-
рез язык, традиции, обычаи, символы, ритуа-
лы, фольклор, искусство в виде связи между 
субъективным совокупным миром этноса и ре-
альным. таким образом, этническую картину 
мира определяет социокультурное простран-
ство общества. 

а.в. олянич понимает этногендер как эт-
ническую особенность проявления пола в его 
социокультурной детерминированности. как 
считает ученый, «универсальное понятие “ген-
дер” соткано из множества конкретизирован-
ных этнокультурных воплощений, обусловлен-
ных национальными традициями, историче-
скими условиями, этико-эстетическими пред- 
писаниями определенного народа» [9, с. 64].

Следовательно, этногендерная картина ми- 
ра – это сложное взаимодействие двух мен-
тальных структур, одна из которых определя-
ет этнокультурные представления, преломлен-
ные сквозь призму конкретной общности, дру-
гая – социокультурные ценности, отражающие 
дифференциацию полов.

анализ 500 наименований мужских и жен-
ских профессий, полученных методом сплош-
ной выборки из «Словаря древнерусского язы-
ка XI–XVII вв.», позволил выявить следую-
щую специфику по а) гендерному и б) соци-
альному значениям в целом.

а. Гендерные компоненты значения. из 
всего корпуса слов (500) найдено лишь 29 на- 
именований профессий женского рода (чуть 
менее 6%), оформленных грамматически. по-
давляющее их большинство имеет параллели 
среди мужских профессий. Ср.: гарусник – га-
русница, дверник – дверница. в древнерусском 
языке существительные, обозначающие лицо 
по профессии, преимущественно сохраняют 
параллельные формы мужского и женского 
рода (в тех случаях, когда относятся к женщи-
нам и мужчинам)-, оформленные суффиксаль-
но, что объяснимо спецификой национальных 
словообразовательных традиций. Небольшое 
количество женских наименований профессий 
подтверждает наши представления о том, что в 

гендерная картина мира, отраженная в наиме-
нованиях профессий и должностей в древне-
русском языке, обладающих существенными 
национальными отличиями в семантике.

теоретические вопросы этнолингвистики 
и лингвокультурологии разработаны в работах 
С.Г. воркачɺва, B.и. карасика, е.М. вереща-
гина, в.Г. костомарова, в.а. Масловой, Э. Се-
пира, Ю.С. Степанова, С.Г. тер-Минасовой и 
др. основные положения фундаментальной 
гендерологии изложены в трудах а.в. кири-
линой, е.и. Горошко, Н.л. Грейдиной. итак, 
этногендерная картина мира представляет со-
бой тесное взаимодействие с гендерной и эт-
нической картинами. 

Согласно Н.в. дутовой, гендерная карти-
на мира (ГкМ) – это упорядоченная, внутрен-
не связанная, непротиворечивая совокупность 
существующих в обыденном сознании языко-
вых и культурных ценностей, идеалов и уста-
новок, в которых находит отражение языко-
вая и культурная дифференциация полов [5,  
с. 30]. ГкМ формируется на основе сопостав-
ления двух типов культур: фемининной и ма-
скулинной. по мнению и.и. Булычева, разли-
чие полов векторно установлено природной 
и социальной эволюцией, исторически закре-
пившей за ними определенные функции. по-
добное разделение мужских и женских ролей 
является чрезвычайно глубоким фактором, ко-
торый детерминирует важнейшие черты и об-
разы двух полов [2]. при этом маскулинный 
тип традиционно в разных культурах связан, 
как правило, с властью, силой, могуществом, 
фемининный тип представляет собой подчи-
нение, созерцание, пассивность. Мужское и 
женское начала – это бинарная оппозиция в 
гендерной картине мира, элементы которой 
дополняют друг друга. 

Этническая картина мира (ЭкМ), отмеча-
ет т.а. Сироткина, – это неотъемлемая часть 
менталитета народа, включающая различные 
этнокультурные концепты и концептуальные 
структуры [10, c. 10]. Н.Ф. алефиренко сущ-
ность ее видит в ментальности: «…совокупно-
сти типичных проявлений в категориях родно-
го языка (понимания каждым членом данного 
культурно-языкового сообщества) внешнего и 
внутреннего мира, специфическое проявление 
в процессах познания интеллектуальных, ду-
ховных и волевых качеств национального ха-
рактера» [1, c. 16]. Носителями культурного 
многообразия выступают этнические общно-
сти со своими традициями, обычаями, ритуа-
лами. ЭкМ опирается на представление об об-
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таким образом, женщины в своей профес-
сиональной занятости не выходят за пределы 
семейного континуума. их деятельность реа-
лизуется в границах концепта «семья» и, со-
гласно л.Б. кацюбе, ассоциируется «с домом, 
семейным очагом, бытом; с близкими людь-
ми – родственниками, соединенными кровны-
ми узами и особыми, теплыми доверительны-
ми отношениями» [7, с. 185]. показательно, 
что за несколько столетий женщина осваивает 
профессии, ранее ей не свойственные, летит в 
космос, служит в полиции, идет в армию, ста-
новится кузнецом (ася евтых). 

б. Социальные компоненты значения. в 
исследуемом нами корпусе нашли отражение 
гражданское и земельное право, администра-
тивная, судебная, научная, культурная сферы, 
представленные опосредованно через вер-
бальные формы. так, найдено 33 наименова-
ния должностей, которые относятся к адми- 
нистративно-правовой системе. из них отме-
чено 10 лексем со значением «сборщик пода-
тей, налогов»: бельщик, боровщик, востяж-
ник, выводщик, выдельщик, данник, должник, 
езовщик, закосник, мздоиматель. в судебной 
сфере были члены суда, исполнители реше-
ний, мелкие чины для поручений, стряпчие, 
прокуроры, нотариусы: докладчик, изветник, 
изводник, вчинник, доводчик, нотарий. армия 
всегда была опорой любого государства. по- 
этому найдены должности, связанные с ре-
крутскими наборами и обеспечением войска 
необходимыми запасами: выборщик, выбой-
щик, высыльщик, зажитник.

в древней руси было развито сельское хо-
зяйство – земледелие, садоводство, виногра-
дарство – в силу природно-климатических и 
экономических условий. так, найдено 25 на- 
именований профессий, дифференцирующих 
отдельные виды работ, связанные с землей, на-
пример: всеятель, землепашец, жнец. тради-
ционно земельные работы связывают с муж-
ской деятельностью, однако есть и параллель-
ная номинация профессии: жнец – жнея.

Строительство особым образом выделя-
лось на руси: архитектон, архитектор, го-
родник, горододелец, градоздавец, домустро-
итель, застенщик, зидарь, зодчий, началозда-
тель, началохитрец. постоянные набеги вра-
гов предопределили создание крепостей, укре-
плений, городов. архитектор древности, стре-
мясь защитить жителей, воплощал собствен-
ные эстетические представления о красоте, по-
этому многие сооружения навсегда остались в 
памяти людей образцами древнерусского зод-
чества. 

древней руси существовала традиционная мо-
дель полоролевой стратификации.

обнаружено семь исключительно женских 
профессий. участие варьи (готовит пищу), до-
мовницы (следит за детьми), мытницы (поло-
мойка) ограничено исключительно женской 
сферой труда. уход за детьми, присмотр за 
ними, приготовление пищи, черная работа по 
дому, мытье полов традиционно соотносятся 
с континуумом женской активности. основа 
лексемы вскупница (торговка) не встречается 
среди мужских занятий, значение не уточня-
ется через дифференциальные семы (чем тор-
гует), подчеркивается скорее, что именно жен-
щина ведет торговлю. хотя в исследуемых вы-
пусках словаря архисема «торговец» присут-
ствует эксплицитно или имплицитно во мно-
гих мужских номинациях. показательно, что 
торговля молочными продуктами была закре-
плена за женщиной (молочница), т. к. парал-
лелей не найдено, несмотря на то, что пасту-
хами крупного рогатого скота выступали как 
мужчины, так и женщины (говядарь (ж), гове-
дарь (ж), говядопасец (м)). такой домашний 
промысел, как изготовление нитей и торговля 
ими, преимущественно был закреплен за при-
ватным пространством жизнедеятельности 
женщины (нитница). 

отметим, что баяльница (ворожея) не име-
ет однокоренного наименования в мужской за-
нятости. однако в те далекие времена знахари, 
гадалки, колдуны и прорицатели пользовались 
в древнерусском обществе большим успехом 
и занимали весомое место в социуме, посколь-
ку знали свойства растений, тайны заговоров, 
тщательно охраняемые и передаваемые из по-
коления в поколение. если судить по слово-
формам, колдовством чаще всего занимались 
женщины [6, с. 39]. как замечает в.и. кара-
сик, женщины в интуиции намного превосхо-
дят мужчин, в то время как у мужчин домини-
рует рациональное осмысление действитель-
ности. тем не менее анализ лСГ с архисемой 
«гадание» свидетельствует о том, что данное 
ремесло было не чуждо и мужчинам: альма-
нашник, арбуй, банник, волхв, ворожильник. 
женские номинации: ворожейка, ворожея, 
баяльница, гадательница, гадальница.

женские профессии деловица, мытница 
имеют омонимичные мужские пары в номи-
нации деятельности, однако семантика их не 
совпадает. Ср.: деловица (мастерица) и дело-
вец (работник для выполнения повинностей); 
мытница (поломойка) и мытник (сборщик по-
датей). 
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профессия. Нами не найдены эквиваленты в 
мужском роде.

6. основной материал для производства на 
руси – дерево. из него строились дома, укре-
пления, корабли, сани, изготавливались ору-
дия труда и инструменты, посуда, мебель, до-
машняя утварь: деревечник, городник, дранич-
ник, древодел.

7. в городах было развито ювелирное 
дело, связанное с обработкой драгоценных 
металлов. древнерусские ювелиры создавали 
подлинные шедевры, их изделия из серебра и 
золота получили известность далеко за преде-
лами государства: алмазник, златоделец, зла-
топродавец, златарь, серебряник, золотиль-
щик, золотарь, златокузнец, златолиятель. 

Научная деятельность представлена про-
фессиями историка, математика, географа, 
астронома, химика, ритора. при этом звезд-
ное небо особенно влекло человеческое созна-
ние: астролог, остролог, астрономъ, остро-
номъ, астрономик, острономиикъ. Это, без-
условно, отражает верования народа, а также 
жажду познания окружающей действитель-
ности, зиждущегося на необходимости в точ-
ной навигации и путешествиях, походах, свя-
занных с ориентированием по звездному небу.

Медицина развивалась как на основе ин-
фернальных верований человека (арбуй, волхв),
так и в научном направлении. уже в древно-
сти дифференцируются профессии врача-гаст- 
роэнтеролога (брюхолекарь, брюк-лекарь) и 
стоматолога (зубоврач). 

выявление этногендерной специфики ис-
следуемых единиц на семном уровне позво-
лило сделать следующие выводы. Наименова-
ния профессий и должностей, репрезентиру-
ющих категории гендера и этничности, явля-
ются ключевыми словами для русской лингво-
культуры. данные лексемы, безусловно, обла-
дают особым историческим наследием, позво-
ляющим рассматривать семантическую струк-
туру данных слов с учетом их концептуально-
го содержания. дальнейшие перспективы ис-
следования видим в анализе территориально-
го, темпорального и стилистического значения 
в наименованиях древнерусских профессий и 
должностей.
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между ними устанавливаются. обе позиции 
не являются окончательно закрепленными в 
сознании носителя языка / культуры, они ме-
няются с течением времени, зависят, как и все 
культурные феномены, от факторов внелинг-
вистического характера.

таким образом, примету как лингвистиче-
ский и культурный феномен исследуют с точ-
ки зрения внутренней организации и внеш-
ней ситуативной обусловленности. Н о в и з -
н а  данной работы состоит в ином взгляде на 
внешнюю ситуативную составляющую при-
меты – гносеологическую, которая обеспечи-
вает познавательную функцию приметы как 
культурного знака. познавательная функция 
тесно связана с прогностической. Эвристиче-
ская функция прогноза – заполнение белых пя-
тен в познавательной картине мира. познава-
тельная функция – средство обучения чему-
то, передающему смысл ситуации, преобразу-
ющему ее в урок.

Ц е л ь  работы – описать специфику позна-
вательной функции приметы как культурного 
феномена в современной русскоязычной рече-
вой практике. о б ъ е к т  исследования – приме-
та, пр е д м е т  – ее ситуативная составляющая. 
М а т е р и а л ом исследования послужили рус-
ские и китайские приметы. и с т о ч н и к а м и 
материала явились словари русских примет, а 
также результаты опросов носителей русско-
го и китайского языков. в следующем разде-
ле статьи изложены р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о -
в а н и я .

Примета как лингвистический и куль-
турный феномен. примета как закрепленное 
народной традицией соотнесение двух ситуа-
ций (событий), которые произвольно ставятся 
в казуальную (причинно-следственную) связь 
[16, с. 6], привлекает внимание лингвистов с 
разных позиций: жанровой специфики, тексто-
вых особенностей, классификации, этнокуль-
турных стереотипов, структурно-семантиче- 
ской организации [1; 8; 13; 18; 23; 25; 26]. при 
этом активно разрабатывается сопоставитель-
ный аспект изучения примет: русские приме-
ты представлены в сопоставлении с англий-
скими, немецкими, французскими, вьетнам-
скими, китайскими, чувашскими и др. [2; 6; 7; 
13; 20; 21; 29].

одной из характерных черт приметы уче-
ные называют ее прецедентность [1; 14], ко-
торая предполагает узнаваемость приметы в 
сознании носителя данной культуры. в связи 
с этим важным становится когнитивно-праг- 
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ПОзнаватЕЛьная ФунКцИя 
ПрИмЕт

Рассматривается специфика познавательной 
функции приметы как культурного феноме-
на в современной речевой русскоязычной прак-
тике. Дано представление о суеверных приме-
тах, заимствованных из китайской культуры 
и представленных в китайской «Книге Пере-
мен». Показано, что носители русской куль-
туры адаптируют китайские приметы, ре-
ализуя лишь поверхностный слой глубинного 
народного / мифологического знания носите-
ля китайской культуры. 

Ключевые слова: познавательная функция, рус-
ские приметы, китайская культура.

введение. а к т у а л ь н о с т ь  работы обу-
словлена интересом современной науки к гно-
сеологическим аспектам отражения культу-
ры. антропоцентрическая тенденция в разви-
тии современной научной мысли, а также ког-
нитивный подход к языку предполагают обра-
щение к человеку как носителю данного языка 
и культуры. в рамках этой парадигмы важно, 
как знания о мире отражаются в языке. Чтобы 
ориентироваться в окружающем мире, чело-
век должен обладать определенной совокуп-
ностью сведений о мире, о его объектах и спо-
собах обращения с ними. такие сведения на-
зываются знаниями и делятся на декларатив-
ные (знания, что…) и процессуальные (знания, 
как...), обыденные и научные. деление знаний 
на типы затруднено, поэтому е.С. кубрякова 
предлагает выделять знание о языке и знание 
о мире, ословленные (вербальные) и неослов-
ленные (невербальные) [12, с. 10–11]. 

примета как объект исследования инте- 
ресна тем, что она, как ни один другой жанр, 
закрепляет реальные / мифологические при- 
чинно-следственные связи в сознании носи-
теля языка / культуры. при этом познаватель-
ный потенциал приметы становится ведущим 
в представлении приметы. интересно рас-
смотреть пути установления причинно-след- 
ственных связей между явлениями действи-
тельности. при этом сценарий предусматри-
вает две позиции: какие явления действитель-
ности выбираются для установления связи и 
какие именно причинно-следственные связи 
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мете, представляется учеными как ценностные 
знания. при этом в примете отмечен как пря-
мой, так и опосредованный способ передачи 
информации.

Нам представляется актуальным гносео-
логический аспект исследования примет. по 
нашему мнению, важно подчеркнуть, какие 
знания необходимы, чтобы понимать и / или 
употреблять примету как текст.

Нам близко понятие фоновых знаний (в 
иной терминологии энциклопедические, вне-
лингвистические, неязыковые, невербализо-
ванные). представленная в литературе класси-
фикация фоновых знаний построена на разных 
основаниях. Со стороны содержания, напри-
мер, фоновые знания разделяются на житей-
ские, донаучные, научные, литературно-худо- 
жественные. донаучные знания предполага-
ют наличие каждодневного житейского опы-
та, «здравого смысла», уверяющего нас, что 
земля плоская, а солнце ходит вокруг земли. 
Наивный носитель донаучного сознания, на-
копив большое количество бытовых сведе-
ний и обнаружив, что не может увязать их во-
едино, призывает на помощь науку [15, с. 18–
19]. кроме того, степень отвлеченности сло-
ва различна у людей образованных и необра-
зованных. Необразованный человек часто ве-
рит, что болезнь можно «вогнать» и «выгнать» 
[17, с. 74]. 

при определении фоновых знаний необхо-
димо, с нашей точки зрения, различать их ког-
нитивную и коммуникативную сущность. в 
первом случае подчеркивается, что фоновые 
знания по своей природе имеют внеязыковой 
характер и как часть имплицитного контек-
ста (фоновые знания коммуникантов о пред-
шествующей ситуации) являются одним из ви-
дов пресуппозиции. во втором случае фоно-
вые знания определяются как общий фонд, ко-
торый позволяет говорящим на одном языке, 
т. е. пользующимся одними и теми же лекси-
ческими, грамматическими и стилистически-
ми ресурсами, понимать друг друга, как обо-
юдное знание реалий говорящим и слушаю-
щим, являющееся основой языкового обще-
ния [4, с. 498]. актуализация когнитивной (в 
иной терминологии – гносеологической) сущ-
ности фоновых знаний дает возможность вы- 
явить обыденные (ненаучные) представления 
о мире носителя языка, например, то, что свя-
зано у него с тем или иным словом / словосо-
четанием / предложением / текстом. 

Гносеологический аспект исследования 
примет, с нашей точки зрения, предполагает 
описание структуры и содержания фоновых 

матический аспект исследования примет. На 
материале русского языка приметы в этом 
аспекте изучались с точки зрения роли при-
мет как части дискурса / ситуации. в работах 
выделяются ситуации-метки и ситуации-ин- 
терпретаторы [22], коммуникативные ситуа-
ции наставления, запрещения, предостереже-
ния, совета, инструкции и наказа [13], ситу- 
ации-условия и ситуации-следствия [25] и др. 

помимо коммуникативно-прагматическо- 
го компонента семантической структуры на-
родной приметы изучается ее пропозицио- 
нально-когнитивный компонент. указывается, 
например, на наличие в примете пропозиции-
следствия и пропозиции-условия, фреймов и 
сценариев [13].

С нашей точки зрения, прецедентность 
примет не столь однозначна. Не все приметы, 
представленные в современной речевой рус-
скоязычной практике, прецедентны в одина-
ковой степени (ср. иное мнение в: [14]). пре-
цедентные тексты – это «(1) значимые для той 
или иной личности в познавательном и эмоци-
ональном отношениях, (2) имеющие сверхлич-
ностный характер, то есть хорошо известные и 
окружению данной личности, включая и пред-
шественников и современников, и, наконец, 
такие, (3) обращение к которым возобновля-
ется неоднократно в дискурсе данной языко-
вой личности» [10, с. 216], те, чье знание об-
щественно осознается как необходимый при-
знак образованного, «культурного» челове-
ка и которые составляют костяк фоновых зна-
ний [11, с. 44]. последнее замечание о преце-
дентных текстах как раз и вызывает сомнение 
в абсолютной прецедентности примет. по на-
шему мнению, во-первых, не все приметы из-
вестны абсолютному большинству носителей 
данной культуры, особенно это касается но-
вых примет, в том числе суеверных, о которых 
речь пойдет ниже. во-вторых, знание преце-
дентных текстов – это результат социализации 
носителя культуры. примета не обладает глав-
ным условием прецедентных текстов – усво-
ение феномена через обучение и воспитание. 
Несомненно, что в процессе социализации че-
ловек усваивает социальные нормы, ценно-
сти и образцы поведения. Но примета принад-
лежит к иному уровню ценностей и образцов 
поведения человека. она приближена к уров-
ню сакрального (эзотерического) знания, сиг-
нализирует об особом типе коммуникации [3]. 

Гносеологический аспект изучения при-
мет. перейдем к о б с у ж д е н и ю  р е з у л ь т а -
т о в  исследования. характер информации, ко-
торая выступает основой для прогноза в при-
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сегодня) не означает, что носители русской 
культуры знакомы с традициями и приметами, 
с ними связанными. подчас они даже не зна-
ют, как этими палочками пользоваться, и про-
сят официанта принести им европейский сто-
ловый прибор.

однако есть приметы, которые представи-
телю русской культуры могут быть известны и 
которые все больше становятся частью совре-
менного российского образа жизни. речь идет 
прежде всего о новых приметах, связанных с 
новыми суевериями в русской культуре. На-
пример, большинству русских людей суевер-
ные приметы, связанные с китайскими воззре-
ниями, стали известны благодаря эзотериче-
ской литературе. т.в. Симашко отмечает, что 
увлечение фэншуй, где одним из эффективных 
талисманов считается денежное дерево, кото-
рое помогает привлечь богатство, привело к 
появлению следующих примет: денежное де-
рево погибает – к финансовому краху; в офи-
се должно быть денежное дерево – это к фи-
нансовому благополучию [22, с. 164].

увлечение магией и эзотерикой в совре-
менном российском обществе отмечается во 
многих социологических исследованиях [9]. 
по мнению е. хмелевской, русский человек, 
обладая не только разумом, интуицией, но и 
способностью к постоянной саморефлексии, 
открыт к богооткровению, которое проявля-
ется в разных формах. для русских характер-
ны вера в чудо, надежда на «русский авось», 
желание «договориться с Судьбой» [27, с. 11]. 
именно поэтому русские так восприимчивы к 
чужеродным суевериям и, соответственно, все 
больше употребляют в речи суеверные приме-
ты. Не последнюю роль в наклонности верить 
в приметы играет у русских врожденное кол-
лективистское начало (о зависимости между 
коллективистским началом и верой в удачу у 
азиатских народов см.: [28]). подобные черты 
русского менталитета дают основание утверж-
дать, что приметы, которые связаны с суеве-
риями и навеяны эзотерической литературой, 
должны быть предметом специальных иссле-
дований. 

Состав примет, как известно, подвергается 
изменениям, граница между достоверными и 
суеверными приметами не строга, кроме того, 
возникают окказиональные приметы [16]. ин-
тересна также адаптация азиатских (китай-
ских) примет к русскому мировоззрению. так, 
все китайцы знают, что прежде чем выйти из 
дому, надо подбросить в воздух три монет-
ки, чтобы по образам, выражающим триграм-

знаний (в понимании о.С. ахмановой). пер-
вично при этом изучение обыденного созна-
ния носителей языка / культуры, народного 
(традиционного) знания, в том числе религи-
озного и мифологического. 

Сакральные (эзотерические) знания как 
основа суеверных примет. в целях нашего 
исследования актуальным является разделе-
ние фоновых знаний на обыденное, научное и 
мифологическое (включая религиозное). про-
гноз, представленный в семантической струк-
туре приметы, может быть основан на обы-
денных (приметы-наблюдения) и мифологи-
ческих (приметы-суеверия) знаниях. 

понимание примет как культурного фе-
номена зависит от фоновых знаний носителя 
культуры и языка. так, чтобы понимать китай-
ские приметы о палочках для еды, надо обла-
дать знаниями китайской культуры. как из-
вестно, палочки – артефакт китайской культу-
ры [5], и знания о них передаются от поколе-
ния к поколению. С палочками для еды свя-
заны древнейшие поверья китайского народа: 
если держать палочки для еды так, что тор-
чит указательный палец, это расстроит хо-
рошие отношения с тем, на кого указал па-
лец; во время трапезы палочками постоянно 
копаться – к несчастью; если во время тра-
пезы палочки для еды используются вверх кон-
цами, то это к бедности семьи; если во вре-
мя трапезы положить палочки для еды в фор-
ме креста, это приносит несчастье; палочки 
уронить на пол – к беде (о других китайских 
приметах о палочках для еды см.: [2]). 

отсутствие знания о символике реалии 
«палочки для еды» в китайской культуре уси-
ливает ситуацию непонимания сути примет, 
связанных с этой реалией, носителями русской 
культуры. Носители китайской культуры по-
нимают суть примет и причину этих суеверий. 
так, все китайцы знают, что постоянно копать-
ся палочками во время еды нельзя, т. к. это на-
поминает раскапывание могилы с целью обо-
гащения. использовать палочки вверх конца-
ми нельзя, потому что это показатель бедности 
семьи, когда все голодны и едят все без раз-
бору. положить палочки во время трапезы в 
форме креста означает отрицание всех присут-
ствующих за столом и неуважение к себе. уро-
нить палочки на пол значит показать неуваже-
ние к традициям. Согласно китайским тради-
циям, предки спят под землей, и им нельзя ме-
шать спать.

введение китайской реалии в обиход в 
последнее время (а китайские палочки часто 
подают к еде в китайских ресторанах россии 
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ла дорогу – жди неприятностей, значит, по-
пытайся найти другой путь, там, где кошка не 
перебегала тебе дорогу). особенно актуально 
исследование познавательной функции в слу-
чае, когда речь идет о суеверных приметах, за-
имствованных из другой культуры. распро-
странение эзотерических знаний в современ-
ном российском обществе создает условия для 
функционирования сакральных знаний. Боль-
шинство действующих в русской культуре суе- 
верных примет связаны с китайскими тради-
циями и суевериями, в том числе представлен-
ными в китайской «книге перемен». исследо-
вание показало, что носители русской культу-
ры адаптируют китайские приметы, реализуя 
лишь «поверхностный» слой глубинного на-
родного / мифологического знания носителя 
китайской культуры. Но даже такое усвоение 
знаний о чужой культуре свидетельствует о 
тенденции интеграции продуктов иного куль-
турного слоя и позволяет изменить ракурс гно-
сеологических (когнитивных) исследований, 
связанных с осмыслением механизмов этой ин-
теграции. таким образом, выявляется специ- 
фика познавательной функции приметы как 
культурного феномена, которая состоит в том, 
что примета реализует эту функцию, заполняя 
пробел в системе определенного типа знаний 
носителя языка / культуры, позволяя осваи-
вать иные причинно-следственные связи. осо-
бенно это касается новых, в частности суевер-
ных, примет. 
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мы, предсказать судьбу и найти ответ в ки-
тайской «книге перемен» (об этой книге см.: 
[24]). в россии также есть люди, которые не 
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брасывать три монетки, например, – это при-
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в эпоху Чжаньго (воюющих царств) (475– 
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лей, является вторичной после прогностиче-
ской. однако она важна для понимания про-
цесса применения примет в речевой практике. 
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его содержания и культурного смысла, сопро-
вождающего этот знак. художественные тек-
сты е.Г. водолазкина содержат достаточное 
количество лингвокультурем, интересных для 
исследования. прежде всего это касается всем 
известного романа «Брисбен». данные линг-
вокультуремы представляют собой нацио-
нальные, интернациональные и заимствован-
ные образы. 

об этом романе евгения водолазкина не-
обходимо сразу сообщить главное: он не по-
хож на все предыдущие. в нем нет ни много-
слойного игрового филологизма «Соловьева 
и ларионова», ни прекрасной средневековой 
атмосферы «лавра», ни суховатой и концеп-
туальной сюжетности «авиатора». вероятно, 
правильнее всего будет сказать, что, в отличие 
от предыдущих книг писателя, «Брисбен» на-
писан в первую очередь ради самого текста и 
его мелодического звучания. разгадать тайну 
языка е.Г. водолазкина – значит приблизить-
ся к постижению художественного мира одно-
го из самых ярких и загадочных писателей со-
временности.

в соответствии с законами сольфеджио, 
повествование в «Брисбене» распадается на 
два голоса, звучащих попеременно (неслучай-
но прежде, чем всерьез заняться музыкой, ге-
рой «Брисбена» учится на филолога, и тема его 
диплома – полифония по Бахтину). первый го-
лос рассказывает о 2012–2014 гг., когда Гле-
бу Яновскому, известному музыканту, диагно-
стируют болезнь паркинсона. Голос номер два 
описывает более длительный период – с 1971 г., 
когда Глеб впервые взял в руки инструмент 
(поначалу еще не гитару даже, а украинскую 
четырехструнную домру), и до 2000 г., когда 
к нему, уже гитаристу, приходит первый боль-
шой успех. Главы, относящиеся к детству и 
юности героя, написаны от третьего лица, в 
главах же современных на смену прохладно-
му он приходит жгучее я, а лирически отстра-
ненная интонация сменяется трагически на-
пряженной. однако в целом оба голоса звучат 
в унисон: они переплетаются, дополняют друг 
друга и, чередуя смысловые параллели и ал-
люзии, совокупно выводят единую тему.

роман производит сильнейшее впечатле-
ние на читателей не только глубиной и ярко-
стью сюжета, но и необыкновенной плотно-
стью письма. автор показывает живой язык 
нашего времени, присущий людям различных 
социальных групп. основной особенностью 
произведения можно назвать разноуровневые 

Cognitive function of signs
The article deals with the specificity of the cognitive 
function of sign as a cultural phenomenon in the 
modern speech Russian practice. There is given the 
characterization of the superstitious signs borrowed 
from the Chinese culture and presented in the 
Chinese book of Changes. The authors demonstrate 
that the members of the Russian culture adapt the 
Chinese signs by realizing only the “surface” layer 
of the deep folk/ mythological knowledge of the 
member of the Chinese culture.

Key words: cognitive functions, the Russian signs, 
the Chinese culture.
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ЛИнГвОКуЛьтурЕмы  
в ПрОИзвЕДЕнИяХ  
Е.Г. вОДОЛазКИна 

В романах Е.Г. Водолазкина лингвокульту-
ремы, выраженные антропонимами, имеют 
большое историческое, культурологическое 
и литературное значение. Язык романов сти-
листически неоднороден. В текстах встреча-
ются древнерусские слова, украинизмы, жар-
гонизмы, разговорная и просторечная лексика, 
поэтому творчество писателя вызывает по-
вышенный интерес не только у простых чи-
тателей, но и у профессиональных филологов. 

Ключевые слова: антропоним, интерференция, 
лингвокультурема, билингв.

имена собственные как именования, назы-
вающие единственное индивидуальное лицо 
или предмет, – это существенная часть исто-
рии и культуры народа. в именах отражают-
ся быт, верования, чаяния, фантазии и худо-
жественное творчество народов, их историче-
ские контакты. люди с древности верили в та-
инственную силу имени, способную влиять на 
судьбу и характер человека.

лингвокультурема в нашем понимании 
есть совокупность формы языкового знака, 
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да: чем выше степень языко вой компетенции, 
тем ниже степень смешения особенностей, от-
носящихся к разным языковым системам. уже 
по речи персонажей можно сделать выводы о 
том, что хорошего от них ожидать не стоит. 
Например: Оказывается, что Ганна, как она 
представилась Глебу, обычная Анька, которая 
хотела использовать его для получения соб-
ственной выгоды. А ее мать нахальная, при 
этом пьющая женщина [2]. такую языковую 
характеристику персонажей автор использует 
для создания комического эффекта.

е.Г. водолазкин не только талантливый 
писатель, но и филолог. его любовь и интерес 
к слову передается и его персонажам, дале-
ким от филологии. так, в романе мы встреча-
ем размышления маленького Глеба о родовой 
принадлежности слова «путь»: Склонение су-
ществительного путь. Был такой параграф в 
учебнике русского языка, изданном для украин-
ских школ. Русские формы – путь, пути, пути, 
путь, путем, пути – сопоставлялись там с 
украинскими: путь, путi, путi, путь, путтю, 
путi. Главное отличие: в украинском путь – 
она. Грамматический женский род. Однажды 
Глеб спросил отца, как так получилось, что 
путь – она. Тому що наша путь, ответил Фе-
дор, вона як жiнка, м’яка та лагiдна, в той час 
як росiйський путь – жорсткий, для життя 
непередбачений. Саме тому у нас i не може 
бути спiльної путi... После недели размышле-
ний он принес Федору список украинских слов 
мужского рода, противопоставленных жен-
скому роду в русском: бiль / боль, дрiб / дробь, 
пил / пыль, посуд / посуда, рукопис / руко-
пись, Сибiр / Сибирь, собака / собака. Он по-
просил отца прокомментировать и эти слу-
чаи. Следовало ли из грамматического рода, 
что боль в русском ощущении по-женски мяг-
че, а дробь – мельче? О чем, наконец, говорило 
то, что собака в украинском – он? Отец, по-
думав какое-то время над списком, вынужден 
был признать, что грамматические толкова-
ния имеют свои пределы [там же]. 

Главный герой романа Глеб Яновский, как 
и писатель, сын украинца и русской, рос в ки-
еве, учился в украинской школе, и, соответ-
ственно, право на него в равной мере предъ-
являют две культуры – русская и украинская, 
между которыми он упорно отказывается про-
водить границу. его равно безупречные укра-
инский и русский языки позволяют ему хотя и 
не без труда – раз за разом отказываться от вы-
бора, что позволяет прочесть биографию Гле-
ба как историю единства двух противоборст- 
вующих начал. 

стилистические пласты, причудливо переме-
шивающиеся в романе.

писатель ярко изображает живой язык, ко-
торый мы можем встретить на улице. так, две 
героини романа (мать и дочь) говорят на чем-
то среднем между русским и украинским язы-
ком, используя неправильные формы слов, ло-
мают орфоэпические нормы. приведем при-
меры. 

л ю д м и л а :
– А я мама Ани с города Мелитополя. 

здрасьте;
– Анька, доця, с какого перепуга ты ста-

ла Ганной? От анекдот! Ну не дочка, а цирк 
на проволоке;

– Засунь себе свой язык знаешь куда? ха-
балкой была, хабалкой и осталась!;

– Зато ты профэссор;
– А де яблони, груши, сливы?;
– Гутен морген, зятек! И хэндэхох!;
Людмила выбрасывает руки в зиге:
– Гитлер капут!;
– Кому-то звонят!;
– А нахр.. ж я все это рассказываю?;
– Анька, фатит мамкать! Семинарский 

устав: выпей и постав;
– Я вам скажу, шо... шокирована;
– Та какой Femen. Все брехня...
а н н а :
– Мама, ну ты блин, чего...;
– Мама, конечно, придурковатая, но до-

брая;
– щезни! – командует Аня.
писатель мастерски передает особенности 

речи персонажей, создавая благодаря этому 
яркие комические образы. украинско-русское 
двуязычие в приднестровье характеризу ет 
еще и такая особенность, как широкое попере- 
менное исполь зование билингвами в разных 
ситуациях то украинского, то рус ского язы-
ка, что вместе с их структурной близостью 
является основным источником смешивания 
средств обоих языков, вза имного проникнове-
ния элементов их систем. 

анализируя современное состояние укра- 
инско-русского дву язычия в контексте теории 
языковых контактов, можно предпо ложить, 
что для подавляющего числа украинско-рус- 
ских билинг вов характерен тот тип соотнесен-
ности двух языковых систем, при котором от-
сутствует их четкое противопоставление. по-
скольку взаимодействие языковых систем 
происходит через индивидов, использующих 
два языка в процессе общения, есть основания 
говорить о разной степени смешения, кото-
рая за висит от языковой компетенции индиви-
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тье значение слова «успех» передается со-
временным (и родственным «успеху») словом 
«поспешность». Так, выражение «вставать 
с успехом» обозначало не удачное, а поспеш-
ное вставание. Словари современного языка 
в слове «успех» выделяют по преимуществу 
два значения. Первое определяется как «поло-
жительный результат, удачное завершение», 
второе – как «общественное признание». Ни 
то ни другое значение не связано с пользой. 
Два других древнерусских значения стоят бли-
же к современным значениям слова. Особен-
но это касается «поспешности», которая ча-
сто связана с достижением успеха в его ны-
нешнем понимании. Используя однокоренное 
слово, можно сформулировать это так, что 
успех сопровождает того, кто успел. Какая 
уж тут духовная польза... [2].

в романе автор сам дает ответ на вопрос, 
почему же главное значение слова успех не со-
хранилось. ответ нужно искать не в сфере язы-
ка. Скорее всего, вопросы нравственности пе-
рестали быть в обществе центральными. раз-
витие человечества в Новое время было связа-
но с углублением персонального начала. вся-
кое развитие, однако, имеет две фазы – сози-
дательную и разрушительную. Созидание пер-
сонального в человеке сделало личность тонь-
ше, открыло новые горизонты. достижение 
этих горизонтов и движение за них начали 
личность разрушать. персональные права, по-
ставленные выше нравственности, преврати-
ли современного человека в машину для удо-
вольствий. ему было предоставлено заманчи-
вое право заплывать за буйки, и гуманизм пре-
вратился в свою противоположность.

евгений водолазкин легко передает ню-
ансы любой эпохи, описанной в произведени-
ях. он точно знает, когда и на чем нужно сде-
лать акцент, как сделать так, чтобы читатель 
оказался непосредственным участником собы-
тий, а действия, выполняемые героями, стали 
понятны каждому. Главная идея всех книг во-
долазкина – «времени не существует, все еди-
но и связано со всем». в своих произведени-
ях он стремится передать это отсутствие вре-
мени, связь событий, произошедших когда-то 
давно, с тем, что мы наблюдаем сегодня.

На уровне лексики в романе можно уви-
деть большое число культурно значимых слов, 
словосочетаний и предложений. Гениальность 
писателя состоит в умении выбрать и соеди-
нить такие слова, в которых читатель острее 
всего на интуитивном уровне улавливает сущ-
ностные этнокультурные смыслы.

Грамматический уровень интерференции, 
по нашему мне нию, обусловлен невольной ин-
терпретацией грамматических категорий вто-
рого языка сквозь призму первого, связан-
ной, пре жде всего, с нарушением морфологи-
ческих норм. так, русские, изучающие укра-
инский язык, относят украинские существи-
тельные мужского рода біль, розпродаж, по-
суд, Сибір, ярмарок (рус. боль, распродажа, 
посуда, Сибирь, ярмарка) к женскому роду в 
соответствии с нормой русского языка. Эта 
же законо мерность прослеживается при обра-
зовании в украинском языке множественного 
числа некоторых существительных мужского 
рода в соответствии с нормой русского языка: 
вчителя (вм. вчителі), друзя (вм. друзі), ректо-
ра (вм. ректори). 

