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© Новиков С.Г., 2020

С.Г. Новиков 
(волгоград)

онЛайн-образование  
в контексте стратегии 
оПережающего развития 

Показано, что распространение онлайн-об- 
разования не должно стать ни самоцелью, 
ни средством экономии финансовых средств. 
Применение данного формата обучения и вос-
питания следует рассматривать в контексте 
тех проблем, с которыми столкнется россий-
ское общество. Онлайн-образование надле-
жит нацелить на реализацию стратегии опе-
режающего развития, ориентирующую наци-
ональную систему образования на формирова-
ние homo creator’а. 

Ключевые слова: стратегия опережающего 
развития, homo creator, значимый Другой, об-
щество знания, субъект-субъектные отноше-
ния.

онлайн-образование вызывает неодно-
значную реакцию у российских педагогов. С 
одной стороны, никто из них открыто не возра-
жает против идеи перевести часть учебно-вос- 
питательного процесса из сферы контактных 
форм его организации в сферу электронно-
го образования, с другой – мы не найдем в се-
годняшнем педагогическом сообществе Рос-
сии значительного количества энтузиастов за-
мены «живого общения» с обучающимся на 
опосредованное. И причин тому как мини-
мум две. Первая заключается в недостаточной 
технико-технологической оснащенности оте-
чественных образовательных организаций и 
оставляющей желать лучшего подготовке пе-
дагогов к обучению своих воспитанников по-
средством Интернета и мультимедиа. а вто-
рая состоит в отсутствии у многих препода-
вателей осознания того, что развитие системы 
онлайн-образования является одним из импе-
ративов переживаемой нами эпохи. Посколь-
ку необходимость адресного «вливания» до-
полнительных финансовых ресурсов в обра-
зование, с нашей точки зрения, самоочевид-
на, выразим свою позицию в отношении тех 

требований, которые предъявляет социокуль-
турный транзит, переживаемый ныне Росси-
ей, отечественной системе социализации и ин-
культурации подрастающих поколений, а так-
же того, какую роль в их осуществлении спо-
собно сыграть онлайн-образование.

Для формулирования и обоснования сво-
ей позиции мы прибегли к помощи методоло-
гии, включающей: 1) концепции, анализиру-
ющие природу становящейся социокультур-
ной реальности (Д. белл, Г. бехманн, И. Вал-
лерстайн, П. Друкер, В.л. Иноземцев, М. ка-
стельс, Ф. Махлуп и др.); 2) концептуальные 
идеи, осмысляющие трансформации образова-
ния в цифровую (постиндустриальную, пост-
производительную) эпоху, в том числе появ-
ление информационно-образовательного про-
странства (В.а. касторнова, И.ш. Мухаметзя-
нов, а.М. Новиков, В.И. Панарин, С.И. чер-
ных и др.); 3) положения целостного подхо-
да к образованию (В.С. Ильин, Н.к. Серге-
ев, В.В. Сериков и др.). Такое конфигуриро-
вание исследовательских инструментов, из-
бавляя нас от взгляда на онлайн-образование 
как на самоцель, позволяет посмотреть на него 
сквозь призму объективных тенденций разви-
тия человечества.

бросая взор (с помощью названного ин-
струментария) на современные социокуль-
турные процессы, мы обнаруживаем, что пла-
нетарное сообщество переживает ныне «ти-
хую революцию». Ее прологом стал «красный 
май» 1968 г. – выступления парижских студен-
тов и молодых интеллектуалов, подхваченные 
миллионами французов. они были направле-
ны против отчуждения во всех его формах, де-
персонализации и формализации отношений 
между людьми, недооценки значения интел-
лектуального труда. Эти события во Франции 
символизировали «начало перехода от преоб-
ладания производства вещей к преобладанию 
“производства человека”» [8, с. 90]. 

Данный процесс, протекающий пока что 
без глобальных социальных катаклизмов, тем 
не менее радикально меняет привычный нам 
облик мира. В нарождающейся на наших гла-
зах реальности человек вытесняется из про-
цесса производства. Последнее трансформи-
руется в биоавтоматическую, робототехниче-
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реход к «дивному новому миру» грозит нарож-
дением целого слоя людей, проводящих свой 
досуг (чьи темпоральные границы все расши-
ряются) в «ничегонеделании», представляю-
щих собой даже не «мыслящий тростник», а 
«пустой бамбук». к тому же появляющаяся на 
наших глазах реальность ставит перед челове-
ком непростые задачи: сохранения культурной 
идентичности в условиях массовых миграций 
(вследствие сегрегации планеты на «гетто ни-
щеты» и «зону перепотребления»), формули-
рования достойных жизненных перспектив и 
ценностных ориентаций (из-за скатывания от-
дельных стран в состояние failed state – «несо-
стоявшееся государство»), определения отно-
шения к «чужим» (носителям культур, как ми-
нимум диковинных для автохтонов) [2; 3].

Для продуктивного использования пере-
численных возможностей и нейтрализации на-
званных угроз нам совершенно не подходит 
хорошо знакомый курс «развития вдогонку». 
По нашему убеждению, от него следует отка-
заться в пользу стратегии опережающего раз-
вития [13]. «Новый курс» должен базировать-
ся на идее культурного лидерства и предпола-
гать экосоциогуманитарно ориентированное 
социодвижение [2; 5].

Нам могут возразить, что Россия столети-
ями реализовывала стратегию «догоняющего 
развития» и именно она обеспечила ей место 
в «концерте великих держав». Действительно, 
«революция сверху» Петра I и созданные при 
нем образовательные учреждения европей-
ского типа, «великие реформы» александра I, 
включая реформу образования, большевист-
ская модернизация с ее системой образования, 
отвечающей запросам позднеиндустриаль-
ной эпохи, – все это были проявления модер-
низационной политики «вослед Европе». од-
нако то, что работало в эпоху до- и индустри-
ального мира, перестает давать плоды в усло-
виях транзита к постиндустриальной реально-
сти. В обстановке растущей непредсказуемо-
сти будущего, усиления конкуренции глобаль-
ных акторов (государств, транснациональных 
корпораций и пр.) «развитие вдогонку» гро-
зит утратой исторической перспективы и уси-
ливающейся зависимостью от стран ядра мир-
системы (а точнее, от гипербуржуазии, лишь 
«прописанной» в том или ином уголке плане-
ты) [11]. «Перенастройка» стратегии развития 
общества и образования позволит России сой-
ти с «наезженной колеи» той «гонки за лиде-
ром», в которую она включилась еще на рубе-
же XVII–XVIII вв., и по-новому посмотреть на 

скую, искусственную систему, у которой, как 
некогда у природы, человек начинает присваи-
вать плоды. В то время как эта «вторая приро-
да» создает материальные продукты, ее созда-
тель получает возможность для занятий твор-
чеством, оставляя на долю «автомат-приро- 
ды» операции и действия рутинного, обычно-
го типа [4, с. 110].

В такой ситуации резко возрастает роль 
образования, становящегося тем инструмен-
том, от которого зависит будущее рода Homo. 
Именно образование как институт сохране-
ния человеческого в человечестве закладыва-
ет (или нет) в культурную программу индиви-
да выбор в пользу возвышающей его деятель-
ности, т. е. творчества как сознательной ак-
тивности по внутреннему убеждению. оно же 
(если на то есть воля общества и государства) 
в силах предложить человеку соответствую-
щий идеал и систему ценностей, обеспечить 
приобретение знаний и компетенций каждым 
индивидом независимо от его места прожива-
ния, социального и имущественного положе-
ния [12]. 

Полагаем, что для решения названных за-
дач трудно найти более подходящее средство, 
чем онлайн-образование. Ведь оно не толь-
ко позволяет всякому субъекту приобретать 
и наращивать потенциал саморазвития в лю-
бое удобное для него время и в любом удоб-
ном для занятий пункте. онлайн-образование 
также способно обеспечить максимально ши-
рокий охват аудитории для трансляции настав-
никами ученикам образа мира и фундамен-
тальных мотивов жизнедеятельности. Про-
блема заключается лишь в том, какие жизнен-
ные ориентиры акторы образования намере-
ны предложить своим воспитанникам. Понят-
но, что их «набор» зависит прежде всего от из-
бранной стратегии развития общества.

Считаем, что только та стратегия адекват-
на вызовам эпохи, которая учитывает как воз-
можности, так и угрозы, создаваемые пост-
производительной реальностью. что имеется 
в виду? С одной стороны, люди, освобождаясь 
от «бремени труда» – от этого многотысяче-
летнего «проклятия» (необходимости «в поте 
лица… добывать хлеб свой»), – распростра-
няют творческую деятельность на все боль-
шие виды деятельности. Эта «экспансия твор-
чества» (В.л. Иноземцев) совершается даже в 
области менеджмента, поскольку к управле-
нию корпорациями все чаще приходят не про-
сто стратеги, но творцы (б. Гейтс, С. Возняк и 
С. Джобс и др.). однако, с другой стороны, пе-
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общества. конечно, мы не исключаем оплаты 
усилий постоянных и активных авторов.

кто может стать крупнейшим актором на-
званной сетевой структуры? ответ, думает-
ся, очевиден: университеты. Во-первых, по-
тому, что вузовское сообщество – уже давно 
институализированная система. Во-вторых, 
университеты имеют огромный опыт транс-
ляции знаний и формирования компетенций. 
И, в-третьих, они обладают высококвалифи-
цированным кадровым потенциалом. Имен-
но вузовский педагог способен донести до об-
учающегося высокую культуру самооргани-
зации, эффективную систему выполнения на-
чатого дела, нравственный опыт, т. е. все то, 
что может помочь воспитать в нашей стране 
«высокообразованных, ответственных граж-
дан, патриотичных и трудолюбивых людей 
со сложившейся ценностно-смысловой сфе-
рой, духовным стержнем, научным мировоз-
зрением» [7, с. 5; 16]. конечно, необходи- 
мо, чтобы онлайн-образование было органи-
зовано как процесс «субъект-субъектных вза-
имодействий, когда участники сетевой дея-
тельности отражают себя и своего партнера 
как субъектов, видят ценность в себе и в дру- 
гом» [15, с. 76].

Последнее замечание представляется нам 
крайне важным, т. к. при опосредованном вза-
имодействии педагога и обучающегося есть 
угроза утраты важнейшего элемента образо-
вания – значимого Другого. Ведь когда меж-
ду индивидуальными субъектами образования 
пролегает невидимое пространство виртуаль-
ной реальности, ученику бывает очень трудно 
увидеть Личность наставника. более того, по-
следний может превратиться в глазах обучаю-
щегося в функцию, в некий безличностный ис-
точник знаний. как выразились современные 
авторы, возникает опасность «расчеловечива-
ния» образования, поскольку привычная, «че-
ловеческая» коммуникация, по сути, прерыва-
ется, «обрекая учащегося на диалог только с 
конкретным гаджетом» [14, с. 3659–3660]. Для 
недопущения этого нужно включить в практи-
ку онлайн-образования формы занятий, пред-
полагающие свободный диалог его участников, 
обмен мнениями по обсуждаемым вопросам, 
сопряжение их с актуальными проблемами со-
временности. В противном случае мы получим 
«обучение без воспитания», превращение об- 
учающихся в адептов обезличенного знания, у 
которых нарушается «родство между познани-
ем Истины, с одной стороны, и приобщением 
к красоте и Добру – с другой» [1]. Подчерк- 

миссию национальной системы целенаправ-
ленной инкультурации и социализации в XXI в.

В рамках стратегии опережающего раз-
вития образование оказывается не «сферой 
услуг» и не специфическим сегментом рынка 
(каковыми оно определяется адептами разви-
тия «а-ля индустриальный Запад»), а «обще-
ственным благом» («наподобие воздуха или 
солнечной энергии») [5, c. 41]. При этом оно 
обеспечивает воспроизводство общества, ко-
торое будет состоять не из представителей от-
дельных профессий, пусть даже самых «мод-
ных» («эффективных менеджеров», дилеров, 
мерчандайзеров и пр.), но из нравственно от-
ветственных личностей, мотивируемых пост- 
(над)материальным интересом [10]. Иными 
словами, при таком видении образования оно 
приобретает в качестве стратегической цели 
не «человека экономического» («уходящую 
натуру» допостиндустриальной эпохи), а «че-
ловека творческого» (homo creator’а), движи-
мого интересом к познанию, готового объеди-
няться с другими личностями во имя общих 
целей при сохранении за каждым права на ина-
ковость [13, c. 751].

Понятно, что стратегия развития обра-
зования, сфокусированная на выращивании 
homo creator’а, не может быть реализована без 
создания «общедоступных сетей знаний» [2,  
c. 348]. В них пестование субъекта общества 
знания (постиндустриального/постпроизводи-
тельного) будет осуществляться в обстанов-
ке сотворчества всех участников этих сетей. С 
нашей точки зрения, онлайн-образование как 
раз и способно выступить важнейшей подси-
стемой данной сетевой структуры. оно име-
ет все шансы стать инструментом формиро-
вания личностей, для которых важно «быть, 
а не иметь» [17], желающих отправиться в 
«со-творческое Путничество» и разделяющих 
«дух полифонического сотрудничества» [1]. 
Но для выполнения подобной роли онлайн-
образование надлежит сделать общедоступ-
ным и бесплатным. конечно, такое пожелание 
может показаться маниловщиной в наше «ры-
ночное время». однако представляется, что 
если за такую его организацию возьмутся го-
сударство и энтузиасты-новаторы, то мы мо-
жем надеяться на успех этого «безнадежного 
дела». В конце концов авторы-творцы (худо-
жественных, научных и учебных книг, лекци-
онных курсов и пр.) получат престиж и ува-
жение огромного количества людей. как полу-
чат они (и опять-таки бесплатно) доступ к ин-
теллектуальному продукту других членов со-
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рыми уже столкнулось или неминуемо столк- 
нется российское общество (обострение кон-
куренции на международной арене; растущее 
давление инокультурных общностей; падение 
роли природных ресурсов в социально-эко- 
номическом развитии социума и рост значе-
ния для него знаний, человеческого потенци-
ала и пр.). 

Второе. онлайн-образование надлежит на- 
целить на реализацию стратегии опережаю-
щего развития российского общества, в рам-
ках которой национальная система образова-
ния будет сориентирована на формирование 
homo creator’а – личности, открытой творче-
ству, инновациям, разделяющей гуманистиче-
ские ценности и готовой продуцировать про-
дукты подлинной культуры.
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Подытожим наши размышления.
Первое. Для руководителей отечественной 

системы целенаправленной социализации рас-
пространение онлайн-образования не долж-
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а.Н. Сергеев рассматривает сеть Интер-
нет в виде особого социального и культурного 
пространства, структура и динамика которого 
определяются сетевыми сообществами, объ-
единяющими людей на основе общих идей и 
форм активности [9]. В сетевых сообществах 
возникает возможность целенаправленно ре-
шать задачи современного образования на 
основе разнообразных сервисов сети Интер-
нет, позволяющих обмениваться информаци-
ей, участвовать в обсуждении различных про-
блем, организовывать совместную деятель-
ность с веб-документами, публиковать соб-
ственную информацию в сети и др.

Информатизация образования привела к 
смене парадигмы учебного информационно-
го взаимодействия «учитель – обучающий-
ся», т. к. появился третий участник взаимодей-
ствия – интерактивный информационный ре-
сурс, функционирующий на базе информаци- 
онно-коммуникационных технологий (ИкТ) и 
позволяющий эффективно осуществлять об-
ратную связь образовательного назначения. 
Вслед за И.В. Роберт под информационным 
взаимодействием учебного (образовательно-
го) назначения, реализованным на базе ИкТ, 
будем понимать «процесс передачи-приема 
информации, представленной в любом виде 
(символы, графика, анимация, аудио-, видео-
информация), при реализации обратной связи, 
развитых средств ведения интерактивного диа- 
лога (например, возможности задавать вопро-
сы в произвольной форме, с использованием 
“ключевого” слова, в форме с ограниченным 
набором символов, возможности выбора вари-
антов содержания информации, режима рабо-
ты с ней), при обеспечении возможности сбо-
ра, обработки, продуцирования, архивирова-
ния, транслирования информации» [8, с. 111].

образовательная среда постепенно приоб-
ретает характеристику и виртуальной среды 
(вынесенной за пределы учебного класса, что 
особо актуально в связи с современной ситу-
ацией пандемии и карантина в мире), т. к. по-
зволяет использовать для обучения виртуаль-
ные сетевые сообщества, виртуальные обра-
зовательные платформы, учебные материалы, 
находящиеся в сети Интернет в свободном до-
ступе и др. Наиболее популярными приложе-
ниями и основными компонентами, формиру-
ющими подобную образовательную среду, яв-
ляются веб-ресурсы, почтовые серверы, блоги, 
форумы, средства для организации и проведе-
ния виртуальных конференций, сервисы соци-
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ный потенциал в самостоятельном создании 
и использовании различных образовательных 
онлайн-платформ. 

анализируя педагогическую практику, 
можно отметить, что учителя информатики ча- 
ще всего разрабатывают образовательные он- 
лайн-платформы на базе Moodle или с исполь-
зованием популярного метода создания сай-
тов на основе CMS (систем управления кон-
тентом) и многочисленных подключаемых к 
ним плагинов. Можно выделить на русско- 
язычном пространстве Интернета среди по- 
пулярных CMS (WordPress, Joomla, Drupal, 
DLE и др.) платформу WordPress, дающую учи- 
телю инструменты: 

– чтобы устанавливать на площадку бес-
платные плагины, которые упрощают оптими-
зацию сайта площадки к различным мобиль-
ным устройствам; 

– добавлять интерактивные элементы к 
тексту, картинкам и видео; 

– добавлять разработанные в различных 
социальных сервисах Интернета интерактив-
ные плакаты, интерактивное видео, тренаже-
ры, тесты и др.; 

– использовать для осуществления обще-
ния между обучающимися и учителем в сете-
вых сообществах, например, плагин VKontakte 
API (предназначен для авторизации обучаю-
щихся на сайте через социальные сети, встра-
ивания комментариев и др.); 

– встраивать разные сторонние веб-при- 
ложения, позволяющие экономить трафик об-
учающимся; 

– работать с разными комбинациями сер-
висов сети Интернет, не уходя со страницы; 

– вести веб-аналитику сайта и др.
Данные инструменты позволяют созда-

вать разветвленную систему обратной связи; 
добавлять средства для эффективной диагно-
стики уровней развития обучающихся, отсле-
живания их промежуточных результатов, вне-
сения своевременных коррективов; наполнять 
их как учебной информацией, так и электрон-
ными образовательными ресурсами, имеющи-
ми различную степень интерактивности, кото-
рые учитель может создавать самостоятельно 
или брать на различных образовательных сай-
тах и порталах. Это дает возможность учите-
лю плодотворно организовывать и аудитор-
ную, и внеаудиторную образовательную дея-
тельность обучающихся.

С нашей точки зрения, важное значение 
имеет методический опыт и стиль учителя, ко-
торый для решения учебных задач целесооб-

альных сетей, а также инструменты для мони-
торинга, оценки эффективности обучения и 
управления процессом обучения. 

особо выделим веб-ресурсы в виде обра-
зовательных онлайн-платформ, содержащих 
учебные материалы и предоставляющих их 
пользователям на определенных условиях. к 
примерам подобных образовательных онлайн-
платформ, находящихся в свободном доступе, 
можно отнести платформы «Якласс», «Учи.
ру», проекты LECTA и др., соответствующие 
актуальным требованиям государственных об-
разовательных стандартов, а также школьным 
учебникам.

С опорой на исследования М.В. Никити- 
на [7], Н.Н. Тиуновой [12], а.а. Смирновой [11] 
под образовательной онлайн-платформой бу-
дем понимать совокупность программных ре-
шений, сервисов сети Интернет и интерактив-
ных технологий, реализующих для обучаю-
щихся доступ к образовательному контенту (в 
виде текстовых, аудио-, видео- и анимацион-
ных файлов, трансляций лекций в режиме ре-
ального времени, различных кейсов, интерак-
тивных заданий и др.), а также обратную связь 
с ними в процессе интерактивного взаимодей-
ствия и контроля (отправку отчетов по зада-
ниям, тестирование, оценивание, составление 
рейтингов и др.), реализуемую через интер-
фейс веб-сайта [6].

анализ современного школьного образо-
вания показывает [2; 3], что сегодня учителя 
информатики приоритетно решают пробле-
мы, связанные с постоянным обновлением со-
держания обучения информатике в соответ-
ствии со стремительным развитием информа-
тики как науки; существенной недостаточно-
стью времени на изучение данного предмета 
в школе, несмотря на возрастание значимости 
деятельности человека с использованием ИкТ 
в условиях становления информационного об-
щества; быстрым устареванием образователь-
ного контента по информатике на имеющихся 
сетевых ресурсах. 

Вместе с тем учителя информатики име-
ют высокий уровень информационной компе-
тентности, владеют широким спектром совре-
менных информационных и коммуникацион-
ных технологий, способны использовать боль-
шое количество серьезных средств для созда-
ния образовательных онлайн-платформ: ви-
зуальные и невизуальные HTML-редакторы; 
конструкторы сайтов; системы управления 
контентом; встраиваемые в платформу сер-
висы сети Интернет. В свете вышесказанно-
го учителя информатики имеют существен-
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рис. 1. Интерфейс онлайн-платформы курса «Электронные образовательные ресурсы 
в обучении информатике»

рис. 2. Пример части разработанного студентами кейса в виде интерактивного листа, 
созданного в сервисе Classkick
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В Волгоградском государственном соци-
ально-педагогическом университете (ВГСПУ) 
на факультете математики, информатики и фи-
зики в течение нескольких лет преподается курс 
«Электронные образовательные ресурсы в об-
учении информатике», в рамках которого ор-
ганизуются как аудиторные занятия, так и уда-
ленное взаимодействие со студентами на он- 
лайн-платформе портала электронного обуче-
ния ВГСПУ (http://lms.vspu.ru/courses/eor-inf) 
[9; 10]. онлайн-платформа портала электрон-
ного обучения ВГСПУ достаточно проста в 
освоении и обладает большим функционалом, 
позволяющим:

– задействовать аудио, видео, фото;
– загружать на курс различные файлы;
– интегрировать сервисы и видеоматериа-

лы прямо в курс;
– использовать средства для создания те-

стов и опросов;
– управлять доступом пользователей на 

курсы;
– распределять студентов по группам;
– автоматически собирать рейтинговые 

баллы и выгружать в табличном виде и др. 

разно подбирает средства администрирова-
ния и управления обучением, интерактивные 
электронные образовательные ресурсы, инте-
грированные в площадку или добавленные с 
помощью гиперссылок; средства коммуника-
ции, инструменты для обеспечения обратной 
связи и контроля; инструменты для разработ-
ки образовательного контента и др. Учитель 
создает что-то вроде своей авторской вирту-
альной образовательной площадки на онлайн-
платформе, конструирует и развивает ее, стро-
ит различные образовательные траектории для 
достижения образовательных целей и обеспе-
чивает активное взаимодействие всех участ-
ников образовательного процесса в контексте 
системно-деятельностного подхода [4]. Новые 
возможности организации учебного процесса 
в условиях сетевого взаимодействия востре-
буют изменения в подготовке будущих учите-
лей информатики, которые должны быть гото-
вы создавать и использовать в профессиональ-
ной деятельности авторские виртуальные об-
разовательные площадки для обучения инфор-
матике как в классе, так и при удаленных фор-
мах обучения.

рис. 3. Пример виртуальной образовательной площадки на платформе Wordpress
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тимедиа-компонентов, схем, текстов с вы-
деленными определениями и др.; звуково-
го сопровождения учебного материала; на-
личия интерактивных заданий; анимирован-
ных примеров решения задач; возможностей 
нелинейной работы с учебным материалом, 
обеспеченной гиперссылками или другими 
управляющими элементами. 

Студенты знакомятся с популярными в 
образовательном пространстве сервисами, по-
зволяющими создавать виртуальные классы, 
онлайн-уроки, виртуальные образовательные 
площадки для взаимодействия со школьни-
ками, разрабатывать интерактивный образо-
вательный контент: Genial (genial.ly), Edmodo 
(edmodo.com), Easyclass (easyclass.com), Elia- 
demy (eliademy.com), Classmill (classmill.com), 
Coreapp (coreapp.ai), Seesaw (web.seesaw.me), 
Simpoll (simpoll.ru), Spiral (https://spiral.ac), Pro- 
profs (proprofs.com), Plickers (http://get.plickers.
com), Ted-ed (ed.ted.com) и др. 

Например, студенты разрабатывают кейс 
учебной ситуации в виде интерактивного ра-
бочего листа (рис. 2) для работы с обучающи-
мися в режиме реального времени на основе 
сервиса Classkick (http://app.classkick.com). 

На рис. 3 представлена разработанная сту-
дентами виртуальная образовательная пло-
щадка на платформе WordPress. На площад-
ку в процессе обучения встраиваются различ-
ные компоненты (дидактические онлайн-игры 

В процессе изучения курса «Электронные 
образовательные ресурсы в обучении инфор-
матике» у будущих учителей информатики 
развиваются умения использования готовых 
и проектирования авторских цифровых ресур-
сов с достаточно высоким уровнем интерак-
тивности. 

На рис. 1 представлен интерфейс онлайн-
платформы портала электронного обучения 
ВГСПУ, на котором отражены главная страни-
ца портала, возможность выбора курса, основ-
ные разделы курса, вид для преподавателей и 
студентов.

В рамках данного курса студенты изуча- 
ют мультимедийные интерактивные учебные 
материалы, анализируют готовые и разраба-
тывают собственные электронные образова-
тельные ресурсы, знакомятся с возможностя-
ми сервисов сети Интернет и др. При проек-
тировании урока с использованием сетевых 
и интерактивных мультимедийных ресурсов 
студенты учатся представлять процесс об- 
учения как систему некоторых учебных задач, 
которые могут даваться школьникам в опре-
деленных учебных ситуациях, предполагаю-
щих определенные учебные действия (пред-
метные, контрольные, вспомогательные и 
т. д.). Для этого студенты по выбранной теме 
в курсе информатики разрабатывают кейсы 
учебных ситуаций для школьников из красоч-
ных иллюстраций, видеофрагментов, муль- 

рис. 4. организация групповой работы в сервисе Spiral
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В рамках подготовки будущих учителей 
информатики к созданию виртуальных об-
разовательных площадок большое внима-
ние уделяется поиску инструментов, помога-
ющих проектировать среду, которая соединя-
ет онлайн-обучение школьников с обучени-
ем в классе, где особую роль играет органи-
зация в условиях онлайн-среды самостоятель-
ной деятельности обучающихся, в рамках ко-
торой будет реализовано то, чего не хватает на 
обычном уроке в классной комнате [1]. Сту-
денты анализируют возможности отечествен-
ных сервисов для создания онлайн-уроков в 
формате видеоконференции (сервис «Видео- 
звонки» компании Mail.ru, «Яндекс Телемост» 
и др.) и популярных сервисов для организации 
видеоконференций (Zum.us, Whereby, Web- 
room и др.) для использования в образователь-
ном процессе на онлайн-уроках.

Реализуемые на базе виртуальных обра-
зовательных площадок онлайн-уроки по сво-
ей сути могут быть такими же традиционными 
уроками, но проводимыми в онлайн-режиме с 
использованием встроенных в платформу пло-
щадки сервисов видеоконференций, позволя-
ющих задействовать электронное и мультиме-
дийное учебное сопровождение. В подобных 
онлайн-уроках сохраняются образовательные 
функции обычных уроков, при их проведении 
учителю нужно соблюдать практически такие 
же требования, как и к традиционному уроку 
(контроль и оценка знаний, закрепление уме-
ний и навыков с использованием упражнений 
и тренажеров, проверка понимания учебного 
материала и др.). Так, студенты подготавлива-
ют площадку для командной работы школьни-
ков при организации дистанционного группо-
вого взаимодействия в сервисе Spiral, где об- 
учающиеся могут распределяться вручную 
или случайным образом самим сервисом в ко-
манды, причем число участников определяет 
учитель в зависимости от поставленных целей 
и задач (рис. 4). 

Интересна также возможность примене-
ния сервиса Plickers (http://get.plickers.com) 
на традиционном уроке для реализации опе-
ративного контроля в виде тестов (использо-
вание карточек с QR-кодами и одного смарт-
фона учителя) с одновременной организаци-
ей удаленной работы обучающихся в автоном-
ном режиме. 

Таким образом, виртуальные образова-
тельные площадки обладают большим по-
тенциалом в обучении информатике, т. к. они 
дают возможность учителю информатики:

и задания; интерактивные рабочие листы; ин-
терактивные обучающие видеоролики; вир-
туальные лекции; интерактивные наглядные 
анимации; тренажеры; интерактивные зада-
ния; тесты; опросы; встроенные в платфор-
му различные виды обратной связи с обучаю-
щимися; встроенные в платформу интернет-
сервисы для совместной работы обучающих-
ся и др.).

Применение данной виртуальной образо-
вательной площадки строится на основе ис-
пользования методов «перевернутого обуче-
ния», позволяющих обучающимся до начала 
занятий в аудитории самостоятельно позна-
комиться с выложенными учителем на сайт 
учебными материалами (теоретическими об-
учающими видеороликами, интерактивными 
образовательными ресурсами и др.). После 
изучения представленных материалов обуча-
ющие могут приходить на урок с определен-
ным багажом знаний и выполненными про-
стейшими практическими заданиями, подго-
товленными воспринимать и выполнять бо-
лее сложные задания в процессе совместной 
деятельности с учителем и другими обучаю-
щимися [5].

Интересными возможностями обладают 
виртуальные образовательные площадки для 
обучения информатике в школе, разрабаты-
ваемые на базе сервисов Edmodo, ZOOM.US и 
Classtime и позволяющие учителю оперативно 
взаимодействовать не только с обучающими-
ся, но и с их родителями. большим плюсом по-
добных площадок является то, что их интер-
фейс схож с интерфейсом социальных сетей, 
например популярной сети «Вконтакте», что 
позволяет проводить обучение в знакомых и 
комфортных для обучающихся условиях. Дан-
ные площадки позволяют учителю предостав-
лять виртуальный доступ обучающимся к тео- 
ретическим, практическим учебным материа-
лам, подаваемым в мультимедийных и инте-
рактивных формах. 

При этом для освоения предоставляемых 
материалов имеется возможность устанавли-
вать временные рамки для их просмотра и вы-
полнения, добавлять на площадку учебные 
презентации, тестовые материалы, викторины. 
Результаты работы обучающихся отправляют-
ся учителю в виде подробных отчетов, в кото-
рых содержатся оценки, круговые диаграммы 
с отображением в процентном соотношении 
количества правильных и неправильных отве-
тов, а также данных о просмотрах обучающи-
мися теоретических материалов.
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1. Andreeva N.V., Rozhdestvenskaya L.V., Yar- 
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Nacional'naya otkrytaya shkola. M., 2016.
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‒ вносить своевременные коррективы в 
интерактивные мультимедийные учебные ма-
териалы; 

‒ использовать простые и удобные инстру-
менты для обеспечения контроля знаний; 

‒ реализовать сетевое взаимодействие об-
учающихся и учителя во время как аудитор-
ной, так и внеаудиторной образовательной де-
ятельности, что особенно востребовано в усло-
виях повсеместного распространения мобиль-
ных устройств с возможностью непрерывного 
выхода в сеть Интернет. 