Что касается изучения категории родовой 
принадлежности, безусловно, сложнее осо-
знавать, что одинаковые по звучанию слова, 
означающие одни и те же понятия (в русском 
и украин ском языках), не соотносимы по роду, 
чем запомнить новое сло во с его иноязычной 
родовой принадлежностью и формально-грам- 
матическими признаками другой языковой си-
стемы. 

Несмотря на то, что в условиях русско-
украинского двуязы чия ошибки, связанные с 
нарушением морфологических норм украин-
ского языка, встречаются гораздо реже, чем 
недочеты на фонетическом уровне, они яв-
ляются более стойкими и сложнее поддают-
ся корректировке. к распространенным ин-
терференционным ошибкам на морфологиче-
ском уровне, на наш взгляд, можно от нести 
также интерферемы в украинской речи би-
лингвов, моде лирующие части речи русского 
языка. Мы имеем в виду такие на рушения, как 
неверное образование действительных при-
частий (запобігший, наступивший), степеней 
сравнения прилагатель ных (самий нижчий 
вместо найнижчий), форм деепричастий (ма-
люя вм. малюючи), падежных форм сложных 
числитель ных (п’ятидесяти вм. п’ятдесяти) 
[5, c. 71]. 

в романе автор размышляет об истории 
слова. приведем рассуждение одной из геро-
инь романа: Слово как человек: имеет свою 
историю и не всегда было таким, как мы его 
знаем сейчас. Например, слово «успех» в древ-
ности имело три основных значения. Пер-
вым и самым важным было значение «поль-
за», прежде всего польза духовная. Добрые 
дела творились «на успех людям». Вторым 
значением было «движение вперед, продви-
жение», например по службе. Наконец, тре-
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гас, Парис, Тесей, Елена, Ариадна, Минотавр, 
Моисей, Иисус Христос, Пилат, Юрий Гага-
рин и др.

основная функция данных лингвокульту-
рем заключается в обогащении повествования 
культурным и историческим значением. дан-
ные антропонимы являются общеизвестными 
и создают в сознании читателя яркие образы, 
несущие в себе информацию об истории, ре-
лигии, мифологии: В первый и третий часы 
каждого дня мы поминаем суд Пилата над 
Господом нашим Иисусом Христом, в шестой 
час – Его крестный путь, а в девятый час – 
крестное страдание [3, с. 374]. п о н т и й  п и -
л а т  – это прокуратор иудеи. Согласно Ново-
му завету, понтий пилат во время суда триж-
ды отказывался предать иисуса христа смер-
ти, в которой был заинтересован синедрион во 
главе с первосвященником каиафой. Суд пи-
лата – описанный в евангелии суд над иису-
сом христом, которому пилат, следуя требо-
ваниям народа, вынес смертный приговор. во 
время суда, согласно евангелиям, иисуса хри-
ста подвергли истязаниям (бичеванию, возло-
жению тернового венца), поэтому суд пилата 
входит в число Страстей христовых.

Следующий пример: Не обращая внима-
ния на их возражения, капитан изложил так-
же доступные ему сведения о Минотавре, те-
сее и нити ариадны [там же, с. 329]. М и н о -
т а в р  –  это критское чудовище, жившее в ла-
биринте и убитое тесеем. по греческому пре-
данию, Минотавр – чудовище с телом чело-
века и головой быка, происшедшее от неес- 
тественной любви дочери Гелиоса пасифаи, 
жены царя Миноса, к посланному богом мо-
рей посейдоном быку, который затем был 
укрощен Гераклом и убит тесеем. т е с е й  – 
в древнегреческой мифологии сын афинско-
го царя Эгея (или бога посейдона) и Эфры, 
царь афин. Центральная фигура античной ми-
фологии и один из самых известных персона-
жей всей греческой мифологии. упомянут уже 
в «илиаде» и «одиссее». а р и а д н а  –  в древ-
негреческой мифологии, прекрасная царевна, 
дочь критского царя Миноса и пасифаи. упо-
мянута уже в «илиаде», ее историю рассказы-
вал Нестор в «киприях».

когда тесей решился убить Минотавра 
(единоутробного брата ариадны), которому 
афиняне по требованию отца ариадны посы-
лали ежегодно позорную дань из семи юношей 
и семи девушек (таким образом тесей избав-
лял отечество от чудовища), получил от лю-
бившей его ариадны клубок ниток, выведший 
его из лабиринта, где обитал Минотавр. Сле-

к культурно значимым мы можем отнести 
имена собственные (антропонимы, топонимы, 
прагматонимы), а также фразеологизмы, линг-
вокультуремы, концепты и т. д. приводимые 
ниже антропонимы являются лингвокульту-
ремами, представляющими собой националь-
ные и интернациональные образы-архетипы: 
Ему иногда казалось, что Пушкин вообще 
не жил. Был плодом русской фантазии, пре-
красной мечтой народа о самом себе [2]. так, 
а.С. пушкин является олицетворением рос-
сии. он сумел выразить самое прекрасное в 
русском народе, показать его величие и кра-
соту. еще при жизни пушкина, в 1832 г., Го-
голь сказал, что он есть явление чрезвычайное 
и, может быть, единственное явление русско-
го духа: это русский человек в его развитии, 
в каком он, может быть, явится через 200 лет. 

Он был настоящий шерлок холмс, этот 
Егор, и ему нравилось, что его тогда так на-
зывали, ведь на ночь он как раз читал конан 
Дойля [там же]. образ знаменитого лондон-
ского частного детектива пришел к нам из ан-
глийской культуры. однако после выхода ро-
мана «приключения шерлока холмса» арту-
ра конан дойля умный, благородный борец со 
злом становится всемирным культовым обра-
зом. данную лингвокультурему можно отне-
сти и к заимствованным, и к интернациональ-
ным образам.

приведем еще несколько примеров: Иван 
Алексеевич в самом деле не любил советскую 
власть... брежнева он порицал за его нескон-
чаемость, руководство быстро умерших ан-
дропова и черненко осуждал, напротив, за 
скоротечность; Мефодий вежливо склонил 
голову: справдi, Юрiй Гагарiн Бога не бачив. 
Не отрываясь от небес в окне, старик широ-
ко улыбнулся. Але Бог його бачив. I благосло-
вив [там же].

в романах антропонимы можно условно 
разделить на две группы, каждая из кото-
рых имеет свои функции в тексте. к п е р в о й 
г р у п п е  относятся лингвокультуремы, пред-
ставляющие собой национальные, заимство- 
ванные и интернациональные образы. их 
основная функция в тексте состоит в том, что 
они наполняют произведение историческим 
и культурологическим прошлым страны. Это 
использование упоминаний об известных лю-
дях, играющих роль в культурной памяти 
страны и народа. так в тексте мы обнаружили 
следующие лингвокультуремы: летописец Не-
стор, А.П. Чехов, Евгений Онегин, Соломон и 
Китоврас, В.И. Ленин, Белка и Стрелка, Шер-
лок Холмс, Фемида, Христофор Колумб, Пе-
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Сущность данного мифологизма не ма-
гия, а вера, по которой слова покаяния, напри-
мер, не только облегчают душу, но и мгновен-
но помогают страдающему от опухоли дыха-
тельных путей корабельщику прокопию. по-
сле произнесенного признания прокопий вы-
дохнул. и следующий вздох показался ему 
легче предыдущего. вера в суггестивную силу 
слова основана на неконвенциональной кон-
цепции имени, согласно которой оно является 
неотъемлемым атрибутом вещи. 

имя – такой же признак материи, как ее 
протяженность, масса и энергия. в картине 
мира средневековой руси имя, будучи частью 
материальной действительности, может заме- 
щать сам предмет. отсюда возможность опери- 
рования физической субстанцией через язык. 

Язык в романе может служить средством 
«коммуникации» между человеком и неоду-
шевленной сущностью. Мировоззрение сред-
невековых врачей позволяет им обратиться к 
болезни напрямую. при этом речь их выглядит 
лишь имитацией, т. к. она бессмысленна. Но 
в этих семантически выхолощенных речевых 
актах присутствует прагматический смысл, 
позволяющий добиться целенаправленного 
эффекта и в такой сомнительной коммуника-
тивной ситуации. 

произнося ритмичные, внешне лишен-
ные смысла речи, они заговаривали болезнь, 
убеждая ее покинуть тело пациента. при этом 
«коммуникативный успех» во многом зависит 
от больных, которые обязаны верить врачу и 
силе его слов. тогда, рассказывая о своих му-
чениях, они могли чувствовать облегчение. по 
вере средневековых людей, врач уговаривает 
болезнь уйти, и вместе со словами о боли она, 
по ощущениям больных, действительно выхо-
дит. Это подчеркивается сближением одноко-
ренных слов, выступающих в функции субъ-
екта (болезнь) и объекта (боль) предложения.

вместе с тягучими, пропитанными болью 
словами мало-помалу из них выходила бо-
лезнь. пропитанные болью слова не метафо-
ра, как это видится современному читателю. в 
поэтическом мире романа данные слова мож-
но понимать буквально. 

Безверие больных лишает целителя его 
силы. оклеветанный лавр (имя арсения в 
схиме) воспринимается людьми как падший 
праведник и теряет в их глазах божественную 
санкцию и моральное право на исцеление. 
Свою неспособность справиться даже с про-
стейшей болезнью лавр объясняет именно не-
верием пациентов.

после смерти своей возлюбленной арсе-
ний берет себе новое имя, нарекая себя Усти-

дуя классификации Г.а. кажигалиевой, дан-
ные лингвокультуремы можно отнести к пря-
мым (неопосредованным), структурный раз-
брос которых фиксируется в границах, обо-
значенных словом. 

антропонимы участвуют в описании ха-
рактеров героев, формируют художественное 
время, рисуют историко-религиозную кар-
ту времени совершения действия. Функцией 
в т о р о й  г р у п п ы  лингвокультурем является 
создание художественного образа, раскрытия 
судьбы и характера персонажа произведения.

Часто значение имени играет большую 
роль для раскрытия идеи и смысла произведе-
ния в целом. антропонимом является название 
одного из романов е.Г. водолазкина «лавр». 

роман повествует о жизненном пути сред-
невекового человека. в разное время у главно-
го героя было четыре имени, также два про-
звища. каждое имя очерчивало новый этап в 
жизни героя, новый характер и новые цели.

при рождении главному герою было дано 
имя Арсений. данное имя греческого происхо-
ждения, в переводе означает «мужественный», 
«отважный», «решительный». значение имени 
отражает характер главного героя в годы его 
детства и юности. 

после смерти своего дедушки и духовно-
го наставника христофора (в переводе с древ-
негреческого «Несущий христа») арсений по-
лучает два прозвища, связанные с его профес-
сиональной деятельностью. первое прозвище 
Рукинец – отсылка к месту его рождения руки-
ной слободке. второе – Врач, для современни-
ков он был прежде всего врачом, хотя то, что 
он совершал, выходило за пределы врачебных 
возможностей. 

Слово врач происходит от слова врати, 
т. е. заговаривать. как объясняет сам автор, 
такое родство подразумевает, что в процессе 
лечения огромную роль играло слово. Слово 
как таковое – что бы оно ни значило, ведь из-за 
ограниченного набора медикаментов роль сло-
ва в Средневековье была значительнее, чем в 
наши дни. 

Средневековая медицина, во многом быв-
шая логотерапией, являлась таковой не толь-
ко из-за отсутствия медикаментов и эффектив-
ных методов диагностики. в романе представ-
лен мифологизм, отождествляющий имя и ре-
алию. в мифологической интерпретации вещь 
субстанциально присутствует в своих номина-
циях, и вместе со словом меняется сама дей-
ствительность. Но это не примитивный магизм 
пралогического мышления. 
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ляется символом победы, одержанной над со-
бой, и плодотворного мира, который есть ее 
результат; или же победы над невежеством и 
фанатизмом. 

в античности лавровым листьям греки 
приписывали целительные свойства и спо-
собность очищать от душевного осквернения. 
лавровые листья применялись в ритуале очи-
щения от пролитой крови. так, аполлон очи-
стил себя лавром после умерщвления дракона-
змея пифона и ореста, убившего свою мать 
клитемнестру.

в христианстве символ победы христиан-
ской веры над смертью заимствован из антич-
ной культуры. в раннем христианстве – сим-
вол вечной жизни или новой жизни, которая 
наступит благодаря искупительным деяниям 
христа. венок из лавра символизирует также 
мученичество. 

роман «лавр» о святости, о любви, кото-
рая сильнее смерти и о промысле Божием. та-
ким образом, лингвокультуремы, называющие 
имена главного героя, позволяют нам просле-
дить путь средневекового травника арсения к 
святости. данные лингвокультуремы не толь-
ко отсылают нас к христианским образам свя-
тых, к традиции давать имена детям в честь 
святых покровителей, но и являются ключом 
для понимания замысла произведения. С по-
мощью антропонимов мы воспринимаем геро-
ев как выразителей национально-культурных 
миров, определенных пластов истории. 

Главным героем романа «авиатор» явля-
ется иннокентий платонов, которого поколе-
ние постсоветской эпохи считает «жертвой то-
талитаризма». На самом же деле главный ге-
рой оказался убийцей, покаравшим доносчика. 
после «разморозки» герой нуждается в проще-
нии и покаянии.

Эта сложная этическая проблематика пе-
рекликается с философскими поисками рус-
ской литературы XIX–хх вв., прежде всего 
Ф.М. достоевского, а идея воскресения как 
исцеления от греха напрямую перекликается 
с евангельскими сюжетами об исцелении рас-
слабленного при овечьей купели и о воскреше-
нии лазаря. Неслучайно отдел крионики, соз-
данный на Соловках, кодируется у водолаз-
кина аббревиатурой ЛАЗАРЬ (лаборатория по 
замораживанию и регенерации). 

Согласно евангелию от иоанна, л а з а р ь 
и з  в и ф а н и и  ( л а з а р ь  Ч е т в е р о д н е в -
н ы й )  был воскрешен через четыре дня после 
смерти иисусом христом. после воскрешения 
он прожил еще тридцать лет, а затем во второй 
раз скончался на кипре в 63 г.

ном. Это имя имеет православные корни и 
означает «справедливый». Святым покрови-
телем имени является и у с т и н  Ф и л о с о ф  – 
раннехристианский мученик и апологет, при-
численный к лику святых в православной и ка-
толической церквях. иустин Философ часто 
напоминал о необходимости заботы христиан 
о нуждающихся.

значение данного имени совпадает с вы-
бранным главным героем жизненным ориен-
тиром. дабы искупить свой грех, устин в ро-
мане помогает лечить тяжелобольных людей, 
спасает жизнь ребенка. Герой выбирает образ 
жизни юродивого, главными чертами которо-
го являются честность и справедливое отно-
шение к людям.

Судьба главного героя в романе перекли-
кается с жизнью святого иустина Философа. 
устин также много путешествует, проделы-
вая нелегкий путь к Святой земле, проявля-
ет милосердное отношение к людям и даже к 
преступникам, оказывается на грани жизни и 
смерти от рук язычников.

после возвращения в псков устин выби-
рает новый путь, путь монаха, получая новое 
имя Амвросий в память святителя а м в р о -
с и я  М е д и о л а н с к о г о ,  миланского еписко-
па, проповедника, богослова и поэта, одного 
из четырех великих латинских учителей церк-
ви. имя было значимым для главного героя и 
напоминало о его друге амброджо, которо-
го устин потерял во время путешествия в ие-
русалим. имя Амвросий греческого происхо-
ждения и в переводе означает «бессмертный», 
«божественный».

жизнь главного героя в монастыре напол-
нена исправным трудом, а также помощью 
больным, приходившим за помощью. по-
следнее свое имя главный герой получил по-
сле принятия схимы: Глядя на седые пряди на 
полу, Амвросий услышал свое новое имя: Брат 
наш Лавр постригает власы главы своея во 
имя Отца и Сына и Святого Духа. Рцем о нем: 
Господи, помилуй! [3, с. 401].

18 августа было днем святых мучеников 
Флора и лавра, родных братьев, покровителей 
лошадей. именно в этот день арсений при-
нял большую схиму, с этого дня главный ге-
рой стал лавром: Хорошее имя Лавр, ибо рас-
тение, тебе отныне тезоименитое, целобно. 
Будучи вечнозеленым, оно ознаменует вечную 
жизнь [там же].

поскольку лавровые листья никогда не увя-
дают, оставаясь зелеными, в различных куль- 
турах лавр стал символом вечности, обновле-
ния жизни и бессмертия. лавровое дерево яв-
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но отнести к описательным, представляющим 
собой образы, которые вызывают в сознании 
носителя языка определенный комплекс све-
дений, указывающий на логическую конструк-
цию выражения, обуславливающий границы 
его употребления и стилистику, а также вно-
сящий дополнительные смысловые оттенки в 
контексте произведений [4].

такие лингвокультуремы названы нами 
вслед за Г.а. кажигалиевой т р а н с л и н г в о -
к у л ь т у р о л о г и ч е с к и м и  единицами, по-
скольку в любом многонациональном регио-
не, в том числе в приднестровье, лингвокуль-
турологические единицы представляют собой 
единую систему, компоненты которой функ-
ционируют по принципу сообщающихся со-
судов. лингвокультуремы в романах е.Г. во-
долазкина проанализированы нами с учетом 
особенностей лингвокультурологии как науч-
ной дисциплины, ставящей во главу угла соиз-
учение языка и культуры, выявление особен-
ностей национально-языковой картины мира 
и специфики художественного текста, языка 
произведений литературно-художественного 
творчества.
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имя главного героя иннокентий в пере-
воде с латинского означает «невинный». имя 
связано с диалектикой вины и невинности по-
вествователя и является своего рода намеком 
на прощение, даруемое самим автором.

Фамилия ассоциируется с философом 
платоном и несет в себе оттенок мудрости. 
кроме того, фамилия перекликается с фами-
лией писателя андрея платонова, герои про-
изведений которого видят в социальной рево-
люции средство для построения нового мира, 
в котором смерть будет уничтожена, а мерт-
вые воскреснут. 

диалектику жизни и смерти а.п. плато-
нов раскрывает в «котловане» и «Чевенгуре». 
характерно установление связи между мисти-
ческим значением коммунизма и преодолени-
ем смерти, таким образом, смерть героев бу-
дет маркировать неудачу социальных преоб-
разований.

еще одной значимой лингвокультуремой 
в романе е.Г. водолазкина «авиатор» явля-
ется антропоним Фемида: На шкафу, излу-
чая справедливость, держит весы фемида [1, 
с. 411]. Ф е м и д а  –  богиня правосудия в гре-
ческой мифологии, древнее божество из поко-
ления титанов, дочь бога неба урана и богини 
земли Геи. Греки первоначально изображали 
богиню с рогом изобилия в одной руке и веса-
ми в другой, а глаза Фемиды не были покрыты 
повязкой. весы в этой версии символизирова-
ли справедливость и меру. 

Фемида взвешивала на весах поступки лю-
дей, совершенные ими при жизни, чтобы опре-
делить в них меру добра и зла и таким обра-
зом решить посмертную участь человека. рог 
изобилия в этом случае символизирует возда-
яние, которое человек получит или не получит 
после того, как его поступки будут взвешены 
и оценены.

Фемида – олицетворение закона, справед-
ливого, карающего, единого для всех и бес-
пристрастного. Это выражают атрибуты, с ко-
торыми Фемида изображается и ассоциирует-
ся – повязка на глазах, меч и весы. однако та-
кой способ изображать Фемиду пришел уже 
из древнего рима. интересно, что в романе 
именно статуэтка Фемиды становится оруди-
ем убийства в руках главного героя.

таким образом, лингвокультуремы как со-
вокупности плана выражения и плана содер-
жания языкового знака и культурного смыс-
ла, сопровождающего этот знак, выраженные 
антропонимами, в достаточной степени пред-
ставлены в художественных текстах е.Г. во-
долазкина. Согласно классификации Г.а. ка-
жигалиевой, данные лингвокультуремы мож-
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‘виноград’ распространено и сейчас (сербском, 
болгарском и др.). Слова *grozdъ / grozdь, 
*grezdъ / grezdь являются праславянскими, 
происходящими, по утверждению многих уче-
ных, из и.-е. *ghras -d(h)o- или *ghrǝs-d(h)o-,
сюда же гот., др.-в.-нем. gras ‘трава’, далее 
*grana восходят к индоевропейской глаголь-
ной основе *ghrō-, *ghrē-, *ghrǝ- ‘расти, да-
вать побеги’, где, видимо, -s-, -n- являются те-
матическими показателями именных основ, 
а -d(h)o – вторичный суффикс, совпадающий 
по значению с *-no- [7, с. 275, 279]. Можно 
предположить, что первоначальное значение 
*ghras -d(h)o- ‘дающий побег, соплодие’ (ср. 
*grana с первоначальными значениями ‘вет-
ка’, ‘соплодие’).

в памятниках древнерусской письменно-
сти слово гроздь(ъ) зафиксировано в значе-
нии ‘виноградная гроздь’, ‘плоды винограда’, 
‘гроздь, кисть вообще’, собирательные фор-
мы выступали в значении ‘виноград (расте-
ние)’. в современном русском языке сохра-
нилось только значение ‘гроздь, кисть вооб-
ще’, поэтому обязательно употребляется со 
словом, указывающим, о каких плодах идет 
речь: гроздь винограда, рябины и т. д. значе-
ние ‘ягоды (плоды) винограда’ существовало 
приблизительно до XVIII в., о чем свидетель-
ствуют данные памятников письменности. Но 
в других славянских языках это слово в зна-
чении ‘плоды винограда’, ‘виноград’ распро-
странено очень широко и сейчас, например, 
сербохорват. грȏзд м.р. ‘виноград, виноград-
ная гроздь’, болг. гро́зде ‘виноград’, укр. диал. 
грозно дике ‘дикий виноград’ и т. д. 

Слово вино также встречается уже в самых 
ранних памятниках древнерусской письменно-
сти. Некоторые исследователи считали слово 
вино средиземноморским термином (а. Мейе,
а. Неринг), эта точка зрения встречается в эти-
мологических словарях латинского, греческо-
го и других индоевропейских языков. данная 
теория обычно подкрепляется тем фактом, что 
индо-иранский не знает названия вина, обще-
го с лат. vīnum и др.-греч. (F)οἶνος, а кельтские, 
германские, славянские и балтийские слова в 
конечном счете восходят к лат. vīnum. Были 
также попытки объяснить индоевропейский 
характер этих слов (к. Бругман, С. Младенов, 
в. Георгиев и др.). к этому вопросу вновь об-
ратились Ю.в. откупщиков, вяч. вс. иванов и 
т.в. Гамкрелидзе. они, опираясь на фонетиче-
ские, словообразовательные и др. факты, убе- 
дительно доказали, что лат. vīnum и др.-греч. 

Linguocultural units in the works  
by E.G. Vodolazkin
The linguocultural units in the novels by E.G. Vo- 
dolazkin, expressed by the anthroponyms, have a 
great historical, cultural and literary meaning. The 
novels’ language is stylistically non-homogeneous. 
The texts are full of the Old Russian words, the 
Ukrainisms, jargons, colloquial vocabulary and 
coarse words so that the creative work of the writer 
is the interest not only of ordinary readers but also 
professional philologists.

Key words: anthroponym, interference, linguocul-
tural units, bilingual. 
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Е.в. СЕрДЮкова 
(ростов-на-Дону)

мОДЕЛИ нОмИнацИИ И ИСтОрИя 
названИй вИнОГраДа  
в СЛавянСКИХ языКаХ

Рассматриваются названия винограда и его 
плодов в русском и других славянских языках, 
история этих слов в русском языке, а также 
модели номинации. Основными моделями но-
минации названий винограда являются име-
ющие индоевропейский характер модели со 
следующими мотивационными признаками: 
а) ‘вьющееся растение с гибкими побегами’ 
(вино, виноград, лоза); б) ‘дающий побег, со-
плодие’ (гроздь).

Ключевые слова: модели номинации, этимоло-
гия, история названий растений.

для обозначения растения Vitis vinifera 
и его плодов обнаружено много слов во всех 
славянских языках. в русском языке встреча-
ются слова, которые в тот или иной период су-
ществования языка имели одно из значений 
‘виноград’: вино, виноград, гроздь, лоза, ста-
филь, изюм, кишмиш.

Наиболее древним является праславян-
ское слово гроздь, для которого значение ‘яго-
ды (плоды) винограда’ существовало прибли- 
зительно до XVIII в., в других славянских язы- 
ках это слово в значении ‘плоды винограда’, 
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под 907 г.: «видевше же Грѣцѣ оубояшасѧ ре-
коша выславше ко ольгови не погоублѧи го-
род имемьсѧ по дань. яко же хощеши и стави 
олегъ вои и вынесоша емоу брашно и вино» 
[4, с. 21]. Свое производство хмельного напит-
ка из винограда у восточных славян в этот пе-
риод не существовало, распространенными 
были мед и квас. первоначально вино обозна-
чало ‘спиртной напиток, получаемый в резуль-
тате перегонки различных продуктов, в том 
числе ржи, пшеницы, ячменя’, т. е. включало 
в себя понятие ‘хлебное вино, водка’. в старо-
славянском языке слово вино употреблялось в 
значении ‘виноград’, ‘виноградник’, но чаще 
в значении ‘вино (напиток)’ [16, с. 117]. Ме-
тонимический перенос (продукт → напиток, 
приготовленный из этого продукта) характе-
рен для наименований напитков, а посколь-
ку вино производили в первую очередь из ви-
нограда, то слово имело именно эти значе-
ния. Можно сравнить с лат. vīnum – 1) ‘вино’, 
2) ‘виноград’, 3) ‘виноградник’; нем. winum – 
1) ‘вино’, 2) ‘виноград’.

в памятниках древнерусской письменно-
сти слово вино встречается в значениях ‘вино 
(напиток)’, ‘виноград (растение)’. в совре-
менном русском языке и его диалектах слово 
вино не сохранило значения ‘виноград’, одна-
ко оно широко представлено в других славян-
ских языках: укр. диал. дико вино ‘дикий ви-
ноград’, в.-луж. vino – 1) ‘вино’, 2) ‘виноград’, 
чеш. vino – 1) ‘вино’, 2) ‘виноград’, болг. вино-
бер ‘сбор винограда’ и т. д. 

утрате словом вино значения ‘виноград’ в 
древнерусском языке способствовали экстра-
лингвистические факты. поскольку восточ-
ные славяне не были знакомы с такой культу-
рой, как виноград, то значение ‘виноград (рас-
тение)’ для слова вино не получило широкого 
распространения и носило книжный характер, 
тогда как второе значение – ‘вино (напиток)’ 
распространилось шире и проникло в разго-
ворную речь. забвению значения ‘виноград’ у 
слова вино способствовали и чисто лингвисти-
ческие факты, о чем будет сказано ниже.

Слово виноградъ обнаружено в письмен-
ных памятниках XI–XII вв. Это слово извест-
но также во многих славянских языках. вос-
точные славяне заимствовали это слово из ста-
рославянского языка, на что указывали в сво-
их работах многие исследователи. первона-
чальное значение этого слова ‘виноградник’, 
‘плодовый сад’ (ср. гот. weinagards, крым.-
гот. wingart ‘виноградник’ и т. д.). в древне-
русских памятниках письменности слово ви-
ноградъ зафиксировано в нескольких значени-

(F)οἶνος являются словами индоевропейско-
го происхождения, возникли в части индоев-
ропейского ареала после распада общеиндо-
европейского языка-основы, т. е. эти слова не 
были заимствованиями из неиндоевропейско-
го языка-основы [2; 10]. 

лат. vīnum и др.-греч. (F)οἶνος являются 
отглагольными прилагательными с суффик-
сом *-no от корня *u̯ei̯-/*u̯i- в значении ‘вить’, 
‘плести’. Этот корень широко используется 
для номинации растений (ср. ива, верба и др.). 
образования с корнем *u̯ei̯-/ *u̯i- и значение 
самого корня ‘вить’, ‘плести’ «делает весь-
ма вероятным предположение об образова-
нии индоевропейского слова для ‘винограда’, 
‘вина’ как ‘плода вьющегося растения’ от того 
же корня *u̯ei̯- в различных его огласовках» [2, 
с. 650]. первоначально этим словом называли 
растение, а затем плоды этого растения и про-
дукты, получаемые от этих плодов, т. е. назва-
ние напитка является вторичным.

у славян слово вино является древним. об 
этом свидетельствуют сербск.-цслав. виняга 
(XII в.), сербохорв. вѝњага ‘дикий виноград’, 
словен. vinjága ‘виноград’. Можно добавить 
сюда же также сербохорв., болг. винобер ‘сбор 
винограда’, сербохорв. винов ‘виноградный’ и 
др., отражающие более древнее значение ‘ви-
ноград’, а не ‘вино’. Большинство исследова-
телей (в. кипарский, М. Фасмер, а.С. львов и 
др.) считали, что славянское vino является ран-
ним заимствованием из латинского или гер-
манского источника. Ю.в. откупщиков пред-
положил, что если считать местом локализа-
ции индоевропейской прародины Балканы 
(по мнению Ю.в. откупщикова, это наиболее 
убедительная точка зрения), то можно утверж-
дать, что славянские слова не являются заим-
ствованиями [10, с. 97]. виноградарство в ев-
ропе особенно распространяли римляне, по- 
этому заимствованию из латинского языка от-
давали предпочтение. первыми с этой куль-
турой познакомились южные славяне, о чем 
свидетельствуют географическое положение 
и исторические факты. у восточных славян 
это слово активизировалось двумя путями: 
устным и письменным. в качестве письмен- 
ного источника нужно назвать старославян-
ские памятники письменности. устным же пу-
тем это слово заимствуется либо у южных сла-
вян, либо у греков. Некоторые исследователи 
считают, что слово попадает в язык восточных 
славян не ранее X–XI вв. [5, с. 173]. 

первоначально вино на руси было при-
возным (в качестве дани, подарков). первое 
упоминание в летописи о вине встречается 
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переводе Библии употреблено слово изюм для 
гроздiе сухое, т. е. ‘сушеный виноград (ягоды)’. 

о том, что для слова виноградъ основным 
было значение ‘виноградник’, свидетельству-
ют данные «Словника староукраïнскоi мови 
XIV–XV вв.», составленного на основании 
памятников делового содержания (грамоты, 
юридические акты и т.д.). в этом словаре [14, 
т. 1, с. 175] указывается, что слово виноградъ 
встретилось 31 раз в значении ‘виноградник’ и 
1 – ‘виноград’. 

в «Словаре русского языка XI–XVII вв.» 
значение ‘фруктовый сад’ зафиксировано по 
памятнику XII в.: «Смокъвь имѣ нѣкъто на-
сажденоу въ виноградѣ своемъ. ефр. корм., 
580. XII в.» [13, вып. 2, с. 185]. данные сло-
ва в XI–XIII вв. употребляются широко в цер- 
ковно-богослужебной и светской литературе. 
к сожалению, нет данных об употреблении 
этих слов в грамотах и других деловых доку-
ментах. Скорее всего, в этот период слово ви-
ноградъ характерно для книжной речи, в раз-
говорную речь широко не проникает. для сло-
ва виноградъ значения ‘виноград (растение)’ 
и ‘виноград (ягоды)’ являются вторичными. 
об этом свидетельствуют данные современ-
ных русских говоров и других славянских язы-
ков, в последних слово виноград либо вообще 
не употребляется (болг., польск.), либо имеет 
значение ‘виноградник’ (сербохорв.). 

значениям слова виноград в современ-
ных русских народных говорах была посвя-
щена статья а.Ф. Марецкой [6], где подроб-
но доказывается, что значение ‘виноград (рас-
тение)’ является вторичным. Но при этом ав-
тор считает, что первичным для данного сло-
ва было значение ‘любое плодовое растение’, 
а затем ‘любой плодовый сад’, и только поз-
же появились значения ‘виноградник’, ‘вино-
град’. Это утверждение вызывает возражения, 
т. к. слово виноград, очень распространенное в 
церковно-богослужебной литературе, в разго-
ворную речь (влияние церковных текстов, ко-
торые люди слышали во время служб) прони-
кает в значении ‘фруктовый сад любой’, т. е. 
оно ассоциировалось в сознании людей с ме-
стом, где что-то растет (подобно словам сад, 
огород). значения ‘виноградник’, т. е. ‘место, 
где растет виноград’ и ‘виноград’, были рас-
пространены только в книжной речи, в раз-
говорной речи не могли найти широкого рас-
пространения из-за отсутствия самой культу-
ры (винограда). таким образом, в разговорном 
языке это слово закрепляется в значении ‘сад 
фруктовый вообще’. Говорить о первично-
сти значения ‘любое плодовое дерево’ непра-

ях: 1) ‘виноградник’, 2) ‘сад вообще’, 3) ‘вино-
град (растение)’, 4) ‘виноград (ягоды)’, 5) ‘ви- 
но’. в памятниках до XV в. более распростра-
ненным было значение ‘виноградник’. данное 
значение сохранилось в сербохорв. языке: ви-
ноград ‘виноградник’. 

Чтобы понять, как изменялась семантика 
слова, почему утрачивались некоторые зна-
чения, необходимо рассмотреть употребле-
ние этих слов в памятниках письменности. в 
одном из ранних памятников древнерусской 
письменности «апракосе Мстислава велико-
го» встречаются все три слова. Слово вино, ви-
ноградъ часто встречаются как в старославян-
ских памятниках, так и в древнерусских, напи-
санных книжно-литературным языком. Слово 
вино в «апракосе Мстислава великого» 20 раз 
употреблено только в одном значении – ‘вино 
(напиток)’, но прилагательное, образованное 
от этого слова, указывает на значение ‘вино-
град’: «г҃лю же вамъ яко не имамъ пити оуже 
отъ сего плода виньнааго» [1, с. 194]. Слово 
виноградъ встретилось 40 раз, 34 – в значении 
‘виноградник’, 1 – ‘фруктовый сад’, 5 – ‘ви-
ноград’. Слово грьзнъ употреблено в значе-
нии ‘ягоды винограда’. в успенском сборни-
ке XII–XIII вв. также встречаются все три сло-
ва. Слово вино употреблено 14 раз в значении 
‘вино’ и 6 – ‘виноград’. Слово виноградъ 1 раз 
в значении ‘сад’, 10 – ‘виноградник’, 9 – ‘вино-
град (растение)’. Слово грьзнъ употреблено в 
значении ‘ягоды винограда’, 1 раз употребля-
ется с прилагательным виньны: «идѣмъ чада да 
коупимы на коупилищи грьзны виньны на по-
уть нашь» [15, с. 207]. в успенском сборнике 
есть место, где в одном контексте встречаются 
одновременно три слова: «и въшьдъши въ ви-
ноградъ жены Ѳеогностовы оутъръже грьздъ 
и рѣша ѥи ѥтери тоу стоящихъ г҃же чюже-
го вина оутъръже грьздъ» [там же, с. 286]. 
Слово виноградъ употреблено в значении ‘ви-
ноградник’, вино – ‘виноград (растение)’, 
грьздъ – ‘виноград (ягоды)’. о том, что сло-
во гроздъ в разных фонетических и орфогра-
фических вариантах имело значение ‘виноград 
(ягоды)’ свидетельствует пример в одной сло-
варной статье в «Словаре русского языка XI–
XVII вв.»: «Гроздъ – ягода винная, по тотарски 
нарицаема изюмъ. алф. 1 , 55. XVII в.» в зна-
чении ‘виноград’ [13, вып. 4, с. 139]. в кдрС 
также есть пример, подтверждающий значе-
ние ‘виноград (ягоды)’: «принесоша хлѣбы 
на ослѣх и на велблоудѣх моулах и волах на 
яденiе моукоу громады смоквiа, гроздiе сухое 
вино. 1 парал. XII. 40. Библ. Генн. 1499 г.». в 
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вано не позже XVI в. без указания на точную 
дату. «в качестве непосредственного источни-
ка заимствования русск. изюм предпочтитель-
нее указать на крым.-тат. ввиду исторических 
причин» [3, с. 109]. 

в тюркских языках слово изюм употреб-
ляется не в значении ‘сушеный виноград’, как 
в русском языке, а в значении ‘виноград во-
обще’. «Сужение значения слова связано с 
тем, что русские покупали виноград в кры-
му только в сушеном виде», полагая при этом, 
что изюм – это ‘сушеный виноград’ [там же, 
с. 109]. в памятниках письменности слово  
изюмъ употреблялось как в значении ‘суше-
ный виноград’, так и в значении ‘виноград 
(ягоды)’. в Назирателе: «смокви изюмы, и 
иные wвощи бл҃гоуханные болши по горамъ 
родятся» [8, с. 346]. о том, что слово изюмъ 
употреблялось в значении ‘виноград (расте-
ние)’, свидетельствуют и данные русских на-
родных говоров. в «Словаре русских народ-
ных говоров» указано, что изюм в фольклоре 
часто употребляется в сочетании изюм-ягода, 
изюм-виноград [12, с. 179]. в «Словаре рус-
ских говоров приамурья» зафиксировано сло-
во изюм в значении ‘кусты кишмиша’ [11, 
с. 108], к сожалению, без объяснения значе-
ния слова кишмиш. о том, что речь идет имен-
но о винограде, может свидетельствовать гра-
ница распространения винограда – уссурий-
ский край, а также названия сортов винограда: 
амурский или уссурийский, которые исполь-
зовал и.в. Мичурин для выведения морозо- 
устойчивых сортов и продвижения культуры. 
Слово изюмъ в старорусском языке в момент 
заимствования вступает в синонимические от-
ношения со словами виноградъ, гроздъ(ь) и по-
степенно утрачивает значение ‘виноград (яго-
ды)’, сохраняя за собой только значение ‘су-
шеный виноград’. Это слово известно в рус-
ском языке и его диалектах, в других славян-
ских языках не распространилось. Слово киш-
миш / кишмышъ известно в памятниках рус-
ского языка с XVII в. а. жаримбетов указы-
вает дату 1646 г. и источник заимствования: 
«по семантическим признакам слово заимст- 
вовано русскими через посредство крым.-тат. 
и азерб. кишмиш» в значении ‘изюм, мелкий 
виноград без косточек’ [3, с. 127]. по всей ви-
димости, русские заимствовали это слово в 
значении ‘сорт мелкого винограда без косто-
чек’, но поскольку именно из этого сорта при-
готовляли чаще всего изюм, то слово приоб-
ретает и второе значение ‘сушеный виноград, 
т. е. изюм’. в тюркских языках эти слова (киш-
миш, изюм) находятся в родо-видовых отно-

вомерно, т. к. это значение не зафиксировано 
в ранних древнерусских памятниках, нет его 
в южнославянских и западнославянских язы- 
ках, в более поздние периоды это значение то- 
же не получило широкого распространения. 
Можно только предположить, что в книжной 
и разговорной речи значения указанных слов 
развиваются параллельно и не всегда пересе-
каются. 