Учителю важно уметь корректно и целесо-
образно применять возможности сетевых ре-
сурсов, оптимизировать их использование в 
процессе обучения. При этом наибольшего пе-
дагогического эффекта позволяет достигать их 
систематическое и комплексное использование 
в процессе обучения на разного рода занятиях, 
при организации разнообразных видов учеб-
ной деятельности (информационно-поиско- 
вой, экспериментально-исследовательской, де- 
ятельности по представлению и извлечению 
знаний, самостоятельной учебной деятельно-
сти и др.) с активным включением обучаю-
щихся в педагогическое взаимодействие.
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ПробЛемы уПравЛения 
качеством высшего 
образования в усЛовияХ 
циФровизации

Рассматриваются проблемы управления ка-
чеством подготовки специалистов в услови-
ях цифровизации образования и связанной с 
этим трансформации целей, содержания и 
других важных аспектов образовательного 
процесса, которые составляют основу каче-
ства высшего образования и требуют своего 
научно-смыслового обновления. 

Ключевые слова: цифровизация образования, 
трансформация высшего образования, управ-
ление качеством высшего образования, цели 
высшего образования в условиях цифровиза-
ции.

Цифровые технологии стремительно про-
никают во все сферы общественной жизни, 
обеспечивая быстроту связи, удобство хране-
ния больших массивов информации, ее пере-
работку и анализ. В производстве и бизнесе 
цифровые технологии автоматизируют, моде-
лируют и проектируют рутинные и сложные 
процессы, все более уменьшая участие в них 
человека, постепенно снижая количество ра-
ботников с низким уровнем квалификации и 
повышая требования к специалистам с выс-
шим образованием. При этом речь идет не 
только о владении этими специалистами циф-
ровой компетентностью, но и об их способно-
сти к аналитическому мышлению, готовности 
к принятию решений в условиях неопределен-
ности, самостоятельному генерированию но-
вых идей и/или коллективному творческому 
поиску.

В связи с этим цифровизация экономи-
ки рассматривается учеными как инструмент 
экономического роста, а в контексте Россий-
ской Федерации – и как средство выравнива-
ния уровня экономического и социального 
развития регионов на основе существующего 
и скрытого потенциала, прежде всего за счет 
выявления и использования инициатив инно-
вационного переустройства различных произ-
водств, сферы услуг, транспорта, жилищного 
хозяйства и т. д. [1].
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Training future computer science 
teachers for the creation and usage  
of the virtual educational platforms  
in teaching schoolchildren

The article deals with the analysis of the theoretical 
and practical aspects of the usage of educational 
online platforms in teaching that allow to organize 
the efficient network interaction of the participants 
of the educational process. There is defined the 
potential of a computer science teacher in the 
self-dependent creation and usage of the author’s 
virtual educational platforms on the basis of the 
similar platforms considering the methodological 
teacher’s ideas and the potential of the formation of 
different educational trajectories of students. There 
is substantiated the necessity of future computer 
science teachers training in pedagogical universities 
for the development of similar platforms.

Key words: electronic educational environment, 
network interaction, educational online platform, 
virtual educational platform.
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Н.а. кузнецова, Э.М. Молчан, Н.П. Петрова, 
С.В. Титова, Э.к. Самерханова, о.Ю. Самой-
ленко, о.а. чувгунова), цифровые образова-
тельные технологии и инструменты в контек-
сте организации цифровой образовательной 
среды (В.Н. аниськин, В.И. блинов, В.И. бо-
гословский, а.л. бусыгина, Е.В. Везетиу, 
Т.Г. Везиров, Е.В. Вовк, В.М. Гребенникова, 
М.В. Дулинов, Е.Ю. Есенина, а.Е. ковтанюк, 
Н.ш. козлова, к.Г. кречетников, л.В. Миро-
нов, а.В. Морозов, л.Н. Самборская, И.С. Сер-
геев, В.С. чернявская, М.л. шер), управление 
качеством высшего образования и управление 
вузами в условиях цифровизации (В.В. бесса-
рабова, л.Н. булатов, Д.а. Деркач, В.С. Ефи-
мов, В.С. кальницкий, И.П. кондратьева, 
а.В. лаптева, Г.а. Мавлютова, Т.В. Никули- 
ной, к.л. Полупан, о.И. Попова, И.Д. Рат-
манова, Е.б. Стариченко, С.В. Тарарыкин, 
а.а. Яроцкий, Н.С. Яшин), цифровизация до-
полнительного профессионального образова-
ния (л.а. Данченок, Н.Ю. Дичина, а.С. Зайце-
ва, В.И. колыхматов, Н.В. комлева, Н.а. Пе-
реломова, а.В. Тебекин) и др.

Систематизация подходов ученых позво-
ляет рассматривать цифровизацию как стра-
тегическое направление модернизации обра-
зования посредством широкого включения в 
образовательный процесс цифровых техноло-
гий и инструментов, трансформирующих все 
его составляющие (цели образования, содер-
жание, методы, организационные формы, уро-
вень взаимодействия субъектов и т. д.). Соб-
ственный многолетний опыт управленческой 
деятельности и результаты исследований про-
блем качества образования свидетельствуют о 
том, что названные аспекты образовательного 
процесса являются ведущими характеристика-
ми качества высшего образования. 

Прежде всего, отметим, что под качеством 
высшего образования мы понимаем достиже-
ние социально значимых результатов подго-
товки специалистов, в которых отражены тре-
бования всех заинтересованных субъектов, 
обеспечено формирование профессиональной 
и личностной компетентности специалиста в 
процессе наполненного соответствующим со-
держанием, определенным образом органи-
зованного и реализованного вузом образова-
тельного процесса. Само же управление каче-
ством высшего образования рассматривается 
нами как непрерывный процесс скоординиро-
ванной деятельности субъектов управления по 
достижению соответствия качества подготов-
ки специалистов требованиям общества, пря-

однако вместе с очевидным экономиче-
ским подъемом цифровизация экономики, по 
мнению многих аналитиков, неизбежно при-
ведет к увеличению издержек на производ-
ство, изменению структуры рынка труда, воз-
растанию в нем доли высококвалифицирован-
ных специалистов, трансформации понятия 
«рабочее место», отмиранию целого ряда про-
фессий и возникновению новых, так называе-
мых транспрофессий, синтезирующих разные 
виды деятельности [2–5]. Уже сегодня оче-
видно, что человеку в течение своей трудовой 
жизни придется менять профессию, и это за-
ставляет задуматься над вопросом о том, гото-
вы ли вузы обеспечить качество высшего об-
разования как знаниевой основы для после-
дующей профессиональной трансформации и 
гибкой мобильности личности на рынке тру-
да. В связи с этим качество высшего образо-
вания в условиях цифровизации становится 
комплексной проблемой, которую нельзя ре-
шить только за счет обновления материально-
технической базы вузов, повышения информа-
ционной компетентности педагогов и перево-
да в цифровой формат учебной, научной, ста-
тистической и другой информации, используе-
мой в образовательном процессе. Негативный 
опыт быстрого и малоизученного внедрения в 
отечественную образовательную систему за-
рубежных моделей и технологий обуславли-
вает, на наш взгляд, необходимость глубокого 
психолого-педагогического анализа всех по-
ложительных и отрицательных аспектов циф-
ровизации образования, что и позволит сфор-
мировать теоретико-методологическую осно-
ву данного процесса и эффективно управлять 
качеством высшего образования в новых усло-
виях, исходя прежде всего из интересов лично-
сти будущего специалиста. 

Необходимо отметить, что сегодня уче-
ными ведется широкое обсуждение тех транс-
формационных процессов высшего образова-
ния, которые вызваны цифровизацией. Иссле-
дователями рассматриваются философские, 
социологические, экономические, психолого-
педагогические и аксиологические аспекты 
цифровизации образования (л.М. андрюхи-
на, З.В. басаев, Е.В. Гнатышина, М.И. Иродов, 
E.Н. клочкова, М.М. ковалев, Ю.В. коречков, 
Н.а. Садовникова, а.а. Саламатов, Г.л. Туль-
чинский, С.Н. Уткина, Е.В. ширинкина), про-
блемы цифровой грамотности, цифровой ком-
петентности и цифровой культуры участни-
ков образовательного процесса (Г.а. бондаре-
ва, М.Е. Вайндорф-Сысоева, З.У. Имжарова, 



1818

известия  вгПу 

ности к продуктивному творческому труду и 
возможности дальнейшего самостоятельно-
го профессионального и личностного разви-
тия. При этом цели получения личностью ка-
чественного образования не расходятся с це-
лями развития всего общества.

В цифровом образовании цели пока не по-
лучили четкого определения. Проведенный 
анализ позволил выделить несколько позиций 
исследователей. 

Во-первых, целью цифрового образова-
ния провозглашается развитие индивидуаль-
ных способностей будущих специалистов по-
средством персонализации обучения, где ис-
пользование цифровых образовательных тех-
нологий должно обеспечить прорыв в форми-
ровании у студентов навыков автономной де-
ятельности. обратим внимание на то, что ото-
рванность от коллектива, от реального, а не 
виртуального общения будет способствовать 
формированию нового менталитета личности, 
личности вне социума и вне ценностей это-
го социума. Полностью согласны с а.В. Мо-
розовым и л.Н. Самборской, что такое обуче-
ние приведет к трансформации самого обще-
ства, где каждый будет жить только в интере-
сах себя самого и работодателя, предоставив-
шего интересную и многообещающую работу, 
а ценности, культура, общность целей уйдут 
на второй план [6]. 

На первый взгляд, проблему легко можно 
решить за счет содержания образования. одна-
ко проведенное нами исследование свидетель-
ствует, что проблема ценностно-смыслового 
содержания при цифровом образовании бес-
покоит многих исследователей, которые кон-
статируют насаждение посредством онлайн-
курсов и программ чуждой идеологии, подме-
ну традиционных ценностей, манипулирова-
ние сознанием молодежи вплоть до призывов 
к смене государственной власти. кроме того, 
часто образовательная ценность предлагаемо-
го учебного материала весьма сомнительная, 
поскольку он не имеет связи с фундаменталь-
ной научной основой, достаточно поверхност-
но трактует явления и процессы, вообще мо-
жет быть не связан с теми профессиональны-
ми компетенциями, которые желает получить 
студент [7]. 

Если вернуться к главной декларируемой 
цели – развитию индивидуальных способно-
стей будущего специалиста посредством пер-
сонализации образования, то в связи с этим 
возникают вопросы: кто и за счет чего при су-
ществовании сегодня массового высшего об-

мых и косвенных участников образовательно-
го процесса.

В этом процессе важное место занимают 
управляющие воздействия, осуществляемые 
со стороны представителей административно-
управленческого звена вуза, которые непо-
средственно занимаются организацией обра-
зовательного процесса, формированием тех 
его характеристик, которые и создают усло-
вия для получения студентами качественного 
образования. В этом контексте цифровизация 
позволяет оптимизировать управление множе-
ством рутинных, но важных вспомогательных 
процессов, позитивные примеры чего можно 
наблюдать в Международной академии бизне-
са и новых технологий (Ярославль), Иванов-
ском государственном энергетическом уни-
верситете, белгородском государственном на-
циональном исследовательском университете, 
Высшей школе экономики, Майкопском госу-
дарственном технологическом университете и 
ряде других вузов. 

Можно также привести множество приме-
ров создания и эффективного функционирова-
ния в вузах информационно-образовательной 
среды, обеспечивающей реализацию как от-
дельных составляющих подготовки будущих 
специалистов, так и их полноценное дополни-
тельное профессиональное образование. од-
нако, на наш взгляд, техническая сторона циф-
ровизации закрывает суть того, что составляет 
основу качества высшего образования, – цели, 
содержание, взаимодействие субъектов обра-
зовательного процесса.

Если говорить о целях высшего образова-
ния в контексте его качества, то учеными они 
формулируются по-разному: 

‒ как достижение уровня образованности 
и воспитанности личности будущего специа-
листа; 

‒ соответствие полученных знаний, навы-
ков (компетенций) требованиям образователь-
ных и профессиональных стандартов; 

‒ взаимосвязь качества функционирова-
ния образовательной системы и качества об-
разованности личности; 

‒ комплекс характеристик и результатов 
образовательного процесса, определяющих 
последовательное и эффективное формирова-
ние профессионала, способного к саморазви-
тию, и т. д. 

Несмотря на отличие позиций исследова-
телей, в центре качества высшего образова-
ния – личность будущего специалиста, созда-
ние условий по формированию у него способ-
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разовательных курсов, которая позволяет их 
лучше продавать, делать популярными. Фак-
тически значимыми для студента становят-
ся краткость и визуальное отображение учеб-
ных материалов, наличие простых и понят-
ных для выполнения заданий. Считаем необ-
ходимым исключить из научного обихода по-
нятие «контент», когда речь идет о содержа-
нии образования. а при формировании само-
го содержания учебных дисциплин с исполь-
зованием цифровых технологий важно не пе-
рейти грань между внешней оболочкой об-
разовательной информации и действительно 
необходимым (пусть и «скучным») учебным 
материалом. 

Укажем также, что во многих публикаци-
ях по вопросам цифровизации образования 
все чаще звучат призывы к сокращению объ-
емов образовательных дисциплин и курсов, 
отсеву «ненужного» знания. отчасти соглас-
ны с данной позицией, поскольку так называ-
емая академическая свобода привела к фор-
мированию вузами учебных планов и образо-
вательных программ со множеством мелких, 
дублирующих друг друга дисциплин, не отра-
жающих действительные потребности регио-
нальной экономики и особенности професси-
ональной специализации выпускника. Есть в 
этом вина и разработчиков образовательных 
стандартов, в которых порой бессодержа-
тельны требования к профессиональной ком-
петентности выпускника в связи с отсутстви-
ем другой нормативной основы – профессио-
нальных стандартов. 

Довольно часто встречаются публикации, 
в которых авторы призывают убрать учебный 
материал, формирующий алгоритмизирован-
ные знания и навыки, что, по их мнению, не 
способствует развитию аналитического мыш-
ления студентов. В связи с этим укажем на 
второй подход к формированию целей образо-
вания в условиях цифровизации. 

Такой целью становится подготовка спе-
циалистов, владеющих цифровыми техно-
логиями, статистическими и эконометриче-
скими методами исследований, способных к 
аналитической деятельности, в том числе и 
оценке социально-экономических процессов 
и явлений. Данное определение предложено 
Е.Н. клочковой и Н.а. Садовниковой на осно-
ве проведенного исследования потребностей 
разных сфер экономики в специалистах со 
знанием информационно-коммуникационных 
технологий, прежде всего на уровне хороше-
го пользователя [8]. 

разования должен разработать, предоставить 
и методически сопроводить индивидуаль-
ные учебные материалы, выходящие по свое-
му содержанию за рамки, установленные об-
разовательной программой. Работа препода-
вателей вузов в условиях пандемии показала, 
что перевод в цифровой формат учебного ма-
териала с визуализацией примеров, заданий, 
подбором практико-ориентированных форм 
и методов обучения, имитирующих квазипро-
фессиональную среду, требует затрат време-
ни, значительно превышающих официальную 
нагрузку педагога. кроме того, как свидетель-
ствуют многочисленные публикации, студен-
ты достаточно вольно трактуют понятие пер-
сонализации обучения и считают возмож-
ным в любое удобное для них время осущест-
влять взаимодействие с педагогом, что вме-
сте с проверкой выросших в разы письмен- 
ных заданий приводит к абсолютно не огра-
ниченному временными рамками рабочему 
дню педагога. безусловно, данная пробле-
ма требует и нормативно-правового, и орга- 
низационно-финансового решения, если мы 
хотим получить действительно качественное 
обучение. 

В рамках решения данной проблемы от-
дельные исследователи предлагают устано-
вить единые требования к созданию платформ 
образовательных курсов и объединить их в 
единую базу, где студент, исходя из «нуж-
ности, популярности и авторитета педаго-
га», сможет выбирать то, что считает необхо-
димым для собственного профессионально-
го развития. Персонализация обучения, без-
условно, позволяет выстраивать новые отно-
шения между участниками образовательно-
го процесса, переводя педагога в роль настав-
ника, тьютора, а студента – в активного субъ-
екта, управляющего качеством собственного 
профессионального образования. Но в состоя-
нии ли студент адекватно оценить весь спектр 
предлагаемых для изучения материалов с точ-
ки зрения их ценности для последующего про-
фессионального развития? 