в книжной речи наблюдаются следую-
щие явления: слово вино употребляется в двух 
значениях – 1) ‘вино (напиток)’, 2) ‘виноград 
(растение)’; слово виноградъ первоначально 
используется в значении ‘виноградник’, затем 
происходит перенос с места, где растет вино-
град, на растение, т. е. появляется переносное 
значение ‘виноград’. в разговорной речи сло-
во вино закрепляется только в значении ‘напи-
ток’ и, не имея связи с одним конкретным про-
дуктом, из которого готовят вино, не сохраня-
ет значение ‘виноград’. Слово виноградъ рас-
ширяет свое значение ‘виноградник’ → ‘лю-
бой фруктовый сад’. перенос ‘любое фрукто-
вое дерево’ широкого распространения в речи 
не получил (зафиксировано в белорусских го-
ворах), вряд ли может являться для данного 
слова первичным. На первичность значения 
‘виноградник’ указывает судьба слов вино с 
первичным значением ‘виноград’ и виноград-
никъ, которое до XV в. употреблялось только 
в значении ‘человек, ухаживающий за вино-
градом’, а также структура слова виноград, ко-
торое образовано из двух корней: вино ‘вино-
град’ и градъ, родственное рус. огород (ср. с 
нем. Garten ‘сад’).

в памятниках древнерусского языка упо-
треблялось слово стафиль ‘виноград (ягоды)’. 
Это слово заимствовано из греческого языка 
через южнославянское посредство, где обо-
значало ‘ягоды винограда’ – греч. σταϕυλή. 
для обозначения ‘виноград (растение)’ в гре-
ческом языке употреблялось слово ἄμπελος.

в памятниках XVI–XVII вв. появляется 
еще два слова, которые обозначали ‘виноград 
(растение или ягоды)’. Это слова изюмъ и киш-
мышъ. оба слова являются заимствованиями 
из тюркских языков. Слово изюмъ в «Словаре 
русского языка XI–XVII вв.» дано в двух зна-
чениях: 1) ‘виноград’, 2) ‘изюм’; «лозия же ви- 
ноградъ есть, изъ него же ягоды виноточны, 
глаголемы по татарски изюмы, а по писанию 
гроздие. М. Гр. Неизд. III, 96. XVI в.» [13,  
вып. 6, с. 219]. в этом контексте слово изюмъ 
имеет значение ‘ягоды винограда’ и являет-
ся синонимом к слову гроздие. а. жаримбе-
тов [3, с. 47] считает, что это слово заимство-
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«вина в’ водоу к питию примѣшивати, есть 
вещь ѕело полезнаѧ» [8, с. 210, 136]. Слово ви-
ноградъ употреблено в двух значениях: ‘вино-
градник’, ‘виноград’; «наипаче ж в’ маслич-
номъ дереве и в’ виноградѣхъ. сiирѣчь в’ мас-
ле и в’ винѣ»; «а что идетъ ѡ виноградех. или 
ѡ ѡгородах и садехъ прививошныхъ. ѡ томъ 
боудетъ наука пониж» [там же, с. 440–441, 
336]. кроме того, в данном тексте очень часто 
встречаются лексические варианты лоза вино-
градная (винная) или матица. в старополь-
ском языке XVI в. matica winna ‘привитые ви-
ноградные лозы’. Лозы виноградные являют-
ся синонимом к слову виноградъ: «при заборѣ 
подобает насадити, лоз или матицъ виноград-
ныхъ. или каковаго нибоуд древа прохладна-
го гдѣ виноградия не родится»; «винограднаѧ 
матица или лоза»; «еще ж бы кто привилъ или 
в’щепилъ виноградноую матицоу или лозоу въ 
сливоу и в’ черешню. или въ гроушевое дере-
во. тогды ѡные виноградные ѧгоды боудоут 
поспѣвати…» [там же, с. 168, 220, 249] и т. п. 

распространение слова лоза и его произ-
водных в старославянском, болгарском, сербо-
хорватском языках дает основание предпола-
гать, что для этого слова ‘виноградная’ семан-
тика распространена в южнославянских язы-
ках и пограничных им говорах, у восточных 
славян – юго-западные территории. На осталь-
ной территории восточные славяне чаще упо-
требляли это слово в значении ‘ива’, что на-
шло отражение в памятниках письменности и 
диалектах. Это вполне закономерно, т. к. сло-
во лоза этимологически связано со словом ле-
зу и т. п. первоначально обозначало ‘гибкие 
или вьющиеся ветви растений’ (это отражено 
в значениях данного слова), а далее название 
переносилось на название растения, имеюще-
го гибкие ветви, побеги: виноград, ива и т. п. в 
данной лексической микросистеме слово лоза 
является синонимом к слову виноград (расте-
ние) и имеет ограниченный ареал распростра-
нения в этом значении. С XVIII в. основной 
лексемой для обозначения винограда (расте-
ния и ягод) стало слово виноград. другие сло-
ва, входившие в эту лексическую микроси-
стему, изменили свои значения или вышли из 
употребления.

основными моделями номинации назва-
ний винограда являются: а) модель с моти-
вационным признаком ‘вьющееся растение 
с гибкими побегами’ (вино, виноград, лоза); 
б) модель с мотивационным признаком ‘да-
ющий побег, соплодие’ (гроздь). данные мо-
дели имеют индоевропейский характер, что и 
подтверждает древнейшее формирование дан-

шениях, поскольку изюм ‘виноград вообще’, 
а кишмиш ‘сорт винограда без косточек’, а 
также ‘продукт, приготовляемый из этого со-
рта винограда – изюм’. в русском языке сло-
во изюм первоначально вступило в синони-
мические отношения со словами виноградъ, 
гроздъ(ь), а затем со словом кишмышъ. Сло-
во кишмышъ, находясь в синонимических от-
ношениях со словом изюмъ, вступило, в свою 
очередь, в родо-видовые отношения со сло-
вом виноградъ, т. к. виноград – общее назва-
ние культуры, родовое понятие, а кишмиш – 
вид винограда, особый сорт.

кроме указанных выше слов привлека-
ет внимание также слово лоза. в памятниках 
древнерусской письменности это слово встре-
чается в значении ‘виноградная лоза’, ‘побег 
виноградной лозы’, в ст.-чеш., ст.-польск., 
слов., ст.-слав., сербохорв. и др. славянских 
языках и диалектах это слово употреблялось 
в значении ‘виноград’. уже в ст.-слав. и церк.-
слав. списках евангелия виноградъ и лоза вы-
ступают в качестве лексических дублетов или 
вариантов: «азъ ѥсмь виноградъ а вы лозиѥ»; 
«яко же розга не можеть плода сътворити о 
себѣ аще не боудеть на лозѣ»; «азъ ѥсмь лоза 
а вы рождиѥ»; «яко бо лоза не можеть плода 
сътворити о себѣ аще не боудеть въ виноградѣ» 
[1, с. 220, 56, 198]. кроме того, прилагатель-
ные виньныи и лозьныи тоже выступают в ка-
честве лексических дублетов и подтвержда-
ют, что лоза, лозьныи имеют значения ‘вино-
град’, ‘виноградный’: «не имамъ пити оуже 
отъ сего плода виньнааго»; «не имамъ пи- 
ти отъ плода лозьнааго» [там же, с. 194, 191].

а.С. Новикова указывает на разночтения 
при сравнительно-сопоставительном изуче-
нии текста тайной вечери в 40 списках еван-
гелия разных редакций и изводов X–XVII вв. 
и приводит примеры следующих лексико-син- 
таксических различий: плода лозъна(а)го – 
плода виньнаго – плода виноградьнаго, что так-
же указывает на вариантность данных слово-
сочетаний [9, с. 44]. Слово лоза встречается в 
современных диалектах в значении ‘виноград’ 
только в словосочетаниях виноградная лоза, 
винная лоза (закарпатье и др.), само же слово 
лоза употреблялось в значении ‘виноград’ на 
очень ограниченных территориях. 

особенный интерес вызывают данные, со-
бранные в Назирателе. в нем употребляются 
слова вино, виноградъ, лоза. Слово вино встре-
чается как в значении ‘вино (напиток)’, так 
и в значении ‘виноград (растение)’: «тако ж 
и ѡные которые долго или добрѣ высоко ро-
стоут. какъ то винѡ тыквы. калины трость»; 
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2. Gamkrelidze T.V., Ivanov Vyach.Vs. Indoev- 

ropejskij yazyk i indoevropejcy: rekonstrukciya i is- 
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tury. Tbilisi, 1984. Kn. I–II.
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menty v russkoj nomenklature rastenij: issledovanie 
i istoriko-etimologicheskij slovar'. Nukus: Karakal- 
pakstan, 1980.

4. Ipat'evskaya letopis’. M.: Izd-vo vost. lit., 1962. 
T. 2.

5. L'vov A.S. Leksika «Povesti vremennyh let». 
M.: Nauka, 1975.

6. Mareckaya A.F. Iz istorii slova vinograd // 
Dialektnaya leksika 1977: sb. st. L.: Nauka, Leningr. 
otd-nie, 1979. S. 90–100.

7. Meje A. Vvedenie v sravnitel'noe izuchenie 
indoevropejskih yazykov. M.–L., 1938.

8. Naziratel'. XVI v. / pod red. S.I. Kotkova. M.: 
Nauka, 1973.

9. Novikova A.S. Iz istorii slavyanskogo perevoda 
teksta Tajnoj Vecheri // Paleoslavistika. Leksikologiya. 
Leksikografiya: tez. Mezhdunar. nauch. konf., 
posvyashch. pamyati R.M. Cejtlin, 27–29 noyabrya 
2002 g. M., 2002. S. 43–45. 

10. Otkupshchikov Yu.V. Ob indoevropejskom 
proiskhozhdenii lat. vīnum, dr.-grech.(F)οἶνος‘vino’// 
Vopr. yazykoznaniya. 1985. № 4. S. 95–103.

11. Slovar' russkih govorov Priamur'ya / otv. red. 
F.P. Filin. M.: Nauka, 1983.

12. Slovar' russkih narodnyh govorov / gl. red.  
F.P. Filin. L.: Nauka: Leningr. otd-nie, 1977. Vyp. 12. 

13. Slovar' russkogo yazyka XI–XVII vv. M.: 
Nauka, 1975–2015.

14. Slovnik staroukraïnskoi movi XIV–XV st.  
Kiiv: Naukova dumka, 1977–1978. T. 1–2.

15. Uspenskij sbornik XII–XIII vv. / pod red.  
S.I. Kotkova. M.: Nauka, 1971.

16. Cejtlin R.M. Leksika staroslavyanskogo yazy- 
ka: Opyt analiza motivirovannyh slov po dannym 
drevnebolgarskih rukopisej X–XI vv. M.: Nauka, 1977.

ной лексической микросистемы. в ней назва-
ния винограда в различные периоды развития 
русского языка обнаруживают семантическую 
близость слов, частичное или полное совпаде-
ние значений, возможность их взаимозаменяе-
мости при определенных условиях: вино – ви-
ноградъ, изюмъ – кишмышъ, гроздъ(ь) – ста-
филь, лоза – виноградъ. в данный ряд входили 
два словосочетания, имеющие довольно про-
зрачную этимологию: лоза винная (виноград-
ная), ягода винная. 

в истории русского языка наблюдается 
утрата многозначности у большинства слов, 
входящих в эту микросистему. Синонимия, 
которая характерна для названий винограда в 
XI–XVII вв., разрушается. Это могло произой-
ти потому, что данное растение было не очень 
распространено у восточных славян. Слова со 
значением ‘виноград’ носили книжный харак-
тер. при номинации растений отмечено та-
кое явление: чем чаще встречается растение в 
повседневной жизни носителей данного язы-
ка, тем больше названий ему присваивается. в 
данном же случае наблюдается обратное явле-
ние – сокращение количества слов с одинако-
вым значением.
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ство и наследие того или иного народа. уни-
кальность такого лингвистического явления, 
как реалия, заключается в отсутствии лексиче-
ских эквивалентов в языке перевода, что об-
условлено национальным и историческим ко-
лоритом.

появление чужеродных реалий в лексиче-
ском составе других языков связано с художе-
ственной литературой и ее переводом на дру-
гие языки мира. Являясь основополагающим 
средством межкультурной коммуникации, по-
зволяющим производить детальный сопоста-
вительный анализ двух принципиально раз-
личных языковых систем, перевод представ-
ляет собой процесс интерпретации текста, ко-
торый способствует диалогу культур и нейтра-
лизации лингвоэтнического барьера. 

особая проблема возникает при адапта-
ции культурных и языковых реалий, представ-
ляющих собой пласт безэквивалентной лекси-
ки, чуждый картине мира потенциального по-
лучателя перевода. адаптация слов-реалий, 
функционирующих в качестве этнокультур-
ных маркеров художественного произведения, 
является актуальной лингвистической пробле-
мой, поскольку затрагивает способы и методы 
освоения «своим» языком «чужой» культуры.

проблема адаптации реалий связана с не-
обходимостью подбора уместных средств но-
минации в языке перевода, позволяющих осу-
ществить адекватную трансляцию компонен-
тов инородной культуры, представленной в 
тексте оригинального произведения. реалии, 
являясь носителями национального и / или 
исторического колорита, не имеют точных со-
ответствий (эквивалентов) в других языках и 
не поддаются переводу «на общих основани-
ях», требуя особого подхода [3].

в своем исследовании мы проанализиро-
вали специфику процесса переводческой адап-
тации реалий русской культуры посредством 
их реноминации в английском языке  на мате-
риале романа М.а. Булгакова «Мастер и Мар-
гарита» и его англоязычного перевода, выпол-
ненного л.Г. волохонской и р. пивером. 

процесс адаптации культурных и языко-
вых реалий рассматривается в рамках теории 
реноминации, разработанной а.а. кретовым. 
реноминация как процесс адаптации лексиче-
ских единиц для их использования в рамках 
чужой культуры наиболее часто прослежива-
ется при трансляции языковых и культурных 
реалий [4].

Н.а. Фененко определяет реноминацию 
как именование в тексте перевода «чужих» ре-

Models of nomination and history  
of grapes’ names in the Slavic 
languages.
The article deals with the grape’s names and its 
fruits in the Russian and other Slavic languages, 
the history of the words in the Russian language 
and the models of nomination. The basic models of 
nominating the grapes’ names are the models hav-
ing the Indo-European character with the following 
motivational traits: a) ‘climbing plants with tress’ 
(wine, grapes, grapevine); b) ‘spindling, collective 
fruit’ (cluster of grapes).

Key words: models of nomination, etymology, history 
of plants’ names.
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(Саранск)

ПрИнцИПы ПЕрЕвОДЧЕСКОй 
аДаПтацИИ КуЛьтурныХ  
И языКОвыХ рЕаЛИй  
в ХуДОЖЕСтвЕннОм тЕКСтЕ

Освещается процесс переводческой адапта-
ции реалий русской культуры посредством их 
реноминации в английском языке  на материа-
ле романа М.А. Булгакова «Мастер и Марга-
рита» и его англоязычного перевода.  Языко-
вые и культурные реалии не имеют эквивален-
тов в языке перевода, в результате чего пере-
водчику приходится адаптировать такие лек-
сические единицы для их использования в рам-
ках чужой культуры. 

Ключевые слова: культурная реалия, перевод-
ческая адаптация, реноминация, эквивалент, 
перевод, художественный текст.

культура и язык представляют собой уни-
кальное явление, затрагивающее все аспекты 
человеческой жизни и оказывающее воздей-
ствие на все сферы общества. особое место в 
рамках каждой языковой культуры занимают 
лингвокультурные реалии, представляющие 
собой предметы и явления материальной куль-
туры и заключающие в себе культурное богат-

© верещагина л.в., Грузнова и.в., 2020
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He opened the briefcase, glanced into it, put a hand 
inside, went blue in the face, and dropped the briefcase 
into the borscht [8].

реалия borscht в англоязычном переводе 
свидетельствует о слабой освоенности англий-
ским языком соответствующей русской реа-
лии на момент осуществления перевода, по-
скольку в настоящее время встречаются раз-
ные варианты орфографического оформления 
данной лексической единицы. орфографиче-
ские различия в словарях указывают на то, что 
слово-реалия находится в процессе адаптации, 
и в словарном составе принимающего языка 
еще не появилось общепринятое адаптирован-
ное соответствие.

анализируемая реалия является словар-
ным соответствием лексических единиц тек-
ста оригинала и рассматриваются в качестве 
индикатора формальной эквивалентности. На- 
до отметить, что довольно часто такие соот-
ветствия становятся причиной возникновения 
в тексте перевода культурологических лакун, 
затрудняющих его понимание. 

второй тип реноминации заключается в 
том, что в текст перевода заимствуется ино-
язычная лексема-номинат, при этом в текст 
вносятся постраничные сноски или финаль-
ные комментарии. 

Не надо, товарищи, завидовать. Дач всего 
двадцать две, и строится еще только семь, а нас в 
МаССолите три тысячи [2].

We mustn’t be envious, comrades. There’s twen-
ty-two dachas in all, and only seven more being built, 
and there’s three thousands of us in Massolit [8].

из текста перевода следует, что перевод-
чики также применили прием транслитерации 
в комбинации с переводческим комментарием, 
включающим в себя не только дефиницию ре-
алии, но и ее правильное произношение в со-
ответствии с нормами языка-оригинала: 

Dachas: The Russian dacha (pronounced DA-tcha) 
is a summer or country house [8].

в рамках данного механизма переводчик 
сохраняет форму чужеродного слова (L-реа- 
лию), значение которого объясняется при по-
мощи сноски, являющейся развернутой С-реа- 
лией, т. е. в данном типе реноминации С-реа- 
лия выступает в качестве развернутой экспли-
кации, представленной в сносках и коммента-
риях к тексту перевода. 

«типичный кулачок по своей психологии, – 
заговорил иван Николаевич, которому, очевидно, 

алий средствами «своего» языка, которое во-
площается во введении в текст перевода пол-
ностью, частично или условно эквивалентных 
номинаций иноязычных реалий [5]. в теории 
реноминации Н.а. Фененко выделяет следую-
щие типы реалий. 

R - р е а л и и  рассматриваются как предмет 
реальной действительности, т. е. натурфакт, 
артефакт. они являются денотатами, составля-
ющими материально-культурную среду окру-
жающего мира.

С - р е а л и и  представляют собой понятия 
и представления, формирующие духовную 
и интеллектуальную сферу, в которой живут 
и взаимодействуют носители того или иного 
языка. 

L - р е а л и и  являются средством номина-
ции культурного концепта, образуя словарный 
запас конкретного языка [6]. 

Механизм лингвокультурной адаптации 
реалий обуславливает определенные типы их 
реноминации:

1) чужая R-реалия → чужая L-реалия;
2) чужая R-реалия → чужая L-реалия + 

своя С-реалия;
3) чужая R-реалия → своя R-реалия;
4) чужая С-реалия → своя С-реалия.
первый тип реноминации представляет 

собой передачу слова-реалии путем заимство-
вания иноязычной лексемы и ее концепта при 
помощи транскрипции и транслитерации, что 
способствует сохранению изначальной этно-
коннотации оригинала в тексте перевода.

«откуда? – задаю я всем вопрос! он истомлен 
голодом и жаждой! ему жарко. Ну, взял на пробу 
горемыка мандарин. и вся-то цена этому мандари-
ну три копейки» [2].

“Where? – I ask you this entire question! He’s lan-
guishing with hungered thirst, he’s hot. So the hap-
less fellow took and sampled a mandarin. And the total 
worth of that mandarin is three kopecks.” [8].

заимствованная лексема kopeck имеет сле-
дующее словарное определение: «денежная 
единица, равная 1/100 рубля, а также мелкая 
монета этого достоинства». Следовательно, 
данная реалия, заимствованная вместе с кон-
цептом и переданная посредством транскрип-
ции, сохраняет свою национальную принад-
лежность и культурную маркированность. 

аналогичный механизм перевода просле-
живается при передаче реалии «борщ»:

он открыл портфель, глянул в него, сунул 
в него руку, посинел лицом и уронил портфель в 
борщ [2].
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реалия «нарзан» в рамках русской культу-
ры является лечебно-столовой природной ми-
неральной водой на Северном кавказе, кото-
рая разливается в городе кисловодск. в тол-
ковом словаре русского языка д.Н. ушакова 
представлена следующая дефиниция: углекис-
лая минеральная лечебная вода (по названию 
источника в кисловодске) [7]. при этом сло-
варь Cambridge Dictionary определяет слово 
seltzer как ‘mineral water with bubbles’ [9] (га-
зированная минеральная вода). в связи с нали-
чием указанных различий в сигнификатах зна-
чения лексические единицы в данной паре не 
являются полными эквивалентами, о чем сви-
детельствует более широкая смысловая напол-
ненность русской реалии.

в следующем примере переводчики при-
бегли к механизму реноминации реалии вы-
мышленной действительности, принадлежа-
щей к русскому фольклору. в связи с отсут-
ствием эквивалента в принимающем языке, 
реалия была адаптирована в тексте англоязыч-
ного перевода описательно, что привело к ча-
стичной утрате смыслового компонента, зало-
женного в русскую реалию.

повернув голову вверх и налево, летящая лю-
бовалась тем, что луна несется под нею, как сума- 
сшедшая, обратно в Москву и в то же время стран-
ным образом стоит на месте, так что отчетливо ви-
ден на ней какой-то загадочный, темный – не то 
дракон, не то конек-горбунок, острой мордой об-
ращенный к покинутому городу [2].

Turning her head up and to the left, the flying 
woman admired the way the moon madly raced back 
over her towards Moscow, and at the same time strange-
ly stayed in its place, so that there could be clearly 
seen on it something mysterious, dark – a dragon, or 
a little humpbacked horse, its sharp muzzle turned to 
the abandoned city [8].

таким образом, данный тип реномина-
ции заключается в замене русскоязычной ре-
алии реалией иноязычной культуры. данный 
прием также называют уподобляющим пере-
водом, преимущество которого заключается в 
облегчении понимания смысловых особенно-
стей текста получателем перевода.

Четвертый тип реноминации заключает-
ся в том, что концепты с меньшим уровнем 
национально-культурной специфики переда-
ются через близкие по значению слова в языке 
оригинала и перевода. в подобной ситуации 
формируется ряд разнообразных текстовых 
соответствий. Этот тип реноминации осно-
вывается на приеме замены реалии исходно-
го языка реалией переводящего языка. однако 

приспичило обличать рюхина, – и притом кулачок, 
тщательно маскирующийся под пролетария» [2].

“Psychologically, a typical little kulak,” Ivan 
Nikolaevich began, evidently from an irresistible urge 
to denounce Riukhin, “and, what’s more, a little kulak 
carefully disguising himself as a proletarian.”

Kulak: (Russian for ‘fist’) refers to the class of 
wealthy peasants, which Stalin ordered liquidated in 
1930 [8].

Словарные определения слова-реалии ку-
лак, взятые из англоязычных источников, от-
ражают особенности значения лексической 
единицы русского языка только частично. 
пытаясь объяснить англоговорящему читате-
лю значение незнакомой русской реалии, пе-
реводчики не учли не только значение русско-
го слова, но и его негативную коннотацию. 

в оригинальном произведении эта лексема 
имеет отрицательную коннотацию и описы-
вает скупого и корыстолюбивого крестьяни- 
на-собственника, деятельности которого свой-
ственны эксплуататорство и угнетение кре-
стьян, в то время как в англоязычных слова-
рях и указанном переводческом комментарии 
отмечается скорее положительная коннота-
ция, выраженная в обозначении человека, до-
бившегося успеха путем упорного труда. кро-
ме того, в комментарии присутствует истори-
ческая дезинформация.

Несмотря на то, что денотативная инфор-
мация представлена максимально подробно, 
англоязычная С-реалия позволяет сделать вы-
вод о наличии частичной эквивалентности 
анализируемых понятий. однако всесторон-
няя детализация денотата, применяемая в сно-
сках, может обусловить появление С-реалий, 
заключающих в себе избыточную информа-
цию. так, текст перевода произведения «Ма-
стер и Маргарита» изобилует большим коли-
чеством комментариев, в которых представле-
на литературоведческая и энциклопедическая 
информация. 

основа функционирования третьего типа 
реноминации заключается в замене чужерод-
ной реалии лексическими единицами прини-
мающего языка. при этом в задачу переводчи-
ка входит адаптация текста перевода к контек-
сту культуры англоязычного читателя. 

– дайте нарзану, – попросил Берлиоз.
– Нарзану нету, – ответила женщина в будочке 

и почему-то обиделась [2].

“Give us seltzer,” Berlioz asked.
“There is no seltzer,” the woman in the stand said, 

and for some reason became offended.” [8].
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бой сложный процесс, который не всегда по-
зволяет достичь необходимого уровня экви-
валентности, что зачастую приводит к потере 
национально-культурного компонента реалий.

Список литературы
1. Борисова е.С., верещагина л.в. теоретиче-

ские основы изучения культурных и языковых ре-
алий в аспекте перевода // XLVII огарɺвские чте-
ния: материалы науч. конф.: в 3 ч. Саранск, 2019.  
Ч. 3. С. 301–305. 

2. Булгаков М.а. Мастер и Маргарита. М.: Со-
временник, 1984. 

3. влахов С., Флорин С. Непереводимое в пере-
воде. М.: Междунар. отношения, 1980. 

4. кретов а.а., Фененко Н.а. реноминация как 
проблема переводоведения // вестн. воронеж. гос. 
ун-та. Сер.: лингвистика и межкультурная комму-
никация. 2011. № 2. С. 154–157.

5. Фененко H.A. две стратегии перевода реа-
лий // вестн. воронеж. гос. ун-та. Сер.: лингви-
стика и межкультурная коммуникация. 2009. № 1.  
С. 121–128.  

6. Фененко Н.а. Язык реалий и реалии языка / 
под ред. проф. а.а. кретова. воронеж: вГу, 2001. 

7. ушаков д.Н. толковый словарь совре-
менного русского языка [Электронный ресурс]. 
URL: https://ushakovdictionary.ru (дата обращения: 
13.09.2019).

8. Bulgakov M. The Master and Margarita / transl. 
with notes by Richard Pevear and Larissa Volokhonsky. 
N.Y.: Penguin Books, 2016.

9. Cambridge Dictionary [Electronic resource]. 
URL: https://dictionary.cambridge.org/ru/ (дата обра-
щения: 13.09.2019). 

* * *
1. Borisova E.S., Vereshchagina L.V. Teoretiche- 

skie osnovy izucheniya kul'turnyh i yazykovyh realij 
v aspekte perevoda // XLVII Ogaryovskie chteniya: 
materialy nauch. konf.: v 3 ch. Saransk, 2019. Ch. 3. 
S. 301–305. 

2. Bulgakov M.A. Master i Margarita. M.: Sovre- 
mennik, 1984. 

3. Vlahov S., Florin S. Neperevodimoe v perevode. 
M.: Mezhdunar. otnosheniya, 1980. 

4. Kretov A.A., Fenenko N.A. Renominaciya kak 
problema perevodovedeniya // Vestn. Voronezh. gos. 
un-ta. Ser.: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommu- 
nikaciya. 2011. № 2. S. 154–157.

5. Fenenko H.A. Dve strategii perevoda realij // 
Vestn. Voronezh. gos. un-ta. Ser.: Lingvistika i mezh- 
kul'turnaya kommunikaciya. 2009. № 1. S. 121–128. 

6. Fenenko N.A. Yazyk realij i realii yazyka / pod 
red. prof. A.A. Kretova. Voronezh: VGU, 2001. 

7. Ushakov D.N. Tolkovyj slovar' sovremennogo 
russkogo yazyka [Elektronnyj resurs]. URL: https://
ushakovdictionary.ru (data obrashcheniya: 13.09.2019).

отличие заключается в том, что объектом пе-
ревода становятся ментефакты – С-реалии. ре-
номинация по данному типу передает суть по-
нятия концепта, однако в связи с культурной 
асимметрией в тексте перевода наблюдается 
концептуальная лакуна. в ряде случаев рено-
минация реалий – культурных концептов осу-
ществляется путем поиска словарных соответ-
ствий, однако нередко специфика их значения 
предполагает поиск текстовых эквивалентов. 

«за очень важное сведение, которое мне, как 
путешественнику, чрезвычайно интересно», – мно-
гозначительно подняв палец, пояснил заграничный 
ч у д а к  [2].

“For some very important information, which is of 
great interest to me as a traveler,” the outlandish fel-
low explained, raising his finger significantly [8].

«Ч у д а к и , ей-богу!» – пожав плечами, прого-
ворил артист, и занавес скрыл его [2].

“Odd birds, by God!” the artiste said, shrugging, 
and the curtain hid him [8].

 «все до одной знали, королева, – отвечал ко-
ровьев, – я в восхищении. Этот двадцатилетний 
мальчуган с детства отличался странными фантази-
ями, мечтатель и ч у д а к » [2].

“Every one of them knew, Queen,’ answered Ko-
roviev. ‘Delighted! ... This twenty-year-old boy was 
distinguished from childhood by strange qualities, 
a dreamer and an eccentric.” [8].

концепт «чудак» текста оригинала пере-
дается переводчиками на английский язык с 
помощью различных лексем: outlandish fellow
(несуразный человек), odd birds (странные лю-
ди, белые вороны), an eccentric (чудак, чудик). 

лексические единицы, предложенные пе-
реводчиками при передаче анализируемого 
концепта, можно описать как условную номи-
нацию. представленное в англоязычном тек-
сте разнообразие переводческих решений го-
ворит о том, что в английской лингвокульту-
ре нет эквивалентной лексемы, в полной мере 
отражающей семантическую характеристику 
русскоязычного культурного концепта «чу-
дак». таким образом, приведенные варианты 
передачи русских реалий на английский язык 
можно рассматривать только в качестве услов-
но эквивалентных соответствий.

в рамках теории реноминации процесс 
адаптации лингвокультурных реалий русско-
го языка осуществляется посредством опре-
деленных механизмов, которые имеют как до-
стоинства, так и недостатки. Это свидетельст-
вует о том, что каждый тип реноминации в 
процессе адаптации реалий представляет со-
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тологии, не ограничивается исключительно 
уровнем ratio. восприятие действительности, 
переработка поступающей через различные 
каналы в мозг человека информации сопряже-
ны с его эмоционально-психической деятель-
ностью. познание мира имеет своим резуль-
татом не только классификацию, систематиза-
цию человеком его объектов (в широком смыс-
ле слова), но и их оценку. она – облигаторный 
компонент познавательной деятельности че-
ловека, который, исходя из созданной им си-
стемы ценностей (моральных, эстетических, 
утилитарных), квалифицирует явления мира, в 
том числе свои действия, равно как и поступки 
других. здесь уместно указать на взаимосвязь 
категорий ценности и оценки. вопрос об их со-
отношении полемичен [1; 6; 9, с. 49–60]. Нам 
близка позиция ученых, считающих ценность 
основанием оценки [1; 9, с. 49–60]. С.Ф. ани-
симов справедливо замечает: «для каждого 
вида социальной и духовной деятельности и 
связанной с нею группы ценностей в качестве 
критерия оценки выдвигается некий обобщен-
ный образ, образец, стереотип: правило, нор-
ма, идеал и тому подобные формальные и не-
формальные регуляторы коллективной жиз- 
ни <…> Эти образцы ценного – правила, нор-
мы, идеалы, каноны – вырабатываются и функ-
ционируют в общественном мнении и так или 
иначе формируют мир оценок, преобладаю-
щих в духовной деятельности данного наро-
да, класса, эпохи. в свою очередь господству-
ющие в данной социальной среде оценки огра-
ничивают оценочный произвол индивидов» [1,  
с. 45]. во-вторых, мир эмоциональных пере-
живаний в силу сложности его структурной 
организации и диффузного характера трудно 
вербализуем. здесь имеется в виду в первую 
очередь детальная номинация легко переходя-
щих друг в друга человеческих переживаний, 
границы референтов которых сложно опреде-
лить (ср.: гнев – бешенство – ярость). ина-
че говоря, мир эмоций, пользуясь английским 
термином, представляет собой fuzzy sets (не-
четкие множества). размытость обозначаемо-
го эмоционального феномена, таким образом, 
вызывает значительные трудности при его 
вербализации. в-третьих, если лингвистику 
эмоций признавать междисциплинарной нау-
кой (см. [19]), то нельзя не отметить ее теоре-
тическую ценность и прикладную значимость 
для гуманитариев различных профилей – пси-
хологов, педагогов, аксиологов, этнографов, 
этнологов, языковедов, специалистов по меж-
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На материале русских и немецких художе-
ственных текстов выявлены наиболее ча-
стотные семантические типы метафор при 
экспликации концепта «ревность». Установ-
лены когнитивные и перцептивно-образные 
признаки данного концепта, выраженного ме-
тафорой. Определен аксиологический статус 
концепта «ревность» в русском и немецком 
языках. 

Ключевые слова: метафора, тип метафоры, 
чувство, эмоция, текст, концепт, частот-
ность.

проблемы эмотиологии (лингвистики эмо- 
ций) не теряют своей актуальности и вызы-
вают, как известно, в современной филоло-
гии бурные дискуссии [7, с. 7–23; 8, с. 7–10; 
10, с. 195–197; 11, с. 119–126; 18; 19; 20, с. 29–
43; 21, с. 849–855], что обусловлено, на наш 
взгляд, следующими основными причинами. 
во-первых, мыслительная деятельность чело- 
века, как установлено в психологии и когни-
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мостоятельность» [15, с. 75]. Не менее значи-
телен, по его мнению, и номинативный потен-
циал метафоры, в частности служащей сред-
ством обозначения чувственной сферы чело-
века: «Неудивительно, что лексика располага-
ет малым количеством слов, которые с самого 
начала обозначали феномены психики. почти 
вся современная психологическая терминоло-
гия – это чистая метафора: слова с конкретным 
значением были приспособлены к тому, что-
бы обозначать явления психологического по-
рядка» [там же, с. 76]. аналогичную мысль 
ранее высказал ш. Балли: «величайшее несо-
вершенство человеческого ума состоит в том, 
что он неспособен к абсолютной абстракции; 
он не может выделить чистое понятие, воспри-
нять идею вне всякой связи с конкретной дей-
ствительностью. Мы уподобляем абстрактные 
понятия предметам чувственного мира, ибо 
для нас это единственный способ познать их 
и ознакомить с ними других. таково происхо-
ждение метафоры; метафора – это не что иное, 
как сравнение, в котором разум под влияни-
ем тенденции сближать абстрактное понятие и 
конкретный предмет сочетает их в одном сло-
ве» [5, с. 221]. 

рассматривая систему различных типов 
обозначения, а.а. уфимцева отмечает когни-
тивный и номинативный потенциал косвен-
ной номинации, к которой относится и мета-
фора. ученый пишет: «аппарат косвенной но-
минации – наиболее гибкий и универсальный 
инструмент номинативной деятельности, по-
средством которого человек может не только 
обозначать новые стороны или новые аспекты 
рассмотрения фрагментов действительности, 
но и выражать тонкие и мельчайшие их под-
робности» [17, с. 92].

Экспрессивная и художественно-эстети-
ческая функции характеризуют художествен- 
ную коммуникацию. их реализация в данном 
типе общения подчинена основной коммуни- 
кативно-прагматической цели – эстетическому 
воздействию на читателя с помощью художе- 
ственно-изобразительных языковых средств. 
в предлагаемой читателю стат-ье мы ставим 
следующие задачи: а) выявить наиболее ча-
стотные семантические типы метафор при 
экспликации ревности в русских и немецких 
художественных текстах; б) определить ког-
нитивные и перцептивно-образные признаки 
концепта ревности. Материалом для анализа 
служат русские и немецкие художественные 
(прозаические) произведения XIX–XX вв.

Самым высокочастотным индексом упо- 
требления как в русских, так и в немецких ху-

культурной коммуникации. в разноплановом 
исследовательском поле эмотиологов видится 
перспективность данной научной парадигмы.

в силу своей психологической и – в це-
лом – культурной релевантности эмоциональ- 
ные переживания достаточно вариативно и де-
тально номинируются в языке, в разных ти-
пах коммуникации и в особенности в художе- 
ственной. художественные тексты, решаю-
щие в том числе и эстетические задачи, изо-
билуют, как установлено учеными [13, с. 104– 
106; 14, с. 102–110; 19], экспрессивно-изобра- 
зительными лексическими средствами. к ним 
относится и метафора. Номинанты эмоций, со-
гласно наблюдениям исследователей [3; 4; 12, 
с. 387–415; 19], подвержены метафоризации, 
в особенности в художественной коммуника-
ции. под метафорой принято понимать «троп 
или механизм речи, состоящий в употребле-
нии слова, обозначающего некоторый класс 
предметов, явлений и т. п., для характеризации 
и наименования объекта, входящего в другой 
класс, либо наименования другого класса объ-
ектов, аналогичного данному в каком-либо от-
ношении» [2, с. 296]. в основе данной фигу-
ры речи лежит сравнение, некое формальное 
или функциональное сходство между объек-
тами внешнего мира и внутреннего мира че-
ловека. посредством фиксации человеческим 
сознанием сходства и аналогии между эти-
ми объектами происходит их метафоризация. 
данный процесс объясняется ассоциативно-
стью человеческого мышления, которое выяв-
ляет определенные отношения между объек-
тами мира, в частности между объектами ре-
ально существующей действительности и вну-
тренним (эмоциональным) миром человека. 
определение подобного рода ассоциативных 
отношений детерминировано национальной 
культурой. выбор объектов метафоры по этой 
причине во многом оказывается этнически об- 
условленным.

Базисными функциями метафоры призна-
ют номинативную, когнитивную, экспрессив-
ную и художественно-эстетическую [2, с. 296–
297; 4; 13, с. 104–06; 15, с. 68–81]. Стоит заме-
тить, что язык, его словарный состав во мно-
гом развиваются благодаря именно метафо-
рическим переносам. а. ричардс пишет: «Ме-
тафорична сама мысль, она развивается через 
сравнение, и отсюда возникают метафоры в 
языке» [16, с. 47]. Философ х. ортега-и-Гассет 
справедливо указывает на неисчерпаемые ког-
нитивные возможности метафоры, которая 
позволяет «обособить труднодоступные для 
мысли абстрактные объекты и придать им са-
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жен. приведем ниже ряд немецких примеров 
с антропоморфной метафорой: Schon regte sich 
in ihm etwas wie Eifersucht, als er die Freund-
lichkeit des Barons zu seiner Mutter bemerk-
te (Zweig St. Brennendes Geheimnis); In rüh-
render Weise regte sich nun unter diesen Leu-
ten, die sich alle für Auserwählte hielten, Eifer-
sucht (Hauptmann Gerhart. Der Narr in Christo 
Emanuel Quint); Weil <…> die grundlose Eifer-
sucht diejenige Würde vernichtet, deren die gute 
Liebe bedarf (Keller Gottfried. Der grüne Hein-
rich); Ich fühlte eine leise Regung von Eifer-
sucht, wie sie mich manchmal grundlos befällt 
(Seghers Anna. Transit); Juliette packte zornige 
Eifersucht (Werfel Fr. Die Vierzig Tage des Musa 
Dagh I); Von wütender Eifersucht gequält, gab er 
seine einsamen Fahrten auf und wich kaum noch 
von ihrer Seite (Braun Lily. Lebenssucher); Mei-
ne leicht reizbare Eifersucht zeigt mir vieles ver-
zerrt (Rinser Luise. Mitte des Lebens); Niemand 
darf eifersüchtig gemacht werden, Eifersucht 
sieht zu scharf ... (Ebner-Eschenbach Marie. Aga-
ve); Es ist nicht oder doch nicht bloß Eifersucht 
auf Lerch, die mich schüttelt (Klemperer Victor. 
Tagebuch). в данном случае, как и с примера-
ми из русских художественных текстов, имеет 
место употребление глагольной антропоморф-
ной метафоры. посредством глаголов sich re-
gen, vernichten, befallen, packen, quälen, zeigen, 
sehen, schütteln ревности (Eifersucht) приписы-
ваются человекоподобные действия. она мо-
жет зорко видеть, уничтожить человека, овла-
деть им, мучить его, трясти.

как свидетельствуют разноязычные при-
меры, переживание ревности человеком дис-
комфортно. ревность деструктивна (ср.: раз-
рывать, терзать, quälen, packen). Человек, ис-
пытывающий ревность, не в состоянии адек-
ватно оценивать события, поступки других лю-
дей: Но потом дикая животная ревность под-
нялась со дна души и заслонила все (М.п. ар-
цыбашев. Санин); Meine leicht reizbare Ei-
fersucht zeigt mir vieles verzerrt (Rinser Luise.
Mitte des Lebens). когнитивными признаками 
концепта «ревность», выраженного антропо-
морфной метафорой, являются: 1) интенсив-
ность действия (разрывать, schütteln); 2) мед-
лительность (закопошиться, sich regen); 3) об-
ладание (овладевать, befallen, packen); 4) дис-
комфорт (терзать, quälen); 5) деструктив-
ность (разрывать, vernichten); 6) приближе-
ние (подступать); 7) незаметное появление 
(прокрадываться).

применительно к концепту ревности рас-
пространенной в русских и немецких художе-
ственных текстах оказалась, судя по нашим 

дожественных текстах обладает антропоморф-
ная метафора, служащая средством выраже-
ния ревности. Частотность применения этой 
фигуры речи в русских художественных тек-
стах составляет 42%, в немецких – 50%. при-
ведем вначале несколько примеров из русских 
текстов. Но прежде заметим, что более чем в 
половине случаев в данных текстах указан ло-
кус переживания ревности – сердце: Так что 
не успел он еще добежать к себе на кварти-
ру, как ревность уже опять закопошилась в 
неугомонном сердце его (Ф.М. достоевский. 
Братья карамазовы); Неукротима дневная то-
ска моя, а ночами приходит злая ревность и 
обидно терзает сердце сладостными соблаз-
нами (Максим Горький. жизнь Матвея коже-
мякина); Ревность или жажда мести терза-
ет им сердце, и даже самый ужасный крик не 
в силах выразить обуревающую их боль (ан-
дрей Геласимов. Степные боги); Он отчетли-
во ощутил, как тревога и ревность подступа-
ют к сердцу (дмитрий каралис. роман с герои-
ней); Я минута за минутой пережил в вообра-
жении все, что должно происходить в церкви, 
и жгучая злоба, ревность разрывали мне серд-
це (и.а. Бунин. Без роду-племени). 

достаточно часто в русских художествен-
ных примерах, эксплицирующих ревность с 
помощью антропоморфной метафоры, исполь-
зуется также и лексема душа, указывающая на 
место «прописки» этого импульсивного чув-
ства. для иллюстрации данного утвержде-
ния приведем примеры: Ревность все сильнее 
овладевала душой Куприяна. Ему ясно пред-
ставилось, с каким покорным лицом Матре-
на смотрит теперь на мужа, готовая беспре-
кословно подчиниться ему и для побоев и для 
ласки (М.п. арцыбашев. куприян); Но потом 
дикая животная ревность поднялась со дна 
души и заслонила все (М.п. арцыбашев. Са-
нин); Бедная женщина, неужели злость или 
ревность прокрадывается в твою смиренную 
душу? (т.Г. шевченко. Наймичка).

как можно видеть из приведенных приме-
ров, глаголы, метафоризующие ревность, ха-
рактеризуют определенные действия челове-
ка (закопошиться, подступать, подняться, 
овладеть, красться и др.). Можно, таким об-
разом, заключить, что ревность уподобляется 
действиям человека.

в немецких художественных текстах ло-
кус ревности (лексема Herz) указывается толь-
ко один раз – Etwas wie Eifersucht regt sich in 
seinem Herzen (Horster Hans-Ulrich. Ein Herz 
spielt falsch). Эквивалент русскому слову душа 
(Seele, Gemüt) в немецких текстах не обнару-
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съедали душу дьяка (алексей иванов. Серд-
це пармы); «Страсть обуревала ее, – растол-
ковывает суду г-н Утин, – ревность уничто-
жила, поглотила ее ум и заставила играть 
страшную игру» (Ф.М. достоевский. днев-
ник писателя); Nicht, daß er ihn noch hätte töten 
oder sonstwie strafen wollen; wunderbarerweise 
wurde Prinz Kriegsmaske jetzt mehr denn je von 
Liebe, Sehnsucht und Eifersucht verzehrt (Stuk-
ken Eduard. Die weißen Götter); Jedenfalls habe 
ich durch sie schon die Qualen der Eifersucht 
durchkosten müssen (Deussen Paul. Mein Leben). 
Базисным когнитивным признаком концепта 
«ревность», выраженного гастрономической 
метафорой, является признак «поглощение» 
(съесть, verzehren). 

Частотность употребления остальных ти-
пов метафоры, выражающей концепт ревно-
сти, ниже 10% (зооморфная, механическая, ак-
ваметафора, флористическая, пространствен-
ная, световая).

при рассмотрении проблемы метафори-
зации концепта ревности интерес представля-
ет, на наш взгляд, определение его аксиологи-
ческого статуса, т. е. поиск ответа на вопрос 
о том, какие оценочные признаки приписыва-
ются этому чувству. как в русских, так и в не-
мецких художественных текстах ревность ха-
рактеризуется отрицательно. русская ревность 
злая (Максим Горький. жизнь Матвея коже-
мякина), животная (М.п. арцыбашев. Са-
нин), бешенная (олег Гладов. любовь стра-
тегического назначения), темная (людмила 
улицкая. Голубчик), жадная (М.п. арцыба-
шев. Санин), тоскливая (алексей иванов. Гео-
граф глобус пропил), скрытая (Н.а. остров-
ский. как закалялась сталь), холодная, равно-
душная, стонущая, вопиющая (и.а. Гонча-
ров. обыкновенная история). Немецкой рев-
ности (Eifersucht) приписываются такие при-
знаки, как zornig (Werfel Fr. Die Vierzig Tage 
des Musa Dagh I), wütend (Braun Lily. Lebens-
sucher), schrecklich (Boy-Ed Ida. Vor der Ehe), 
reizbar (Rinser Luise. Mitte des Lebens), neidvoll 
(P. Reznicek, B. Reznicek. Der vollendete Adam), 
blöd (Suttner Bertha. Martha‘s Kinder). Матери-
ал показывает, что в русских художественных 
текстах по сравнению с немецкими у концеп-
та «ревность» больше перцептивно-образных 
признаков: «свет» (темная), «холод» (холод-
ная), «скрытость» (скрытая), «стон» (сто-
нущая), «черты характера человека» (жад-
ная), «эмоции и чувства» (бешеная, тоскли-
вая). Судя по немецким художественным при-
мерам, ревность обладает такими признака-
ми, как «черты характера человека» (reizbar, 

наблюдениям, и огневая метафора (14 и 15% 
соответственно). Этот тип метафоры, как уста-
новлено исследователями, активно использу-
ется при вербальной экспликации чувствен-
ной сферы человека [11, с. 119–126; 12, с. 387–
415], что, видимо, обусловлено витальной и 
культурной значимостью феномена огня для 
сообщества людей. как и в случае с русской 
антропоморфной метафорой, здесь указыва-
ется локус ревности – сердце и душа: Любо-
вью разжигалась в ее сердце ревность, – рев-
ностью еще пламеннее разжигалась любовь 
(Ф.к. Сологуб. королева ортруда); Ревность, 
вспыхнувшая в ее душе под влиянием подозре-
ний, улеглась на время и Катя, вполне успоко-
ившись, дала своему любовнику торжествен-
ное обещание не мучить его вздорными пред-
положениями… (валентин курицын. томские 
трущобы). имеют место и примеры без ука-
зания локуса ревности: Они друзья. Однако 
между ними не затухает скрытая ревность. 
Раньше Корчагин был у меня первым развед-
чиком. Теперь у него очень опасный конкурент 
(Н.а. островский. как закалялась сталь). в 
немецких примерах с огневой метафорой ме-
сто переживания этого чувства не указывает-
ся: Teuflisch frohlockt er, als er die Eifersucht 
Toscas aufflammen sieht (Schuhmann Otto. Mey-
ers Opernbuch); Eifersucht heizt die Liebe an 
(Brückner Ch. Wenn du geredet hättest, Desde-
mona); Natürlich lodert Iwanows komische Eifer-
sucht wieder auf, als der Franzose Marie allerlei 
Schmeicheleien sagt und ihr sogar ein Lied singt 
(Schuhmann Otto. Meyers Opernbuch). огневая 
метафора, раскрывающая образное содержа-
ние концепта «ревность», в обоих языках пред-
ставлена в основном глагольными лексически-
ми единицами – разжигать, вспыхнуть, auf-
flammen, anheizen, auflodern. основным когни-
тивным признаком концепта «ревность», вы-
раженного огневой метафорой, является ин-
тенсивность (вспыхнуть, aufflammen). 

третью позицию по частотности употреб- 
ления в русских художественных текстах за-
нимает гастрономическая метафора (13% от 
общего количества использованных мета-
фор), выражающая концепт ревности. дан-
ный тип метафоры в немецких художествен-
ных текстах применяется значительно реже 
(6%). приведем несколько наиболее интерес-
ных примеров: Если только ревность нас не 
пожрет, думала в ответ Нора (василий ак-
сенов. Новый сладостный стиль); …Ибо рев-
ность по доме Твоем снедает меня (Сергей 
роганов. Homo mortem); Ревность, ненасыт-
ная жадность и тяга к этой страшной бабе 
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neidvoll), «эмоции и чувства» (zornig, wütend, 
schrecklich), «нерациональность» (blöd).

резюмируем изложенное выше.
Наиболее высокий индекс употребления 

как в русских, так и в немецких художествен-
ных текстах имеют антропоморфная и огне-
вая метафоры, эксплицирующие концепт рев-
ности. помимо данных типов метафоры выяв-
лено использование зооморфной, флористиче-
ской, пространственной, световой, механиче-
ской и акваметафор. индекс их применения в 
художественных текстах составил менее 10%.

Частотное употребление антропоморфной 
метафоры объясняется, на наш взгляд, склон-
ностью человека приписывать чувствам и 
эмоциям свойства, характеризующие его дей-
ствия, поступки. активное применение огне-
вой метафоры обусловлено, видимо, виталь-
ной и, как следствие, культурной значимостью 
феномена огня. Этнокультурная специфика 
метафорически эксплицированного концепта 
«ревность» состоит в том, что в русских худо-
жественных текстах по сравнению с немецки-
ми часто указывается локус данного эмоцио-
нального переживания – сердце (реже душа).

основными когнитивными признаками 
концепта «ревность» являются: 1) интенсив-
ность действия; 2) медлительность; 3) обла-
дание; 4) дискомфорт; 5) деструктивность; 
6) приближение; 7) незаметное появление; 
8) поглощение. в концепте «ревность», ме-
тафорически выраженном в русских художе-
ственных текстах, выявлено заметно больше 
перцептивно-образных признаков, чем в кон-
цепте «Eifersucht», нашедшем речевое вопло-
щение в немецких художественных текстах. 
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Metaphor as the way of jealousy 
explication in the Russian and German 
fiction texts
The article reveals the most frequent semantic 
types of metaphors while explicating the concept 
“jealousy” based on the Russian and German fic- 
tion texts. There are found out the cognitive and 
perceptive figurative signs of the concept expressed 
by metaphors. There is defined the axiological 
status of the concept “jealousy” in the Russian and 
German languages. 

Key words: metaphor, types of metaphor, feeling, 
emotion, text, concept, frequency.
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рИтуаЛИзИрОванныЕ 
СтратЕГИИ нЕДООцЕнКИ 
И ПЕрЕОцЕнКИ в рЕЧИ 
СОврЕмЕнныХ анГЛИЧан 

Рассматриваются ритуализированные стра-
тегии недооценки и переоценки в речи персо-
нажей романов начала XXI в. Определяется 
особая роль в осуществлении коммуникатив-
ного взаимодействия англичан недооценки и 
переоценки, которые задают общий тон раз-
говора и выступают средством реализации 
различных речевых стратегий.

Ключевые слова: ритуализированные страте-
гии, недооценка, переоценка, негативная и по-
зитивная информация, коммуникативное по-
ведение.

Недооценка и переоценка рассматрива-
ются как национально специфические комму-
никативные категории, содержанием которых 
являются ритуализированные речевые страте-
гии. под речевыми стратегиями мы понима-
ем коммуникативное поведение или комплекс 
речевых действий, направленных на дости-
жение определенной коммуникативной цели. 
Система стратегий коммуникативного пове-
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(1) “Well, there’s no bruise,’ she said. ‘And I can’t 
see any scratches either. Bit of a swelling here, though” 
[8, p. 10] (– Ну, синяка нет, – подытожила она. – 
И каких-либо царапин не видать. Правда, тут не-
множко припухло (здесь и далее при отсутствии 
ссылки на источник перевод наш. – Е.В.)).

Бабушка осматривает ногу девочки после 
того, как та травмировала ее, неудачно спрыг-
нув с дерева. в данном примере смягчение не-
гативной информации происходит посред-
ством применения смягчающего наречия bit of. 
интересным представляется и построение вы-
сказывания таким образом, что даже смягчен-
ная негативная информация появляется в по-
следнюю очередь, следуя после ободряющих 
фактов о том, что на ноге нет ни синяков, ни 
ссадин, что также смягчает общий тон выска-
зывания. Следует отметить, что фразы смягче-
ния негативной информации – это элемент ан-
глийской культуры, составляющий психоло-
гию англичан [9, p. 91].

(2) “Alison winced again. ‘That’s been there for 
a while,’ she said. ‘I  d o n ’ t  t h i n k  i t ’ s  a n y t h i n g 
m u c h ” [8, p. 10] (Элисон снова поморщилась от 
боли. – Это уже давно так. Н е  д у м а ю ,  ч т о 
э т о  ч т о - н и б у д ь  с е р ь е з н о е ) .

в данном примере уже сама девочка ком-
ментирует припухлость, используя преумень-
шение. примечателен комментарий автора, 
который доказывает, что припухлость болез-
ненна и беспокоит девочку. Недооценка реа-
лизуется посредством отрицания со снижен-
ной категоричностью I don’t think в сочетании 
с фразой, передающей неопределенное значе-
ние anything much.

(3) “It’s n o  m o r e  t h a n  a  t o u c h  o f  i l l - 
n e s s ,’ Leclare said quietly, smiling and closing his 
eyes. – ‘A  l i t t l e  k i s s  o f  c a n c e r , so it is. N o 
m o r e  t h a n  t h a t ” [10, p. 20] (– Всего-навсего при-
ступ, – негромко ответил Леклер, улыбаясь и за-
крывая глаза. – Прощальный поцелуй рака. Всего-
навсего [7, c. 45]). 

в этом примере описывается ситуация, 
когда говорящий – взрослый мужчина – нахо-
дится в предсмертном состоянии среди двух 
мальчишек на яхте. адресант явно старается 
сгладить негативный эмоциональный фон слу-
чившейся ситуации. пример интересен тем, 
что говорящий неоднократно использует пре-
уменьшение, реализуемое отрицанием no more 
than вместе со способом реализации преумень-
шения посредством метафорического сравне-
ния: a little kiss of cancer, a touch of illness. 

если же речь идет о более серьезных не-
приятностях, если сообщение напрямую мо-

на на гармоничное, бесконфликтное общение 
и соблюдение общественно принятых норм 
при установлении, поддержании и заверше-
нии межличностного контакта. Недооценка и 
переоценка играют особую роль в осуществле-
нии коммуникативного взаимодействия англи-
чан, определяя общий тон разговора, и высту-
пают средством реализации различных рече-
вых стратегий [4, c. 133]. в этой связи страте-
гии недооценки (преуменьшения) направлены 
на смягчение положительных и отрицатель-
ных характеристик и эмоций и реализуются 
с помощью модераторов, паузы и невербаль-
ным способом. Стратегии переоценки (пре- 
увеличения) направлены на сближение с собе-
седником и реализуются с помощью гипербо-
лы, повторов, интенсификаторов, экспрессив-
ных оценочных глаголов и прилагательных [3,  
c. 168]. речь мужчин и женщин среднего клас-
са среднего возраста демонстрирует реализа-
цию стратегий смягчения критического от-
ношения к людям и предметам, побуждения 
и убеждения, оправдания и самозащиты, со-
чувствия и похвалы, вежливого отказа. С по-
мощью речевых стратегий достигается коми-
ческий эффект и реализуется стратегия несло-
весного способа выражения недооценки, про-
являющаяся в сдержанном поведении (пове-
денческая реакция на ситуацию) [1, c. 161]. 

На основании проведенного анализа про-
изведений современной художественной ли-
тературы начала XXI в. устанавливается, что 
ритуализированные стратегии, реализуемые 
недооценкой и переоценкой в речи современ-
ных англичан разного возраста, пола и класса, 
выступают в качестве социальных индикато-
ров. за речевыми стратегиями прочитывают-
ся культурные традиции и навыки, манера по-
ведения, жизненные установки на социальный 
рост и повышение благосостояния, свойствен-
ные средним классам. анализ речи персона-
жей современной художественной литерату-
ры позволил нам выделить следующие риту-
ализированные стратегии: смягчения негатив-
ной информации, умолчания негативной ин-
формации, вежливого отказа, выражения по-
хвалы и благодарности, оправдания и самоза-
щиты. рассмотрим примеры.

Стратегия смягчения негативной ин-
формации. анализ отобранного материала 
показал, что персонажи, сообщая какую-либо 
негативную информацию, вне зависимости от 
возраста и социального класса в своей речи 
наиболее часто прибегают к употреблению не-
дооценки. Смягчение негативной информации 
имеет место в разговорах на тему физического 
состояния, здоровья, травм и т. д.
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отказываясь от приглашения или угоще-
ния, персонажи обязательно положительно от-
мечают оказанное им внимание (that’s really 
kind), что также проявляется и в других при-
мерах. после чего они объясняют причину, по 
которой они должны отвергнуть это предло-
жение. Следует отметить, что формула отка-
за I’m afraid not представляет собой этикетную 
формулу вежливости, закрепленную в англий-
ском языке национально-культурной традици-
ей [2, c. 42].

перейдем к рассмотрению стратегий, на-
правленных на выражение позитивной ин-
формации. 

Наибольшее количество найденных при-
меров выражения позитивной информации 
представляют собой стратегии выражения 
похвалы.

(7) “It’s about your song the other night – which 
w a s  r e a l l y  l o v e l y ,  b y  t h e  w a y .’ ‘I  c a n ’ t 
s t o p  thinking about it, a c t u a l l y ” [8, p. 45] (Я о тво-
ей песне, что ты пела в ту ночь, которая, кстати 
говоря, была нереально прекрасна. Я не могу пере-
стать думать о ней, на самом деле).

в качестве интенсификатора высказыва-
ния выступает наречие really. примечательно 
использование фразы by the way во избежание 
излишней концентрации внимания на похва-
ле, что делает ее более искренней. таким обра-
зом, выражение похвалы сопровождается пре-
увеличением с помощью эмоционально окра-
шенных слов и интенсификаторов в виде наре-
чий и суперлативов. Большинство хвалебных 
высказываний представляют собой разверну-
тые реплики, где похвала дублируется. реали-
зация данной стратегии с помощью лексиче-
ской гиперболы, повторов, употребления экс-
прессивных оценочных прилагательных «в са-
мых прозаических ситуациях общения», явля-
ется очень важной [5, c. 169–189].

(8) “Bloody hell, Ash! That’s completely brilliant. 
Bloody proud of you, Ash. Always knew you were a ge-
nius” [10, p. 48 ] (– Черт возьми, Эш! Это же абсо-
лютно блестяще. – Я чертовски горд за тебя, Эш. 
Всегда знал, что ты гений).

в данном примере демонстрируется по-
хвала, выражаемая юными людьми их прияте-
лю. в обоих случаях похвала реализуется по-
средством преувеличения. Говорящие исполь-
зуют эмоциональное прилагательное bloody, 
которое характерно для британского англий-
ского, повышая тем самым эмоциональность 
выражаемого. первый пример примечателен 
употреблением двойного преувеличения в 
виде прилагательно и лексики превосходной 

жет повлечь серьезные эмоциональные пере-
живания у адресанта, говорящий предпочита-
ет скрыть негативную информацию. в данном 
случае логичным представляется выделение 
«ответвления» от стратегии смягчения нега-
тивной информации – стратегии умолчания 
негативной информации:

(4) “A few weeks ago, she had a  b i t  o f  a … f u n -
n y  t u r n . So the doctor asked me to keep an eye on 
her, that’s all” [8, p. 9] (– Просто с месяц назад ее… 
с л е г к а  п о в е л о . И доктор велел глаз с нее не спу-
скать, вот и все).

На самом деле «слегка повело» – это не 
что иное, как эпилептический припадок, и 
были серьезные подозрения на опухоль мозга 
как причину этого припадка. в данном приме-
ре мы также видим использование недооцен-
ки для скрытия негативной информации, кото-
рая реализуется посредством наречия a bit of и 
фразы that’s all. пауза в речи указывает на то, 
что говорящий пытается подобрать нужные 
слова, чтобы скрыть реальное положение дел. 

Смягчение негативной информации также 
может быть осуществлено п о  э т и ч е с к и м 
с о о б р а ж е н и я м , например:

(5) “She j u s t  n o t i c e d  that you were from a d i f -
f e r e n t  …  c u l t u r e ,  I  s u p p o s e ” [8, p. 35] (– Она 
просто подметила, что ты из другой… культуры, 
я полагаю).

данный пример иллюстрирует случай пре-
уменьшения негативной для слушателя ин-
формации. из соображений вежливости и не-
желания оскорбить собеседника его принад-
лежность к другой национальности заменя-
ется на принадлежность к другой культуре 
(different… culture), что звучит более прием-
лемо, тогда как оба коммуниканта понимают 
суть передаваемой информации. Наблюдает-
ся также стремление говорящего снизить от-
ветственность за категоричность информа-
ции, используя вводную фразу I suppose и пре-
уменьшение категоричности посредством just 
noticed, когда на самом деле информация была 
акцентирована.

Стратегия вежливого отказа. приведем 
пример:

(6) “T h a t ’ s  r e a l l y  k i n d ,’ Rufus was say-
ing, ‘b u t  y o u  k n o w .  I ’ m  a f r a i d  n o t .  I’m a b i t 
h a m m e r e d  actually. D o n ’ t  t h i n k  I ’ d  b e  m u c h 
u s e .  P r o b a b l y  e m b a r r a s s  y o u , as a matter of 
fact” [10, p. 228] (– Мне очень приятно, – уже от-
вечал Руфус, – но, сам понимаешь. Я немного пьян, 
если честно. Не думаю, что от меня будет много 
проку. Собственно говоря, я вам только помешаю).
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s e t  by it all. Didn’t mean to criticise you. It’s right for 
you to be in charge” [10, p. 223] (– Послушай, Мад-
дстоун, извини, – сказал он, опустив взгляд вниз, на 
палубу. – Наверное, я был немного расстроен всем 
этим. Не хотел придираться к тебе. Ты достоин 
того, чтобы быть за главного).

в данном примере при извинении гово-
рящий прибегает к оправдательному ком-
ментарию, который должен несколько смяг-
чить вину адресанта, перекидывая часть от-
ветственности на обстоятельства (by it all). в 
речи оправдание выражается некатегорично, 
посредством указания о своих предположени-
ях (I suppose), а также преуменьшения (I was 
a bit upset).

итак, недооценка и переоценка играют 
важную роль в осуществлении коммуника-
тивного взаимодействия англичан, определя-
ют общий тон разговора и выступают средст- 
вом реализации различных речевых стратегий. 
обобщение стратегий недооценки и переоцен-
ки в речи англичанина позволяет нам выявить 
не только его стратегические намерения, но и 
тонкий механизм межличностного общения в 
британской культуре.

Список литературы
1. азарова л.в. лексические средства выраже-

ния некатегоричности высказываний // Системное 
описание лексики германских языков. л.: изд-во 
ленингр. ун-та, 1985. вып. 5. С. 137–142.

2. азарова л.в. прием преуменьшения и его 
функции в современном английском языке: авто-
реф. дис. … канд. филол. наук. л., 1981.

3. власова е.в. Социолингвистический аспект 
изучения недооценки и переоценки в речи совре-
менного англичанина (на материале художествен-
ных произведений начала XXI века): дис. … канд. 
филол. наук. волгоград, 2005.

4. ивушкина т.а., власова е.в. Недооценка и 
переоценка в речи современного англичанина: со-
циолингвистический аспект: моногр. волгоград: 
перемена, 2005.

5. ларина т.в. категория вежливости в англий-
ской и русской коммуникативных культурах: мо-
ногр. М.: изд-во рудН, 2003.

6. ларина т.в. категория вежливости и стиль 
коммуникации. М.: рукописные памятники древ-
ней руси, 2009.

7. полецкая е. Номер 11 / пер. с англ. «Фантом 
пресс», 2016 [Электронный ресурс]. URL: https://
libking.ru/books/prose-/prose-contemporary/610534-
dzhonatan-kou-nomer-11.html#book (дата обраще-
ния: 23.08.2019).

8. Coe J. Number 11 // Viking Press, 2015 [Elec- 
tronic resource]. URL: https://royallib.com/read/Co

степени: completely brilliant. помимо увеличе-
ния эмоциональности посредством bloody, го-
ворящий реализует похвалу посредством ком-
плимента genius, которому предшествует уси-
лительная конструкция из наречия always и 
глагола knew.

Стратегия выражения благодарности. 
приведем пример:

(9) “T h a n k  y o u  v e r y  m u c h  for the tea, and 
for looking after me s o  w e l l ” [8, p. 201] (Большое 
спасибо за чай и за то, что так хорошо обо мне по-
заботились).

“Ah! Is one of these for me? H o w  v e r y  k i n d ” 
[Ibid.] (– Ах! Это мне? Очень приятно).

для выражения благодарности в данном 
примере помимо фиксированной формы thank 
you very much употребляется интенсификатор 
so well. во втором предложении при оцени-
вании положительного действия был исполь-
зован интенсификатор very, а также вопроси-
тельная усилительная частица, которая повы-
шает экспрессивность высказывания.

Стратегия оправдания и самозащиты. 
приведем пример:

(10) “She h a s n ’ t  h a d  a  c h a n c e  to listen to it 
yet. But she said she was r e a l l y  l o o k i n g  f o r w a r d 
t o  i t ” [Ibid., p. 204] (– У нее пока не было возмож-
ности прослушать. Но она говорит, что ей не тер-
пится сделать это).

в данном примере описывается следую-
щая ситуация: девушка записала свою песню и 
отправила в музыкальную студию, где запись 
пока не стали прослушивать и не спешили с 
положительным ответом. однако девушка уже 
говорит о некоем успехе, о том, что ее работой 
заинтересовались. Несмотря на то, что говоря-
щий сообщает о действиях продюсера, оправ-
дание и защита направлена на самого себя, 
т. к. речь идет о ее песне и репутации.

в реплике прослеживается использование 
как недооценки, так и переоценки: в первом 
случае говорящий сообщает о том, что продю-
сер не прослушала ее песню лишь потому, что 
пока не выдалось такой возможности, что сни-
жает категоричность высказывания и оправ-
дывает молчание продюсера; во втором слу-
чае говорящий также преувеличивает, сооб-
щая о том, что продюсер испытывает большое 
желание прослушать эту запись. при преуве-
личении используется интенсификатор really. 
к оправданию говорящий может прибегать из-
виняясь за что-либо:

(11) “Look, I’m sorry, Maddstone,’ he said, staring 
down at the decking. ‘I s u p p o s e  I  w a s  a  b i t  u p -
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КаК аКтуаЛьная  
бИзнЕС-СтратЕГИя  
(на примере британского 
интернет-магазина ASOS)

Рассматривается языковая политика англо-
язычных интернет-магазинов, которая пред-
ставлена как актуальная бизнес-стратегия, 
способная привлечь новых клиентов. Прово-
дится подробный этимологический анализ 
современных терминов модной индустрии 
в сегменте «женская одежда» (на примере 
онлайн-магазина ASOS). Рассматриваются 
способы заимствования и варианты адекват-
ного перевода англицизмов из сферы фешен-
бизнеса на русский язык. 

Ключевые слова: языковая политика, бизнес-
стратегия, англоязычная терминология мод-
ной индустрии, глобализация англицизмов.

Мода как социальное явление отражает 
сиюминутные потребности людей, новые ху-
дожественные вкусы и эстетические тенден-
ции, психологическое настроение общества, 
стремление подражать общепризнанным эта-
лонам и подчеркивать свой социальный ста-
тус. Модные тенденции быстротечны, меня-
ются от сезона к сезону, поэтому словарь мод-
ных терминов всегда открыт и постоянно по-
полняется новыми лексическими единицами – 
как узкоспециальными, так и приобретающи-
ми массовый характер.

термин языковая политика обычно трак-
туется в масштабах страны и нации как со-
вокупность мер, предпринимаемых государ-
ством «для изменения или сохранения суще-
ствующего функционального распределения 
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Ritualized strategies of undervaluation 
and revaluation in the speech  
of the modern British
The article deals with the ritualized strategies of 
undervaluation and revaluation in the speech of the 
novels’ characters in the beginning of the XXI cen- 
tury. There is defined the special role of under- 
valuation and revaluation in the implementation  
of the communicative interaction of the British, 
that create the general tone of the conversation and 
act as the means of the implementation of different 
speech strategies. 
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(здесь и далее перевод наш. – М.К.)). в 1878 г.
[11], когда такой наряд был упомянут впер-
вые, чайные платья можно было носить толь-
ко дома для приема близких друзей. подобные 
платья были, как правило, светлых оттенков, 
без корсета, с длинными рукавами и ворот- 
ником-стойкой, но давали возможность про-
явить фантазию в отделке. по словам Эмили 
пост, автора книги по этикету 1922 г., чайное 
платье – «это гибрид купального халата и баль- 
ного платья» (“a hybrid between a wrapper and a 
ball dress”) [14].

в терминологии интернет-магазина ASOS 
для обозначения чайного платья используется 
сочетание tea dress – это легкое мини- или ми-
ди-платье, как приталенного силуэта, так и сво-
бодного струящегося кроя с оборками, обычно 
украшенное нежным цветочным принтом в ро-
мантическом стиле: tea dress with button front 
in vintage floral* («чайное платье с застежкой 
на пуговицы спереди с винтажным цветочным 
рисунком»).

категория трикотажных платьев предлага-
ет платье-свитер (sweater dress) и платье-джем-
пер (jumper dress). Свитер (от англ. sweat – 
«потеть») и джемпер (от англ. jump – «пры-
гать») появились в женском гардеробе в на-
чале XX в. Свитер как теплая вязаная одежда 
без застежек с длинными рукавами и облегаю-
щим шею воротником была одеждой моряков 
и крестьян, но в начале XX в. свитер стал не-
отъемлемой частью модного образа спортсме-
нов, занимающихся зимними видами спорта, а 
затем проник в женский гардероб. такие ди-
зайнеры, как жанна ланвен и коко шанель, 
популяризировали фасон женского свитера и 
ввели его в свои коллекции в 1920-х гг. [8].

Sweater dress / sweaterdress – “a knitted or 
crocheted dress” [11] («трикотажное или вя-
заное крючком платье»). термин появился в 
1952 г. [Ibid.]. технология вязки для платья-
свитера может быть самой разной: cable knit / 
cable-knit (вязка «косичкой», крупная вязка), 
fine knit (плотная вязка), ribbed (вязка в руб-
чик). для представления платья на сайте от-
крывается подробное описание каждой моде-
ли, помогающее покупателям быстро сориен- 
тироваться, подходит им данный образец или 
нет. Например: cable knit mini dress with volume 
sleeve («мини-платье вязки “косичкой” с объ-
емными рукавами»); knitted jumper dress with 
contrast stripe in camel («бежевое трикотажное 
платье-джемпер с контрастной отделкой»).

* источник примеров здесь и далее – интернет-
сайт ASOS (URL: https://www.asos.com/women).

Цель статьи – исследовать языковую по-
литику современных интернет-магазинов как 
ключевой элемент бизнес-стратегии по при-
влечению новых клиентов. для достижения 
поставленной цели были заявлены следующие 
задачи:

− подбор актуальных терминов из сферы 
модной индустрии в сегменте «женская одеж-
да» (платья);

− анализ этимологии терминов и вариан-
ты их адекватного перевода на русский язык;

− определение способов заимствований из 
англоязычного фешен-бизнеса в русский язык;

− подтверждение глобализации англициз-
мов из мира моды.

появление английской терминологии, ка-
сающейся одежды, восходит к кельтскому пе-
риоду (600-е гг. до н. э. – 55 г. до н. э.). разно-
видность узких коротких брюк, которые кель-
ты носили с меховыми куртками или клетча-
тыми накидками, bracca – это одно из первых 
обозначений одежды, на основе которого воз-
ник термин breeches, зафиксированный окс-
фордским словарем только в 1642 г. [1, с. 36].

Бизнес-стратегия современных интернет-
магазинов рассчитана на достижение макси-
мального охвата аудитории во всем мире, по-
этому языковая политика – это один из клю-
чевых моментов, который помогает интернет-
магазину привлечь и удержать своих покупа-
телей. каждая модель одежды, обуви или ак-
сессуаров сопровождается не только фотогра-
фией и видео, но и подробным красочным опи-
санием, которое дает полное представление о 
будущей покупке и легко запоминается. для 
удобства пользователей все товары распреде-
лены по категориям, коллекциям, типу, крою / 
стилю, бренду, ценовому диапазону, цвету, 
размеру и даже степени «экологичности». Со-
ответственно, социолингвистический и эко-
номический факторы играют немалую роль в 
столь активном терминообразовании и разви-
тии современного фешен-бизнеса.

рассмотрим, как представлены различные 
по стилистике модели платьев в терминологии 
самого популярного британского интернет-ма- 
газина одежды и косметики ASOS. Начнем с 
модели «чайное платье», привычно вызыва-
ющей ассоциацию с викторианской англией.

Tea gown – “a long, loose-fitting dress, typi-
cally made of fine fabric and lace-trimmed, worn 
at afternoon tea and popular in the late 19th and 
early 20th centuries” [10] («длинное платье сво-
бодного кроя, обычно из легкой тонкой тка-
ни с кружевной отделкой, для дневного чаепи-
тия, популярное в конце XIX и начале XX в.» 
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deau является прямым заимствованием из 
французского (франц. bande – «полоса» → ban-
deau – «повязка») с сохранением оригиналь-
ной орфографии. Существительное вошло в 
состав английского языка в 1706 г. в значении 
«лента, повязка для волос» [11], затем в 1986 г. 
появилось значение «бюстгальтер без брете-
лек» [12]. в терминологии интернет-магазина 
ASOS bandeau dress – это облегающие платья 
разной длины с корсетным лифом без брете-
лек: bandeau midaxi dress with frill («платье-
бандо средней длины с оборкой»).