В этом контексте вызывает опасение, что 
содержание самих онлайн-курсов и дисцип- 
лин в последнее время в научной литерату-
ре принято называть «контентом». С одной 
стороны, в переводе «контент» и означает 
«содержание» учебной дисциплины, образо-
вательного курса, наполненных различного 
рода материалами. Но в условиях цифровиза-
ции слово контент приобретает маркетинго-
вое звучание и означает ту наполняемость об-
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направлений подготовки с целью овладения 
междисциплинарным знанием и теми самыми 
аналитическими способностями, на развитии 
которых настаивают многие исследователи. В 
условиях цифровизации образования как раз 
открывается возможность, используя цифро-
вые технологии, интегрировать знания и уме-
ния из различных наук и сфер деятельности, 
придав компетенциям будущих специалистов 
действительный практико-ориентированный 
характер, соответствующий требованиям рын-
ка труда. 

В рамках нашего исследования укажем 
также и на третий подход к формированию 
целей образования, предложенный в Проек-
те дидактической концепции цифрового про-
фессионального образования и обучения, раз-
работанной представителями Научно-иссле- 
довательского центра профессионального об-
разования и систем квалификаций ФИРо 
РаНхиГС В.И. блиновым, М.В. Дулиновым, 
Е.Ю. Есениной, И.С. Сергеевым [10]. 

Прежде всего, отметим, что впервые сде-
лана попытка разработки целостной концеп-
ции цифрового профессионального образова-
ния с определением его теоретических основ 
(закономерности, принципы, объект, предмет, 
цели, средства и другие аспекты цифровой ди-
дактики). Исследователи рассматривают цели 
цифрового образовательного процесса как 
комплекс требований, который предъявляет-
ся выпускнику цифровой экономикой и циф-
ровым обществом. При этом указываются, что 
цели эти в связи со спецификой самой цифро-
вой экономики не могут быть конкретизирова-
ны, а в процессе подготовки специалиста мо-
гут трансформироваться, что требует форми-
рования новой модели профессионального об-
разования. 

Сами же образовательные цели (в доста-
точно общей их формулировке) дифференци-
руются разработчиками концепции в зависи-
мости от уровня образовательной системы и 
фактически связываются на уровне професси-
онального образования с формированием про-
фессиональных компетенций, среди которых 
цифровые компетенции рассматриваются как 
универсальные, общепрофессиональные или 
профессиональные, регламентируемые обра-
зовательными и профессиональными стандар-
тами. В этом контексте никаких новых подхо-
дов к формулировке целей образования в усло-
виях цифровизации исследователями, к сожа-
лению, не сделано. 

На наш взгляд, проблема состоит в жест-
кой привязке самого исследования к компе-

близкую позицию в отношении форми-
рования целей образования демонстриру-
ет представитель Высшей школы экономики 
а.Ю. Уваров, который считает, что цифровая 
трансформация образования должна сформи-
ровать способность к решению практических 
задач в условиях инновационного поиска и к 
проведению экспертизы, для чего, безусловно, 
необходимо развивать у обучающихся анали-
тические способности [9].

объединяющим началом этих двух пози-
ций является, во-первых, необходимость фор-
мирования у будущих специалистов цифро-
вой компетентности как универсальной или 
общепрофессиональной, во-вторых, разви-
тие способностей к аналитической деятельно-
сти, прогнозированию, генерированию новых 
идей. При этом исследователи считают, что из 
содержания образования необходимо убрать 
освоение алгоритмизированных действий 
(«работа с данными, информацией и знания-
ми») и перейти к развитию важных способно-
стей к экспертизе и инновациям.

В целом поддерживая позицию о необхо-
димости развития у будущих специалистов 
способностей к аналитике и инновационной 
деятельности, считаем нужным подчеркнуть, 
что обучение алгоритмизированным действи-
ям как раз и формирует способность специа-
листа из представленного перечня алгорит-
мов выбрать наиболее рациональное решение 
конкретной производственной задачи. кроме 
того, алгоритмизированные знания и навыки 
преимущественно связаны с фундаментальны-
ми основами той или иной науки, что позволя-
ет не только увидеть суть происходящих явле-
ний и процессов, но и выстроить мостик меж-
ду разными сферами знаний, составляющими 
основу современных технологий. Если же го-
ворить о самих технологиях, то они являются 
совокупностью логически выстроенных алго-
ритмов, отход от которых приводит к наруше-
нию самой технологии. 

Поэтому призывы сократить, убрать все 
лишнее из содержания высшего образования 
необходимо реализовывать крайне осторожно. 
При этом важно помнить, что сегодня боль-
шинство производственных и социальных 
процессов носит междисциплинарный харак-
тер, тогда как содержание высшего образова-
ния эту междисциплинарность довольно часто 
не отражает. Существующий учебный процесс 
не позволяет в рамках традиционного расписа-
ния занятий организовать совместную учебно-
проектную деятельность студентов разных 
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4. басаев З.В. Цифровизация экономики: Рос-
сия в контексте глобальной трансформации // Мир 
новой экономики. 2018. № 12(4). С. 32–38. DOI: 
10.26794/2220-6469-2018-12-4-32-38.

5. Зинченко Ю.П., Дорожкин Е.М., Зеер Э.Ф. 
Психолого-педагогические основания прогнозиро-
вания будущего профессионального образования: 
векторы развития // образование и наука. 2020.  
Т. 22. № 3. С. 11–35. DOI: 10.17853/1994-5639-2020-
3-11-35.

6. Морозов а.В., Самборская л.Н. особенно-
сти электронного образования в условиях цифрови-
зации // Управление образованием: теория и прак-
тика. 2020. № 2(38). С. 62–69. 

7. Зинченко В.о., Манченко И.П. Проблема 
ценностно-смысловой основы открытого образова-
тельного пространства // Дистанционные образова-
тельные технологии: сб. тр. V Междунар. научно-
практ. конф. / отв. ред. В.Н. Таран. Симферополь: 
ИТ «аРИал», 2020. С. 41–43. 

8. клочкова Е.Н., Садовникова Н.а. Транс-
формация образования в условиях цифровизации // 
открытое образование. 2019. № 4. С. 13–22.

9. Проблемы и перспективы цифровой транс-
формации образования в России и китае: II Рос- 
сийско-китайская конференция исследователей 
образования «Цифровая трансформация образо-
вания и искусственный интеллект». Москва, Рос-
сия, 26–27 сентября 2019 г. / а.Ю. Уваров, С. Ван, 
Ц. кан и др.; отв. ред. И.В. Дворецкая; пер. с кит. 
Н.С. кучмы; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики». М.: Изд. дом Высш. шк. экономики,  
2019. 

10. Проект дидактической концепции цифро-
вого профессионального образования и обучения. 
М.: Перо, 2019.

* * *
1. Pechatkin V.V. Formirovanie i razvitie cifro- 

voj ekonomiki v Rossii kak strategicheskij prioritet 
razvitiya territorij v usloviyah pandemij // Voprosy 
innovacionnoj ekonomiki. 2020. T. 10. № 2. S. 837–
848. DOI: 10.18334/vinec.10.2.110187.

2. Tumanyan Yu.R. Cifrovizaciya ekonomi-
ki kak faktor stimulirovaniya ekonomicheskogo ros-
ta i resheniya social’nyh problem // Gosudarstvennoe 
i municipal’noe upravlenie. Uchenye zapiski. 2019.  
№ 2. S. 170–175. DOI: 10.22394/2079-1690-2019-1-
2-170-175.

3. Shirinkina E.V. Chelovecheskij kapital i rynok 
truda v cifrovom razvitii rossijskoj ekonomiki // 
Ekonomika truda. 2019. T. 6. № 1. S. 103–112. DOI: 
10.18334/et.6.1.40099.

4. Basaev Z.V. Cifrovizaciya ekonomiki: Rossiya 
v kontekste global'noj transformacii // Mir novoj eko-
nomiki. 2018. № 12(4). S. 32–38. DOI: 10.26794/2220-
6469-2018-12-4-32-38.

тентностному подходу, который в условиях 
все возрастающих междисциплинарности и 
транспрофессионализма себя уже исчерпал. В 
качестве позитивного момента укажем, что ис-
следователи достаточно подробно останавли-
ваются на формировании воспитательных це-
лей цифрового образования, которые связаны 
с системой ценностей и смыслов, социальной 
ответственности за используемые цифровые 
средства, эффективным взаимодействием в со-
циальных сетях, способностью выпускников к 
критической оценке получаемой информации.

Проведенный анализ позволяет сделать 
следующие выводы. Во-первых, цифровизация 
высшего образования – это не дань моде, а ре-
альность, отражающая технологические дости-
жения и процессы современного общества, что 
требует новых подходов к управлению каче-
ством высшего образования. Во-вторых, циф-
ровизация образования требует научно-смыс- 
ловой трансформации каждой из характери-
стик, обеспечивающих качество высшего об-
разования, начиная от формулировки целей 
высшего образования в условиях цифровиза-
ции. В-третьих, собственная позиция позволя-
ет рассматривать цель высшего образования в 
условиях цифровизации как подготовку с ис-
пользованием широкого спектра цифровых 
технологий социально ответственного специ-
алиста, способного к самостоятельной и кол-
лективной профессиональной деятельности, 
решению практических междисциплинарных 
задач инновационного развития экономики и 
общества, что соответствует требованиям пря-
мых и косвенных участников образовательно-
го процесса. Проведенное нами исследование 
считаем только начальным этапом решения 
проблемы управления качеством высшего об-
разования в условиях цифровизации. 
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ПроФессионаЛьная 
комПетентность будущего 
Педагога во взаимодействии 
с семьей в инкЛюзивныХ 
образоватеЛьныХ 
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общества*

Раскрывается влияние инклюзии на процесс 
современного образования эпохи постинду-
стриального общества, характеризующийся 
активным включением детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в общеобразова-
тельные учреждения. Характеризуется влия-
ние этого процесса на подготовку специали-
стов по направлениям педагогического обра-
зования. Рассматривается содержание про-
фессиональной компетентности будущего 
педагога по взаимодействию с семьей в систе-
ме инклюзивного образования как цель профес-
сиональной подготовки. 

Ключевые слова: взаимодействие педагога с 
семьей, инклюзивное образование, постинду-
стриальное общество, компетентностный 
подход в подготовке специалиста, целостный 
подход к личности и процессу ее формирова-
ния.

одним из направлений развития совре-
менной постиндустриальной системы россий-
ского образования является ее инклюзивность, 
ориентация на совместное обучение детей с 
особыми образовательными потребностями и 
детей с нормотипичным развитием. активная 
реализация данного процесса в нашей стране 
происходит в последние десятилетия с уче-
том международных и национальных стандар-
тов, региональной специфики и индивидуаль-
ных особенностей каждого образовательно-
го учреждения. актуальность данного процес-
са подтверждает в первую очередь статистика, 
опубликованная на официальном сайте Мини-
стерства просвещения РФ. 
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Issues of higher education quality 
management in the conditions  
of digitalization

The article deals with the issues of the quality man-
agement of specialists’ training in the conditions of 
the digitalization of education and the transforma-
tion of aims connected with it, the content and the 
other important aspects of the educational process 
making the basis of the quality of higher education 
and demanding the scientific and logical renova- 
tion.

Key words: digitalization of education, trans-
formation of higher education, higher education 
quality management, aims of higher education in the 
conditions of digitalization.
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автор Структурные компоненты

И.Н. хафизуллина 
(2008)

• Мотивационный (сформированность совокупности мотивов, адекватных целям 
и задачам инклюзивного обучения).

• когнитивный (наличие системы знаний и опыта познавательной деятельности, 
необходимых для осуществления инклюзивного обучения).

• операционный (освоенные способы и опыт решения конкретных 
профессиональных задач в процессе инклюзивного обучения).

• Рефлексивный (наличие способности к рефлексии в познавательной и квазипро-
фессиональной деятельности в условиях подготовки к осуществлению инклюзив-
ного обучения, а также к рефлексии в профессиональной деятельности в условиях 
инклюзивного обучения) [14]

L. Florian,  
H. Linklater (2010)

• Навыки, относящиеся к улучшению преподавания и обучения для всех, включая 
способность снижать барьеры на пути обучения и участия.

• Знания об индивидуальных особенностях детей, включая детей, обучение которых 
происходит вне школы; личный и культурный опыт учащихся и их интересы. 

• Поиск поддержки других участников, которые могут служить ценными ресурсами 
в инклюзивном образовании, таких как вспомогательный персонал, родители, сооб-
щества, администрация школы и другие соответствующие лица [16]

C.В. алехина,  
М.Н. алексеева,  
Е.л. агафонова 
(2011)

• Профессиональная готовность (информационная готовность, владение педагогиче-
скими технологиями, знание основ психологии и коррекционной педагогики, зна-
ние индивидуальных отличий детей, готовность педагогов моделировать урок и ис-
пользовать вариативность в процессе обучения, знание индивидуальных особенно-
стей детей с различными нарушениями в развитии, готовность к профессионально-
му взаимодействию и обучению).

• Психологическая готовность (эмоциональное принятие детей с различными типами 
нарушений в развитии (принятие-отторжение), готовность включать детей с раз-
личными типами нарушений в деятельность на уроке (включение-изоляция), удо-
влетворенность собственной педагогической деятельностью) [1]

о.а. Денисова,  
В.Н. Поникарова,  
о.л. леханова 
(2012)

• Познавательный (овладение набором широкого круга знаний по наиболее оптималь-
ным способам и приемам включения нетипичных детей в общеобразовательную 
среду, понимание педагогических, психологических и социальных механизмов вза-
имосвязи ребенка с ограниченными возможностями с коллективом ровесников.

• коммуникативный (овладение учителем подходящими речевыми стратегиями 
общения с детьми с ограниченными возможностями).

• Поведенческий (владение учителем инклюзивной системы оптимальным набором
поведенческих стратегий, который способствует нормативному распределению ро-
левых функций в инклюзивном классе).

• Практический (способность учителя применять адекватные ситуативные способы 
разрешения возникающих коллизий, умелым образом компенсировать социально-
педагогические пробелы ребенка с ограниченными возможностями, подбирать под-
ходящие для каждого субъекта инклюзивного класса тактики взаимодействия).

• Прогностический (умение учителя видеть не только нынешние, но и отдаленные 
перспективы обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями  
в режиме обычного класса) [5]

Е.Г. Самарцева 
(2012) 

• личностно-смысловой (отрефлексированная установка педагога на принятие идео-
логии инклюзивного образования, мотивационная направленность сознания, воли 
и чувств педагога на инклюзивное образование детей).

• когнитивный (комплекс профессионально-педагогических знаний, необходимых 
для инклюзивного образования детей).

• Технологический (комплекс профессионально-практических умений осуществле-
ния инклюзивного образования детей) [11]

сравнительный анализ подходов к содержанию понятия 
«инклюзивная готовность» в зарубежных и отечественных 

исследованиях 
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автор Структурные компоненты
З. Мовкебаева, 
И. оралканова,
Э. Уайдуллакызы 
(2013)

• Мотивационная готовность (наличие мотивации к внедрению инклюзивного обра-
зования, совокупность личностных ориентаций и ценностей учителя, толерант-
ность, отсутствие предубеждений, нацеленность на общение и взаимодействие, раз-
витие теории и методики инклюзивного образования).

• Информационная готовность (теоретические знания: юридические знания, понима-
ние психологических, образовательных закономерностей и особенностей возраст-
ного и личностного развития детей с оВЗ; технологические знания: формы, тех-
нологии, методы, средства, методы, условия эффективного инклюзивного образо-
вания детей; конструктивно-конструкторские навыки: понимание того, как проек-
тировать, корректировать, прогнозировать, оценивать эффективность инклюзивно-
го образования).