длина midaxi является гибридом midi и 
maxi. Новое слово-телескоп midaxi передает 
длину платья или юбки чуть выше лодыжки. 

к облегающим платьям относится также 
силуэт bodycon – “a style of clothing that fits very 
closely to the body” [7] («стиль одежды, плотно 
облегающей тело»). термин bodycon вошел в 
состав английского языка в 1990-е гг. [10; 11], 
является сокращением от body conscious (букв. 
«с заботой о своем теле»): high neck leopard 
print mini bodycon dress in velvet («бархатное 
облегающее мини-платье с высоким воротом 
и леопардовым принтом»).

к стилю bodycon относятся две разновид-
ности платья, которые фактически не отлича-
ются друг от друга: wiggle dress и pencil dress. 
Название первого платья происходит от гла-
гола wiggle «покачивать, покачиваться (при 
ходьбе)» [6]. подол такого платья ýже, чем бе-
дра, ноги прижаты вместе, поэтому женщине, 
надевшей его, приходится семенить мелкими 
шажками, покачивая бедрами. Силуэт wiggle 
был особенно популярен в 50–60-е гг. XX в. 
благодаря голливудским дивам, в первую оче-
редь Мэрилин Монро [9]. приведем пример: 
knee length wiggle dress in tile print («облега-
ющее платье длиной до колена с мозаичным 
узором»).

Что касается термина pencil dress, он опи-
сывает фасон прямого облегающего силуэта, 
но не настолько зауженного, как у wiggle dress. 
подол платья-карандаш заканчивается чуть 
ниже колена, и, как правило, сзади есть неболь-
шой разрез [Ibid.]. Собственно pencil dress – 
это синоним sheath dress, т. е. платье-футляр. 
Например: sleeveless asymmetric pencil dress in 
colourblock («асимметричное платье-футляр
контрастных цветов без рукавов»).

удобная одежда свободного кроя, кото-
рая легко снимается и надевается через голо-
ву, представлена в интернет-магазине терми-
ном slip-on или slip. Slip dress – “a loose-fitting 
garment, typically a short petticoat” [10] («одеж-
да свободного кроя, обычно короткое белье / 

в XX в. наряду с sweater и sweater dress 
стал очень популярен термин sweatshirt (от 
англ. sweater – «свитер» + shirt – «рубашка») – 
“a loose, warm sweater, typically made of cotton, 
worn when exercising or as leisurewear” [10]: 
свободного кроя теплый свитер, обычно из 
хлопка, для занятий спортом или для отдыха. 
приведем пример: oversized sweatshirt in neon 
pink («объемный неоново-розовый свитшот»).

такой фасон спортивной одежды был раз-
работан в 1930-е гг. американским предпри-
нимателем Бенджамином расселом (Benjamin 
Russell), которому принадлежала небольшая 
фабрика по производству белья, трикотажа и 
спортивной одежды. Сын рассела увлекался 
футболом и пожаловался на то, что ему жар-
ко играть в шерстяном свитере. так появился 
свитшот, или спортивная фуфайка [13].

интересно, что термин свитшот проник в 
русский язык в результате прямого заимство-
вания не только значения английского sweat-
shirt, но и написания и приблизительного зву-
чания слова. при заимствовании способом 
практической транскрипции воспроизводится 
звучание слова на письме [2, с. 50; 4, с. 14].

Следующая модель платья появилась в 
1990-е гг. благодаря такому виду спорта, как 
фигурное катание. Skater dress − “a short dress 
with a fitted waist and a skirt that flares into an  
A-line shape” [10] («короткое приталенное пла-
тье с юбкой а-силуэта»). приведем пример: 
botanical floral pep hem mini skater dress («ко-
роткое приталенное платье с цветочным узо-
ром и оборкой»).

На сайте интернет-магазина ASOS можно 
найти платья самого разного кроя, например 
платье в стиле Bardot. Это один из самых жен-
ственных силуэтов, которые нравились фран-
цузской актрисе Брижит Бардо: с открытой 
линией плеч, вырезом лодочкой: layered tulle 
bardot maxi dress in lilac («многоярусное сире-
невое платье макси из тюля с открытыми пле-
чами»).

платья с открытыми плечами делятся еще 
на два вида в стилистике ASOS: cold shoulder и 
off shoulder. Сочетание cold shoulder чаще ис-
пользуется для обозначения прорезей на рука-
вах: cold shoulder Chinoiserie print beach dress 
with stud detail («пляжное платье с вырезами на 
плечах, узором в китайском стиле и отделкой 
заклепками»). Off shoulder – вырез лодочкой, 
с открытыми плечами: puff sleeve off shoulder 
mini dress in velvet («бархатное мини-платье с 
пышными рукавами и открытыми плечами»).

еще одна версия платья с открытыми пле-
чами, но без рукавов – bandeau. термин ban-
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ным значением данного слова – “decorate (a 
garment) with smocking” [10] («украшать одеж-
ду сборками»). Например: floral square neck 
smock dress («свободного кроя платье с цве-
точным рисунком и квадратным вырезом»). 
в модном словаре интернет-магазина ASOS 
похожий силуэт платья носит название swing 
dress: легкое струящееся платье, которое рас-
ширяется по крою практически от горлови-
ны изделия и слегка раскачивается при ходь-
бе (от англ. swing – «качать; раскачивать; ка-
чаться» [6]). Например: scoop neck long sleeve 
swing dress in black («черное свободного кроя 
платье с округлым вырезом и длинными рука-
вами»). как мы видим из примеров, невозмож-
но дать точный и адекватный перевод для тер-
минов smock dress и swing dress, приходится 
обращаться к подробному пояснительному пе-
реводу.

перефразируя цитату р. Бугарски, мож-
но сказать, что языковая политика англоязыч-
ных интернет-магазинов направлена на мак-
симальное расширение «речевого репертуа-
ра» [3]. актуальная бизнес-стратегия в дан-
ной сфере – это постоянное внедрение новых 
лексических единиц для обозначения моделей 
одежды, обуви, аксессуаров, легко восприни-
маемых покупателями и со временем приоб-
ретающих массовый характер. проведенный 
анализ показывает, что современные термины 
из модного лексикона онлайн-магазинов отра-
жают:

– актуальные тенденции (bodycon, slip);
– новый необычный крой (cold shoulder, 

bandeau dress, skater dress, swing dress);
– популяризацию стиля звезд кино, моды, 

шоу-бизнеса и интернета (bardot dress, wiggle 
dress);

– стремление к удобству в носке (smock 
dress, slippers);

– спортивность (sweater dress, sweatshirt, 
jumper dress, slip-on plimsolls).

для адаптации заимствований из англо- 
язычной индустрии моды в русский язык часто 
обращаются к п р я м о м у  з а и м с т в о в а н и ю 
материальной формы исходного слова спо-
собами т р а н с л и т е р а ц и и  (slipper – «сли-
пер», slip-on – «слипон») и п р а к т и ч е с к о й 
т р а н с к р и п ц и и  (sweatshirt – «свитшот»). 
Чтобы передать значение устойчивых слово-
сочетаний, нередко прибегают к к а л ь к и р о -
в а н и ю , т. е. к заимствованию семантической 
структуры, как, например, в наименовании мо-
дели платья tea dress / gown –«чайное платье». 
в ряде случаев калькирование словосочетаний 
сопровождается перестановкой (транспозици-

комбинация», т. е. платье-комбинация). На-
пример: cami mini slip dress in velvet with lace 
up back («короткое бархатное платье-комбина-
ция со шнуровкой на спине»). в данном при-
мере для определения кроя платья использует-
ся также сокращение cami: лат. сamisia – «со-
рочка, нижняя рубашка» → франц. chemise – 
«рубашка, сорочка» → англ. camisole – «жен-
ский топ / майка на бретельках» [7; 12].

английский глагол slip («1скользить, плав-
но передвигаться; 2двигаться легко, мягко, не 
привлекая внимания» [6]) способствовал по-
полнению словаря модных терминов двумя 
новыми видами обуви: slippers, slip-ons.

Slippers – “a type of soft, comfortable shoe 
for wearing inside the house” [7] («мягкие удоб-
ные домашние туфли, тапочки»). Бархатные 
слиперы с причудливой вышивкой надева-
ли аристократы в XIX в. для приема гостей. 
Считается, что они вошли в моду благодаря 
принцу альберту, мужу королевы виктории, 
и уинстону Черчиллю. в конце XX в. слипе-
ры появились в женском гардеробе, их дела-
ют из мягкой кожи, замши или ткани: wide fit 
raffia slipper («слиперы из рафии для широкой 
стопы»).

Slip-on shoes / slip-ons – обувь без шнур-
ков (также одежда без застежек) [10; 11]. клас-
сические слипоны для занятий спортом выпу-
стила американская компания Vans в 1979 г., 
у них парусиновый верх и толстая резиновая 
подошва. в рекламных постах Vans чаще все-
го можно увидеть сочетание slip-on sneakers, 
т. е. кеды без шнурков. в лексиконе британ-
ского магазина ASOS вместо американского
термина sneakers используется вариант из бри-
танского английского plimsolls («кеды») или 
trainers («кроссовки»). Например: Vans Slip-On
checkerboard plimsolls in black («кеды-слипо-
ны в черно-белую клетку от компании Vans»).

как слиперы, так и слипоны появились в 
русском языке в результате прямого заимство-
вания способом транслитерации. транслите-
рация, в основе которой лежит графический 
принцип, передает написание заимствован-
ного слова буквами алфавита принимающего 
языка [4].

рассмотрим еще несколько моделей пла-
тьев, входящих в ассортимент интернет-мага- 
зина ASOS. Свободное расклешенное пла-
тье с завышенной линией талии, как правило, 
украшенное сборками или складками на гру-
ди, называется smock dress. термин smock при-
шел из древнеанглийского языка в значении 
«женское нижнее белье» [10; 11]. появление 
фасона smock dress также связано с глаголь-
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ей) исходных лексических единиц, что связано 
с различными лексико-грамматическими нор-
мами языка-источника и языка-реципиента: 
sweater dress – «платье-свитер», jumper dress – 
«платье-джемпер», pencil dress – «платье-ка-
рандаш», sheath dress – «платье-футляр». Не-
смотря на активный процесс заимствования 
англицизмов в русский язык, некоторые со-
временные образцы женской одежды не име-
ют русского эквивалента, и приходится об-
ращаться к пояснительному переводу: wiggle 
dress – «платье облегающего силуэта длиной 
до колена, с зауженным подолом».

английский язык является языком межна-
ционального общения, lingua franca современ-
ного поколения, для которого в приоритете все 
актуальные требования, связанные с развити-
ем международной торговли, распространени-
ем информационных технологий, появлением 
мобильных приложений, легкостью покупок в 
интернет-магазинах из любой точки мира. раз-
витая экономика англоговорящих стран дикту-
ет модные тенденции и приводит к постепен-
ной глобализации англицизмов из индустрии 
моды.
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та человека, непосредственно связанного с жиз-
ненными функциями. по мнению в.у. тэрне-
ра, данная цветовая триада получила такую зна-
чимость вследствие ассоциативного ряда с кон-
кретными выделениями тела (красный – кровь, 
белый – грудное молоко и семя, черный – экс-
кременты). вследствие этого красный, белый и 
черный относятся к одним из древнейших сим-
волов, созданных человечеством. именно по- 
этому в политическом дискурсе три этих цвета 
используются наиболее часто в разных комби-
нациях или по отдельности, т. к. они подсозна-
тельно воспринимаются как могущественный и 
эффектный символ. 

Наименования партий и движений, осно-
ванные на цветовых ассоциациях, использова-
лись в политике еще в прошлом. один из са-
мых ярких и очевидных примеров – революци-
онные события 1917 г. в россии и последовав-
шая за ними Гражданская война. доподлинно 
известно происхождение наименований оппо-
зиционных групп красные – белые. Слово бе-
лый приобрело политическую окраску в связи 
с появившимся во Франции в 1815 г. словосо-
четанием белый террор. впоследствии цвето-
обозначение белый приобрело контрреволю-
ционную коннотацию, и уже в данном обоб-
щенном значении появилось сначала в рус-
ском языке, а затем калькирование распро-
странилось и на другие языки. в начале XX в. 
белый стремительно входит в русский язык 
в структуре таких словосочетаний, как белая 
гвардия, белое движение, белая армия, в со-
став таких сложных слов, как белогвардеец, 
белоказак, а также в форму субстантивирован-
ного прилагательного белые. таким образом, 
при переносе прилагательных цвета на имена 
лиц – представителей партии или движения – 
происходит осуществление модели «цвет» – 
«такой, который имеет атрибуты данного цве-
та» [3, с. 140]. по данному механизму прои-
зошел также метонимический перенос с поня-
тия «красное знамя» на представителей данно-
го движения (красный командир, Красная ар-
мия); также имеет место субстантивация при-
лагательных (война красных и белых). 

интересно в этой связи рассмотреть эво-
люцию политических цветообозначений в рус-
ском языке, произошедшую в последние де-
сятки лет. 

во-первых, с течением времени измени-
лось смысловое наполнение прилагательных. 
Например, красный не только имеет значение 
явления или лица / группы лиц, связанных с 

Н.в. тиМко
(одинцово)

СПЕцИФИКа ПЕрЕвОДа 
цвЕтООбОзнаЧЕнИй  
в ПОЛИтИЧЕСКОм тЕКСтЕ  
(на материале заголовков 
статей медиаресурса BBC)

Проводится сопоставительный анализ цве-
тообозначений на материале текстов по-
литической направленности, что позволяет 
расширить знания о языковой репрезентации 
цветовых символов в политическом дискурсе, 
выявить лингвокультурологические особенно-
сти перевода цветообозначений с английского 
языка на русский. Анализ проводится на мате-
риале заголовков статей медиаресурса BBC и 
их переводов на русский язык.

Ключевые слова: цветообозначения, цветовая 
метафора и метонимия, языковая репрезен-
тация цветообозначений, перевод заголовков.

популярность исследования цветообозна-
чений обусловлена тем фактом, что, несмотря 
на безусловную трудность тематической клас-
сификации, «цветообозначения напрямую со-
пряжены с экстралингвистической реально-
стью – цветовым спектром» [1, с. 5]. Цвет – 
это неотъемлемая составляющая окружающе-
го мира, наличествующая в каждом явлении и 
предмете, воспринимаемая посредством орга-
нов чувств, причем не как отдельная единица 
окружающего мира, а как качество того или 
иного объекта реальности. «Социальные сте-
реотипы и этнопсихологические особенности 
налагаются на “физиологический” смысл цве-
та, вызывая тем самым определенные ассоциа-
ции, характерные только для данной языковой 
общности» [2, с. 5]. 

Неудивительно, что в политическом дис-
курсе цветообозначения прочно вошли в актив-
ное использование и в качестве символа, ото-
ждествляемого с партиями и политическими 
движениями, и в качестве самостоятельного яв-
ления, обладающего значительным влиянием 
на стабилизацию, управление и регламентацию 
общественно-политических процессов. Боль-
шое значение имеет версия о семантическом 
происхождении политических цветообозначе-
ний, высказанная в.у. тэрнером [4, с. 44]. уче-
ный определяет триаду красного, белого и чер-
ного цветов как базис всеохватывающего опы-
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как уже было отмечено выше, в политическом 
дискурсе цвет выполняет функцию самостоя-
тельного политического символа, оказываю-
щего воздействие на эмоциональное состоя-
ние людей и напрямую воздействуя на поли-
тическую ситуацию. в результате анализа ре-
чей известных зарубежных политических дея-
телей выделяется семь самых частотных цве-
тов: white, black, grey, bluе, red, green, yellow [1,
с. 28]. по мнению д.р. Будаевой, данная цвето-
вая группа характеризуется явной стилистиче-
ской окрашенностью за счет большой эмоцио-
нальности и экспрессии. так, известный поли-
тический деятель Сша альберт Гор выразил 
свое отношение к трагедии 11 сентября, упо-
требив такие словосочетания, как black moment 
(тяжелая минута), black ordeal (странное испы-
тание), white fury (неукротимая ярость), grey 
thoughts (мрачные мысли), black despair (бе-
зысходное отчаяние), white propaganda (от-
крытая пропаганда). 

анализируя лингвистические особенно-
сти цветообозначений в общественно-полити- 
ческих текстах на английском языке, можно 
сделать вывод о прямой связи между лексико-
фразеологической составляющей и культурно-
историческими особенностями лингвокульту-
ры. Например, словосочетания black Monday 
(Черный понедельник) и black Tuesday (Черный 
вторник) обозначают биржевой крах 1929 г., 
известный также как крах Уолл-Стрит, ко-
торый принял катастрофические масштабы 
и стал началом великой депрессии. термин 
black Friday (Черная пятница) появился в Фи-
ладельфии и означал сильные пробки на доро-
гах в пятницу после дня благодарения. Совре-
менная трактовка этого словосочетания в ан-
глийском языке более позитивна – связана с 
идиомой in the black (т. е. «положительный ба-
ланс», в противоположность in the red – «от-
рицательный баланс»), подразумевая, что мно-
гие продавцы в этот день начала рождествен-
ских распродаж выйдут в плюс.

отличительной чертой англосаксонского 
политического дискурса является противопо-
ставление черного (негативное значение) и бе-
лого (положительное значение) цветов. Ча-
стотным является сочетаемость данных цве-
тообозначений со словами пиар, рынок и др. 
(white PR – black PR; white market – black 
market). 

Символическими и крайне важными для 
Сша являются цвета blue и red. последние 
два десятилетия электоральные карты Сша 
раскрашивают так: штаты, население которых 

коммунистическим движением, но и является 
синонимичным прилагательному левый. так, в 
статье «Яйцо левого раздора» (Новости дон-
басса. 2007. 3 авг.) речь идет о расколе в рядах 
коммунистической партии украины. 

во-вторых, появились сочетания слов с 
прилагательным красный, относящиеся к но-
вой реальности: красный директор, красный 
регион, красный губернатор, красный пояс. 
Например: Главная цель патриотов – воз-
вращение Курской области в «красный пояс» 
(URL: https://kprf.ru/party-live).

в-третьих, противопоставление таких по-
литических терминов, как красный и коричне-
вый, в настоящее время потеряло свою акту-
альность. если в Советском Союзе эти прила-
гательные были в употреблении в качестве ан-
тонимов, то в журналистике нашего времени 
все чаще можно увидеть сближение их значе-
ний, например: …Так называемые интеллек-
туальные бестселлеры… переливается все-
ми цветами фашистской радуги – от красно-
го до коричневого… (вяч. рыбаков. клеветни-
кам ордуси).

в-четвертых, кардинальным изменениям 
подверглась оценка таких знаковых для рос-
сийской истории прилагательных, как белый и 
красный. при советской власти сочетание все-
возможных реалий того времени с данными 
прилагательными употреблялось в целях госу-
дарственной пропаганды. так, слово белый со-
вместно с такими лексемами, как капиталист 
и др., являлось частью парадигмы с гиперо-
нимом чужой и значением «отрицательный»; 
слово красный по аналогии составляло це-
лое со словами революционер, пролетариат, 
коммунист и др. в парадигме с гиперонимом 
свой и значением «положительный». имена 
собственные, имеющие в своем составе при-
лагательное красный, получили особое рас-
пространение (например, Красный Октябрь, 
красный галстук). Совершенно другая ситуа-
ция наблюдается в русском языке постсовет-
ского этапа: одновременно с изменением по-
литической ситуации изменился и политиче-
ский смысл рассматриваемых цветообозначе-
ний. в настоящее время появившиеся отрица-
тельные оценочные коннотации прилагатель-
ного красный нередко употребляются в ирони-
ческом ключе. Например: Андрюша, может, 
скорую?»: «Красный губернатор» Приморья 
сходит с ума? (Primorye24. 2019. 15 окт.).

перейдем к анализу лингвистических осо-
бенностей цветообозначений в общественно-
политических текстах на английском языке. 
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13) The Midterm Election “Blue Wave” Was 
Nota Tsunami. – Выборы в США: «синяя вол-
на» демократов не превратилась в цунами; 

14) Blue Stream: New Gas Pipeline Towards 
Turkey. – «Голубой поток» пустили офици-
ально.

как видно из приведенных примеров, во 
всех случаях при переводе используются либо 
устоявшиеся аналоги (черный рынок, черный 
список, Оранжевая революция, желтый уро-
вень опасности, серый кардинал, зеленые, Го-
лубой поток), либо дословный (буквальный) 
перевод (черный понедельник, красные деньги, 
синяя волна, красный штат и т. д.). 

Несмотря на культурологическую асим-
метрию восприятия и символической оцен-
ки цветообозначений как культуронесущих 
смыслов, а также явный недостаток дослов-
ного перевода как приема, не передающего 
всех культурно детерминированных коннота-
ций, хотим отметить, что использование это-
го приема все же имеет под собой некое осно-
вание: во-первых, так называемые нераскры-
тые культурные смыслы определяются самим 
контекстом заголовка и содержанием статьи 
(UK Devising Measures to Stem “Red Money” 
From Russia, China. – Пресса Британии: лор-
дов отделят от «красных денег»), во-вторых, 
заголовок не предполагает развернутых описа-
ний и пояснений, в-третьих, переводчикам все 
же удается использовать внутритекстовые до-
бавления к калькам в качестве пояснения (The 
Midterm Election “Blue Wave” Was Nota Tsuna-
mi. – Выборы в США: «синяя волна» демокра-
тов не превратилась в цунами).

прокомментируем некоторые примеры: 
UK Devising Measures to Stem “Red Money” 
From Russia, China (BBC, 29 April 2019). – 
Пресса Британии: лордов отделят от «крас-
ных денег» (Би-би-си. 2019. 29 апр.). интерес 
представляют коннотации прилагательных red 
и красный, совпадающие в данном контексте в 
английском и русском языках. история крас-
ного цвета как символа социалистического 
движения берет начало в XVIII в. (период ве-
ликой французской революции). красное зна-
мя республиканцев, противников монархии, 
затем стало символом многих социалистов, а 
впоследствии, в начале XX в., – большевиков. 
Красные деньги, или red money, в данном слу-
чае означают деньги, полученные в результате 
деловых контактов с россией и китаем. имен-
но совпадающие коннотации делают исполь-
зование дословного перевода в этом контексте 
наиболее адекватным и объективным перевод-
ческим приемом. 

в большинстве своем поддерживает республи-
канскую партию, обозначаются красным цве-
том, а штаты, которые традиционно голосу-
ют за демократов, – синим. иногда добавляет-
ся третий – фиолетовый – цвет (цвет, получа-
ющийся при смешении красного и синего): это 
колеблющиеся штаты (Swing States), где демо-
кратов и республиканцев примерно поровну, и 
волеизъявление этих штатов может стать ре-
шающим на президентских выборах. отсю-
да to vote blue – «голосовать за демократов», 
to vote red – «голосовать за республиканцев», 
purple states – «колеблющиеся штаты».

а теперь перейдем к рассмотрению пере-
водов заголовков. Материалом для данной ста-
тьи послужили 14 заголовков статей BBC на 
английском языке и их уже переведенные на 
русский язык аналоги: 

1) Facebook to Ban White Nationalism and 
Separatism. – Facebook решила запретить бе-
лый национализм;

2) Black Monday: Polish Women Strike 
Against Abortion Ban. – Аборты в Польше: 
«черный понедельник» и женская сила;

3) “Black Tuesday” Strike in France. – 
«черный вторник» во Франции: профсоюзы 
бросили вызов, устоит ли Макрон? 

4) First Tax Havens Blacklist Published by 
EU. – ЕС опубликовал черный список стран-
офшоров;

5) Colorado Has Become the Cannabis Black 
Market for the Rest of the US. – Как один чер-
ный рынок выходит из тени в Колорадо; 

6) UK Devising Measures to Stem “Red 
Money” From Russia, China. – Пресса Брита-
нии: лордов отделят от «красных денег»; 

7) Commentators Call Virginia a “Swing or 
Purple” State. – Вирджиния была «красным» 
штатом, но в последние годы сделалась пур-
пурным;

8) France Fuel Protests: Who are the “Gilets 
Jaunes” (Yellow Vests)? – Протесты «жел-
тых жилетов» в Париже: столкновения, за-
держания и слезоточивый газ;

9) Who Will Replace “Eminence Grise” 
Behind President Putin? – Пресса Британии: 
«серый кардинал» Кремлю уже не нужен?;

10) Ukraine: Why the Orange Revolution 
Ran Out of Steam. – Кризис о-ранжевой рево-
люции;

11) Austria Votes in Run-off Between Far 
Right and Independent Backed by the Greens. – 
«зеленый» или крайне правый: Австрия выби-
рает президента;

12) Beijing Police Have Issued a Yellow 
Security Alert in the City. – В Пекине на Рожде-
ство объявлен желтый уровень опасности;
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фразеологизма выходить из тени в сочетании 
с выражением черный рынок можно признать 
удачным переводческим решением заголовка, 
призванным максимально привлечь внимание 
читателя.

итак, заголовки медиаресурсов представ-
ляют собой отдельную область политических 
текстов, при переводе которых необходимо 
прибегать к различным стратегиям с целью 
адекватно передать не только название цвето-
обозначения, но и смысл заголовка целиком. 
Сложности возникают в том случае, когда цве-
товые ассоциации не совпадают в разных язы-
ках, вследствие чего часть лингвокультурной 
информации остается потерянной или пере-
данной частично.

в результате исследования была выделе-
на тенденция к использованию аналогов и до-
словного перевода цветовых символов при пе-
реводе с английского на русский язык, вслед-
ствие чего русскоязычный читатель иногда 
лишается возможности в достаточной степени 
оценить смысловую составляющую заголовка 
и, как следствие, статьи. в каждом конкретном 
случае от переводчика требуется глубокое по-
нимание имплицитно выраженных цветовых 
смыслов, разделяемых всеми членами линг-
вокультурной общности и основанных на ее 
культурных и исторических ценностях.
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Commentators Сall Virginia a “Swing or 
Purple” State (BBC, 8 November 2017). – Вир-
джиния была «красным» штатом, но в по-
следние годы сделалась пурпурным (Би-би-си.
2017. 8 нояб.). в данном заголовке говорит-
ся о политической ситуации в штате вирджи-
ния на момент последних выборов президента 
Сша. выше мы говорили о делении штатов на 
«красные», «синие» и «фиолетовые». Северо-
восток штата представляет собой оплот демо-
кратической партии, в то время как юго-запад 
заселен республиканцами, и потому предска-
зать результаты предвыборной кампании в 
штате вирджиния довольно сложно, в резуль-
тате он был назван «пурпурным» (purple), т. е. 
колеблющимся. полагаем, однако, что в дан-
ном контексте использование дословного пе-
ревода не совсем уместно. возможно, исполь-
зование разъяснительного перевода, конкре-
тизирующего смысл символов «красный» и 
«пурпурный», было бы здесь наиболее адек-
ватной стратегией, например: Вирджиния 
всегда была республиканским штатом, но в 
последние годы никак не может определить-
ся (или: …но в последнее время постоянно ко-
леблется).

Austria Votes in Run-Off Between Far Right 
and Independent Backed by the Greens (BBC, 
22 May 2016). – «Зеленый» или крайне правый: 
Австрия выбирает президента (Би-би-си.
2016. 22 мая). данный пример демонстриру-
ет использование в политическом английском 
дискурсе субстантивированных прилагатель-
ных. Символ партии, полное название кото-
рой «зеленая альтернатива», – это стрела зе-
леного цвета. выбор цвета обусловлен идео-
логией партии, ориентирующейся на решение 
проблем окружающей среды и социально-эко- 
логические реформы. в немецком языке при-
лагательное зеленый перешло в субстантиви-
рованную форму и приобрело статус одного из 
официальных названий партии (Die Grŭnen). 
перевод на русский язык здесь вполне оправ-
данно осуществляется при помощи аналога – 
Зеленые.

Colorado has become the cannabis black 
market for the rest of the US (BBC, 12 April 
2017). – Как один черный рынок выходит из 
тени в Колорадо (Би-би-си. 2016. 28 апр.). в 
английском заголовке речь идет о легализа-
ции марихуаны в штате колорадо. отсюда ис-
пользование выражения black market как обо-
значение «черной» торговли, ранее запрещен-
ной законом. в русском заголовке отсутству-
ет отсылка к марихуане, однако использование 



229

языКОзнанИЕ

цепта вреМЯ претерпевают значительные из-
менения, обусловленные субъективным вос-
приятием человека окружающей действитель-
ности. концепт как хранилище определенных 
культурных кодов заключает в себе такие глу-
бины восприятия действительности, которые в 
современной лингвистике связаны с понятием 
«языковая картина мира». 

индивидуально-авторская, или художест- 
венная, картина мира является формой миро-
видения как альтернатива миру действитель-
ному, физическому. по мнению Н.A. ежовой, 
это образ мира, смоделированный «сквозь 
призму сознания художника как результат его 
духовной активности» [4, с. 34]. 

в. вулф, несмотря на свою творческую 
неординарность, была носителем определен-
ной авторской художественной картины мира, 
в которой обнаруживается совмещение наци-
онального и индивидуального компонентов, 
т. к. образ действительности предстает отра-
женным с позиции определенного эстетиче-
ского идеала. кроме того, в начале XX в. воз-
никает новый тип повествования, так называ-
емый поток сознания. появляются романы, 
действие которых развивается в рамках одно-
го дня, где время выступает как часть психоло-
гического бытия человека. в романах в. вулф 
сама субъективность времени становится от-
дельным концептуальным признаком бытия. 
по мнению писательницы, именно психологи-
ческий роман – роман, проникающий внутрь 
человеческой души, – соответствовал задачам 
художественной литературы времени, в кото-
ром она жила. 

материалы и методы исследования. ис-
следование проводилось на материале рома-
на в. вулф «Миссис дэллоуэй», который за-
нимает особое место в литературной парадиг-
ме. для творчества в. вулф время имеет осо-
бое значение. Более того, для англосаксонской 
культуры время является доминантой по срав-
нению с пространством. к такому выводу при-
ходит Г.д. Гачев, аккумулируя знания фило-
софии, социологии, истории и экономики в из-
учении картин мира разных культур: «Что бо-
лее важно и как бы врождено данному наро-
ду в его культуре? пространство или время? 
для германцев – время роднее». при этом вре-
мя не поддается чувственному восприятию че-
ловека, что создает трудности при его рассмо-
трении [там же, с. 54]. анализируемый кон-
цепт неизбежно присутствует в жизни героев 
романа и руководит их мышлением. особый 

The specifics of the translation  
of color names in political texts  
(based on the articles’ headlines  
of the media resource BBC)
The article deals with the comparative analysis of 
the color names based on the texts of the political 
orientation that allows to expand the knowledge of 
the language representation of the color symbols in 
the political discourse and to reveal the linguistic 
and cultural peculiarities of the translations of the 
color names from English into Russian. The analysis 
is conducted on the basis of the articles’ headlines 
of the media resource BBC and their translation  
into Russian.

Key words: color names, color metaphor and meto-
nymy, language representation of color names, 
translation of titles.
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СПОСОбы языКОвОй 
рЕПрЕзЕнтацИИ врЕмЕнИ  
в рОманЕ вИрДЖИнИИ вуЛФ 
«мИССИС ДЭЛЛОуЭй»

Рассматриваются особенности языковой 
репрезентации концепта ВРЕМЯ в англий-
ском языке. Материалом исследования послу-
жил роман английской писательницы В. Вулф 
«Миссис Дэллоуэй». Анализ ключевых лексем, 
а также предложных сочетаний позволил 
установить основные концептуальные при-
знаки времени. Сформулированы и дополни-
тельные признаки, которые являются отра-
жением индивидуально-авторского восприя-
тия временного континуума.

Ключевые слова: концепт, картина мира, ког-
нитивная лингвистика, языковая репрезента-
ция, художественная картина мира, ключевая 
лексема, темпоральность, значение.

введение. время и пространство являют-
ся базовыми атрибутами картины мира. Но 
при всей стабильности и неизменчивости этих 
понятий языковые средства выражения кон-

© пиксендеева в.Г., 2020
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глагола в определенной последовательности, 
употребление времени в переносном значе-
нии, лексические единицы, обладающие вре-
менным значением, определенные синтакси-
ческие конструкции и т. д. Несомненно, гла-
гольные формы обладают особой важностью 
при изображении художественного време-
ни, с их помощью создается ощущение дви-
жения времени или его статичности. Но осо-
бенностью психологического повествования 
востребованы не столько глагольные сочета-
ния, сколько лексические единицы, меняю-
щие стандартные временные характеристики, 
либо лексические единицы, выражающие оце-
ночное значение при интерпретации времен-
ного континуума.

изучение сочетаемости времени-субъекта 
и времени-объекта показало, что время можно 
оставить (leave); провести (spend); потратить 
зря (waste); заполнить (fill); выбрать (chose); 
иметь (have); в нем можно нуждаться (need); 
заставить двигаться (make… move). автор раз-
деляет повествование на два противополож-
ных мира: настоящее и прошлое героини, ее 
воспоминания и воспоминания других героев. 
Скорее всего, два мира – это не простая диа-
лектика, а определенный хронотоп, в рамках 
которого протекают как вполне формальные 
события, так и душевные переживания глав-
ной героини. в художественном тексте часто 
нарушается временная последовательность. 
Небезынтересным представляется описание 
восприятия времени Б. уорфа, приведенное в 
статье «отношение норм поведения и мышле-
ния к языку». в сознании человека, как отме-
чает автор, «соединены чувственная и нечув-
ственная стороны восприятия мира» [11]. Че-
ловек может назвать то, что видит, слышит, 
осязает в данный момент (the present), другую 
сторону – обширную, воображаемую область 
памяти (the past), область веры, интуиции и не-
определенности (the future). именно три фазы 
в осознанном человеком бытии всего сущего и 
находят свое отражение в обыденном воспри-
ятии времени. 

в действительности «реальное время» от-
ражается в сознании человека как getting lat-
er, как необратимый процесс изменения опре-
деленных отношений. в этом latering заключе-
но основное противоречие между самым не-
давним моментом, находящимся в центре вни-
мания, и остальными, предшествующими ему. 
Многие языки прекрасно обходятся двумя вре-
менными формами, соответствующими этому 
противоречию. Система настоящего, прошед-
шего и будущего времени большинства ин-

исследовательский интерес представляют спо-
собы репрезентации такого сложного и много-
мерного концепта в художественном произве-
дении.

Существует множество точек зрения на 
определение самого термина концепт. осно-
вываясь на психолингвистических исследова-
ниях л.С. выготского, Н.и. жинкина, и.Н. Го-
релова, и.а. Стернин определяет «концепт как 
комплексную дискретную единицу сознания, с 
помощью которой осуществляется процесс че-
ловеческого мышления» [10, с. 15–30]. Следо-
вательно, в настоящем исследовании концепт 
вреМЯ рассматривается как явление психо-
логическое, субъективное, и, несмотря на су-
ществование общих представлений о време-
ни, в сознании каждого отдельного человека 
он отражается по-своему. писатель неизбеж-
но вкладывает в произведение особенности 
своей языковой личности, именно поэтому из-
учение языковой репрезентации того или ино-
го концепта необходимо и очень важно для по-
нимания авторской позиции, его творческого 
стиля, смысла идей, заложенных в его произ-
ведениях. 

перейдем к рассмотрению р е з у л ь т а т о в 
и с с л е д о в а н и я .

Постановка вопроса. по мнению С.а. ас-
кольдова-алексеева, художественные концеп-
ты – это совокупность чувств, эмоций, поня-
тий и представлений [1, с. 268]. в основе ху-
дожественных концептов лежит «диалогиче-
ская структура отношений человека, культу-
ры и природы» [там же, с. 146]. художествен-
ный концепт отличается от других его ви-
дов тем, что писатель основывается не толь-
ко на своем опыте и своих эмоциях, но и на 
общественном мнении, на нравственных нор-
мах. и.а. тарасова утверждает, что в литера-
туре имеет большую значимость анализ «вну-
тренней формы слова», «первообраза», с кото-
рым генетически связано данное представле-
ние» [11, с. 146]. таким образом, анализируя 
языковую сторону художественного концеп-
та, следует рассматривать интертекстуальные 
связи. такой анализ путем изучения лексиче-
ских единиц дает возможность выявить те или 
иные концептуальные признаки. как утверж-
дает л.в. Миллер, концепт – это «универсаль-
ный художественный опыт, зафиксированный 
в культурной памяти и способный выступать в  
качестве фермента и строительного материа- 
ла при формировании новых художественных 
смыслов» [7, с. 41].

художественное время в своей основе 
имеет систему языковых средств. данная си-
стема включает в себя видо-временные формы 
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• в р е м я - о б р а з :  …but she feared time it-
self, and read on Lady Bruton’s face, as if it had 
been a dial cut in impassive stone, the dwindl- 
ing of life…

репрезентация разных временных пластов 
и событийных характеристик представлена 
предложными конструкциями, которые опи-
сывают базовые и дополнительные концепту-
альные характеристики. Эти единицы занима-
ют близко периферийное положение в полевой 
структуре концепта. 

для временных предлогов существует 
давняя и устоявшаяся традиция семантическо-
го описания и последующей семантиче ской 
группировки на основе пространственных, 
т. е. чисто гео метрических, понятий и отно-
шений между ними. одни предлоги выража-
ют идею предшествования (after, before) (не-
что, имеющее место на отрезке (на прямой, на 
интервале и т. д.)), они предшествуют некото-
рой точке, которую принято называть точкой 
отсчета на том же или другом отрезке, на дан-
ной прямой.

другие предлоги связаны идеей следова-
ния одного какого-то собы тия, состояния (ка-
лендарного, суточного и др. времени) за неко-
торым другим, локализация которого на шка-
ле времени совпадает с точкой отсчета (at, on, 
in). третьи сопряжены с идеей включенности 
одного времени в другое; эта идея представ-
лена на временной шкале как то, что один от-
резок (интервал и др.) является частью друго-
го (of, within). Четвертые заставляют воспри-
нимать время как движение, а временное про-
странство не как промежуток времени, а как 
измерение протяженности во времени некото-
рых событий или отношений. они говорят не 
просто о возможной временной локализации, 
а о протекании события во времени или изме-
нении во времени его параметров (for, at, dur-
ing). Эти предлоги ставят в фокус внимания не 
только или, может быть, не столько сам факт 
покрытия временного проме жутка действием, 
деятельностью / процессом или каким-то иным 
более частным видом события, сколько посте-
пенное заполнение его развивающимся дейст- 
вием, деятельностью, процессом и т. п. ины-
ми словами, они акцентируют «растягивание» 
события по времени. пятые демонстрируют не 
привычное нам «научное» го ризонтальное те-
чение времени, а его возможное «наивно-язы- 
ко вое» движение в вертикальной плоскости. 
именно так отражена в английском языке, 
например, сложная идея возраста, для выра-
жения которой широко используются также 
предлоги under, above, about. возраст «любит» 
круглые даты: мы говорим Sheisunder 40; Hei-

доевропейских языков есть лишь общая тен-
денция к объективизации опыта, свойствен-
ная носителям данных языков. как следствие 
стремления к объективизации Б. уорф объяс-
няет и появление слова time. Без объективиза-
ции, абстрагирования, утверждает автор, дан-
ное представление было бы субъективным пе-
реживанием реального времени, т. е. сознания 
becoming later and later [11, с. 135–160].

Многие литературоведческие исследова-
ния показывают, что психологическим рома-
нам вирджинии вулф свойственны ослаблен-
ная событийность, тематическая наполнен-
ность и отражение ментальных структур со-
знания персонажа, а также подробное изобра-
жение внутреннего мира героев. данное про-
изведение соткано из воспоминаний главной 
героини клариссы: во многом она живет в 
прошлом. тема времени, прошлого и настоя-
щего, пронизывает произведение. время при-
сутствует в произведении не только в обыден-
ном его понимании, но и в почти одушевлен-
ном облике. 

Обсуждение результатов. в произведе-
ниях в. вулф время концептуализировано, 
оно имеет свое особое выражение в индиви- 
дуально-авторской картине мира. по мнению 
Н.а. Николиной, концептуализация времени 
проявляется следующим образом [8, с. 45]:

• в оценочных суждениях или коммента-
риях автора или героя;

• тропах, которые характеризуют время;
• субъективном восприятии времени ге-

роями и определенной последовательности со-
бытий;

•	 представлении разных временных пло-
скостей и характеристик времени в структуре 
художественного произведения.

в ходе анализа «событийного» аспекта 
было выявлено, что время в романе может 
быть представлено следующим образом: 

• в р е м я - о т р е з о к :  For they might be 
parted for hundreds of years, she and Peter…;

• в р е м я  –  о п р е д е л е н н ы й  м о м е н т 
н а  ч а с а х :  No, it is precisely half-past eleven, 
she says;

• в р е м я  –  д е й с т в у ю щ и й  г е р о й :  The
sound of Big Ben striking the half-hour struck  
out between them with extraordinary vigour, as 
if a young man, strong, indifferent, inconsider-
ate, were swinging dumb-bells this way and that;

• в р е м я - с о б ы т и е :  There was a quiet
scene one night – an argument about something 
or other, what, he could not remember; …find 
somewhere to sit, till it was time for Lincoln’s 
Inn…; Now it was time to move and, as a woman 
gathers her things together;
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5. предлоги, выражающие протекание со-
бытия во времени, – предлоги during, for: …her 
dismissal from school during the War… предлог 
for используется чаще, т. к. он употребляет-
ся с существительным moment, которое явля-
ется одной из ключевых лексем в романе. та-
кие словосочетания описывают моменты жиз-
ни героини, которые являются эмоционально 
окрашенными.

6. предлоги со значением «приблизитель-
ное» – under, about, over: …and the old lady (who 
is about his own age)… предлог under говорит 
о незаконченности события, over – о сверхвре-
мени, about – о том, что кларисса живет ожи-
данием какой-то очень важной встречи.

7. предлоги, обозначающие давность со-
бытия – ago: She was only up from Edinburgh 
two days ago. его использование обусловле-
но фабулой романа, размышлениями героев о 
прошлом.

8. предлоги, конкретизирующие время со-
бытия: описывающие действие, которое про-
исходило до определенного момента, – till, 
until; предлоги, обозначающие действие, про-
исходящее с определенного периода / момента 
в прошлом, – since: Regent's Park had changed 
very little since he was a boy.

анализ предложных сочетаний, репрезен-
тирующих концепт вреМЯ в данном произве-
дении, позволил представить базовые призна-
ки этого концепта, такие как:

– локализация события на временной оси;
– длительность или кратковременность;
– законченность-незаконченность. 
С помощью формальных лексико-грамма- 

тических конструкций можно описать базовые 
постоянные признаки концепта, семантически 
связанные с восприятием времени как отрезка, 
промежутка в последовательной смене проис-
ходящих событий, фиксируемых квантами из-
мерения (минутами, часами, месяцами, года-
ми), или с временем – определенным момен-
том, точкой отсчета на линейном векторе со-
бытий. Благодаря таким словосочетаниям воз-
можно представить и дополнительные, не-
свойственные данному явлению концептуаль-
ные признаки. 

время, объективно обладающее постоян-
ными свойствами, в восприятии автора оказы-
вается способным менять свои качества. для 
главной героини время субъективное намного 
важнее и значительнее, чем та временная ре-
альность, в которой она существует. 

в моменты душевного напряжения, обо-
стренного мироощущения время в сознании 

sabove 70. возраст, разумеется, самым тесным 
образом связан с физиологическим и анатоми-
ческим строением живого организма, с идея-
ми вертикальности и роста. Наконец, в совре-
менном английском языке есть предложные 
сочетания, которые могут служить средством 
выражения природного круговорота, т. е. об-
ратимого процесса.

использование предлогов, конкретизиру-
ющих временную локализацию, указывает на 
достаточно очевидную фабулу: действие ро-
мана происходит в определенные часы одно-
го дня. Но в силу переживаний героини вре-
мя растягивается, и у читателей создается впе-
чатление о том, что событие не имеет времен-
ных границ. далее приведем примеры наибо-
лее часто употребляющихся сочетаний с пред-
логами, которые характеризуют базовые при-
знаки концепта.

1. предлоги, используемые при обозначе-
нии части дня – in, at: …perhaps at midnight, 
when all boundaries are lost… Чаще всего в про-
изведении употребляется предлог in. именно 
как предлог in может использоваться при обо-
значении любой части дня, а предлог at – толь-
ко со словами night, midnight.

2. предлог on соотносится с представлени-
ем о времени как о точке на временном отрезке 
как месте события: …but adorable to walk with 
on a morning like this. он используется в та-
ких конструкциях, как on a… day / weekday / 
afternoon / morning, но в романе встречается 
достаточно редко.

3. предлоги, используемые при переда-
че календарного времени / времени на часах 
(in, at): …that she should forget him, or merely 
remember him as he was in August 1922. Более 
частное использование предлога in по срав-
нению с at может быть объяснено тем, что в 
произведении достаточно редко обозначается 
точное время; роман описывает, прежде все-
го, субъективное ощущение времени героями. 
Стоит отметить, что предлог on в данном зна-
чении не встречается совсем.

4. предлоги, выражающие предшествие 
одного действия другому, – предлоги before, 
after: Oh, they had to go before the end! в боль-
шей степени автор использует предлог after 
(36 раз). Это связано с тем фактом, что для 
главной героини романа время before (до) – это 
счастливая страница детства и юности, а вре- 
мя after (после) наступило после более счаст-
ливого периода в ее жизни и заставляет ее раз-
мышлять о том, что происходит с ней в реаль-
ности.
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и were. важно также отметить, что время в ро-
мане маркировано дополнительными концеп-
туальными признаками: противопоставление 
длительности и моментальности, быстротеч-
ности и продолжительности, повторяемости 
и единичности, временности и вечности, ци-
кличности и необратимости.

выводы. в. вулф формирует собствен-
ное восприятие времени, наделяя его индиви- 
дуально-авторским смыслом, который также 
имеет черты английской культуры. в данном 
исследовании особую важность представляют 
понятия субъективного и объективного време-
ни. Субъективное время – это время, в кото-
ром живет писательница и которое «пережи-
вает» ее героиня. в. вулф неизбежно вклады-
вает в произведение особенности своей языко-
вой личности, свое мироощущение. описание 
языковой репрезентации доминантных кон-
цептов художественной картины мира авто-
ра делает возможным расшифровать особен-
ности ее индивидуально-авторского восприя-
тия окружающей действительности. в романе 
«Миссис дэллоуэй» время растягивается, пе-
реживается, и связано это с тем, что внимание 
автора приковано к психологическому состо-
янию героев, их размышлениям, воспомина-
ниям. Фактические события во времени – это 
объективное время, которое пересекается со 
временем внутренним.
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персонажей противоречит присущим ему ха-
рактеристикам.

1. время может непомерно растягивать-
ся в моменты нетерпеливого ожидания: For 
they might be parted for hundreds of years, she 
and Peter, he never wrote a letter and his were 
dry sticks; but suddenly it would come over her, if 
he were with me now what would he say? – some 
days, some sights bringing him back to her calm-
ly, without the old bitterness.

2. время может приостанавливаться, как 
кадр из фильма: But with Peter everything had to 
be shared; everything gone into.

3. время может быть наполнено важным 
для героев событием: They sat up till all hours 
of the night talking. Sally it was who made her 
feel, for the f i r s t  t i m e , how sheltered the life at 
Bourton was…

4. время может казаться ограниченным 
ресурсом: Oh, they had to go before the end!

5. время может становится незаметным и 
потерянным ресурсом: But what was the time? – 
where was a clock?

6. время характеризует героя: …because 
he came down to tea for the fiftieth time with his 
hands unwashed…

в романе ключевая лексема time встреча-
ется в большом количестве устойчивых сло-
восочетаний all the time, которые обознача-
ют протяженность события в воспоминаниях 
или размышлениях героини. Это субъективное 
время, имеющее различные смысловые оттен-
ки от сожаления до волнения, от отчаяния до 
счастья: …here she’s been sitting all the time I’ve 
been in India… (сожаление); She looked at Pe-
ter Walsh; her look, passing through all that time 
and that emotion, reached him doubtfully…; And 
all the time, he knew perfectly well, Dalloway was 
falling in love with her…; …all the time talking to 
the dog as if it were a human being…; …and all 
the time they argued, discussed poetry, discussed 
people, discussed politics.

передавая внутренний мир главной герои-
ни, в. вулф очень часто обращается к ее вос-
поминаниям. внутренний конфликт кларис-
сы определяется противоборством в ее душе 
двух значимых временных пластов: настояще-
го и прошлого героини. кларисса живет про-
шлым, т. к. оно для нее было по-настоящему 
счастливым. теперь, когда эти времена ушли, 
она думает о том, что было раньше, до настоя-
щего момента, и какой ее жизнь стала после; о 
том, что будет после того, как ее не станет. Со-
гласно нашему анализу, чаще всего в романе 
употребляются предлоги before и after. оппо-
зиция этих временных пространств коррели-
рует с двумя жизненными установками: have 



234

ИзвЕСтИя  вГПу.  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  науКИ

Means of linguistic representation  
of time in the novel “Mrs. Dalloway”  
by Virginia Woolf
The article deals with the peculiarities of the 
linguistic representation of the concept ‘TIME’ in 
English language. The study is based on the novel 
“Mrs. Dalloway” by Virginia Woolf. The analysis 
of the key lexemes and the suggested combinations 
allowed identifying the basic conceptual signs of 
time. There are formulated and completed the signs 
that reflect the author’s individual perception of  
the continuum.

Key words: concept, world picture, cognitive 
linguistics, linguistic representation, artistic world 
picture, key lexeme, temporality, meaning. 
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о.а. каСаткиНа 
(орехово-зуево)

ПрЕДЛОЖЕнИя ДЕнОтатИвнОГО 
тОЖДЕСтва в СОврЕмЕннОм 
ФранцузСКОм языКЕ

Анализируются предложения денотативно-
го тождества и их внутримодельные модифи-
кации. Семантико-грамматическая вариатив-
ность предложений денотативного тожде-
ства обусловлена составом элементов, реали-
зующих главные компоненты: подлежащим и 
предикативом, парадигматическими модифи-
кациями глагола-связки être и возможностью 
введения в состав структурной схемы S+Vc+P 
дополнительных строевых элементов.

Ключевые слова: тождество, предложения де-
нотативного тождества, внутримодельные 
модификации.

исходя из положения, что отношения тож-
дества могут быть установлены между имена-
ми по их отношению к денотату, денотатами 
или сигнификатами имен, мы выделяем три 
типа предложений тождества:

1) предложения номинативного тожде-
ства, основанные на отношении именования 
(Le lac Léman, c’est le lac de Genève);

2) предложения денотативного тождества, 
опирающиеся на функцию идентификации 
(Paris est la capitale de la France);
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г. простом. в приведенных выше примерах 
легко распознать типичные ситуации иденти-
фикации: узнавание (3), поиск носителя имени 
(1, 4), детективный поиск (2).

во французском языке для выражения 
идентифицирующей референции используют-
ся следующие выражения.

а. индексальные выражения (N), облада-
ющие исключительно функцией референции. 
к ним относятся 4 категории выражений: лич-
ные и дейктические местоимения, приложи-
мые к любому референту; имена собственные, 
обладающие свойством уникальной референ-
ции; а также числительные в абсолютном упо-
треблении.

Б. дескриптивные выражения (GN) с вклю- 
чением обязательной системы актуализации, 
образуемой определенным артиклем и детер-
минативами, которые обладают двойственной 
семантической природой, т. е. они одновре-
менно и обозначают, и значат. дескриптивные 
выражения включают 3 категории: именные 
группы с именем нарицательным в роли глав-
ного слова, содержащие в своем значении ука-
зание на единичность объекта; «идентифици-
рующие» придаточные предложения (опреде-
лительные придаточные предложения в соста-
ве групп с именем существительным или ме-
стоимениями celui, celle и т. п.); именные груп-
пы с прилагательным в превосходной степени.

любая из названных категорий может 
комбинироваться с другой и сама с собой, что 
позволяет выделить 4 основные модели пред-
ложений денотативного тождества:

1) N1+ Vc + N2;
2) N+ Vc + GN;
3) GN + Vc + N;
4) GN1+ Vc + GN2.

Модель N1+ Vc +N2:
(5) A présent te voilà; Oreste, c’était toi.
(6) – Je suis Sarah de Helser vous êtes Catherine 

Esmelain?
(7) Ce n’était pas un rêve. Il était bien éveillé. 

C’était lui, le Commissaire Maigret, de la Police Judi-
ciaire...

(8) Vous ne savez donc pas qui est cet homme-
là. C’est José Navarro, le plus insigne bandit de l’An-
dalousie.

Модель N + Vc + GN:
(9) 100 est le quintuple de 20. 
(10) Renée Marcenat dit un jour devant moi à Mme 

Choin: “Isabelle est ma meilleure infirmière; elle n’a 
qu’un défauts elle est trop jolie”. 

(11) La Lune est le satellite de la Terre.

3) предложения сигнификативного тож-
дества, обозначающие идентичность понятий 
(сигнификатов) (L’exactitude c’est la politesse 
des rois).

Существенное значение для выделения 
предложений денотативного тождества име-
ет определение природы идентифицируемого 
объекта и характера отношений между словес-
ными знаками и объектами. Ср.:

(1)                                                           Suzy:
Topaze

Castel-Bénac:
Qui ça, Topaze?

Suzy:
Le professeur de Gaston

Castel-Bénac:
Ce malheureux barbu  
en chapeau melon?

Suzy:
Pourquoi pas? 

(2) – Il est probable que Mlle Gendreau n’était pas 
seule avec son frère dans son appartement cette nuit-là.

– Que voulez-vous dire?
– Que, selon toutes probabilités, la troisième per-

sonne était le comte d’Anseval. 

(3) Elle reçut les photos en tremblant.
– Sûr qu’il rappelle quelqu’un!
– M.Belot, n’est-ce pas? leur dis-je.
Tous deux me regardèrent avec stupéfaction.
– C’est ma foi vrai, dit Morin.

(4) – C’est d’ailleurs l’avis de M.Proste.
 – Quel M.Proste?
 – Vous ne connaissez pas?
Et avec un coup d’oeil soupçonneux à l’arrière-

boutique:
– Celui dont la soeur est morte écrasée. C’est chez 

nous qu’il prend ses repas maintenant. 

в примере (1) осуществляется поиск но-
сителя имени: информация «учитель Гастона» 
указывает на индивидуализирующие признаки 
персонажа, залогом успешной идентификации 
является знание его примет: несчастный боро-
дач в котелке. в примере (2) отношение тож-
дества опирается на предпосылку существо-
вания некоторого лица, которое находилось 
в квартире брата и сестры жандро. по ряду 
признаков было установлено, что этим ли-
цом является граф д’ансеваль. в примере (3) 
происходит идентификация человека, извест-
ного под именем г. Бело, с человеком, изобра-
женным на фотографии. в примере (4) про-
цесс идентификации осложнен необходимо-
стью выбора: располагая данными о персона-
же, сестра которого погибла, мы идентифици-
руем его с одним из посетителей кафе, неким  
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аналогичные функции способны выпол-
нять местоимения celui, celle и т. п.

(22) Dans le salon se tenait un gros d’une cinquan-
taine d’années nommé Poisson (les conserves Pois-
son et Fauvy). Il conversait avec un jeune chercheur du 
C.N.R.S. maigre et barbu: Catherine comprit que ce-
lui-ci était Fretzeller dont Hélène lui parlait depuis plu-
sieurs mois.

Мы можем представить высказывания с 
местоимением се в виде логической форму-
лы а = Се, Се = в → а = в. отметим, что в 
предложениях исследуемого типа се имеет как 
дейктическое, так и анафорическое употребле-
ние. вообще границы между анафорой и дейк-
сисом не всегда четко обозначены.

имена собственные служат различению 
индивидуальных предметов, характеризуя тот 
уровень абстракции, который в логике носит 
название «нулевого». Более высокий уровень 
абстрагирующей деятельности в языке харак-
теризуют имена существительные, прилага-
тельные и глаголы [7, c. 148].

имена собственные сами по себе не пере- 
дают какой-то объективной информации. их 
цель состоит только в указании на референт. 
д.С. Милль писал: «употребляя имя собствен-
ное, мы позволяем слушателю идентифициро-
вать индивидуум и связать его с той информа-
цией, которой слушатель располагал ранее» 
(цит. по: [1, c. 43]). С. крипке называет имя 
собственное «жестким десигнатором», т. е. 
обозначающим один и тот же объект во все-
возможных мирах [9, c. 351].

для целей идентификации объекта в вы-
сказываниях со значением денотативного тож-
дества используются имена (прозвища) лиц 
(Philippe 1er le Beau, Jean), клички животных 
(Médor), названия небесных тел (La Vénus), об-
ращения и титулы (Papa, Maman, М.le Premier-
ministre), географические названия (Les Alpes, 
La Normandie), имена собственные, присво-
енные различным организациям, учреждени-
ям (Renault, La С.G.Т.), продуктам человече-
ской деятельности (La 5ième Symphonie), мате-
матическим и научным символам (Pi), круп-
ным национальным и религиозным событиям 
(La Libération, Pâques), направлениям в науке 
и искусстве (La Renaissance), неповторимым 
явлениям природы и т. п.

в предложениях денотативного тождества, 
образованных числительными в абсолютном 
употреблении, речь идет о количественных 
отношениях действительного мира. М.в. по- 
пович правильно замечает, что, например, де-
нотатом цифры 5 является число 5, которое 
есть идеальный объект [11, c. 153]. по мнению 

(12) Et pourtant Marie était la seule qu’il parût ai-
mer un peu ....

(13) Août est le huitième mois de l’année. 
(14) Einstein est l’auteur de la théorie de la rela-

tivité. 

Модель GN + Vc + N:
(15) La personne qu’Odille voyait le plus était 

Misa. 
(16) L’auteur du Socialisme industriel Antoine 

Laurent n’était autre qu’Alain Boublil et Jacques Gal-
lus qui écrit L’inflation au coeur, c’était Xavier Stasse. 

(17) Le numéro atomique du souffre est 14, celui 
de l’oxygène est 16. 

(18) Le premier établissement qui eut le privilège 
de l’accueillir quelques mois fut le Lycée Janson de 
Sailly. 

Модель GN +Vc + GN:
(19) «L’Art poétique» de Boileau est le manifeste 

du classicisme. 
(20) L’employé de qui je parle est le caissier.

личные и указательные местоимения при-
менимы к любому объекту и «имеют значение, 
единое во всех употреблениях» [10, с. 82]. их 
речевое содержание обусловлено признаками 
денотата. Ср., например, однозначность рефе-
рента toi, je, lui (высказывания 5, 6, 7) в каж-
дом отдельном акте коммуникации. «особен-
ность дейктических местоимений по сравне-
нию с другими видами референтных групп со-
стоит в том, что они не могут выполнять иных 
функций, кроме чисто идентифицирующей» 
[4, с. 22].

особенностью предложений тождества 
является частое использование местоимения 
се, которое составляет с глаголом être единое 
целое: A présent te voilà; Oreste, c’était toi (в 
высказывании презентатив c'est выступает как 
средство предикативного противопоставле-
ния, вроде русского это. Ср.: Орест, это был 
ты (и никто другой)).

в высказываниях денотативного тожде-
ства местоимение может:

– резюмировать предыдущее описание 
признаков объекта, указывая одновременно на 
связь между предложениями:

(21) Soudain, Fellow souleva la tête, et Amie se 
redressa: ils avaient reconnu ensemble le pas rapide 
d’Antoine, sa manière brusque, d’ouvrir et de fermer les 
portes. C’était lui; en effet.

– заменять подлежащее, выраженное лич-
ным местоимением (ср.: C'était lui, le Commis-
saire Maigret... = Il était le Commissaire Mai-
gret...).



237

языКОзнанИЕ

• на функцию объекта, т. е. обозначение 
лица происходит в зависимости от его функ-
ции, уникальной в том или ином денотативном 
пространстве [14, с. 13] (например, лучшая ме-
дицинская сестра в клинике (пример 10) или 
кассир в учреждении (пример 20));

• его отношение к другому объекту: Миза 
была тем человеком, с которым героиня рома-
на виделась чаще других (пример 15), сюда же 
относятся высказывания (6, 9, 11–13, 18);

• роль объекта в конкретном событии (на-
пример, автор произведения, открытия, созда-
тель теории (высказывания 15, 17, 22, 23)).

остановимся подробнее на предложени-
ях, в состав которых входят имена собствен-
ные и существительные со значением действу-
ющего лица: l'auteur, le créateur, l'inventeur, 
l'organisateur, le fondateur, le continuateur, le 
précurseur, le sauveur, le vainqueur и т. п. 

(23) Guillaume d’Orange fut l’organisateur des 
trois coalitions dirigées contre Louis XIV. 

(24) Volta est l'inventeur de la première pile élec-
trique. 

традиционно логики относили предложе-
ния Вальтер Скотт – автор «Веверлея» и Ав-
тор «Веверлея» – Вальтер Скотт к предложе-
ниям тождества (появление названных пред-
ложений связано с историческим фактом: ан-
глийский король Георг IV считал, что валь-
тер Скотт и автор романа «веверлей» являют-
ся разными лицами).

Н.д. арутюнова приходит к выводу о том, 
что в данных предложениях атрибутивно упо-
требленная дескрипция разрушает отноше-
ния идентификации, преобразуя их в отноше-
ния характеризации. предложение Вальтер 
Скотт – автор «Веверлея» должно прочиты-
ваться как Вальтер Скот написал роман... Что 
же касается входящих в дескрипцию имен, то 
они «эквивалентны глаголу реляционного зна-
чения» [3, c. 34].

Мы считаем, что имя собственное Валь-
тер Скотт является глобальной номинаци-
ей, в то время как автор романа – манифеста-
цией временного среза объекта, соответствую-
щей его участию в событии – создании романа. 
установление отношения тождества не нахо-
дится в противоречии с формальной логикой. 
если имя собственное стоит в послесвязочной 
позиции, то перед нами, безусловно, предло-
жение тождества (номинативная идентифика-
ция) (примеры 6, 8, 16), если же имя собствен-
ное занимает позицию субъекта, то в различе-
нии идентифицирующего и предицирующе-
го прочтений должен прийти на помощь кон-
текст (примеры 14, 22, 23).

С. крипке, если числа вообще можно считать 
сущностями, выражение квадратный корень 
из 25 обозначает определенное число, а имен-
но 5. подобное выражение С. крипке называет 
«жестким десигнатором» [9, c. 351].

Мы включаем абсолютные числительные, 
а также сочетания существительных с числи-
тельными в состав именных, т. е. субстантив-
ных групп. к субстантивным группам, обра-
зующим биноминативные предложения, от-
носятся: 1) существительные; 2) словосочета-
ния с существительным в роли главного сло-
ва; 3) именные существительные; 4) сочетания 
существительных с числительным; 5) числи-
тельные в абсолютном употреблении; 6) элек-
тивные конструкции (один из них); 7) прида-
точное (тот, кто); 8) инфинитивные группы. 

у дескриптивных выражений предметная 
отнесенность появляется лишь в составе пред-
ложения. ш. Балли называет такого рода выра-
жения именами собственными речи [5, c. 91]. 

Сигналом идентифицирующей референ-
ции является определенный артикль. обозна-
чив компоненты высказывания через х и у, мы 
можем представить предложение тождества в 
виде следующей модели: 1е/х/ + Vc + lе/у/.

как известно, Бертран рассел рассматри-
вал определенный артикль при имени как по-
казатель единичности объекта, который им-
плицирует признак, присущий данному объ-
екту [12, c. 41–55]. 

если идентификация выражена только 
контекстом, то может быть употреблен демон-
стратив (пример 1). по мнению е.М. вольф, 
для демонстратива функция идентификации 
является основной, на ней основаны все за-
кономерности его употребления. для артикля 
функция идентификации вторична, он как бы 
подтверждает идентификацию, не добавляя 
ничего «от себя» [6, c. 140–141].

идентифицирующие дескрипции основы-
ваются на различной информации об объек-
те, который обладает неисчерпаемым числом 
свойств, качеств, отношений и, следовательно, 
может быть обозначен любым дескриптивным 
выражением, извлеченным из ряда наимено-
ваний, способных его идентифицировать. Мы 
считаем, что данное положение не противоре-
чит закону тождества. 

выбор наименования зависит от природы 
идентифицируемого объекта, от фона, на кото-
ром он фигурирует, фонда общих знаний собе-
седников, внеязыкового контекста.

дескриптивные выражения самим своим 
значением имплицируют единичность рефе-
рента. их смысл может указывать:
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как идентифицирующее, если боксит и никель 
будут указывать на основные и определенные 
элементы класса, т. е. служить их индивидуа-
лизации. в данном примере проявляется еще 
одна особенность предложений денотативно-
го тождества: позицию субъекта и предикати-
ва занимает комплексный символ, который со-
стоит из нескольких имен, соотносящихся тем 
не менее с одним денотатом: а = в + в или 
а + а = в. каждый элемент комплексной груп-
пы находится в отношении включения с дено-
татом второго компонента предложения. если 
ряд, представленный в предикативной части 
исчерпан, то фраза с «обратным» включени-
ем выражает тождество [13, c. 154], если нет, 
то суждение имеет классифицирующее значе-
ние. Ср.: 

(27) Les langues classiques de l’Europe sont le 
grec ancien et le latin (тождество).

(28) Les auxiliaires de la justice sont principale-
ment les avocats, les avoués, les greffiers et les huissiers 
(«обратное» включение).

в высказывании (28) формальным показа-
телем отношения включения, «размывающим» 
тождество, является наречие principalement, 
имплицирующее наличие других элементов, 
входящих в множество «помощников право-
судия».

иногда отношение тождества связывает 
имена конкретных лиц с именами непредмет-
ного значения: 

(29) Sa seule distraction, c’est toi et les copains 
que,de temps à autre, tu lui amènes. 

для восстановления семантического рав-
новесия местоимение toi и существительное 
les copains должны иметь событийное прочте-
ние, т. е. развернуты в пропозицию (Н.д. ару-
тюнова, а.в. Супрун), а именно: Его единст-
венное развлечение – это твой приход и при-
ход твоих друзей. заметим, что высказывания, 
утверждающие тождество событий или про-
цессов, довольно редки:

(30) Lа retraite de Russie fut, pour l’Europe napo-
léonien le commencement de la débâcle.

в заключение следует сказать, что все рас-
смотренные предложения денотативного тож-
дества могут быть разделены на две группы:

• высказывания с однозначным прочте-
нием;

• бифункциональные высказывания.
таким образом, данное разграничение свя-

зано с разделением идентифицирующих выра-
жений на индексальные и дескриптивные и с 
их позицией в составе предложения. 

Чаще всего существительные со значени-
ем действующего лица употребляются тогда, 
когда имеется конкретное действие или его ре-
зультат, вследствие чего они обладают логи-
ческой и прагматической определенностью. 
обозначая один определенный объект, име-
на существительные l’auteur, le créateur и др. 
способны служить формальными индикатора-
ми тождества.

аналогичную функцию дополнительных 
показателей тождества выполняют прилага-
тельные seul и unique, обладающие общим зна-
чением единичности. употребления субъек- 
тивно-оценочных прилагательных довольно 
редки (пример 1), т. к. при выборе иденти-
фицирующей номинации должно соблюдать-
ся требование максимальной объективности 
входящих в ее смысл признаков [2, c. 196]. в 
примере (1) ce malheureux barbu en chapeau 
melon значение тождества осложняется значе-
нием характеризации, иными словами, выска-
зывание выполняет двойную детерминацию, а 
именно идентифицирующе-характеризующую 
(пример 8). 

как и в предложениях сигнификативного 
тождества, прилагательное может модифици-
ровать тип высказывания, что связано с лекси-
ческим значением прилагательного, позицией 
синтаксической группы, в состав которой оно 
входит, и контекстом. Ср.: 

(25) Il у a quinze ans, j'étais la plus belle femme 
de Grèce. 

(26) La bauxite et le nickel sont les principales res-
sources minérales.

высказывание (25), содержащее в качестве 
второго компонента дескрипцию, стержневым 
элементом которой является прилагательное в 
превосходной степени, может быть прочита-
но не только как идентификация, осложнен-
ная семами характеризации, но и как предло-
жение характеризации. во втором случае кон-
струкция получает субъективно-оценочное 
значение: смысловой акцент полностью пада-
ет на определение к имени. именная группа la 
plus belle femme модализирует высказывание, 
которое может иметь крайне неопределенное 
содержание, т. к. неизвестно, какие объектив-
ные свойства за этим скрываются (см. также 
пример 10).

в высказывании (26) прилагательное prin-
cipal (к этой же группе относятся прилагатель-
ные premier, dernier, primordial и т. п.), указы-
вая на смысловую связь с другими объекта-
ми, полезными ископаемыми, служит спосо-
бом выражения классификационных отноше-
ний. однако высказывание будет прочитано 
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анна Сергеевна одинцова впервые появ-
ляется в романе в эпизоде бала у губернато-
ра. тургенев сразу же акцентирует внимание 
на образе героини как особенном, отличном от 
прочих, детализируя ее реакцию на все проис-
ходящее вокруг. в этом смысле примечатель-
на сцена с аркадием: «сказала она и посмо-
трела на аркадия не то чтобы свысока, а так, 
как замужние сестры смотрят на очень моло-
деньких братьев» (c. 213)*; «Сама она гово-
рила мало, но знание жизни сказывалось в ее 
словах; по иным ее замечаниям аркадий за-
ключил, что эта молодая женщина уже успе-
ла перечувствовать и передумать многое…» 
(c. 214). Специфическое сочетание мудро-
сти и молодости, имеющееся в распоряжении 
анны Сергеевны, является ключом к понима-
нию мировоззрения героини. однако данные 
качества не дуалистичны и ни в коем случае 
не амбивалентны. Это характеристика ее типа-
жа. как писал а. шопенгауэр, «мы рассматри-
ваем друг друга и общаемся друг с другом, как 
маски с масками, мы не знаем, кто мы, как ма-
ски, которые никогда не познают самих себя» 
[11, c. 233]. именно «масочность» наделяет 
образ анны Сергеевны целостностью, которая 
раскрывается в диалогах с Базаровым. Ниги-
лист, отрицающий культуру, искусство и чув-
ства, неожиданно для самого себя оказывает-
ся неспособным выдержать испытание любо-
вью. здесь важно указать на неприятие турге-
невым шопенгауэра: в частности, как замеча-
ет а.и. Батюто, «замена науки и просвещения 
“чисто физиологическими факторами” (под 
которыми подразумевалось культивирование 
хорошей наследственности), предлагалось шо- 
пенгауэром не без горькой иронии. он и такое 
решение проблемы считал неосуществимой 
утопией, так как, вступив на этот путь “обло-
горожения человечества” и будучи до конца 
последовательным, пришлось бы, по его сло-
вам, совершить невозможное – “кастрировать 
всех негодяев” и запереть “в монастырь всех 
дур”» [1, c. 154]. поэтому тургенев, будто бы 
полемизируя с шопенгауэром, испытывает ис-
тинного нигилиста (нигилистом, кстати, шо-
пенгауэра называл а.и. Герцен [4, c. 266]) су-
губо человеческим чувством любви. Базаров 
в доме одинцовой не ощущает себя лидером 
ситуации, наставником, которым он себя про-
возгласил при братьях кирсановых, Ситни-

* Цитаты из романа и.С. тургенева «отцы и де- 
ти» приводятся по изданию [9] с указанием страниц в 
круглых скобках.

Литературоведение
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нИГИЛИСтИЧЕСКОЕ 
ЛИцЕДЕйСтвО  
анны СЕрГЕЕвны ОДИнцОвОй  
(о романе И.С. тургенева 
«Отцы и дети»)

Анализируется образ Анны Сергеевны Один-
цовой, главной героини романа И.С. Тургенева 
«Отцы и дети». Выявлено, что она отлича-
лась сочетанием двух своеобразных качеств: 
внешней привлекательности и меркантильной 
мудрости. Доказано, что специфическое ми-
ровосприятие Одинцовой позволяет характе-
ризовать ее как представительницу нигилиз-
ма не по идее, но по своей сущности, что под-
тверждается историей взаимоотношений с 
Базаровым, человеком, чья жизненная позиция 
оказалась под угрозой после внезапно вспых-
нувшей любви к этой удивительной женщине.

Ключевые слова: женский вопрос, нигилизм, 
одиночество, расчет, манипуляция, свобода.

проблема женской эмансипации в рус-
ской литературе XIX в. была одной из наибо-
лее разрабатываемых. о ней в разной степени 
говорили и и.а. Гончаров, и а.в. дружинин, и 
и.С. тургенев. образ веры павловны, герои-
ни романа «Что делать?» Н.Г. Чернышевского 
представил читателю новую интерпретацию 
женского вопроса: она – хозяйка своей жиз-
ни, способная самостоятельно принимать ре-
шения и следовать своим собственным путем, 
тем, который предпочитает прочим. одна-
ко едва ли многие женщины XIX в. могли так 
же заявить о своей независимости. причина-
ми этого можно назвать правовую дискрими-
нацию, недостаток образования, стойкие пред-
рассудки и т. д. избежать осуждения в такой 
ситуации можно было лишь в случае высоко-
го положения, унаследованного от родителей 
или приобретенного от супруга. так сложи-
лась жизнь анны Сергеевны одинцовой, вдо-
вы, героини романа «отцы и дети», заинтере-
совавшейся нигилистом евгением васильеви-
чем Базаровым. о любви вдовы и нигилиста, 
княжны и лекарского сына, пойдет речь в на-
стоящей статье.

© Смирнов к.в., 2020
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возрождения и бессмертия» [2, c. 46]. возрож-
дение и бессмертие в контекстуальном смысле 
применительно к одинцовой олицетворяет ее 
внутреннюю сущность: акт манипуляции как 
таковой становится для нее чем-то вроде жи-
вительной силы, тем, что приносит ей эстети-
ческое удовольствие. ее удел – использовать 
мужчин в своих целях, как игрушек от скуки. 
поступки одинцовой создают только иллю-
зию ее влюбленности. 

Но почему же нигилист Базаров ничего не 
смог противопоставить чувству любви, кото-
рое оказалось сильнее его мировоззренческих 
установок? теория нигилизма, проповедником 
которой он являлся, обесценивается для него 
и, как удалось выяснить впоследствии, для его 
учеников. однако не для одинцовой. в романе 
тургенева действительно только один подлин-
ный нигилист – и это не Базаров. Насладив-
шись победой над Базаровым, одинцова весь-
ма удовлетворена собой. Но некоторые сомне-
ния посетили ее вечером, после признания Ба-
зарова: «ее спокойствие было потрясено; она 
опечалилась и даже всплакнула раз, сама не 
зная отчего, только не от нанесенного оскорб- 
ления. она не чувствовала себя оскорблен-
ною: она скорее чувствовала себя виноватою. 
под влиянием различных смутных чувств, со-
знания уходящей жизни, желания новизны она 
заставила себя дойти до известной черты, за-
ставила себя заглянуть за нее – и увидела за 
ней даже не бездну, а пустоту… или безобра-
зие» (c. 243). 

за некоторое время до этого, в эпизоде при-
знания Базарова, одинцова произносит глав-
ную фразу, полностью раскрывающую ее вну-
треннюю суть: «вы меня не поняли» (c. 242). 
игра в любовь, похожая на легкий водевиль, 
наскучила анне Сергеевне, поэтому она пред-
почла сменить маску. по замечанию вяч. ива- 
нова, маска – всегда от диониса [3, c. 249]. 
как и древнегреческий бог виноделия, один-
цова всегда скрывается за маской. Не причаст-
ность к дурманящим напиткам, но стремление 
скрыть свое истинное лицо есть главный кри-
терий подобного параллелизма. 