• операциональная готовность (овладение навыками постановки целей, выбора опти-
мальной организации и оценки воспитательной работы с детьми с оВЗ, умение 
спроектировать и реализовать процесс совместного обучения детей с оВЗ и детей 
с нормативным развитием, умение реализовывать различные методы педагогиче-
ского взаимодействия всех субъектов педагогического процесса инклюзивного об-
разования детей, умение создавать развивающую среду в инклюзивной образова-
тельной среде) [18]

Е.Н. кутепова,  
Ж.Н. черненкова 
(2013)

• Профессиональная готовность (владение педагогическими технологиями, знание 
основ коррекционной педагогики и специальной психологии, информационная го-
товность, вариативность и гибкость педагогического мышления, учет индивидуаль-
ных различий детей, рефлексия профессионального опыта и результата, готовность 
к профессиональному взаимодействию).

• Психологическая готовность (мотивационная готовность, складывающаяся из лич-
ностных установок (нравственные принципы педагога и сомнения по поводу ин-
клюзии); эмоциональное принятие детей с различными типами нарушений в разви-
тии (принятие-отторжение); готовность включать детей с различными типами нару-
шений в деятельность на уроке (включение-изоляция)) [8]

И.а. оралканова 
(2014)

•  Мотивационно-ценностный (принятие самой идеи инклюзивного образования как 
ценности, признание равных прав детей с оВЗ и принятие детей как ценности, го-
товность к обучению и саморазвитию для работы в условиях инклюзивного обра-
зования).

• Содержательный (знание основ инклюзивного образования, знание нормативно-
правовых основ включения детей с оВЗ в учебно-воспитательный процесс обще-
образовательных организаций, знание особенностей построения урока в условиях 
инклюзивного образования).

• операционально-деятельностный (умения и навыки осуществления коммуника-
тивной связи с детьми с оВЗ и их родителями, умение конструирования учебно-
воспитательного процесса в условиях совместного обучения детей с разными воз-
можностями, умение работать в команде) [10]

о.С. кузьмина  
(2015)

• Содержательный компонент (понимать философию инклюзивного образования, 
знать психолого-педагогические закономерности и особенности возрастного и лич-
ностного развития детей с оВЗ, находящихся в условиях инклюзивной образова-
тельной среды, уметь выявлять данные закономерности и особенности; уметь от-
бирать оптимальные способы организации инклюзивного образования, проектиро-
вать учебный процесс для совместного обучения детей с нормальным и нарушен-
ным развитием; применять различные способы педагогического взаимодействия 
между всеми субъектами коррекционно-образовательного процесса, ориентиро-
ванные на ценностное отношение к детям с оВЗ и инклюзивному образованию в 
целом; создавать коррекционно-развивающую среду в условиях инклюзивного об-
разовательного пространства и использовать ресурсы образовательной организа-
ции для развития всех детей; осуществлять профессиональное самообразование  
по вопросам совместного обучения детей с нормальным и нарушенным развитием.

• организационный компонент (погружение в деятельность по решению профессио-
нальных задач; проблематизация; целеполагание и планирование; конструирование 
решения профессиональной задачи и ее реализация; рефлексия осуществляемой де-
ятельности) [7]

Продолжение таблицы



2525

 Педагогические  науки 

автор Структурные компоненты

В.В. хитрюк 
(2015)

• когнитивный (знания особенностей образовательного процесса в условиях инклю-
зивного образования, социальные представления о детях с особыми образователь-
ными потребностями, позитивные образы о возможностях обучающихся с ооП, 
когнитивные схемы восприятия условий инклюзивного образования, мысли отно-
сительно инклюзивного образования и его участников).

• Эмоциональный (включает эмоции, чувства, эмоциональные стратегии, определя-
ющие отношение к феномену инклюзивного образования, его участникам, профес-
сиональной роли и позиции педагога).

• конативный (побудители к непосредственному выражению установки в профес-
сиональном поведении, ценностному отношению к личности каждого ученика; 
педагогической деятельности в условиях инклюзивного образования, планами, за-
мыслами, действиями, проявлениями компетентности, а также побудители, опере-
жающие способы планирования, принятия решений в профессиональных ситуаци-
ях в условиях образовательной инклюзии).

• коммуникативный (намерение педагога организовывать взаимодействие и общение 
со всеми участниками инклюзивного образовательного пространства, находить 
и использовать адекватные средства и техники коммуникации).

• Рефлексивный (намерение проводить анализ педагогической деятельности 
через призму участников полисубъектного пространства инклюзивного образова-
ния, деятельности обучающихся, взаимодействия педагога и детей в образователь-
ном процессе, результатов образовательного процесса) [15]

Е.В. богданова 
(2016)

• Мотивационный (глубокая личностная заинтересованность, положительная направ-
ленность на осуществление педагогической деятельности в условиях включения 
детей с оВЗ в среду нормально развивающихся сверстников, совокупность мотивов 
(социальных, познавательных, профессиональных, личностного развития и само- 
утверждения, собственного благополучия)).

• Рефлексивный (способность к осмыслению учителем основ своей деятельности, 
в ходе которого осуществляются оценка и переоценка своих способностей, лич-
ностных достижений; сознательный контроль результатов своих профессиональ-
ных действий, анализ реальных педагогических ситуаций).

• когнитивно-информационный (умение осуществлять поиск и отбор информации, 
готовность к самообразованию, личностному и профессиональному росту) [3]

Е.а. кириллова, 
Г.И. Ибрагимов 
(2016)

• Рефлексивные умения (самоанализ, саморазвитие, самосовершенствование учите-
ля в процессе инклюзивной педагогической деятельности).

• Познавательные умения (общие и специальные знания, умения, навыки педагоги-
ческой деятельности в условиях инклюзивного образования).

• личностные способности (психологическая готовность, мотивация и отношение 
к ученикам) [17]

И.В. Возняк 
(2017)

• Мотивационный (совокупность ценностных ориентаций, смыслов и мотивов про-
фессиональной деятельности педагогов при реализации инклюзивного образования 
детей).

• когнитивный (совокупность теоретико-методологических, прикладных и методи-
ческих знаний).

• Действенный (совокупность аналитико-прогностических, проективных, коррекци-
онно-педагогических и коммуникативных умений и навыков).

• Рефлексивный (совокупность профессионально значимых качеств педагога: 
эмпатия, ответственность, рефлексия) [4]

N.M. Rabi, 
M.Y. Zulkefli 
(2018)

• Навыки оценки и мониторинга (способность оценивать навыки обучения и успева-
емость ученика, умение разрабатывать альтернативные системы оценивания, уме-
ние оценивать индивидуальные потребности студента, способность ставить перед 
учеником соответствующие его уровню, реалистичные цели, знать права детей с 
особыми образовательными потребностями и их соблюдение, способность опреде-
лять роль родителей и общества в образовании учащихся с оВЗ).

Продолжение таблицы
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• Навыки стратегий обучения (возможность изменять задания для студентов, разра-

батывать учебные мероприятия, способность эффективно использовать различные 
учебные стратегии, возможность адаптации материалов на уроках, способность по-
могать другим в использовании различных методов обучения, возможность адапти-
ровать содержание учебной программы в соответствии с потребностями учащего-
ся, разрабатывать альтернативные стратегии обучения, компенсирующие дефици-
тарные знания).

• Навыки управления классом (возможность консультировать учащихся с особыми 
потребностями в классе, способность создать благоприятную среду в классе, уме-
ние создать комфортную и благоприятную среду) [19]

Tawanda Majoko 
(2019)

• Скрининг и оценка (диагностика способностей учеников инклюзивного класса, вы-
явление уникальных потребностей и характеристик).

• Дифференциация обучения (адаптация содержания учебной программы к различ-
ным уровням когнитивного развития учащихся, использование разнообразных ме-
тодов обучения, стратегий и техник).

• Регулирование поведения учащихся в классе (создание благоприятной педагогиче-
ской среды, устранение факторов, влияющих на проблемное поведение детей, стра-
тегии управления классом, помощь в адаптации учащимся с оВЗ).

• Сотрудничество (взаимодействие с субъектами образовательного процесса, кон-
сультирование родителей и партнерство с ними, объединение технологических, че-
ловеческих, финансовых ресурсов заинтересованных сторон) [20]

Окончание таблицы

Согласно статистике Министерства про-
свещения РФ, количество учеников с ограни-
ченными возможностями здоровья (оВЗ) на 
данный момент превышает 1 млн 150 тыс. че-
ловек; в 2018/19 уч. г. количество детей, об-
учающихся в условиях инклюзии, превысило 
276 тыс. однако, несмотря на активную дея-
тельность научного сообщества в разработке 
теоретико-методологической базы современ-
ного инклюзивного образования, поддерж-
ку со стороны государства, последние иссле-
дования все чаще приводят данные о том, что 
в российском обществе сформировалась не-
кая имитация инклюзивного образовательно-
го процесса, позволяющая реализовывать его 
в теории и сталкивающаяся со значительными 
трудностями на практике [2]. На наш взгляд, 
одним из факторов, обуславливающих данный 
процесс, может являться неготовность совре-
менных педагогов, которым теперь необходи-
мо обладать соответствующим набором новых 
для них компетенций, к реализации инклюзив-
ного образования. 

Говоря о готовности педагога к инклюзив-
ной деятельности, мы подразумеваем не толь-
ко его работу в классах и группах, включаю-
щих детей с оВЗ, но и готовность к взаимо-
действию со всеми участниками инклюзивно-
го образовательного процесса, в том числе с 
семьей. актуальной задачей становится разви-
тие у педагогов компетенций для взаимодей-
ствия с детьми с разными возможностями об-

учения, их родителями и другими специали-
стами. одно из приоритетных направлений по 
решению данной задачи – обучение уже рабо-
тающих педагогов по программам повыше-
ния квалификации и профессиональной пе-
реподготовки, рассматривающих технологи-
ческий аспект инклюзивной компетентности 
педагога, средства и методы обучения, воспи-
тания и взаимодействия в инклюзивной шко-
ле. Такие программы, на наш взгляд, позволя-
ют сотрудникам образовательных учреждений 
овладеть когнитивными и операционально-де- 
ятельностными компонентами инклюзивной 
готовности в короткий срок. однако в наимень-
шей степени в таких программах внимание 
уделяется мотивационным, личностно-смыс- 
ловым, рефлексивным компонентам данной 
готовности, что может спровоцировать у пе-
дагога непринятие ценностей инклюзии в пси-
хологическом аспекте, способствуя в дальней-
шем профессиональной неудовлетворенности, 
выгоранию, кризису. Для полноценного фор-
мирования данных компетенций работу необ-
ходимо начинать со студентами вузов – буду-
щими педагогами, система профессиональных 
ценностей и аксиосфера которых еще подвиж-
ны и могут подвергаться значительному влия-
нию. одним из актуальных направлений под-
готовки может выступить развитие професси-
ональной компетентности будущего педаго-
га по взаимодействию с семьей в инклюзив-
ном образовательном учреждении. анализи-
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гогической, психологической, методической), 
нормативно-правовых документов, их синтез, 
обобщение. Прежде всего анализировались 
работы зарубежных и российских ученых во 
временном отрезке с 2008 по 2019 г. (период 
значительного усиления внимания исследо-
вателей к данной проблематике), посвящен-
ные рассмотрению содержания понятий «ин-
клюзивная компетентность» или «инклюзив-
ная готовность» педагога. Результаты анализа 
представлены нами в табл. на с. 23‒26.

Сравнительный анализ различных подхо-
дов к рассмотрению содержания инклюзивной 
компетентности показал:

 • существует широкий спектр различных 
компонентов, раскрывающих профессиональ-

руя ФГоС3++, один из основных документов 
при подготовке бакалавров педагогического 
профиля (44.03.01 «Педагогическое образова-
ние»), можно увидеть, что как минимум три 
общепрофессиональные компетенции (оПк-3, 
оПк-6, оПк-7) связаны с готовностью буду-
щих педагогов работать в инклюзивной об-
разовательной среде и взаимодействовать со 
всеми участниками образовательного процес-
са [6; 13]. 

чтобы рассмотреть содержание професси-
ональной компетентности будущего педагога 
по взаимодействию с семьей в системе инклю-
зивного образования, мы использовали такие 
методы исследования, как анализ концепций, 
теорий, подходов, научной литературы (педа-
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принятию определенных решений и адекват-
ным им видам деятельности (см. рис. на с. 27). 
будучи структурным звеном компетентности, 
готовность сама при этом понимается нами как 
целостное личностное образование, ядром ее 
выступает мотивационно-смысловой компо-
нент, который определенным образом «окра-
шивает» другие ее составляющие (содержа- 
тельно-деятельностный, когнитивный, комму-
никативный), стимулирует к достижению не-
обходимых результатов и прогнозированию 
их дальнейшего развития.

Готовность принимать и реализовывать 
сущность и ценности инклюзивного образова-
ния является в этой иерархизированной систе-
ме ведущим звеном, определяющим образом 
влияющим на все другие структурные элемен-
ты профессиональной компетентности в це-
лом, т. к. проявляется в возможностях педа-
гога реализовать ценности, принципы и мето-
ды инклюзивного образования, опираясь на за-
конодательные и научные основы; учитывать 
особенности развития детей с особыми обра-
зовательными потребностями, возможности 
и риски включения таких детей в инклюзив-
ную школу; продуктивно взаимодействовать 
со всеми субъектами инклюзивного образо-
вательного процесса, адаптироваться к посто-
янно изменяющимся условиям и ситуациям в 
инклюзивной практике школы, стимулировать 
перманентное саморазвитие самого педагога в 
области инклюзивного образования. 

Готовность к активному включению се-
мьи в инклюзивный образовательный про-
цесс подразумевает эффективное взаимодей-
ствие педагога с родителями в вопросах обуче- 
ния и воспитания ребенка, построенное на зна-
ниях особенностей родительского отношения 
к инклюзивному образованию, специфических 
проблемах и трудностях семей, воспитываю-
щих ребенка с оВЗ; проведение анализа роди-
тельской позиции и отношения к ребенку в се-
мье; открытое и совместное обсуждение про-
блем и достижений ребенка с его родителями; 
включение членов семьи в образовательный 
процесс, в том числе при выстраивании опти-
мального образовательного маршрута ребен-
ка; совершенствование способностей родите-
лей в вопросах инклюзивного обучения и вос-
питания детей. 

Готовность к применению различных спо-
собов и средств педагогической коммуника-
ции и общения отражает умения педагога при-
менять различные стили речи (разговорный, 
публицистический, научный, деловой) и пе-

ную готовность педагога к инклюзивной де-
ятельности, и вместе с тем отсутствуют чет-
кие основания для выделения состава компо-
нентов (в том числе из-за расхождений в по-
нимании структуры личности и ее целостных 
характеристик) и, как следствие, нет единства 
взглядов на понимание структуры;

 • наиболее часто встречающимися ком-
понентами готовности являются когнитивный, 
операционально-деятельностный и личност- 
но-психологический, что подтверждает наши 
предположения о важности психологического 
принятия педагогом ценностей инклюзивного 
образования;

 • приблизительно только половина иссле-
дователей выделяют в качестве обязательного 
структурного компонента готовность педаго-
га к взаимодействию с семьей в инклюзивном 
образовании, что, по нашему мнению, свиде-
тельствует о наличии лакуны в современном 
научном педагогическом знании, говорит о не-
достаточной разработанности этого вопроса. 

опираясь на вышеописанные работы за-
рубежных и отечественных исследователей, а 
также на собственные исследования проблем 
целеполагания в системе профессиональной 
подготовки современного педагога [6; 12], во-
просов взаимодействия педагога с семьей в ин-
клюзивной среде [9], при определении струк-
турных составляющих профессиональной 
компетентности будущего педагога по взаи-
модействию с семьей в системе инклюзивно-
го образования мы исходили из позиций, что 
формирование представлений о вышеназван-
ной компетентности как цели профессиональ-
ной подготовки педагога предполагает разви-
тие в будущем педагоге стремления к перма-
нентной рефлексивной деятельности и опыта 
ее осуществления, профессиональной инту-
иции, способности к предвосхищению, прог- 
нозированию, импровизации, чувственно-эмо- 
циональному сопереживанию как условию и 
средству «пробуждения души» ребенка и са-
мого педагога. И, несомненно, необходимо 
овладение педагогической деятельностью в ее 
целостности, а также разностороннее развитие 
самого педагога как человека уникального, с 
неповторимой индивидуальностью, интерес-
ной и значимой для других [6; 12].

С учетом этих положений целесообразно 
выделить в качестве структурных составляю-
щих профессиональной компетентности буду-
щего педагога по взаимодействию с семьей в 
системе инклюзивного образования иерархи-
зированный набор «готовностей» педагога к 
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разовании, проведение исследования и позна-
ния своих профессионально-личностных ка-
честв; владение навыками профилактики эмо-
ционального и профессионального выгорания. 

Предпринятая попытка исследования со-
держания профессиональной компетентности 
будущего педагога по взаимодействию с се-
мьей в инклюзивных образовательных учреж-
дениях позволила сформулировать следую-
щие выводы.

1. Несмотря на высокую актуальность дан-
ной проблематики в постиндустриальном об-
ществе, в определенных случаях формируется 
имитация инклюзии, не достигающая запла-
нированного результата и создающая препят-
ствия для дальнейшего развития и полноцен-
ного внедрения данного процесса в образова-
тельную среду.

2. Рассматривая вопросы готовности со-
временного педагога к работе в инклюзив-
ном образовательном учреждении, большин-
ство исследователей делают акцент на знаниях 
и умениях педагога, работающего с детьми с 
различным уровнем развития и возможностей, 
не учитывая в качестве обязательного струк-
турного компонента компетентность по взаи-
модействию с семьей обучающихся. 

3. В качестве структурных составляю-
щих профессиональной компетентности буду-
щего педагога по взаимодействию с семьей в 
инклюзивных образовательных учреждениях 
нами выделены готовность принимать и реа-
лизовывать сущность и ценности инклюзивно-
го образования, готовность к активному вклю-
чению семьи в инклюзивный образовательный 
процесс, к применению различных способов и 
средств педагогической коммуникации и об-
щения, взаимодействовать в команде со всеми 
участниками образовательного процесса, го-
товность к рефлексивно-прогностической де-
ятельности и к профессиональному и личност-
ному развитию. 
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ПерсонаЛизация образования 
в усЛовияХ стандартизации: 
траектория учитеЛя 

Актуализируется проблема цифровой транс-
формации образования в условиях стандарти-
зации, обосновывается идея персонализации 
образования педагога как условие непрерывно-
го профессионального развития. Приводятся 
мировые тренды образования и возможности 
выстраивания персональной образовательной 
траектории педагога средствами цифровой 
визуализации, геймификации, кастомизации 
учебного материала, технологий искусствен-
ного интеллекта. 
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педагога, искусственный интеллект, тренды 
образования, персональная образовательная 
траектория, электронное обучение.

Современные мировые тренды цифрови-
зации и массовой кастомизации уверенно вхо-
дят во все сферы жизнедеятельности человека, 
адаптируют его к быстро меняющимся усло-
виям и потоку избыточной информации, меня-
ют жизненное пространство, в котором он жи-
вет. Из социальных сфер наиболее ранимой и 
уязвимой стала система образования, где ско-
рость изменений внешнего воздействия зна-
чительно превосходит скорость внутренне-
го. Такие тренды, как геймификация образо-
вания, электронное обучение, искусственный 
интеллект, виртуальная и дополненная реаль-
ность, стали новыми объектами для изучения, 
в то время как призваны стать частью процесса 
учения, т. е. частью насыщенного современно-
го образовательного контента. Технологии ис-
кусственного интеллекта стали интеллекту-
альным вызовом для ученика, но в большей 
степени – для учителя.

Глобальные технологические трансфор-
мации образования заявлены в Программе 
развития цифровой экономики России в июле  
2017 г., где развитие цифровой образователь-
ной среды предполагается посредством сквоз-
ных цифровых технологий: нейротехнологии 
и искусственного интеллекта, компонентов 
робототехники и сенсорики, технологий боль-
ших данных, виртуальной и дополненной ре-
альности. Все эти изменения должны выра-
зиться в развитии цифровой инфраструкту-
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Professional competence of future 
teachers in interaction with families  
in inclusive educational  
institutions in the conditions  
of post-industrial society

The article deals with the influence of the inclu- 
sion on the process of the modern education of the 
period of the post-industrial society that is charac-
terized by an active inclusion of physically disabled 
children in general educational institutions. There  
is described the influence of the process on train-
ing the specialists of pedagogical education. The 
authors consider the content of the professional 
competence of future teachers aimed at the interac- 
tion with families in the system of the inclusive edu-
cation as the purpose of the professional training.

Key words: interaction of teachers with families, 
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proach to personality and the process of develop- 
ment.
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менты, полевые практики, выстраивание дея-
тельности с учетом культурных и индивиду-
альных особенностей обучающихся. Важным 
умением выделено включение в образователь-
ную деятельность всех субъектов обучения, в 
том числе с особыми потребностями в образо-
вании, организация различных видов внеуроч-
ной деятельности в контексте возможностей 
образовательной организации, местонахожде-
ния, специфики региона. Необходимые знания 
включают индикаторы индивидуальных осо-
бенностей траекторий жизни и их возможные 
девиации.

Принципиально новыми требованиями 
профессионального стандарта педагога явля-
ются требования инклюзивности образова-
ния (работы с обучающимися с особыми по-
требностями в образовании – как с проявляю-
щими выдающиеся способности, так и с огра-
ниченными возможностями здоровья); поли-
культурности образования (работы с обучаю-
щимися, для которых русский язык не являет-
ся родным); взаимодействия со всеми участ-
никами образовательных отношений – обуча-
ющимися, их родителями (законными пред-
ставителями), педагогами-психологами, учи- 
телями-дефектологами, методистами; инфор- 
мационной насыщенности образовательной 
деятельности (уверенное использование ин- 
формационно-коммуникационных техноло-
гий и социальных сетей). особое внимание в 
профессиональном стандарте педагога уде-
ляется требованиям к учителю в направле-
нии ИкТ. Среди обязательных трудовых дей-
ствий – пользовательские навыки ИкТ, разви-
тие ценностных установок и образцов поведе-
ния в социальных сетях и онлайн-среде. к не-
обходимым умениям относится общепользо-
вательский компонент ИкТ-компетентности 
с умениями использовать технические и ком-
муникационные средства обучения, обрабаты- 
вать информацию с соблюдением этикета се- 
ти Интернет. общепедагогический компо-
нент ИкТ-компетентности предполагает об-
разовательную, методическую, корректирую- 
щую деятельность педагога, организацию 
коммуникаций и публичных выступлений в 
сети Интернет, рациональное применение 
цифровых образовательных ресурсов. Пред- 
метно-педагогический компонент ИкТ-ком- 
петентности включает умения организации ис-
следований, проектов, экспериментов в циф-
ровой среде, умения обработки графиков, ста-
тистики, баз данных и геоинформации с при-
менением современных технологий. обяза-
тельные знания включают закономерности по-
ведения в социальных сетях. Из приведенных 

ры каждого региона нашей страны. В Посла-
нии президента РФ Федеральному собранию 
в марте 2018 г. обозначена необходимость пе-
рехода к инновационным, актуальным для со-
временного общества индивидуальным техно-
логиям обучения, к мобильному восприятию 
изменений и творческого поиска, конструк-
тивной командной работе и освоению навы-
ков цифрового мира. В Указе президента РФ 
в мае 2018 г. задаются четкие содержательные 
векторы развития образования: повышение 
конкурентоспособности и достижение уров-
ня топ-10 стран мира по качеству общего об-
разования, воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности. В Пору-
чении президента РФ в январе 2019 г. указа-
ны конкретные сроки апробации, реализации 
и оценки результатов индивидуальных траек-
торий обучения на цифровой платформе пер-
сонализированного обучения.

Изменения в реформах образования кос-
нулись и требований к педагогу. Профессио-
нальный стандарт педагога, утвержденный в 
2013 г., нацелен на повышение образователь-
ных результатов, их соответствия междуна-
родному уровню. Документ содержит рас-
ширенные требования к педагогу по базовым 
трудовым функциям – обучению, воспитанию 
и развитию с описанием конкретных трудо-
вых действий, необходимых умений и знаний. 
Стандарт становится нормативной базой тре-
бований к учителю, ориентированному не на 
среднестатистического ученика, а на личность 
каждого обучающегося. 

к организационным и содержательным 
аспектам индивидуализации обучения про-
фессионального стандарта педагога относят-
ся трудовые действия педагога по формиро-
ванию мотивации к обучению; объективному 
оцениванию знаний разными методами кон-
троля в соответствии с реальными учебными 
возможностями обучающихся; развитие об- 
учающихся независимо от их способностей и 
характера; развитие культуры переживаний и 
их ценностных ориентаций; развитие познава-
тельных и творческих способностей, самосто-
ятельности, инициативы. к важным действи-
ям педагога относятся применение инструмен-
тов диагностики, оценки и динамики развития 
каждого ребенка, организация адресной рабо-
ты и помощи различным контингентам обуча-
ющихся, разработка и реализация программ 
индивидуального развития ребенка. к требо-
ваниям необходимых умений педагога отне-
сены такие формы и методы обучения в про-
фессиональном стандарте педагога, как про-
ектная деятельность, лабораторные экспери-
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ми свойствами личности, позволяющими ав-
торски выполнять определенные уникальные 
роли, нестандартно выстраивать отношения 
со своим привычным и новым окружением, 
активно влиять на восприятие и оценку соб-
ственной личности и деятельности [7, с. 111].

В аспекте исследований понятия и функ-
ций персонализации образования большой 
вклад в развитие направления, подходов и тех-
нологий внес В.В. Грачев. В своей монографии 
ученый выделяет пять методологических под-
ходов к реализации персонализации образо-
вания. личностный подход опирается на лич-
ностные характеристики участников образова-
тельных отношений, такие как взаимодействие 
и кооперация, доверие и уважение, понима-
ние и толерантность. Зарождение и развитие 
образовательных систем происходит на лич-
ностном уровне. культурологический подход 
предусматривает территориально-культурные 
рамки персонализации образования, особую 
культурную среду, эмоционально-культурный 
фон и определенные культурные реалии. ак-
сиологический подход опирается на ценност-
ный аспект наличия конкретного знания у ин-
дивида, его непосредственной ценности для 
самого носителя знания, его развития и совер-
шенствования как личности. Синергетический 
подход представляет архитектонику организа-
ционных механизмов персонализации образо-
вания, раскрывая идею самоорганизации ми-
кро- и макросреды, их взаимодействие, влия-
ние и зависимость от внешних и внутренних 
реальных условий. Герменевтический подход 
представляет непосредственно содержание 
персонализации образования и выражает пер-
сонализацию как определенную потребность 
индивида, его стремление к саморазвитию [3].

В рамках нашего исследования актуаль-
ными для дальнейшего изучения и разработки 
направления персонализации образования пе-
дагога являются аксиологический и герменев-
тический подходы. Именно они культивируют 
у педагога ценность собственного знания, его 
востребованность и желание к саморазвитию 
и самосовершенствованию. Персонализация 
образования вносит иную осознанность в про-
фессиональные действия педагога, формули-
рование образовательных потребностей и за-
просов, ответственность в планировании, вы-
бор форм и средств профессионального раз-
вития и саморазвития, проектирование персо-
нальной образовательной траектории в усло-
виях непрерывного профессионального обра-
зования [2; 6]. В этой связи релевантным во-
просом становится выбор современных техно-
логий, доступных ресурсов и педагогического 

требований профессионального стандарта пе-
дагога видно, что учителю предъявляются со-
держательно новые трудовые действия, уме-
ния и знания, принципиально новые направле-
ния деятельности по дифференциации и пер-
сонализации обучения в условиях цифровой 
образовательной среды. 

Проведенный анализ распорядительных 
документов федерального уровня и требова-
ний профессионального стандарта педагога 
позволяют сделать вывод о том, что соответ-
ствие педагога вышеизложенным требовани-
ям становится возможным при переосмысле-
нии новой роли педагога, его трансформации 
и адаптации к современным условиям работы, 
развитие его цифровой грамотности и умения 
учиться на протяжении всей жизни. В рамках 
дефицитарности ряда умений и навыков со-
временного педагога, желанием и необходи-
мостью их восполнения и соответствия требо-
ваниям современного отечественного и миро-
вого педагогического сообществ актуализиру-
ется ресурс персонализации образования, его 
индивидуальности и непрерывности.

Термин персонализация образования во-
шел в обиход педагогики относительно не-
давно и рассматривался в разных аспектах и 
подходах исследований такими учеными, как 
С.И. андреевская, а.Г. асмолов, В.В. Гра-
чев, С.а. Золотухин, л.а. карпенко, а.а. ки-
селева, а.Н. ксенофонтова, а.В. леденева, 
а.а. Паскова, В.а. Стародубцев и др. Этимо-
логия понятия «персонализация» связана с ан-
глийским словом personalization, что в перево-
де на русский язык обозначает индивидуали-
зацию, личную настройку, персонализирован-
ность. Персонализация с точки зрения социо-
логии трактуется как процесс, по завершении 
которого социальные отношения для индиви-
да становятся личностно окрашенными [4]. В 
психологии закрепилась точка зрения а.В. Пе-
тровского, определяющего персонализацию 
как процесс, в котором индивид получает объ-
ективное представление о жизнедеятельности 
окружающих и может проявить себя в обще-
ственной жизни как личность. Так, категория 
потребности быть личностью является бази-
сом большинства форм общения, хотя не всег-
да осознанных. Деятельность является един-
ственным продуктивным средством удовлет-
ворения потребности, продолжением и во-
площением самого себя в людях, транслято-
ром своих индивидуальных особенностей [8]. 
В «Педагогическом словаре» Г.М. коджа-
спирова персонализация трактуется как про-
цесс овладения индивидом общечеловечески-
ми, значимыми для общества индивидуальны-
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вательских задач творческого характера, про-
ведение научных исследований. Психологи-
ческие технологии призваны сопровождать 
индивида в процессе персонализации обра-
зования и обеспечивать качественную диаг- 
ностику, коррекцию и развитие его индиви-
дуальных характеристик. к социальным от-
носятся технологии, развивающие социаль-
ную активность индивида, его коммуника-
тивные способности, формирующие граждан-
скую и культурную идентичность. Ведущими 
направлениями данных технологий являются 
художественно-эстетическое, театрально-му- 
зыкальное и спортивно-оздоровительное. к 
управленческим технологиям относятся такие 
технологии, которые призваны развить у ин-
дивида чувство ответственности за свой выбор 
и его последствия, реализацию и востребован-
ность задуманного [3].

инструментария разработки персональной об-
разовательной траектории. 