Но кто же такая анна Сергеевна? она – 
проекция Базарова, но не формирующаяся под 
влиянием популярных идеологических тече-
ний XIX в., а состоявшаяся, венец нигилисти-
ческого мировосприятия. она не способна лю-
бить совершенно. Это объясняет рациональ-
ный подход к выбору супруга – брак с первым 
мужем был исключительно по расчету. она не 
признает внешней красоты, ориентируясь на 
строгий порядок ведения хозяйства. ей чужды 

кове и кукшиной. прямота и напор одинцо-
вой вводят его в состояние некоего транса, от-
чего герой становится потерянным: «он мед-
ленно проводил своими длинными пальцами 
по бакенбардам, а глаза его бегали по углам»  
(c. 224). постепенно в ходе общения Базаров 
влюбляется в одинцову: «Базаров был вели-
кий охотник до женщин и до женской красо-
ты, но любовь в смысле идеальном, или, как он 
выражался, романтическом, называл белибер-
дой, непростительною дурью» (c. 230–231). 
однако «кровь его загоралась, как только он 
вспоминал о ней; он легко сладил бы со сво-
ею кровью, но что-то другое в него вселилось, 
чего он никак не допускал, над чем всегда тру-
нил, что возмущало всю его гордость. в раз-
говорах с анной Сергеевной он еще больше 
прежнего высказывал свое равнодушное пре-
зрение ко всему романтическому; а оставшись 
наедине, он с негодованием сознавал романти-
ка в самом себе» (c. 231). 

контекстуальная оппозиция «одинцова – 
Базаров», представленная по аналогии «ари-
стократия – нигилизм», заканчивается капи-
туляцией Базарова. тургенев вводит несколь-
ко образов-символов, указывающих на неми-
нуемость подобного хода событий. один из 
них – образ окна, которое по просьбе один-
цовой открывает Базаров. е.Я. шайнина заме-
чает, что «окна имели значение наблюдатель-
ного пункта»; «сидение у окна в комнате сим-
волизировало девушку-невесту или женщину. 
девушка сначала сидела за рукоделием подле 
окна, не выходя на улицу из дому и даже не 
выглядывая на улицу» [10, c. 213–214]. таким 
образом, анна Сергеевна по замыслу тургене-
ва ищет себе жениха и одним из кандидатов 
на эту роль оказывается Базаров. Не менее ва-
жен символ миртовой ветви, на который обра-
щает внимание о.в. тимашова: «Мирт считал-
ся посвященным афродите, из его листьев и 
ветвей делали венки, которые носили во время 
свадебных церемоний и победных игр (myrtea 
corona – один из них на голове анны Серге-
евны). Но уже тогда ввиду связи “рождения 
и смерти мирт посвящался и покойникам”. в 
дальнейшем из “символа любви” мирт превра-
щается в символ смерти, тогда как роза всег-
да остается символом живой красоты и любви 
(недаром излюбленным сюжетом рисования и 
вышивки в хVIII веке были роза и мирт, сим-
волизировавшие жизнь и смерть). таким обра-
зом, даже любовь анны Сергеевны сулит ги-
бель» [7, c. 325]. замечание тимашовой ука-
зывает на коварство анны Сергеевны. по за-
мечанию Н. жюльен, «зеленая ветвь – символ 
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зовать. почему именно такой оказалась один-
цова? дело в структуре общества XIX в.: при-
вычка видеть «лишним героем» мужчину при-
вела к тому, что женщину в данном статусе не 
заметили. 

о положении женщины в обществе XIX в.  
писали многие. так, а. любавский в своей ста-
тье говорит о том, что женщины в вопросе на-
следования едва ли могут на что-то претендо-
вать при наличии наследников мужского пола 
[5, c. 407]. вслед за любавским Г. Мотовилов 
указывал, что «племянницы при своих род-
ных братьях по действующему нашему зако-
нодательству не устраняются от участия в на-
следстве после дяди, но имеют право на ука-
занные доли из той части наследства, которое 
досталось бы их отцу» [6, c. 429]. литературо-
вед XX в. Г.а. тишкин, рассуждая о проблеме 
женских прав предшествующего столетия, пи-
сал: «общеизвестно, что представительницы 
привилегированных социальных групп нахо-
дились (в том числе и в правовом отношении) 
в лучшем положении, чем крестьянки и работ-
ницы, хотя и были ущемлены в правах по от-
ношению к мужчинам своей социальной груп-
пы» [8, c. 19]. анна Сергеевна есть не что иное, 
как вариация на тему новых идей прогрессив-
ного общества: она не может быть раскритико-
вана, как печорин или онегин, – она лишь их 
логическое дополнение, но с женским лицом. 

анна Сергеевна была состоятельной вдо-
вой и, следовательно, независимой. и пове-
дение герцогини едва ли отличалось от фран-
тов ее социального круга. как и она, герои 
а.С. пушкина и Ю.М. лермонтова презирали 
морально-нравственные устои. они так же ма-
нипулировали людьми, находя в этом исклю-
чительно способ развлечения: онегин оби-
дел татьяну ларину и разрушил семью ее се-
стры ольги; печорин погубил Бэлу и княжну 
Мери, одинцова – Базарова (хотя, возможно, и 
не только: тургенев умалчивает о личной жиз-
ни героини, лишь намекая на ее дурную репу-
тацию). Нигилизм как явление XIX в., вопло-
щенное в полной мере в одинцовой, становит-
ся неизбежностью дальнейшего развития об-
щества, являя собой новое видение будущего. 
и в этом будущем свобода выбора принадле-
жит не только мужчинам, но и женщинам. та-
ково понимание тургеневым проблемы жен-
ских прав, являющееся проекцией мировос-
приятия эпохи. 

подводя итог ранее сказанному, хотелось 
бы отметить: образ анны Сергеевны один-
цовой представляет собой венец нигилисти-
ческого мировосприятия, которое прославлял 
Базаров. влюбившись, герой усомнился в пра-

чувства и эмоции других людей, что проявля-
ется в холодном скептицизме общения с арка-
дием, который ей не был выгоден. 

проблема женской эмансипации, так тща-
тельно разрабатывавшаяся писателями и кри-
тиками XIX в., у тургенева становится амби-
валентной. вера павловна Н.Г. Чернышевско-
го может быть рассмотрена как прототип бу-
дущей капиталистки: независимая, свободная 
женщина, способная самостоятельно устраи-
вать свою жизнь. одинцова у тургенева тоже 
свободна, но в ней едва ли можно найти эле-
менты женственности. Глядящая на жизнь 
аналитически, отказывающая себе в чувствах, 
одинцова является более развитым двойни-
ком кукшиной – эмансипированной женщи-
ны, стремящейся всем доказать свое личное 
право на свободу. одинцова же никому ниче-
го не доказывает. используя дарованные при-
родой красоту и обаяние, она манипулирует 
людьми, оценивая это исключительно как раз-
влечение для самой себя. она разбивает серд-
це Базарову не потому, что питает к нему ка- 
кие-то особые чувства, а лишь для того, что-
бы выставить его слабым перед самой собой. 
и поэтому весьма предсказуема ее реакция в 
сцене его признания: «он задыхался; все тело 
его видимо трепетало. Но это было не трепета-
ние юношеской робости, не сладкий ужас пер-
вого признания овладел им: это страсть в нем 
билась, сильная и тяжелая – страсть, похожая 
на злобу и, быть может, сродни ей… одинцо-
вой стало и страшно и жалко его» (с. 242). а 
далее – лишь несколько слов в записке: «Я вас 
не понимала – вы меня не поняли» (c. 242).

виновата ли одинцова в подобном пове-
дении? Ничуть не больше, чем кто-либо дру-
гой на ее месте. Героиня стала жертвой эпохи, 
провозглашающей проблему женской эманси-
пации. Являясь «лишним человеком», один-
цова хочет любить и быть любимой, но едва ли 
она готова к этому. Судьба наделила ее свобо-
дой и независимостью в той же мере, в какой 
онегина, печорина и проч., что было абсолют-
но чуждо обществу XIX в. данное сравнение 
указывает на то, что одинцова, как и «лиш-
ние люди» XIX в., не смогла найти своего ме-
ста в мире. вечно ищущие свое призвание ге-
рои онегинского типа остаются непринятыми 
социумом и, следовательно, так и не находят 
душевного покоя. одинцова в данном контек-
сте близка им: именно прагматичность герои-
ни, ставшая причиной бесполезного романа с 
Базаровым, позволяет отнести ее к типу «лиш-
него человека» – героя с огромным потенциа-
лом, который фактически невозможно реали-
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The article deals with the analysis of the image of 
Ann Odintsova, the main character of the novel 
“Fathers and Children” by I.S. Turgenev. There is 
revealed that she was best known for the combina- 
tion of two specific traits: external attractiveness 
and mercantile wisdom. The author proves that the 
specific world perception of Ann Odintsova allows 
to characterize her as the representative of nihi- 
lism not by the idea but her essence that is 
substantiated by the history of the interrelation with 
Bazarov, the person, whose view of life became at 
risk of burst love for the remarkable woman.
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(Статья поступила в редакцию 17.07.2019)

вомерности своей теории, но ничего изменить 
уже не успел. отрицая моральные нормы, 
одинцова мечтает о взаимной любви и сча-
стье, однако свобода, сформированная в ней 
богатым капиталом и социальным статусом, 
пресекает любые попытки брать на себя обя-
зательства в процессе устройства личной жиз-
ни. Героине проще быть независимой женщи-
ной, манипулировать людьми с целью получе-
ния определенных эмоций, состояний души, 
удовлетворения потребностей. Но при таком 
положении дел одинцова остается одинокой. 
Свобода оказывается ее клеткой, ее прокляти-
ем. и из этого состояния героиня выходить не 
собирается, на что тургенев указывал и в сце-
не признания Базарова, и в истории о ее загра-
ничном романе. 

Свобода дает человеку возможность са-
мостоятельно принимать решения, не опира-
ясь на чье-то мнение. Свобода позволяет жить 
в свое удовольствие. однако свобода сродни 
одиночеству – тому, которое постигла анна 
Сергеевна одинцова, единственная нигилист-
ка в романе, нигилистка не по идее, но по сво-
ей сути. 
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ство. он воспринимал нигилизм как явление 
общесоциальное. Следовательно, Страхов по-
нимал нигилизм в широком смысле.

Наша задача – выяснить, что такое ниги-
лизм у Гончарова, т. е. что такое нигилизм Мар- 
ка волохова, одного из героев романа «об-
рыв». Нигилизм Марка ýже, чем общий ниги-
лизм. именно поэтому общее определение ни-
гилизма нельзя наложить на жизненную по-
зицию Марка. у Гончарова, как он написал, 
«свой» нигилист. 

в данной статье нигилизм рассматривает-
ся только в том ракурсе и объеме, как он изо-
бражен в романе Гончарова «обрыв». Необ-
ходимо учитывать, что нигилизм в понима-
нии Гончарова представлял собой лишь часть 
того, что называли нигилизмом Страхов и дру-
гие его современники в своих произведениях 
1860–1870-х гг. 

после выхода в свет роман «обрыв» вы-
звал ряд резко отрицательных отзывов [17; 
22]. в критических статьях-рецензиях на гон-
чаровский роман Марк волохов воспринимал-
ся не как индивидуальный художественный 
образ, созданный Гончаровым, а как «вообще» 
нигилист. критики упрекали Гончарова в том, 
что в своем романе он изобразил нигилиста не-
верно, что он создал негативный образ ниги-
листа, который не может быть представителем 
«молодого поколения». радикальные критики 
поняли третий роман Гончарова только в свя-
зи с проблемами нигилизма.

в отличие от критиков XIX в., которые 
рассматривали Марка волохова в ряду «но-
вых людей», «нигилистов», в.Ф. переверзев в 
своей статье «образ нигилиста у Гончарова» 
(1928) [15] соотносил появление нигилиста 
волохова с существованием в реальности ра-
дикальных настроений 1860-х гг. и писал, что 
«нигилизм волохова», «нигилизм русского ра-
дикала» и «нигилизм русских новых людей» – 
это совершенно разные вещи. их различие за-
ключается в том, что радикальные шестиде-
сятники и представители трудовой интелли-
генции, «новые люди», описанные в романах 
и.С. тургенева, Н.Г. Чернышевского и некото-
рых других русских писателей, озабочены об-
щественными вопросами, проблемами просве-
щения, отношениями между интеллигенцией 
и народом. Нигилисты у них решительно вы-
ступают против рабства, деспотизма, неравен-
ства и других явлений, типичных для русско-
го общества 40–60-х гг. XIX в. Нигилиста-во- 
лохова у Гончарова это совершенно не вол-

таНь чжЭНьчжЭНь
(Санкт-Петербург)

нИГИЛИСт у И.а. ГОнЧарОва  
в рОманЕ «Обрыв»

Исследуется своеобразие нигилиста Марка 
Волохова в гончаровском романе «Обрыв». 
Нигилист Волохов врывается в Малиновку 
как «чужеродная сила», враждебная этому 
миру. В «Обрыве» Гончаров убедительно по-
казал, что, перефразируя известное выска-
зывание Ф.М. Достоевского о «бунте», ниги-
лизмом жить нельзя. Главная опасность, ко-
торую несет гончаровский нигилист, заклю-
чается в том, что, подчиняясь своей теории, 
Марк абсолютно враждебен высокому нрав-
ственному смыслу семейной жизни, который 
близок Вере. 
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Нигилизм, по определению «Философской 
энциклопедии», – это «социально-нравствен- 
ное явление, выражающееся в отрицании об-
щепринятых ценностей: идеалов, моральных 
норм, культуры, форм общественной жизни» 
[3, с. 64]. Это определение нигилизма схоже с 
выводом критика Н.Н. Страхова, написавшего 
известную работу «из истории литературного 
нигилизма. 1861–1865» (1890). Нигилизм, по 
мнению Страхова, – «отрицание всяких сло-
жившихся форм жизни» [19, с. 79], «порыв 
мысли освободиться от старых понятий <…> 
последовательное искание нового пути для 
жизни и деятельности ума» [18, с. 10].

для понимания своеобразия гончаровско-
го образа нигилиста, надо учитывать, в чем 
автор «обрыва» не совпадал во мнениях со 
Страховым. понимание нигилизма последним 
весьма широко. Страхов пишет: «определить 
истинный объем и истинное значение этого яв-
ления не так легко. <…> внешние его разме-
ры очень велики. как бы это нас ни огорчало, 
но, кажется, целый период нашей литературы 
придется назвать нигилистическим. именно, 
больше двадцати лет <…> господствующею 
чертою в нашей литературе был нигилизм в 
различных его развитиях» [там же, с. 8]. по 
словам критика, нигилизм – «одно из литера-
турных направлений» [там же, с. 9], один из 
периодов в истории русской литературы. для 
Страхова нигилизм был одним из путей разви-
тия, по которому могло пойти русское обще-
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искренне и усердно пытается «удержать люби-
мую женщину от гибельного шага» [21, с. 75]. 
Гончаров как человек богатого жизненного и 
писательского опыта пытался спасти ее, обра-
зумить, напомнить о нравственных ценностях, 
семейных началах, воспитании детей. позже 
Гончаров узнает, что она не просто увлеклась 
какой-то личностью (разночинцем Ф.в. люби-
мовым) – она захвачена новым учением, кото-
рое, по выражению писателя, касается «корен-
ных основ жизни» [7, т. 6, с. 443]. когда Май-
кова решила уехать, никакие аргументы не 
смогли подействовать на нее. писатель понял, 
что Майкова, очарованная «новым взглядом» 
нигилизма, была убеждена в необходимости 
строить свою жизнь, свою семью по-новому. 

Эта история позволила Гончарову уви-
деть, что в теории нигилизма о новой жизни, 
о свободной любви или «любви на срок» есть 
какая-то заразительная убеждающая сила, ко-
торую логически трудно или даже невозможно 
опровергнуть. и он понимает, что здесь дело 
не в какой-то теории, но в том, что ему как пи-
сателю надо показать, что победить эту тео-
рию может только сама жизнь.

Марк волохов в романе не выстраивает 
какой-либо стройной теории, но он высказы-
вает и постоянно повторяет некоторые аргу-
менты в нигилистическом духе, которые вера 
не может оспорить. Например, в споре с ве-
рой он иронически произносит: «а вы – не жи-
вотное? дух, ангел – бессмертное создание?» 
[6, т. 7, с. 529]. он настаивает на некоей своей 
точке зрения, приводя аргумент, который дол-
жен быть для нее очень убедительным и его 
трудно опровергнуть. вера – умная, начитан-
ная девушка, но она не в состоянии спорить 
с Марком. по словам волохова, вечной люб-
ви не существует в мире. он пишет вере: «ты 
хочешь бесконечной любви: <…> но этого не 
бывает…» [там же, с. 701]. в диалогах с ве-
рой он часто рассуждает о законах природы, 
о физиологических и биологических причинах 
любви. в перемене чувств человека, настаива-
ет Марк, не люди виноваты, а природа, кото-
рая не зависит от воли человека.

в суждениях волохова о человеке и его 
чувствах, независимых от воли человека, мож-
но усмотреть влияние философии позити-
визма. позитивизм полагает, что философия 
должна давать четко определяемые, фиксиру-
емые знания. Философия должна избавиться 
от метафизических проблем, работать вместе 
с наукой, естествознанием. позитивисты объ-
единили логику и эмпирику в единый научный 
метод.

нует. волохов сам по себе, он один. перевер-
зев делает вывод о том, что у Гончарова было 
свое понимание причин появления нигилистов 
в обществе, свой вариант ответа на вопрос о 
том, почему в русской жизни возникло явле-
ние нигилизма. 

идеи переверзева помогают понять, как 
Гончаровым осмыслялась проблема возникно-
вения нигилизма, отличавшегося от радикаль-
ного нигилизма, нигилизма «новых людей». 
Гончаров в своих статьях не раз останавливал-
ся на образе Марка волохова в связи с крити-
кой, обрушившейся на этого героя. после пу-
бликации романа он писал е.п. Майковой: 
«Марк попал туда случайно» [7, т. 8, с. 353]. 
а.Г. Гродецкая считает, что «“случайным” в 
волохове оказывается именно “нигилизм”» [8, 
с. 8]. так ли это?

хотя Гончаров упоминал о как бы «слу-
чайности» своего героя-нигилиста, он вряд ли 
как писатель сделал бы что-то случайно в ро-
мане, который так много значил для него. Гон-
чаров не называет в произведении конкрет-
ные исторические или политические события 
в жизни страны и общества. появление ниги-
лизма писатель не связывает с какой-либо кон-
кретной причиной. русская жизнь идет, и та-
кие люди, как нигилисты, появляются просто 
в ходе развития общества.

в романе у волохова нет четкой системы 
взглядов общественного характера, но он го-
ворит о некоторых вещах, важных для самого 
Гончарова. как отмечает Н.и. пруцков, Гон- 
чарова-романиста «не интересуют вопросы о 
том, что такое “нигилист” как явление обще-
ственное, каково его учение, почему оно ока-
залось возможным в русской жизни. рома-
нист не задумывается над этими вопросами и 
не ставит перед собой задачу объективного их 
рассмотрения. На первом плане у него мысли 
о пагубности, опасности “нигилизма”, о порче 
общества под его влиянием» [16, с. 192].

именно в 1860-е гг. в русской жизни и об-
ществе появились нигилисты, которые не про-
сто ратуют за свободу, проповедуют принци-
пы «новой жизни». Главное для нашей темы 
то, что Гончаров увидел их разрушительное 
влияние на русскую семейную жизнь. Многие 
женщины под влиянием идей нигилистов по-
кидают семью, селятся в коммунах. 

как известно, на сюжет романа «обрыв» 
повлияла семейная драма е.п. Майковой – су-
пруги писателя и журналиста в.Н. Майкова. 
перед ее уходом из семьи Гончаров пытался 
переубедить хорошо знакомую ему женщину. 
в письме Майковой (16 мая 1866 г.) писатель 
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на чувства неожиданна и для самой Наденьки. 
она начинает чувствовать себя виноватой. о 
причинах своей «измены» Наденька не может 
сказать ничего конкретного. в последнем раз-
говоре с адуевым она простит прощения: «Я 
сама себя не понимаю… Это все сделалось не-
чаянно, против моей воли... не знаю как... я не 
могла вас обманывать…» [6, т. 1, с. 290]. 

перемену в чувствах, неожиданную для 
александра и Наденьки, петр адуев, дядя 
александра, предполагает заранее. он гово-
рит, что люди меняются, и чувства тоже меня-
ются, что это не значит, что человек неискрен-
ний. природа человека такова: «порядочный 
человек не сомневается в искренности клят-
вы, когда дает ее женщине, а потом изменит 
или охладеет, и сам не знает как. Это делает-
ся не с намерением, и тут никакой гнусности 
нет, некого винить: природа вечно любить не 
позволила». далее он продолжает: «и верую-
щие в вечную и неизменную любовь делают то 
же самое, что и неверующие, только не замеча-
ют или не хотят сознаться; мы, дескать, выше 
этого, не люди, а ангелы – глупость!» [там же, 
с. 247]. именно это представление о текучести 
чувств впоследствии отразится в словах Мар-
ка волохова. 

однако затем в отношениях александра с 
Юлией все произойдет наоборот: александр 
будет недоумевать, почему он ее разлюбил. 
Человек меняется, и он не может быть ответ-
ственным за свои чувства, – именно это было 
той нравственно-психологической проблемой, 
которая волновала Гончарова еще в 40-е гг. 
XIX в. 

Схожую проблему Гончаров ярко высве-
тил и в романе «обломов». Мечта обломо-
ва особенно важна для понимания его лично-
сти. в диалоге со штольцем обломов описал 
жизнь, которая ему бы была желанна. в его 
мечте все постоянно, все повторяется и никог-
да ничего не изменится. все в его мечте будет 
«вечно» [14, с. 119]. Сюжет романа показыва-
ет, что мечта обломова весьма привлекатель-
на, она по-домашнему теплая, захватывающая, 
но, к сожалению, реальная жизнь ему пока-
жет, что осуществление его мечты невозмож-
но. все в жизни обломова претерпевает пере-
мены – и он сам, и его отношения с людьми, 
и чувство к ольге, которое неожиданно пре-
вратилось в страсть. Но той жизни, о которой 
мечтает обломов, не будет никогда. именно в 
этом заключается трагический конфликт героя 
с жизнью.

в романах Гончарова показано два вариан-
та разрешения подобного конфликта. один из 

одной из философских теоретических 
основ русского нигилизма был именно пози-
тивизм. как отмечается в «краткой литера-
турной энциклопедии», в «идейный багаж» 
русского нигилизма «входили разнообразные 
материалистические и позитивистские уче- 
ния <…>, переплавленные в огне страстной 
ненависти к традиционным формам социаль-
ного быта (церковь, семья, брак) и превращен-
ные в орудие разрушения существующего го-
сударственного и общественного уклада» [11, 
с. 560]. На этом основании некоторые иссле-
дователи [12; 13] говорят о борьбе Гончарова 
с этикой позитивизма, которая связывает че-
ловека с его материальной и биологической 
основой. 

Философия позитивизма была довольно 
популярна в россии второй половины 40-х гг. 
XIX в. [10, с. 181]. распространившийся в рос-
сии позитивизм вызвал значительный инте-
рес у русских писателей. под влиянием пози-
тивизма в русской литературе постепенно по-
являются художественные произведения про 
«новых людей» и новую жизнь.

Гончаров был знаком с многими трудами 
позитивистов, например с «историей цивили-
зации в англии» известного английского пози-
тивиста Г. Бокля, трактатом английского пози-
тивиста дж.С. Милля «о свободе» и с учением 
французского философа, родоначальника по-
зитивизма, огюста конта. как цензор он по-
знакомился с работами д.и. писарева «исто-
рические идеи огюста конта» и «популяри- 
заторы отрицательных доктрин». 

интерес к проблемам, к которым будут об-
ращаться позитивисты (в частности, к мысли 
о том, что чувства человека не подчинены его 
воле), появился у Гончарова еще до того, как 
эта система идей стала широко известна в рос-
сии. Напомним, что один из главных мотивов 
в его первом романе – неожиданность поведе-
ния и чувств одного человека для другого и, 
так сказать, непредсказуемость героя для са-
мого себя. вспомним александра, героя рома-
на «обыкновенная история» (1847). Сначала 
его любовь к Наденьке была взаимной, однако 
потом она охладела к адуеву. александр пре-
бывает в грусти из-за непонимания того, как 
чувства Наденьки могли угаснуть. он счита-
ет, что в этом виновата Наденька, что ее пове-
дение является «изменой». и поэтому адуев 
высказываются упреки ей: «в-ы сто раз кля-
лись принадлежать мне: “Эти клятвы слышит 
Бог!” – говорили вы. да, он слышал их! вы 
должны краснеть и перед небом <…> вы клят-
вопреступница!!!» [6, т. 1, с. 283]. Но переме-
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большой резкостью: «перед логикой его ниги-
лизма пасует логика иллюзии, и нигилист во-
лохов стоит на целую голову выше всех окру-
жающих. <…> Ни она, ни райский, никто из 
окружающих не может ничего предложить 
волохову взамен нигилизма, кроме радужных 
мыльных пузырей» [15, с. 707]. переверзев 
считает, что опровергнуть теорию Марка во-
лохова можно только другой теорией, другой 
идеей, которая была бы связана с концепцией 
адуева-старшего. 

в романе писатель не предлагает каких-
либо лобовых контраргументов против теории 
волоховского нигилизма, он просто показыва-
ет, как его не принимает сама жизнь, иссле-
дует, почему нигилист оказывается лишним в 
Малиновке. Сама жизнь спорит с нигилизмом.

Страхов указывает на оппозицию нигилиз-
ма и жизни: «Нигилизм есть отрицание вся-
ких сложившихся форм жизни» [20, с. 79]. в 
значительной мере это относится и к Марку. 
об этом мы узнаем из уст веры: «вы не до-
рожили ничем – даже приличиями <…> игра-
ли жизнью, сорили умом, никого и ничего не 
уважали, ни во что не верили и учили тому же 
других, напрашивались на неприятности, хва-
стались удалью <…> – видела ум, какую-то 
силу... Но все это шло стороной от жизни» [6, 
т. 7, с. 610–611]. 

в свете романной классификации, предло-
женной М.М. Бахтиным [2, с. 264], «обрыв» 
может быть понят как семейный роман. Ниги-
лист волохов врывается в Малиновку как «чу-
жеродная сила», враждебная этому миру. 

переверзев отмечает, что «нигилизм воло-
хова, в конце концов, тот же идеал семейного 
счастья, который носится перед мечтательным 
взором адуева и обломова, только взятый со 
знаком отрицания» [15, с. 710]. другими сло-
вами, по мнению исследователя, если у обло-
мовых есть только мечты, ожидание семейной 
жизни, то у волохова нет положительных иде-
алов. «дом и семья являются центром его иде-
ологических исканий» [там же]. он готов от-
рицать только то, что существует в его голо-
ве. «весь его нигилизм сводится к отрицанию 
семьи и патриархального домостроительства» 
[там же, с. 707]. 

основное содержание споров между ве-
рой и Марком можно определить словами ве- 
ры, которые находим в черновой рукописи, – о 
«вечной войне» Марка «против гнезда, то есть 
против семейства» [6, т. 8, к. 1, с. 368]. Но то, 
что он отрицает, – это существеннейшее для 
русской жизни семейное начало, семейные 

них, представленный в романе «обломов», та-
ков: илья ильич выбирает выборгскую сторо-
ну. обломов убеждает сам себя, что его мечта 
осуществилась. Но это самообман. На самом 
же деле реальная жизнь обломова на выборг-
ской стороне – это не жизнь его мечты, в ко-
торой все должно быть вечно. второй вариант 
разрешения конфликта – поведение Марка во-
лохова в романе «обрыв». волохов тоже разо-
чаровался в жизни. он не верит вообще ниче-
му. здесь мы можем вспомнить слова п.в. ан-
ненкова, который писал про Базарова и обло-
мова, что у них «одинаковый скептицизм по 
отношению к жизни: как обломову все каза-
лось невозможностью, так Базарову все кажет-
ся несостоятельным» [1, с. 262–263]. 

почему в «обрыве» возник образ нигили-
ста волохова? дело, очевидно, вовсе не в том, 
что Гончаров решил оспорить позитивизм в 
широком понимании этого явления. его и ра-
нее волновала проблема, которую он осознал 
еще в период своего раннего творчества: мир 
человеческих чувств текуч и изменчив, ведет 
ли это к девальвации главных жизненных цен-
ностей?

и.а. Гончаров понимает важность научно-
го развития, но его смущает, что в доктринах 
нигилизма принимается только научный про-
гресс. для Гончарова важно, что есть два па-
раллельных прогресса: научный и нравствен-
ный. Эти два прогресса не пересекаются. для 
него второй прогресс не менее, а даже более 
важен, чем научный: «…юности позволитель-
но мечтать, что эти два параллельные потока 
уже сошлись у ней под ногами. в спорах об 
этом выясняются истины, выигрывает наука, 
мысли, философия, а религия не теряет своей 
власти над большинством» [7, т. 6. с. 440].

в концепции позитивизма Гончаров не 
принимает того, что понимание человека сво-
дится к физиологии. Гончаров подчеркнет, 
что у человека есть душа, нрав, мораль, что-то 
скрытое в человеке, что не сводится к физио-
логии. Нигилист в «обрыве» признает приро-
ду физиологической стороны, но отрицает ее 
духовную природу. теория «любви на срок» 
Марка как раз связана с рефлексами. он го-
ворит, что человек меняется, чувство меняет-
ся, человек – животное и т. д. вера возражает 
Марку: «Не ангелы <…> но и не звери! Я не 
волчица, а женщина!» [6, т. 7, с. 606]. для нее 
важны нравственность, социальные, культур-
ные и моральные нормы, которые доминиру-
ют над животной природой человека.

в.Ф. переверзев, сопоставляя Марка с ве-
рой и другими персонажами романа, сказал с 
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нимании жизненных и семейных ценностей. 
она ищет счастья не в счастливом обществе, а 
в счастливой семейной жизни. 

в.Ф. переверзев писал о волохове как об 
«обломовце, ударившемся в нигилизм» [15,  
с. 712]. по его мнению, у волохова нет способ-
ности адаптироваться к данной ему реально-
сти. развивая идею переверзева, е.а. красно-
щекова указывает, что райский и волохов при-
надлежат к числу людей обломовского типа 
[10]. возможен обломовец, который заразится 
нигилизмом, как волохов. в бумагах достоев-
ского есть такая запись: «Нигилизм явился у 
нас потому, что мы все нигилисты <...> откуда 
взялись нигилисты? да они ниоткуда и не взя-
лись, а все были с нами, в нас и при нас (Бесы)» 
[9, т. 27, с. 54]. иначе говоря, не надо думать, 
что нигилисты явились издалека, они были у 
нас внутри. и райский – обломовец, и ниги-
лист – обломовец.

Нигилизм может быть понят как болезнь 
исторического развития героя-идеалиста на 
пути от «сна» к «пробуждению». в связи с 
этим нуждается в сегодняшнем осмыслении 
утверждение анненкова о том, что «истин-
ный родоначальник всех Базаровых есть об-
ломов» [1, с. 264]. если, по логике Гончарова, 
герой эпохи пробуждения – «прямой», «бли-
жайший» сын обломова – райский [7, т. 8,  
с. 117], то, с точки зрения анненкова, это ни-
гилист Базаров: «...настоящая смена явилась в 
образе Базарова» [1, с. 263–264].

пример семейной драмы Майковых по-
зволил писателю понять, что в нигилизме есть 
внушительная убеждающая сила, как мы отме-
чали выше. понимая серьезность проблемы, 
Гончаров размышляет о том, как уберечься от 
этой «болезни». ответом стало стремление по-
казать органические черты русской жизни, ее 
способность противостоять нигилистической 
опасности. воплощением этих сил в романе 
стала татьяна Марковна, в которой, по призна-
нию самого Гончарова, отразилась «консерва-
тивная часть руси» [5, с. 322].

опасность бывает, так сказать, смертель-
ная и несмертельная. Гончаров понимает ниги-
лизм как болезнь определенного периода исто-
рического развития. идеи волохова не смогут 
поколебать коренной уклад русской жизни. 
когда размеренная жизнь столкнулась с чуже-
родной для нее силой, коренные устои Мали-
новки прошли серьезную проверку. татьяна 
Марковна обнаруживает поразительную стой-
кость. она откровенно признается внучке в 
своем старом «грехе». как говорится в романе, 
«она опять походила на старый женский фа-

традиции. Это главное проявляется в высказы-
ваниях волохова о долге, правилах и морали 
в семье. Нигилизм, вторгшийся в настоящую 
и естественную человеческую жизнь, русская 
семья, Малиновка, да и вся россия, по мысли 
писателя, никогда не примет. причина этого 
проста: нигилизм противоречит жизни. в «об-
рыве» Гончаров убедительно показал, что, пе-
рефразируя известное высказывание Ф.М. до-
стоевского о «бунте» [9, т. 14, с. 223], нигилиз-
мом жить нельзя. 

Некоторые характерные нигилистические 
черты отражены в внешности и поступках во-
лохова [10, с. 66–79]. в диалогах с верой он 
излагает теорию «любви на срок», а его пред-
ставления о новом будущем можно угадать по 
репликам веры. только сцены с верой откры-
вают нам мысли Марка о свободе, достойном 
деле и новой жизни. он сам себя назовет «гря-
дущей силой» [6, т. 7, с. 521], и он не случай-
но упоминает пугачева и Стеньку разина. в 
VI главе пятой части романа многому дается 
объяснение: как вера познакомилась с Мар-
ком, что она думала, почему она им заинтере-
совалась. вера стремится к свободе, она лю-
бит читать. Марк врывается в ее жизнь с новы-
ми взглядами на все, что вызывает ее интерес. 
она и с любопытством, и с изумлением ви-
дит этого «нового апостола». в четвертой ча-
сти романа из споров веры с Марком мы мо-
жем не только проследить динамику их отно-
шений, но и понять идеологию этого человека. 
она «увлеклась его личностью, влюбилась в 
него самого, в его смелость, в самое это стрем-
ление к новому, лучшему – но не влюбилась в 
его учение, в его новые правды и новую жизнь 
и осталась верна старым, прочным понятиям о 
жизни, о счастье» [там же, с. 661]. дети, род, 
семья, брак – эти жизненные ценности чужды 
волохову. а вера считает, что женщины соз-
даны прежде всего для семьи. вера понимает, 
что счастье в том, что любовь, долг органично 
сосуществуют в семейной жизни. 

Согласимся с мнением в.а. Недзвецкого, 
что «для веры истина и реальность любви – в 
любви именно семейно-брачной», «это супру-
жество и материнство (отцовство)» [13, с. 56–
57]. она видит любовь и брак как одно целое. 
Настоящая любовь и счастье, по мнению Мар-
ка, заключаются в следовании своей природе 
и страсти. отрицание ценности семьи, рода, 
детей и долга перед семьей характерно для 
«новых людей», или нигилистов.

вера ссорится с Марком не из-за общест- 
венных вопросов, но из-за расхождений в по-
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мильный портрет в галерее, с суровой важно-
стью, с величием и уверенностью в себе, с ли-
цом, истерзанным пыткой, и с гордостью, оси-
лившей пытку» [6, т. 7, с. 689]. и вера чувст- 
вует, что бабушкина сила несокрушима. Со-
гласимся с мнением Н.и. пруцкова: «Не рай- 
ский и даже не тушин, а бабушка явилась 
настоящей опорой веры, ее спасительницей» 
[16, с. 205].

в своем романе Гончаров показывает, что 
русская жизнь переболеет нигилизмом, в ней 
есть сила и потенциал, которые нигилизм не 
разрушит. об этом Гончаров в 1867 г. говорит в 
цензорских отзывах: «общество метко обозна-
чило зло именем нигилизма и после тщательно-
го исследования убедилось, что оно кроется в 
незначительном круге самой юной, незрелой и 
неразвитой молодежи, ослепленной и сбитой с 
толку некоторыми дерзкими и злонамеренны-
ми доморощенными агитаторами…» [6, т. 10, 
с. 269]. в 1879 г. Гончаров пишет: «общество 
уже выкинуло волоховых из своей среды, как 
болезненное явление. <…> оно уже исчезает с 
лица русской жизни» [7, т. 8, с. 128]. 

Ю.Н. Говоруха-отрок в связи с романом 
«обрыв» писал, что «нравственно сокруши-
ло нигилизм религиозное мировоззрение, об-
наружив свою высокую идею – идею, которая 
одна дает вразумительные и ясные ответы на 
все “проклятые вопросы”, предлагаемые ниги-
лизмом» [4, с. 550]. С точки зрения Гончарова, 
евангельские ценности лежат в основе семей-
ной жизни в россии.

таким образом, главная опасность, кото-
рую несет гончаровский нигилист, заключает-
ся в том, что, подчиняясь своей теории, Марк 
абсолютно враждебен высокому нравственно-
му смыслу семейной жизни, как ее понимает 
вера. Гончаров видел в нигилизме лишь «за-
разу», которой может переболеть русский че-
ловек – «обломовец».
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б.х. борЛыкова, б.в. МЕНяЕв
(Элиста)

О ПЕрСОнаЖаХ вОЛшЕбныХ 
СКазОК ХОшутОв КаЛмыКИИ*

На основе известной работы Е.С. Новик «Си-
стема персонажей русской волшебной сказ-
ки» представлен опыт описания семантиче-
ских признаков, определяющих «индивидуаль-
ный статус» персонажей калмыцких волшеб-
ных сказок из репертуара хошутов, прожи-
вавших и проживающих в поселке Сарпа Кет-
ченеровского района, а также в поселках Бер-
гин и Цаган-Аман Юстинского района Респу-
блики Калмыкия. 

Ключевые слова: волшебные сказки, персона-
жи, калмыки, хошуты, Сарпа, Бергин, Цаган-
Аман, информанты, индивидуальный статус.

изучение фольклорного наследия хошу-
тов как части традиционного наследия все-
го калмыцкого народа является актуальным в 
условиях возрождения национальной культу-
ры, в образцах устного народного творчества 
(легендах, преданиях, сказках, песнях, посло-
вицах и др.) отражаются особенности нацио-
нального мировидения. устное наследие хо-
шутов относится к числу малоразработанных 
тем в монголоведении. значимость темы ис-
следования обусловлена своеобразием и само-
бытностью устного наследия хошутов.

Научные труды об устном наследии хошу-
тов калмыкии немногочисленны. лучшие об-
разцы сказочного фольклора хошутов, запи-
санные сотрудниками калмыцкого научно-ис- 
следовательского института языка, литерату-
ры и истории (ныне калмНЦ раН) у скази-
телей Н. тюрбеева, Ч. комаева, х. Салбыко-
ва, Б. докрунова, вошли в 3-й и 4-й тома че-
тырехтомного издания «калмыцкие народные 
сказки» (1972, 1974). в 2010 г. в серии «На-
следие предков» учеными калмыцкого инсти-
тута гуманитарных исследований раН (ныне 
калмНЦ раН) опубликован сборник «алтн 
чеежтя келмрч Боктан шаня» (репертуар ска-
зителя шани Боктаева). в сборник вошли пре-
дания, сказки («Ном төгсг хаана туск тууҗ» 
(«Сказание о Ном тɺгсг хане»), «хортн хо 
һалзн моһан тускар» («о светло-пестрой ядо-
витой змее»), «Моһан кел меддг көвүнә ту-
скар» («о мальчике, понимавшем змеиный 

* исследование выполнено при поддержке рФФи 
в рамках научного проекта № 19-012-00640 (а).
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Nihilist in the novel “The Precipice”  
by I.A. Goncharov
The article deals with the uniqueness of the nihil- 
ist, Mark Volohov, in the novel “The Precipice” 
by I.A. Goncharov. Mark Volohov bursts into 
Malinovka as “extraneous power” that is hostile 
to the world. I.A. Goncharov demonstrated in the 
novel “The Precipice”, paraphrasing the popular 
quotation of “rebellion” by F.M. Dostoevsky, you 
can’t live by nihilism. The main danger of the nihil- 
ist by I.A. Goncharov consists that conforming  
with the theory Mark is absolutely opposed to moral 
sense that is close to Vera. 

Key words: I.A. Goncharov, “The Precipice”, nihil-
ism, nihilist, family, positivism.
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витая светлая змея», хөн «овца», хурһн «ягне-
нок», ноха «собака» и др.

внешний облик персонажей волшебных 
сказок хошутов восполняется признаками пола 
(«мужской / женский») и возраста («взрослый / 
ребенок» и «старый / молодой»): эмгн «стару-
ха», өвгн «старик», көвүн «сын, юноша», эгч 
«сестра», ах «брат», дү «младший брат», эцк 
«отец», күүкн «дочь» и др. Часто встречают-
ся персонажи, которых нельзя классифициро-
вать по полу: Бурхн багш «Будда шакъямуни», 
мус «оборотень, чудовище», Хан һәрд «птица 
хан Гаруди, мифический царь птиц в буддий-
ской традиции», хортн хо һалзн моһа «ядови-
тая светлая змея» и др. в отличие от русских, 
в волшебных сказках хошутов при превраще-
ниях человека в предмет или животное не со-
блюдается их соответствие по полу: в сказке 
«Ном төгсг хаана туск тууҗ» («Сказка о Но- 
мо тексег хане») ханский младший cын Ма-
зан превратился в альчик (шаһа) (информант 
ш.в. Боктаев), в сказке «Меклә дүрстә көвүтә 
эмгн өвгн хойр» («Старик и старуха с сыном 
в обличье лягушки») юноша в обличье лягуш-
ки превратился в желтоголового лебедя (шар 
толһата хун) [10, с. 13]. Необходимо отме-
тить, что в сказочном репертуаре хошутов 
имеется сказка «шарада шар Мергн» («шара-
да шара Мерген») (информант х.д. Манджие-
ва), где при превращении ханского сына в пло-
хого плешивого мальчика (му тарха көвүн) со-
блюдается его соответствие по полу.

в волшебных сказках хошутов персонажи 
можно поделить на «старых» и «молодых». 
«Старые» персонажи выступают в роли испы-
тателей и советчиков. так, в «Сказке о Номо 
тексег хане» хан по совету злого старика по-
стоянно испытывает младшего сына Номо тек- 
сег хана – Мазана. хан отправляет Мазана 
найти павлина (тоһстн), золотой престол из 
заячьих коленных чашек (туулан төӊ төрл 
алтн ширә), птицу хан Гаруди (Хан Һәрд), 
дочь морского царя (Усн хадын хаана күүкн). 
в сказке «Старик и старуха с сыном в обличье 
лягушки» старик со старухой помогают най-
денному сыну в обличье лягушки жениться на 
ханской дочери: Тиигәд бәәҗәһәд хойр-һурв 
хонад келнә эцкән: «Нә, хадмуд хәәтн нанд!» 
Хадмуд хәәтн гихлә: «Ардк арлд бәәсн нег ха-
ана күүкнд оч зәӊг өгтн, хадмуд хәәтн! Худ 
болий!» – гинә. Одак царан унҗ авад һарад 
йовна. Эн одак өмнк толһа деернь һарад, ха-
анад одхан әәҗәхов тер, хаана наадк толһа 
деер һарчаҗад: «Хан, хан, худ болий!» – гиһәд 
хәәкрчкәд, гедргән һарад зулва («Через два-
три дня [сын в обличье лягушки] говорит отцу: 
“Ну, [отец] идите свататься. Сватайтесь к доче-

язык») и др.), мифы и предания («күн мал 
үүдх цагт» («о времени сотворения людей и 
животных»), «Цецн Билгтин туск» («о Цецен 
Билгту»), «Миитр нойна туск тууҗ» («преда-
ние о Митр нойоне»)), пословицы сказителя 
ш.в. Боктаева, представителя субэтноса хо-
шутов. однако комплексного изучения устно-
го наследия хошутов не было проведено.

в настоящей статье для выявления семан-
тических признаков, характеризирующих «ин-
дивидуальный статус» персонажей волшеб-
ных сказок хошутов, используется опыт по си-
стематизации сказочных персонажей е.С. Но-
вик, которая описывает систему персонажей 
«в том виде, в каком они представлены в са-
мой волшебной сказке, независимо от “кор-
ней”, их породивших» [8]. Системный подход 
к изучению персонажей русской волшебной 
сказки ранее был представлен в работе «Мор-
фология сказки» в.Я. проппа, который иссле-
довал сказки по функциям персонажа, устано-
вил семь действующих лиц: герой, вредитель, 
даритель, помощник, царевна, отправитель и 
ложный герой [9].

источниковой базой для изучения семан-
тических признаков персонажей волшебных 
сказок хошутов служат тексты волшебных ска-
зок, записанные автором статьи у жителей по-
селка Сарпа, а также опубликованные в сбор- 
никах «калмыцкие народные сказки» [10] и 
«алтн чеежтя келмрч Боктан шаня» (реперту-
ар сказителя шани Боктаева) [1].

изучению героев калмыцких сказок посвя-
щены труды М.Э. джимгирова [6], и.С. Над-
битовой [7], Б.Б. Горяевой [5], т.Г. Басанговой 
[2], Б.х. Борлыковой [3; 4] и др. в моногра-
фии М.Э. джимгирова «о калмыцких народ-
ных сказках» дается общая характеристика ге-
роев волшебных сказок калмыков: младший 
брат, «золушка», сиротка и герои [6].

итак, рассмотрим признаки, характери-
зирующие «индивидуальный статус» персо-
нажей калмыцких волшебных сказок из ре-
пертуара хошутов калмыкии. Сверхъестест- 
венные существа представлены на материа-
ле волшебных сказок хошутов калмыкии об-
ширной группой антропоморфных персона- 
жей (мус «оборотень, чудовище», усн хадын
хаана күүкн «дочь морского царя», орадан 
ор һанцхн нүдтә күн Улада «циклоп улада», 
меклә дүрстә көвүн «юноша в обличье ля-
гушки» и др.). к неантропоморфным персона-
жам калмыцкой волшебной сказки мы отно-
сим такие, как Улман Агсг Улан «резвый ры-
жий конь», тоһстн «павлин», Хан һәрд «пти-
ца хан Гаруди, мифический царь птиц в буд-
дийской традиции», хортн хо һалзн моһа «ядо-
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ла (кости). операторами умерщвления служат 
волшебные предметы: лягушачья шкурка (мек-
лә дүрсн), кость муса (мусын ясн), меч (илд / 
үлд), шашка (чашк) и др., предметами ожив-
ления – белый платок (цаһан альчур), обоюдо-
острые листья (хойр үзүртә хамтхасн), кровь 
семи сорок (долан шаазһан цусн) и др. в «Сказ-
ке о Номо тексег хане» ослепшему хану воз-
вращает зрение его младший сын, увидев то, 
чего не видел раньше отец (золотой престол из 
заячьих коленных чашек и Нижний мир).

Мертвые и больные требуют определенной 
услуги со стороны других персонажей: ослеп-
ший отец просит помощи у сыновей, больному 
Мазану помогает птица Гаруди, оживить мерт-
веца помогают животные и птицы и др.

оппозиция « ц е л ы й  /  р а с ч л е н е н н ы й » 
связана со смертью. расчленение тела иден-
тично убийству: в сказке «Старик и старуха с 
сыном и дочерью» сестра убивает брата и, рас-
членив, раскидывает по обе стороны реки [10, 
с. 18]. окончательная, а не временная смерть 
наступает лишь тогда, когда персонаж «разме-
тан по макову зернышку» или сожжен. в рас-
сматриваемой сказке оживший брат казнит се-
стру, привязав к хвостам шестидесяти жеребят 
и разметав ее тело по степи [там же].

оппозиция « и с т и н н ы й  /  п р е о б р а -
ж е н н ы й »  связана с многочисленными фор-
мами изменения облика, к которому прибега-
ет сам персонаж. в волшебных сказках хошу-
тов главные герои часто меняют облик: лягуш-
ка превращается в юношу, юноша – в желтого-
лового лебедя, в альчик, плешивого мальчика, 
конь превращается в лодку и др.

оппозиция « д о б р ы й  /  з л о й »  очень ха-
рактерна для сказок хошутов. данные призна-
ки служат основой для деления персонажей 
на героев, тех, кто находится на его стороне 
(дарители, помощники – конь, птица Гаруди, 
дочь морского царя, жены оборотней, медведь, 
лиса, лебеди и др.), и его антагонистов (бра-
тья, сестра, старик, хан, мусы, старуха с мед-
ным клювом и ножками джейрана, змея и др.).

оппозиция « м у д р ы й  /  г л у п ы й »  связа-
на с такими персонажами, как Мазан, конь ул- 
ман агсг улан, Номо тексег хан, юноша, знаю-
щий змеиный язык, девушка отхон хара и др. 
Мудрый хан Номо тексег советует младшему 
сыну не убивать братьев, которые пытались 
его убить, столкнув в глубокую яму [1, с. 53].

признаки « с и л ь н ы й  /  с л а б ы й »  опре-
деляют свойства физической силы. Эти призна-
ки воплощаются в таких персонажах, как ша-
рада шара Мерген, Мазан, юноша из сказки 
«Старик и старуха с сыном и дочерью» сразив-
шийся с мусом и др.

ри хана, живущего на северном острове”. отец, 
сев на вола, доехал до южного холма. подняв-
шись на холм, выкрикнул: “хан, хан давай сва-
таться”. крикнул и сбежал») [10, с. 11].

Молодые персонажи волшебной сказки 
хошутов выступают в роли героя или его со-
перников. Например, в сказке «о мальчике, 
знающем змеиный язык» в роли главного ге-
роя выступает сын бедняка, работающий слу-
гой у богача, в сказке «Сказке о Номо тексег 
хане» в роли главного героя – младший сын 
хана Мазан, а в роли соперников – родные 
старшие братья, сестра и др. Часто для глав-
ных героев «потеря семьи» компенсируется 
«созданием новой семьи». так, в начале сказки 
«Старик и старуха с сыном и дочерью» маль-
чик и девочка лишаются родителей, а в кон-
це сказки брат женится и создает свою семью: 
Кезәнә бәәҗ. Көвүн күүкн хойрта эмгн өвгн 
хойр бәәҗ. Тигәд нег сө көвүн күүкн хойрнь 
хотна захд унтсн, эмгн өвгн хойриг малта 
гертәһинь нүүлһәд авад уга болҗ оч, йовҗ 
оч. Тегәд арднь көвүн күүкн хойр босхла, хоосн 
нутг бәәдг гер мал уга («давным-давно жили 
старик и старуха с сыном и дочерью. в одну 
ночь, пока дети спали на окраине хотона, ста-
рик со старухой и всем хозяйством откочева-
ли от нутука. дети, проснувшись, увидели пу-
стым свой нутук») [там же, с. 15]. 

дальнейшая классификация персонажей 
волшебной сказки хошутов осуществлена на 
основе системы признаков, которая разработа-
на е.С. Новик. Это оппозиции «живой / мерт-
вый», «здоровый / больной», «целый / рас-
члененный», «истинный / преображенный», 
«сильный / слабый», «мудрый / глупый», «до-
брый / злой», «большой / маленький».

оппозиция « ж и в о й  /  м е р т в ы й »  часто 
встречается в сказках хошутов. Главному пер-
сонажу грозит смерть: птица Гаруди проглаты-
вает сына Номо тексег хана – Мазана, братья 
младшего брата толкают в глубокую яму, се-
стра костью муса убивает брата, хан из-за сва-
товства дочери убивает старика – отца жениха 
и др. в конце сказки происходит наказание вре-
дителей. так, в конце сказки «Старик и стару-
ха с сыном и дочерью» оживший брат убивает 
свою сестру, которая раньше его убила: Тиигәд 
җирн унһта гүүнәс эгчән җирн әӊг хаһлад уяд 
тәвсн болҗана. Гүд авч зулад эгчинь таслад 
хайчксн. Тиигҗ тер көвүн эгчән алулҗ («при-
вязал сестру к хвостам шестидесяти жеребят 
и разметал ее тело по степи. так брат убил се-
стру»). к данной оппозиции относится мотив 
«временной смерти и оживления». 

Мертвые персонажи в сказках хошутов 
часто представлены мертвецами, частями те- 
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The characters of the fairy tales  
of khoshuts in Kalmykia
The article deals with the experience of describing 
the semantic signs based on the popular work 
“The system of the characters of the Russian fairy 
tale” by E.S. Novik defining “individual status” 
of the characters of the Kalmyk fairy tales from 
the repertoire of khoshuts that live in Sarpa of the 
Ketchenerovky district, in Bergin and Tsagan-Aman 
of the Yustinsky district in the Republic of Kalmykia.

Key words: fairy tales, characters, the Kalmyks, 
khoshuts, Sarpa, Bergin, Tsagan-Aman, informants, 
individual status.

(Статья поступила в редакцию 16.10.2019)

оппозиции « б о л ь ш о й  /  м а л е н ь к и й » , 
« к р а с и в ы й  /  у р о д л и в ы й »  часто фикси-
руются при характеристике персонажа. На-
пример: ик гидг мус «огромное чудовище», му 
тарха көвүн «плохой плешивый мальчик», нег 
сәәхн көвүн «один красивый юноша», нег зес 
хоӊшарта зеерг ишлвтә эмгн «старуха с мед-
ным клювом и ножками джейрана» и др.

таким образом, в результате анализа се-
мантических признаков, определяющих «ин-
дивидуальный статус» персонажей волшеб-
ных сказок хошутов, установлено, что они об-
условливают характер сказочных коллизий и 
создают конфликтные ситуации, обыгрывае-
мые в пределах всего сюжета или эпизода. по-
лученные результаты послужат основой для 
дальнейшего изучения персонажей калмыц-
кой волшебной сказки и составления базы дан-
ных «калмыцкие сказочные персонажи».
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стран: Белоруссии, Болгарии, Германии (сер-
болужицкие поселения), Македонии, Сербии, 
Словении, Словакии, украины, хорватии, Че-
хии. из россии материалы поступали от соби-
рателей зоонимов из волгоградской и Самар-
ской областей и частично с урала. в нашей 
области материал собирали в 1995 и 1996 гг. 
студенты филологического факультета волго-
градского государственного педагогического 
университета: Светлана аброкова в х. дурнов-
ском, анна владимирович в карповке, Ната-
лья кузнецова в антиповке, татьяна Макеева 
в х. козлиновском, анна простоквашина в пе-
рекопке, татьяна романова в липовке, ксения 
Серебрянская в х. крепинском и др. результа-
ты этого исследования были опубликованы в 
пятитомном «Этимолого-мотивационном сло-
варе славянской народной зоонимии».

профессор является автором 12 книг и 
более 300 публикаций, главным редактором 
13 книг. важным вкладом профессора Стефа-
на вархола в развитие науки являются его экс-
педиции, во время которых осуществлялся по-
левой сбор материала для ономастических ис-
следований и составления диалектных атла-
сов. образ профессора Стефана вархола будет 
неполон, если не упомянуть о том, что он сто-
ял у истоков болгаристики в уМкС.

у польского профессора были регулярные 
научные контакты с преподавателями и сту-
дентами волгоградских вузов. в ноябре 1995 г. 
на организованную в люблине VI Междуна-
родную славистическую научную конферен-
цию «Фамилии и прозвища в славянских язы-
ках» выезжали профессор в.и. Супрун, аспи-
рант александр Чуб и студентка елена вы-
борнова. их доклады были опубликованы в 
пятнадцатом томе журнала уМкС Rozprawy 
Slawistyczne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow- 
skiej (люблин, 1999). 

в сентябре 1998 г. профессор Стефан вар-
хол приезжал на VIII конференцию «онома-
стика поволжья» в волгоград. он выступил 
с докладом «значение зоонимии в исследо-
вании этногенеза славян (круг проблем)», его 
статья с таким же названием была опубликова-
на в сборнике материалов конференции в ин-
ституте этнологии антропологии раН в Мо-
скве в 2001 г. 

в 2013 г. профессор Стефан вархол дал со-
гласие на включение его в состав редакцион-
ной коллегии журнала «известия волгоград- 
ского государственного педагогического уни-
верситета». он интересовался работой журна-
ла, знакомился с некоторыми статьями, опуб- 

муникативного использования, считал необхо-
димым давать им знания, которые позволяли 
бы изучающим славянские языки читать и ин-
терпретировать тексты, использовать их в на-
учной работе с включением экстралингвисти-
ческих знаний о культуре и истории народа. 
такие компетенции, по мнению профессора 
Стефана вархола, может дать изучение древ-
нецерковнославянского языка и сравнитель-
ной грамматики славянских языков.

Среди многих инициатив профессора, ко-
торые способствовали созданию современно-
го славистического центра в уМкС, была ор-
ганизация международных конференций по 
проблемам славистики. Была создана возмож-
ность проведения научных встреч славистов и 
организации дискуссий по избранным пробле-
мам функционирования славянских языков. 
особый акцент ставился на тех областях ис-
следования, в которых люблинские слависты 
имели наиболее значимые научные результа-
ты, прежде всего в области ономастики и диа- 
лектологии. 

конференции, организованные профес-
сором Стефаном вархолом, выполняли важ-
ную интеграционную роль для международ-
ной славистики. уровень организации слави-
стических конференций в люблине вскоре по-
лучил высокую международную оценку, в ре-
зультате чего профессору Стефану вархолу в 
2000 г. было предложено организовать III все-
мирный конгресс диалектологов и геолингви-
стов, в котором приняло участие большое ко-
личество специалистов из разных стран мира, 
включая российских ученых, среди которых 
были и профессора волгоградского государ-
ственного педагогического университета.

в 1985 г. по инициативе кафедры была 
создана одна из немногих в те времена серий 
университетских публикаций – Rozprawy Sla- 
wistyczne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow- 
skiej. оглядываясь назад, мы можем сделать 
вывод, что эти два начинания профессора – 
конференции и монографии по славистике – 
оказались чрезвычайно востребованными и 
были высоко оценены мировой славистикой и 
лингвистикой.

важным вкладом в славянскую ономасти-
ку являются работы профессора в области на-
родной зоонимии. Собранная в течение не-
скольких десятков лет картотека кличек жи-
вотных содержит свыше 110 тысяч единиц. 
Это был первый в славянских странах столь 
объемный научный проект, в котором приня-
ли участие специалисты из разных славянских 
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ОнОмаСтИКа ПОвОЛЖья: 
ПрОбЛЕмы И наПравЛЕнИя 
ИССЛЕДОванИй

С 17 по 20 сентября 2019 г. в великом 
Новгороде на базе Гуманитарного института 
Новгородского государственного универси-
тета им. Ярослава Мудрого (НовГу) при под-
держке волгоградского государственного со- 
циально-педагогического университета про-
шла XVII Международная научная конферен-
ция «ономастика поволжья», которая явля-
ется традиционной встречей исследователей 
имен собственных.

в оргкомитет XVII Международной на-
учной конференции «ономастика поволжья» 
поступило 92 доклада ономатологов из 32 рос-
сийских регионов, представленных участни-
ками из центров областей, краев, республик 
и округов (абакан, великий Новгород, вол-
гоград, вологда, воронеж, екатеринбург, 
ижевск, иркутск, казань, кемерово, костро-
ма, Махачкала, Москва, Новосибирск, орен-
бург, пермь, петрозаводск, псков, Самара, 
Санкт-петербург, Смоленск, Сургут, тверь, 
тюмень, улан-удэ, ульяновск, уфа, Чебок-
сары, Якутск, Ярославль); городов внутрире-
гионального подчинения и селений (арзамас 
(Нижегородская обл.), Борисоглебск (воро-
нежская обл.), одинцово (Московская обл.), 
тольятти (Самарская обл.), торжок (твер-
ская обл.), тотьма (вологодская обл.), с. Но-
вые параты (республика Марий Эл), с. пря-
мухино (тверская обл.)); а также 23 докла-
да участников из ряда зарубежных стран ев-
ропы, азии и африки (азербайджан (г. Баку), 
алжир (г. алжир), Беларусь (г. Минск, г. ви-
тебск, г. Могилев), донецкая Народная ре-
спублика (г. донецк), казахстан (г. алма-
ты, г. уральск), польша (г. Белосток), Сербия 
(г. Белград), приднестровская Молдавская ре-
спублика (г. тирасполь), Словения (г. любля-
на), турция (г. карс), украина (г. киев)).

На торжественном открытии конференции 
выступили и.о. ректора НовГу Ю.С. Борови-
ков, проректор по научной работе и иннова-
циям НовГу а.Б. ефременков, директор Гу-
манитарного института НовГу е.в. торопо-
ва; председатель постоянно действующего ор-
ганизационного комитета конференции «оно-
мастика поволжья» в.и. Супрун; председа-

ликованными в нем. вплоть до последних сво-
их дней польский ученый присылал в волго-
град обычные и электронные письма, звонил, 
поддерживал контакты с волгоградцами через 
своих учеников.

профессор Стефан вархол скончался 
25 сентября 2019 г. он был одним из наиболее 
выдающихся польских лингвистов последних 
десятилетий, крупным научным авторитетом, 
признанным на международном уровне. Свою 
высокую репутацию в науке он заработал тя-
желым трудом. его имя всегда будет ассоци-
ироваться с неутомимой научной деятельно-
стью, с солидными научными публикациями, 
изданными в польше и за ее пределами.

профессор вархол регулярно встречался с 
российскими коллегами. он участвовал в кон-
ференциях, проводимых в россии, приглашал 
на организуемые им встречи ученых из россии. 
Среди участников III всемирного конгресса 
диалектологов и геолингвистов (очных и заоч-
ных) были академик раН С.М. толстая, про-
фессора и доценты т.и. вендина, е.е. левки-
евская, а.а. плотникова, Г.п. клепикова (ин-
ститут славяноведения раН, Москва), о.Г. Ге-
цова, Н.е. ананьева, е.а. Нефедова (МГу 
им. М.в. ломоносова, Москва), л.Г. Степа-
нова, и.в. крюкова (институт лингвистиче-
ских исследований раН, Санкт-петербург), 
л.л. касаткин, р.Ф. касаткина, о.Г. ровно-
ва, а. тер-аванесова (институт русского язы-
ка имени в.в. виноградова раН, Москва), 
р.и. кудряшова, е.в. Брысина, и.в. крюко-
ва, М.р. желтухина (волгоград), М.Н. Бараби-
на (Самара) и др. 

добрые отношения профессор вархол 
поддерживал также с т.п. романовой (Сама-
ра), е.Н. варниковой (вологда) и другими рос-
сийскими ономатологами. они скорбят вместе 
с коллегами из польши и других стран в свя-
зи с кончиной замечательного польского уче-
ного.

М. Олейник
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неофилологии Университета им. Марии Кюри-
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на географическая и культурно-историческая 
специфика водораздела волги, западной дви-
ны и днепра и рассмотрена стратификация до-
славянской топонимии на волжско-двинско-
днепровском водоразделе. е.в. захарова (пе-
трозаводск) обращается в своем докладе к рас-
смотрению географических терминов карель-
ского языка, представленных в рукописи «Сло-
варя карельской народной географической 
терминологии». кроме того, в рамках данной 
секции были обсуждены вопросы семантико-
этимологической интерпретации некоторых 
ландшафтных терминов в субстратной топо-
нимии Белозерья (а.а. Макарова, екатерин-
бург), проблема гетерогенности ономастиче-
ского ландшафта оренбуржья (е.Н. Бекасова, 
оренбург), этимология топонимов Колезия и 
Резия в словенском языке (С. торкар, Слове-
ния) и др.

в секции «источники и методы изуче-
ния топонимии и микротопонимии» были рас-
смотрены различные аспекты теории онома-
стики и практики функционирования онимов. 
На примере изучения, классификации и фик-
сации воронежской топонимии была поднята 
проблема лексикографирования топонимиче-
ских единиц (С.а. попов, воронеж). и.а. дам- 
буев (улан-удэ) на материале Государствен-
ного каталога географических названий, нор- 
мативно-правовых актов и топографических 
карт анализирует употребление прописных и 
строчных букв в многокомпонентных топони-
мах и привлекает внимание к отсутствию еди-
ных правил написания многокомпонентных 
топонимов, а также предлагает варианты ре-
шения данной проблемы. Ю.Ю. Гордова (Мо-
сква) освещает работу единой базы данных 
«топонимия россии», которая призвана по-
мочь восстановлению прежних, укреплению 
существующих и установлению новых науч-
ных контактов, обмену информацией и инте-
грации региональных знаний, реализации важ-
ных проектов и т. д., что окажет позитивное 
воздействие на развитие российской онома-
стики. кроме того, затронуты аспекты изуче-
ния микротопонимии костромского края на 
примере наименований пастбищ (е.в. Цветко-
ва, котрома), гидронимии отдельных сел во-
ронежской области как богатого источника 
исторических, географических и лингвистиче-
ских сведений (д.Н. Гальцова, воронеж) и др.

в секции «Городское ономастическое про-
странство» доклады были посвящены перифе-
рийным топонимам и другим периферийным 
онимам, составляющим ономастический ланд-
шафт города. т.в. шмелевой (великий Новго-

тель организационного комитета конференции 
«ономастика поволжья» в великом Новгоро-
де в.л. васильев.

в рамках конференции состоялось два 
пленарных заседания, первое из которых от-
крылось докладом в.и. Супруна (волгоград). 
в нем были представлены результаты иссле-
дования по определению онимической состав-
ляющей различных фрагментов внеязыковой 
действительности, относящиеся к восприятию 
человеком окружающего мира. выступление 
р. левушкиной (Белград, Сербия) было посвя-
щено проблемам православного ономастикона 
в сербской лингвистике. в докладе и.в. крю-
ковой (волгоград) был уточнен объем поня-
тия «эргоним», рассмотрены три типа конно-
таций, общих для коммерческих и некоммер-
ческих эргонимов. л.а. климкова (арзамас) 
на материале нижегородской окско-волжско-
сурской микротопонимии раскрыла внутрен-
нюю структуру онимов через призму семанти-
ческого проецирования в соответствии с таки-
ми явлениями, как мотивированность, произ-
водность, способ деривации. М.в. Голомидо-
вой (екатеринбург) был поднят вопрос о раз-
работке методик нейминговой экспертизы для 
оценки официальных городских топонимов и 
определены направления экспертного анализа. 

второе пленарное заседание также было 
посвящено проблемам топонимов различных 
уровней. и.и. Муллонен (петрозаводск) рас-
сматривает генезис и функционирование на 
территории карелии ойконимов Большой Двор 
в контексте событий социальной истории и 
становления системы расселения в крае. в вы-
ступлении в.л. васильева, Н.Н. вихровой (ве-
ликий Новгород) раскрыты различные аспек-
ты микросистемности географических назва-
ний. в докладе а.М. Мезенко (витебск, Бела-
русь) представлены результаты анализа осо-
бенностей употребления эмотивной лексики в 
белорусских ономастиконах.

в работе секции «историко-этимологиче- 
ские аспекты региональной топонимии» об-
суждались как общие, так частные вопросы 
ономастики. доклад и.л. копылова (Минск, 
Беларусь) был посвящен современному со-
стоянию исторической топонимии Белару-
си и перспективам ее развития, среди кото-
рых проблема лексикографического описа-
ния старобелорусских собственных географи-
ческих названий в виде словарей-топонимико- 
нов и, как результат, создание историко-линг- 
вистического свода «древнебелорусская то- 
понимия». в выступлении в.л. васильева, 
Н.Н. вихровой (великий Новгород) освеще-
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тельствованным в метрических записях в пра-
вославном приходе в райске в 1891–1900 гг. 
проблема адаптации личных имен иностран-
ных студентов в русскоязычном дискурсе под-
нимается в докладе а.е. деникиной (Самара). 
периферийный антропонимикон рассматри-
вается на материале прозвищ учеников и сту-
дентов г. Новосибирска (а.в. Цепкова, Ново-
сибирск).

работа секции «теория и методы онома-
стических исследований» началась с выступ- 
ления о жизни и творчестве а.в. Суперанской 
(Н.в. васильева, Москва), ключевой фигуры 
отечественной ономастики, которой в этом 
году исполнилось бы 90 лет. Биографические 
данные были дополнены анализом малоизвест-
ных трудов а.в. Суперанской, написанных в 
последние годы жизни, в том числе пока еще 
не изданной мемуарной прозы. проблемам те-
ории ономастической терминологии и катего-
ризации были посвящены доклады Н.а. Мак-
симчук (Смоленск) и о.и. копача (Минск, Бе-
ларусь), в первом из которых анализирует-
ся структура ономастического пространства 
и обозначаются терминологически проблем-
ные места; во втором представлена возможная 
категоризации в топонимии, уровни которой 
определяются через соотнесенность грамма-
тических показателей имен с их функциональ-
ной предназначенностью, продуктивностью и 
способностью сохранять «живые» связи с си-
стемой, которой они принадлежат. Н.в. Буб-
нова (Смоленск) в своем докладе обозначила 
проблему создания и сохранения единого на-
ционального культурного пространства, от-
метив, что особое место в едином культур-
ном пространстве занимают имена собствен-
ные, выполняющие функцию ономастических 
маркеров данного пространства. о.в. вруб- 
левская (волгоград) представила результа-
ты контекстуального анализа коннотативных 
имен на уровне нескольких синхронных сре-
зов, что позволило выявить трансформацию 
коннотативных значений антропонимов Ле-
нин, Сталин, Хрущɺв, Брежнев. и.Ю. руса-
новой (ижевск) был предложен подход к ис-
следованию эргонимов, а именно выявлению 
и описанию их национально-культурного ком-
понента.

в рамках работы секция «аспекты онома-
стической периферии» были затронуты осо-
бенности функционирования разных перифе-
рийных разрядов ономастики в разные пери-
оды развития российского общества, освеще-
ны результаты диахронических исследований 
онимов разных разрядов. а.а. Бурыкин обра-

род) была предложена модель описания город-
ского ономастикона. в докладе р.в. разумова 
(Ярославль) освещены особенности функцио-
нирования названий-ориентиров в городской 
среде Ярославля. М.л. дорофеенко (Минск, 
Беларусь) и в.С. картавенко (Смоленск) пред-
ставили результаты исследований урбанони-
мов с точки зрения отражения в них истории и 
культуры народа. а.п. рассадин (ульяновск) 
ознакомил с результатами анализа функциони-
рующих в ульяновске необоснованных урба-
нонимов, т. е. уличных названий с не всегда яс-
ной или недостаточной мотивацией. Ю.в. же- 
лезнова (ижевск) предприняла попытку про-
анализировать степень репрезентированности 
социальных ценностей в эргонимах. С.о. Го-
ряев, Б. шаньшань (екатеринбург) провели 
сравнительный анализ русской и китайской 
детской эргоурбонимии. рассмотрены также 
особенности современных годонимов малых 
городов на примере города Нерехты костром-
ской области (т.в. Горлова, кострома), систе-
ма агиотопонимов (названия церквей и мона-
стырей) города торжка (в.в. заонегина, тор-
жок) и др. участниками данной секции было 
предложено проведение в рамках следующей 
конференции круглого стола, посвященного 
обсуждению проблем ономастической терми-
нологии.

На секции «проблемы антропонимики» 
были охарактеризованы основные принци-
пы именования древнерусских князей, а так-
же рассмотрено развитие системы имянарече-
ния русских князей в период Средневековья 
(е.п. Черногрудова, Борисоглебск). и.М. Ган-
жина, М.Ю. Черненок (тверь) представили 
анализ употребления антропонимов в XVIII–
XIX вв. на материале известного дворянского 
рода Бакуниных. е.р. Николаев (Якутск) пред-
принимает попытку выявления диалектных 
признаков в дохристианских якутских антро-
понимах, обосновывая положение о том, что 
проприальная лексика является уникальным 
материалом для этимологических исследова-
ний, для выявления истоков якутского языка. 
л.Н. верховых (Борисоглебск) анализирует 
антропонимикон ревизских сказок по Новохо-
перскому уезду воронежской губернии XIX в. 
для установления особенностей формирова-
ния фамильной системы в воронежском крае. 
доклад Ф.ш. пашаевой Юнус (карс, турция) 
посвящен анализу заимствованных из тюрк-
ского языка русских и болгарских фамилий, 
образованных от названий профессий, а вы-
ступление М. Мордань (Белосток, польша) – 
отыменным фамилиям на -ук / -чук, засвиде-
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щается к анализу путеводителей по волге, из-
дающихся с середины XIX в. и содержащих 
старые названия улиц, исчезнувших храмов, 
предприятий и учреждений в основном тек-
сте и рекламных приложениях. докладчик от-
мечает, что исследуемые путеводители пред-
ставляют собой оригинальный, ценный ис-
точник по истории и культуре россии, в част-
ности поволжского региона. М.в ахметова 
(Москва) предпринимает попытку статисти-
ческого обследования газет постреволюцион-
ного периода с целью изучения употребимо-
сти в них катойконимов (частотность которых 
в указанный период возрастает). е.в. Генера-
лова (Санкт-петербург) рассматривает функ-
ционирование библейских имен собственных 
в русском языке, подчеркивает символическое 
интернациональное осмысление библейских 
антропонимов и топонимов и их яркую наци-
ональную специфику, которая проявляется в 
развитии определенных вторичных значений, 
коннотаций, специфической стилистической 
окраски. е.Н. варникова (вологда) представи-
ла диахронические изменения в русской зоо-
нимии. исследованию рекламных имен посвя-
щено выступление Б. Болеста-врона, Я. вро-
на (Белосток, польша), в котором на матери-
але наименований часов российского произ-
водства рассматривается употребление кте-
матонимов в рекламном тексте. а в докладе 
а.в. антонова (Ярославль) представлен ана-
лиз знаков адресата в названиях кинофильмов 
для детей и подростков, вышедших на совет-
ские экраны в 1965–1982 гг.

На секции «литературная и фольклорная 
ономастика» выступили исследователи имен 
собственных художественного текста. име-
на собственные, образуя ономастическое про-
странство в тексте, определяют специфику ав-
торской модели мира и участвуют в построе-
нии основных текстовых категорий, особен-
но в создании такой категории, как субъектная 
организация текста, что было показано на при-
мере романа в.и. Белова «кануны» в докла-
де Н.в. комлевой (вологда). роль антропони-

ма в структуре образа персонажа с учетом зна-
чимости события наименования в сюжете про-
изведения была определена Г.Н. Гиржиевой, 
в.и. заикой (великий Новгород) по результа-
там анализа более трехсот антропонимов, ко-
торые встречаются в текстах цикла рассказов 
Юрия Буйды «прусская невеста». М.М. ре-
пенковой (Москва) выявляются функции топо-
нимов в романе з. ливанели «тревожность». 
актуальный аспект метаязыковой рефлексии 
поднимаются в докладе а.в. Батулиной (ве-
ликий Новгород), которая рассматривает во-
прос о соотносительности содержания мета-
языковых комментариев к именам собствен-
ным с такими признаками массовой литерату-
ры, как установка на развлечение читателя, ти-
ражируемость приемов и конструкций, эстети-
ческая простота. Н.Н. вихрова (великий Нов-
город) обращается к анализу псевдонимов, 
принадлежавших и.С. аксакову, которые он 
использовал в публицистике периода издания 
газеты «день» (1861–1865), и определяет ис-
точники мотивации выбора им псевдонимов. 
Г.Ф. ковалɺв (воронеж) раскрывает проблему 
автобиографизма в литературной ономастике, 
используя в своем исследовании как один из 
принципов (по в.С. листову) принцип поис-
ка следов «автобиографически направленно-
го воображения» в ономастическом наследии 
творчества русских писателей.

Материалы докладов конференции опуб- 
ликованы в сборнике* и размещены в базе дан-
ных российского индекса научного цитирова-
ния, а также в научной электронной библио-
теке eLIBRARY.RU. в рамках заключительно-
го заседания конференции прошла презента-
ция города костромы, в котором на базе ко-
стромского государственного университета 
будет проведена XVIII конференция «онома-
стика поволжья».

* ономастика поволжья: материалы XVII Меж-
дунар. ономаст. конф. (великий Новгород, 17–20 сент. 
2019 г.) / сост., ред. в.л. васильев; Новгор. гос. ун-т 
им. Ярослава Мудрого. великий Новгород: тпк «пе-
чатный двор», 2019.
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