Рассматривая технологии персонализации 
образования, В.В. Грачев выделяет дидактиче-
ские технологии, развивающие личность ин-
дивида, включающие его в активную позна-
вательную и учебную деятельность. Это игро-
вые техники, технологии активного обуче- 
ния и др. к организационно-методическим 
ученый относит технологии, связанные с тех-
нологиями открытых систем обучения, про-
граммированного обучения, самообучения и 
др. Информационные технологии составляют 
группу технологий электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, 
т. е. технологий, функционирующих с помо-
щью средств автоматизации и сетевых ресур-
сов. Технология научно-исследовательской де- 
ятельности направлена на решение исследо-

Тренды образования характеристика образовательные платформы
Электронное обучение Вид самостоятельного онлайн-обучения, 

включающий тексты, видео- и аудиоре-
сурсы, упражнения для закрепления ма-
териала и контроля усвоенного. широкое 
распространение получили массовые от-
крытые онлайн-курсы с обширным охва-
том обучаемых (Моок) 

● Coursera;
● edX;
● «лекториум»;
● «Интуит»;
● «Универсариум»;
● Российская электронная 

школа (РЭш);
● «академия хана»

Цифровое оценивание Ресурсы автоматизации контролирую-
щей функции учителя, наличие возмож-
ности формирующего оценивания, об-
ратной связи

● Google Classroom;
● MoodleCloud;
● Online Test Pad;
● Quizalize

Геймификация  
образования

Игровая образовательная среда c дина-
мичным мотивирующим контентом  
и возможностью взаимодействия обуча-
ющихся на платформе. Продуктивность 
среды – достижение образовательного 
результата

● Chemist;
● EarthViewer;
● Itgen.io;
● LinguaLeo;
● Scratch;
● Gamestar Mechanic

Виртуальная реальность Технология формирования искусственно-
го мира, виртуальная имитация реально-
сти, явлений, свойств с применением  
очков или шлемов дополненной реаль-
ности

● MyWay VR;
● Google Earth VR;
● The VR Museum of Fine Art;
● Human Anatomy VR;
● Virtual Speech;
● RedboxVR

Дополненная реальность Технологии, дополняющие реальный 
мир путем наложения компьютерных 
слоев на существующую реальность, 
улучшающие и совершенствующие ее

● Hololabs;
● New Horizon;
● ZooBurst;
● MixAR;
● ARToolKit;
● EV Toolbox

Искусственный интеллект Электронная платформа с полностью ав-
томатизированным управлением, функ-
ционированием и контролем при мини-
мизации человеческих ресурсов

● «Талант»;
● «билет в будущее»;
● Beautiful.ai;
● Google AutoDraw

тренды образования, характеристики, ресурсы
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Из таблицы видно, что все тренды образо-
вания характеризуются насыщением окружа-
ющего пространства, обогащением образова-
тельной среды и созданием дополнительных 
ресурсов для расширения профессионального 
кругозора педагога. Перечень образователь-
ных платформ призван обеспечить непрерыв-
ное развитие педагога по его запросу в эргоно-
мичном для него режиме. Так, при выявлении 
своего незнания педагог имеет уникальную 
возможность восполнить свой дефицит удоб-
ным для него способом: диагностировать свои 
компетенции и получить карту уровня компе-
тенций, пройти массовый открытый онлайн-
курс, обучиться средствами учебной игры и 
получить прирост необходимых знаний и уме-
ний, поучаствовать в предлагаемых активно-
стях, развить личностные и профессиональ-
ные качества, получить новые компетенции. 

В этом плане ярким и уникальным приме-
ром искусственного интеллекта для реализа-
ции развития и саморазвития профессионала 
может служить разработка проекта «Универ-
ситет 2035». Электронная платформа с полно-
стью автоматизированным функционировани-
ем позволяет произвести входную диагности-
ку личностных качеств и оценку компетенций, 
разработку персональных траекторий с ре-
комендациями по открытым онлайн-курсам, 
книгам, статьям для изучения и достижения 
поставленной педагогом цели, последующую 
реализацию обучения по восполнению дефи-
цитарных компетенций. По достижении учеб-
ной цели происходит финальная генерация 
цифрового следа и цифрового профиля компе-
тенций с возможностью экспорта на заданные 
серверы. Цифровая платформа содержит все 
перечисленные в таблице направления цифро-
визации образования и постоянно расширяет 
перечень рекомендательных сервисов [10].

Психолог а.Г. асмолов видит миссию со-
временного образования в трансформации 
жизненного пространства, в побуждающей к 
развитию и самореализации личности, осозна-
нии себя как деятеля собственного пути раз-
вития. В данном контексте образовательная 
организация рассматривается как агрегатор и 
точка роста для создания персональной обра-
зовательной траектории, для мобильного пере-
строения сценариев обучения педагога. Персо-
нализированное обучение направлено «на удо-
влетворение конкретных образовательных за-
просов, интересов, устремлений, позволяю-
щих самостоятельно определять стратегию и 
темп учения» [1, с. 4]. В процессе изучения, 

Вышеперечисленный спектр технологий 
персонализации образования на практике по-
зволяет включить педагога в актуальную для 
его развития деятельность и сделать ее уни-
кальной, адресной для каждого. Проведен-
ный обзор источников позволяет нам вывести 
свою дефиницию персональной образователь-
ной траектории как индивидуального образо-
вательного пути реализации потенциала педа-
гога с учетом его профессиональных дефици-
тов, запросов, возможностей и предпочтений 
обучения. Создание условий для непрерыв-
ного развития педагога, а главное компенса-
ции его дефицитарных компетенций, в усло-
виях образовательной организации становит-
ся возможным при создании организационно-
методических условий, где роль и самоорга-
низация самого педагога оказываются веду-
щими и пространствообразующими для его 
собственной образовательной траектории. До-
ступные современные цифровые ресурсы по-
зволяют автоматизировать и кастомизировать 
персональную образовательную траекторию 
педагога, смоделировать ее в соответствии с 
интересами и склонностями педагога. 

Важным условием грамотного выбора не-
обходимых форм и средств развития педаго-
га становятся возможности сетевого сотруд-
ничества, особенно в век стремительного раз-
вития информационного общества, когда ком-
пьютерная модель реальности является неотъ- 
емлемой частью окружающего мира, образом 
жизни человека. У современного педагога по-
является не только возможность, но и потреб-
ность реализовать себя в виртуальном про-
странстве [5, с. 274].

В контексте нормативных документов 
цифровой трансформации образования, тре-
бований к педагогу и персонализации обуче-
ния обратимся к ведущим трендам образова-
ния. В современных аналитических источни-
ках мы выделяем электронное обучение, циф-
ровое оценивание, геймификацию, виртуаль-
ную и дополненную реальность, искусствен-
ный интеллект [9; 11]. Эти направления при-
вносят новые возможности и перспективы 
развития персонализации образования педа-
гога: интеграцию традиционного и инноваци-
онного образования, мобильную перестрой-
ку сценариев непрерывного обучения педаго-
гов, повышение интерактивного и социально-
го аспектов обучения педагогов. В непосред-
ственном преломлении на практику рассмо-
трим данные тренды с возможными варианта-
ми выбора свободных ресурсов и программно-
го обеспечения (см. табл. на с. 34).
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создания, обработки и анализа цифрового кон-
тента педагог получает уникальную возмож-
ность профессиональной самоактуализации и 
саморазвития, выявления и компенсации де-
фицитов своих умений и навыков в разрезе 
профессионального стандарта педагога. обра-
зовательное пространство постоянно развива-
ется, создавая новые мобильные ресурсы для 
непрерывного персонализированного обуче-
ния педагогов. Разрабатываемые ресурсы де-
лают возможными выявление, диагностику и 
развитие индивидуальных способностей и воз-
можностей педагога, адресное совершенство-
вание и сопровождение его профессионально-
го развития и роста. Новые технологические 
возможности обеспечивают персонализацию 
образования, его адресность и востребован-
ность у педагогов.

Таким образом, цифровая персональная 
образовательная траектория педагога в усло-
виях образовательной организации создает 
предпосылки удовлетворения государствен-
ных кадровых потребностей – мобильной пе-
рестройки сценариев обучения педагогов, ори-
ентированных на нормативные документы го-
сударства, и одновременно личностных по-
требностей педагогов – самоактуализации и 
самореализации, развития личностного потен-
циала.
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зано с поиском новых углов зрения на полу-
ченные результаты под влиянием их новизны, 
перспективности и доказательности. Раскры-
тие теоретической значимости результатов ис-
следования является одной из обязательных 
составляющих диссертации и автореферата. 

однако, несмотря на то, что оценка тео-
ретической значимости представляет собой 
весьма важную часть исследования, во мно-
гих диссертациях допускается ее формаль-
ное изложение, не соответствующее назначе-
нию данной рубрики. Вместо описания ценно-
сти результатов для науки зачастую происхо-
дит лишь схематичное, формальное перечис-
ление наименований новых, по мнению авто-
ра, результатов. Например, в диссертации на 
соискание ученой степени кандидата педаго-
гических наук по теме «Формирование поли-
тической культуры будущих… в вузе» соиска-
тель пишет: 

Теоретическая значимость исследования за-
ключается: 

– в уточнении признаков понятия «политиче-
ская культура будущего…»; 

– определении его содержания, структуры, 
уровней проявления; 

– уточнении особенностей и принципов форми-
рования политической культуры будущих… в вузе. 

как видно, здесь нет конкретности в со-
держательной характеристике теоретической 
значимости работы, кроме указания на опре-
деленный профиль подготовки специалиста. 
Все остальное абстрактно и, в принципе, пере-
носимо на многие другие профили.

Некоторые исследователи неоправданно 
объединяют рассматриваемый показатель с 
научной новизной. Например, в диссертации 
на соискание ученой степени кандидата педа-
гогических наук по теме «Технология органи-
зации развивающей среды как фактора само-
развития учащихся в условиях инновационно-
го учебного заведения» автор пишет: 

Научная новизна и теоретическая значимость 
исследования заключаются в следующем: 

– дополнен и уточнен понятийно-терминоло- 
гический аппарат; 

– установлена взаимосвязь и взаимообуслов-
ленность саморазвития учащихся и развивающей 
среды образовательного учреждения; 

– обоснована авторская модель саморазвития 
личности в условиях развивающей среды; 

– спроектирована технология организации раз-
вивающей среды как фактора саморазвития уча-

Personalization of education  
in the conditions of standardization:  
the teacher’s trajectory
The article deals with the issue of the digital 
transformation of education in the context of stan- 
dardization. There is substantiated the idea of the 
personalization of the teacher’s education as the 
condition of the continuous professional develop-
ment. There are demonstrated the world’s trends 
of the education and the potential of building the 
personal educational trajectory of a teacher by the 
means of the digital visualization, gamification,  
customization of the learning material and the  
technologies of the artificial intelligence.

Key words: teacher’s professional standard, artifi-
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tional trajectory, electronic education.
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теоретическая 
значимость резуЛьтатов 
как Характеристика 
диссертационного 
иссЛедования

Рассматриваются назначение, функции и 
структура описания теоретической значи-
мости результатов в характеристике дис-
сертационного исследования. На конкретных 
примерах раскрываются типичные ошибки и 
требования к описанию теоретической значи-
мости результатов диссертационного иссле-
дования. 

Ключевые слова: значимость, критерий, опре-
деление, показатель, развитие, функции.

основной единицей анализа качества ис-
следования, утверждает В.М. Полонский, яв-
ляется результат. Для его оценки должно быть 
показано, какое значение результат имеет для 
науки в целом или, в частности, для решения 
каких других научных проблем может приго-
диться результат [4, с. 314; 6, с. 125]. Это свя-

© Глебов а.а., 2020



3838

известия  вгПу 

ния сущности выделим три наиболее типич-
ных подхода к трактовке теоретической зна-
чимости. В рамках первого подхода В.М. По-
лонский отмечает направленность на содержа-
тельное описание конкретного вклада резуль-
татов исследования в развитие соответству-
ющей области педагогической науки. В дру-
гом – на влияние результатов исследования на 
развитие имеющихся концепций, идей в обла-
сти теории и истории педагогики [5]. При тре-
тьем подходе теоретическая значимость отра-
жает описание того, как могут применяться 
полученные результаты. анализ ориентиров 
в указанных подходах указывает не только на 
отличие в их трактовке, но и на их связь, пре-
емственность. Синтез этих определений дает 
представление о теоретической значимости 
как о содержательном описании влияния по-
лученных ре зультатов на развитие теории [4]. 

базовое определение может быть конкре-
тизировано введением в него элементов кате-
гории «развитие». Например: теоретическая 
значимость результатов исследования – это 
описание их влияния на качественное, про-
грессивное изменение теорий, концепций, 
идей педагогики. основная мысль здесь со-
стоит в том, что объектом влияния является не 
предмет собственного исследования, а иные 
теоретические представления в области тео-
рии педагогики. 

Вместе с тем многие исследователи до-
пускают ошибку, когда зачастую оценивают 
значимость полученных результатов для соб-
ственной работы. Например, отмечается: 

Теоретическая значимость результатов иссле-
дования состоит в том, что формирование у стар-
шеклассников исследовательской культуры в науч-
ном обществе учащихся гуманитарного направле-
ния… обусловлено аксиологической средой как ин-
тегративным средством формирования исследова-
тельской культуры.

Влияние результатов научной работы на 
существующие теоретические представления, 
по мнению М.а. алтуховой, М.а. Галагузо-
вой, Г.Т. Журавлɺва, В.В. краевского, В.М. По-
лонского и др., может быть показано в раз-
ных формах: вносят вклад в развитие науч-
ных представлений в таких формах, как кон-
цепция, принципы, модель, условия и др.; рас-
крывают, в какие существующие теоретиче-
ские представ ления по отдельным проблемам 
или по ряду проблем вносятся изменения; по-
могают решать новые проблемы, которые рань-
ше не ставились или решались частично; при-
водят к переоценке концепций, понятий, тем са-

щихся в условиях инновационного учебного заве-
дения. 

В такой редакции результат не раскрыт ни 
с содержательной (что должно быть характер-
ным для описания новизны), ни с внутренне 
связанной с ней ценностной стороны. 

В некоторых диссертациях наблюдает-
ся объединение оценки теоретической значи-
мости и практической ценности, где после пе-
речисления результатов следует заключение 
о том, что в этом состоит их теоретическая и 
практическая ценность. В таком описании нет 
границ между теоретической значимостью и 
практической ценностью, т. к. для результатов 
не раскрываются возможности их вовлечения 
в науку или сферу потребностей образователь-
ной практики. 

отметим, что, по нашему мнению, умест-
но в одном ряду упоминать такие характери-
стики результатов исследования, как их науч-
ная новизна, теоретическая значимость и прак-
тическая ценность, только потому, что они от-
носятся к уже завер шенной работе и вытека-
ют из новизны ее результатов. По содержанию 
же каждая из них должна иметь собственную 
специфику. Показатель новизны характеризу-
ет содержательную сторону результата, а тео- 
ретическая значимость и практическая цен-
ность – ценностную сторону, соответственно, 
для теории и практики.

отдельно охарактеризовать теоретиче-
скую значимость результатов исследования 
достаточно сложно. будучи специфической 
по своему содержанию, данная рубрика нуж-
дается в разработке собственного набора кри-
териев. Названные обстоятельства актуализи-
руют задачу систематизации знаний, касаю-
щихся вопроса раскрытия теоретической зна-
чимости результатов исследования. Понятий-
ный аспект в любом исследовании, отмечает 
М.а. Галагузова, имеет особую методологиче-
скую значимость. отсутствие толкования по-
нятия делает аморфным описание методоло-
гического аппарата диссертаций [2]. Не всегда 
приводит к успеху и многозначность в опре-
делениях педагогических понятий, что вызы-
вает устремление исследователя определиться 
в собственном понимании даже традиционных 
терминов. Поэтому определение понятия – не-
обходимая, узловая ступень в научном поиске.

обратимся к определению анализиру-
емого нами понятия. Теоретическая значи-
мость как характеристика научного исследо-
вания представляет собой совокупность внеш-
них специфических характеристик, которые 
отличают ее от других явлений. Для понима-
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производные концептуальные положения для тео-
ретических и прикладных исследований проблемы 
контроля профессиональной подготовки будущего 
специалиста в вузе. 

Видно, что описание теоретической значи-
мости без конкретизации всех полученных ре-
зультатов в приведенном примере возможно, 
поскольку полное их изложение дается в дру-
гом показателе. однако этот случай, по наше-
му мнению, необходимо рассматривать как ис-
ключение. 

оценка качества исследований, замечают 
М.а. алтухова и Г.Т. Журавлɺв, невозможна 
без описания результатов, учета того нового, 
что получено в итоге исследования [1; 3]. Это 
может быть краткое упоминание о результа-
те, как это сделано, например, в кандидатской 
диссертации Е.И. Фастовой «Формирование 
социальной компетентности подростка в про-
ектной деятельности»: 

обоснованные в исследовании принципы кон-
струирования компетентностно-ориентированного 
содержания общего образования способствует раз-
работке проблематики его гуманитаризации в кон-
тексте формирования представлений о постинду-
стриальной системе образования, востребованной 
информационным обществом. 

Таким образом, характеризуя теоретиче-
скую значимость, целесообразно указывать 
обобщенное описание результата, форму его 
влияния (вносят вклад; раскрывают; помога-
ют решать; приводят к переоценке; открыва-
ют перспективы, пути, направления исследо-
ваний, возможности нового подхода; расши-
ряют научные представления; способствуют 
развитию и уточнению; объясняют неточно-
сти; предсказывают факты и явления и др.), 
объект влияния. 
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мым открывают перспективы применения ре-
зультатов для решения определенных вопро-
сов педагогики; открывают пути для разработ-
ки новых методов и подходов; расширяют на-
учные представления о процессах; открывают 
новое направление исследований; открывают 
возможности нового подхода; способствуют 
развитию и уточнению новых идей, формули-
ровок приоритетных исследовательских задач; 
объясняют неточности, допущенные другими 
авторами, и их исправления; предсказывают 
факты и явления, которые с прежних позиций 
нельзя было увидеть и объяснить. 

Приведенные выше для примера формы 
влияния выражают функции теоретической 
значимости результатов исследования, кото-
рые дают возможность привнести в него но-
вый смысл или же повлиять на уже существу-
ющий. 

обратимся к примерам реализации неко-
торых функций в описаниях теоретической 
значимости в диссертационных исследовани-
ях. Приведем фрагмент этой рубрики из док-
торской работы л.В. ковтуненко «концепция 
ресоциализации несовершеннолетних осуж-
денных в педагогической среде воспитатель-
ной колонии»: 

Предложенные методологические подходы, за-
кономерности и принципы ресоциализации… рас-
крывают ее системную организацию, позволяю-
щую проводить концептупльные теоретические и 
прикладные исследования по проблеме ресоциали-
зации различных категорий осужденных… На со-
временном этапе развития научной мысли принцип 
интеграции… раскрывает перспективные направле-
ния модернизации, оптимизации и повышения эф-
фективности ресоциализации несовершеннолетних 
осужденных... 

Достоинством фрагмента является то, что 
сначала автор упоминает результат, который 
ранее отсутствовал в науке и получен в науч-
ном поиске, а потом показывает, где он может 
быть использован исследователями по другой 
научной тематике. 

В некоторых случаях авторы не излагают 
отдельные результаты в рамках данной рубри-
ки. Например, о.В. Галустян в своей канди-
датской диссертации «Система полифункци-
онального контроля профессиональной под-
готовки компетентного специалиста в высшей 
школе» пишет: 

…предложенные теоретико-методологические 
основы реализации системы полифункционально-
го контроля профессиональной подготовки ком-
петентного специалиста позволяют разрабатывать 
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Раскрываются направления научной деятель-
ности доктора исторических наук, профес-
сора Бориса Сергеевича Абалихина, определя-
ется его вклад в развитие исторической на-
уки и исторического краеведения, а также в 
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Учитель в России всегда выполнял и вы-
полняет сегодня особую миссию. личность 
учителя, ее творчество и профессиональная 
компетентность, ценностные ориентиры и вы-
бор в разных ситуациях, гражданская позиция 
и ответственность не только оказывают влия-
ние на выбор жизненного пути молодежи, но 
и являются определяющими в сохранении и 
развитии российской цивилизации. Для мно-
гих поколений выпускников исторического 
факультета Волгоградского государственно-
го педагогического университета последней 
трети XX в., и не только для них, наставником 
и проводником в мир российской истории и 
исторической науки стал доктор исторических 
наук, профессор борис Сергеевич абалихин.

В августе 2020 г. борису Сергеевичу ис-
полнилось бы 90 лет. Вся его научная и педа-
гогическая деятельность была связана с Вол-
гоградским государственным педагогическим 
университетом. Здесь он прошел путь от сту-
дента до профессора. Здесь выросли поколе-
ния его учеников, которые продолжают дело 
Учителя.

В биографии ученого отразились вехи 
истории страны советского периода. Родил-
ся б.С. абалихин 19 августа 1930 г. в Сарато-
ве в семье студента ветеринарного института 
и телеграфистки. В 1931 г. семья переехала в 
г. Сталинград, где отец работал ветеринарным 
врачом, заведовал лабораторией, а в 1939 г. был 
призван в армию и направлен на фронт вой- 
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Theoretical relevance of the results  
as the characteristic of the thesis 
research
The article deals with the purpose, functions and 
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the thesis research. There are revealed the typical 
mistakes and the requirements to the description  
of the theoretical relevance of the results of the  
thesis research based on some particular examples.
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рии аН Украины (киев). Признание научных 
заслуг волгоградского историка проявилось в 
том, что он был приглашен для работы над эн-
циклопедией истории Украины [2]*. б.С. аба-
лихина даже приглашали с семьей переехать в 
столицу Украины, предложив работу в Инсти-
туте истории и жилье. однако борис Сергее-
вич остался верен родному вузу и городу, ко-
торый любил, историей и настоящим которо-
го гордился. 

Тема отечественной войны 1812 г. прохо-
дит через всю научную биографию ученого. 
Поэтапно расширяя проблемное поле иссле-
дования ее истории, борис Сергеевич логич-
но пришел к докторской диссертации на тему 
«борьба с наполеоновской армией на юго-за- 
паде России в период отечественной войны 
1812 г.», которую защитил в 1980 г. в Саратов-
ском государственном университете им. чер- 
нышевского (в 1987 г. по материалам доктор-
ской диссертации было издано учебное посо-
бие «отечественная война 1812 г. на юго-за- 
паде России»). комплексный подход к реше-
нию проблемы позволил исследователю убеди-
тельно и аргументированно показать место ки-
евского направления в военно-стратегических 
планах Наполеона и русского командования, 
рассмотреть эволюцию этих планов в ходе вой- 
ны. Историком вводились в научный оборот 
целые пласты архивных источников и разра-
батывались проблемы, обойденные внимани-
ем историков-предшественников. Среди них – 
материальная помощь Украины русской ар-
мии в 1812 г., особенности крестьянских вол-
нений накануне и в период войны, русская 
пропаганда в Польше и Германии и др. (см. 
подробнее: [6]).

В 2012 г., объявленном Президентом РФ 
Годом российской истории, рукопись диссер-
тации при поддержке руководства ВГСПУ 
увидела свет в виде монографии [1]. Несмо-
тря на прошедшие десятилетия, труд не поте-
рял научной актуальности. Напротив, в совре-
менных общественно-политических условиях 
он приобрел особое звучание, раскрывая, как 
замечал при подготовке труда сам автор, «глу-
бокие исторические корни дружбы народов… 
совместную борьбу против наполеоновских 
войск русского, украинского, белорусского и 
других народов, населявших Юго-Западный 
край» [Там же, c. 13]. 

С середины 1970-х гг. б.С. абалихин раз-
вивает научное сотрудничество в одном про-

* Этот труд историков был награжден Государ-
ственной премией УССР.

ны с Финляндией. В 1941 г. семья абалихи-
ных переехала в брест по новому месту служ-
бы отца, где ее и застала война. В период не-
мецкой оккупации подросток не мог учиться, 
работал по найму, пас скот. Тяжелой потерей 
стала смерть старшего брата. В 1944 г. семья 
воссоединилась и в 1945 г. вернулась в разру-
шенный Сталинград, в котором уже сразу по-
сле сражения, изменившего ход войны, велись 
восстановительные работы.

Здесь, в городе, израненном войной, 
б.С. абалихин, наверстав потерянные годы, с 
отличием окончил семилетку. отсюда в 1950 г. 
был призван на действительную службу в ар-
мию и четыре года служил на Дальнем Вос-
токе. Только в 1954 г. б.С. абалихин получил 
аттестат о среднем образовании и поступил на 
историко-филологический факультет Сталин-
градского педагогического института, соеди-
нив тем самым свое юношеское увлечение и 
литературой, и историей. После окончания ин-
ститута в 1959 г. борис Сергеевич остался ра-
ботать в вузе ответственным секретарем газе-
ты «Учитель».

Еще в годы учебы определился приоритет 
научных исследований б.С. абалихина – исто-
рия отечественной войны 1812 г. Под руко-
водством профессора кафедры истории СССР 
В.И. бабкина делались первые студенческие 
пробы пера, а в год 150-летия «грозы двенад-
цатого года» увидели свет уже работы, выпол-
ненные на основе архивных изысканий, в том 
числе в столичном издании «Исторические за-
писки» [3].

Вспоминая о своем коллеге, профессора 
а.С. Скрипкин и И.о. Тюменцев отмечают, 
что уже в самом начале научного пути у бори-
са Сергеевича сложился особый стиль иссле-
дователя. б.С. абалихин принадлежал к исто-
рикам, имевшим особый вкус к работе с источ-
никами в архивах, к тем, кто постоянно «на-
ходит что-то новое, вводит в научный оборот, 
публикует. В своих исследованиях он неиз-
менно шел от источника, и это делало его аргу-
ментацию обоснованной и убедительной» [9, 
с. 5]. Именно такой подход, являющийся каче-
ственной характеристикой труда ученого, лег 
в основу исследований разных аспектов исто-
рии отечественной войны 1812 г.

Результатом скрупулезной работы в фон-
дах центральных и региональных архивов яви-
лась защита в 1964 г. диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата исторических 
наук на тему «боевое содружество украинско-
го и русского народов в отечественной войне 
1812 г.». Работа защищалась в Институте исто-
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гие поколения студентов слушали его эмоцио- 
нальные, полные вдохновения лекции. он 
всегда заставлял студентов думать, самим пы-
таться разобраться в возникающих сложных 
вопросах, решительно отстаивать свою точ-
ку зрения, если убежден в правоте своей по-
зиции, как делал это он сам. бывший студент 
б.С. абалихина, а ныне заведующий кафедрой 
теории и истории права и государства Волго-
градского государственного университета до-
цент И.В. Тушканов вспоминает: 

б.С. абалихин был не только крупным ученым, 
но и гениальным педагогом. Мне посчастливилось 
слушать его лекции и посещать спецсеминар по  
отечественной войне 1812 года. лекции и семина-
ры бориса Сергеевича были чрезвычайно информа-
тивны и интересны. В каждое занятие со студента-
ми он без всякого преувеличения вкладывал душу. 
Это проявлялось и в завораживающей убежденно-
сти, и в той горячности, с которой он читал лекции. 

Помню, когда он на цитате кутузова о фран-
цузах «будут они лошадей жрать!» стукнул ру-
кой по кафедре так, что у его наручных часов от-
скочило стекло. На одной из лекций он стал ис-
правлять цифры на типографском плакате, говоря: 
«Моя аспирантка нашла в архиве новые данные». 
Мы, студенты-заочники, были потрясены – на на-
ших глазах творилась наука. 

Великолепной была его подача материала, чет-
ко, логично и при этом с живым острым юмором, с 
интересными примерами. На переменах борис Сер-
геевич легко общался со студентами, увлекательно 
рассказывая о дискуссиях в исторической науке, о 
новых направлениях исследований. 

Своими лекциями борис Сергеевич учил 
четкому структурированию исторического 
материала; логике, в основе которой причин-
ная обусловленность событий; анализу эпохи 
сквозь призму ключевых исторических поня-
тий и деятельности ярких ее представителей.

Важными и увлекательными событиями 
на историческом факультете становились на-
учные конференции, проводимые б.С. аба-
лихиным и членами руководимого им кружка 
«Героические страницы истории нашей Роди-
ны». они, как правило, приурочивались к юби-
лейным историческим датам и не просто пред-
ставляли собой перечень студенческих докла-
дов, а сопровождались музыкальными и поэти-
ческими вставками, выставками исторической 
литературы, театрализованными миниатюра-
ми. В основе этой работы была организация 
систематической учебно-исследовательской 
работы студентов, в ходе которой вырабаты-
вались навыки и воспитывался вкус к самосто-
ятельным исследованиям. 

блемном исследовательском поле с извест-
ным отечественным историком – профессором 
В.а. Дунаевским. Ученые опубликовали в со-
авторстве ряд статей, брошюр и монографию 
«1812 год на перекрестках мнений советских 
историков. 1917–1987» (М., 1990) [7; 8], в ко-
торой отечественная война 1812 г. представ-
лена сквозь призму ее историографическо-
го осмысления. авторы энциклопедии «оте- 
чественная война 1812 г.» отметили вклад 
волгоградского ученого в изучение истории  
1812 г. [8, с. 13].

История отечественной войны 1812 г. бы- 
ла главной темой в научно-исследовательской 
деятельности б.С. абалихина, но не единст- 
венной. он широко изучал различные аспек-
ты истории России первой четверти XIX в. Ре-
зультатом явилась книга «общественно-по- 
литическое и революционное движение в Рос-
сии в первой четверти XIX в.» (Волгоград, 
1983). к сожалению, осталась незавершенной 
монография «За фасадом александровской им-
перии», над которой историк работал в по-
следний период жизни.

большое внимание борис Сергеевич уде-
лял краеведению. он был инициатором изда-
ния и ответственным редактором «Историко-
краеведческих записок» (выпуски 1–6), в 
1979–1994 гг. возглавлял областное общество 
волгоградских краеведов [4, с. 7]. Его посто-
янной заботой являлась организация област-
ных краеведческих чтений, издание научных 
сборников, популяризация истории России и 
родного Нижневолжского края. В творческом 
наследии историка особой темой, сочетавшей 
любовь к родному городу и его великой исто-
рии и опыт изучения военной истории в це- 
лом, стала история Сталинградской битвы 
(«Мир, признательный Сталинграду» (Вол-
гоград, 1973); «от Сталинграда до берлина» 
(Волгоград, 1975); «Сталинградский подвиг» 
(Волгоград, 1988) и др.).

В своих выступлениях по радио и телеви-
дению б.С. абалихин эмоционально популя-
ризировал прошлое и настоящее Волгограда. 
Ученый был активным лектором Всероссий-
ского общества «Знание», используя эту три-
буну для формирования исторического созна-
ния общества. Пропагандировал он свой род-
ной город и во время заграничных командиро-
вок в Польшу, чехословакию, Западный бер-
лин, китай, где читал лекции по истории оте- 
чества.

конечно, говоря о профессоре б.С. абали-
хине как ученом, нельзя забывать, что столь же 
высок был его потенциал как педагога. Мно-



4343

 Педагогические  науки 

ской науке России… и посоветовал, чтобы я 
немедленно поступил в аспирантуру… Счи-
таю себя его учеником. благодаря ему я и мно-
гие другие получили поддержку словом и де-
лом в реализации своей мечты» [10, с. 3–4].

Научные достижения профессора б.С. аба- 
лихина получили признание со стороны госу-
дарства – в 1991 г. ему было присвоено зва-
ние Заслуженного деятеля науки РСФСР. Его 
перу принадлежит более ста опубликованных 
научных работ различного плана и научно-
го жанра: монографии (Украiньский народ у 
Вiтчизнянiй вiйнi 1812 року. киев, 1962; Утро 
Победы. Волгоград, 1986; 1812 год: актуаль-
ные проблемы истории. Элиста, 2000; бороди-
но. 1812 (кол. авт.). М., 1987; Волгоград. четы-
ре века истории (кол. авт.). Волгоград, 1989), 
публикации документов, статьи в энциклопе-
диях и научных сборниках, брошюры. опуб- 
ликованы статьи на немецком, польском, ки-
тайском, украинском и белорусском языках.

Современные поколения ученых-истори- 
ков ВГСПУ сохраняют и развивают традиции 
исторического образования, которые форми-
ровались при активном участии б.С. абалихи-
на. В память о профессоре абалихине прово-
дятся межрегиональные исторические чтения 
«История России: на перекрестке мнений», со-
бирающие десятки ученых и в исторических 
кругах именующиеся «абалихинскими» чте-
ниями. 

В Государственном архиве Волгоград-
ской области создан фонд Р-2808 с докумен-
тами б.С. абалихина, формирование которо-
го началось в 1997 г. Сотрудники архива сфор-
мировали документы в дела, систематизиро-
вав их по шести группам: 1) научные труды и 
творческие материалы; 2) документы биогра-
фического характера; 3) материалы научно-
организационной, педагогической, общест- 
венной и иной деятельности; 4) переписка с 
корреспондентами газет; 5) фотографии; 6) ма- 
териалы служебной деятельности. В составе 
фонда 185 дел за 1935–1995 гг. [5, с. 5–7]. Ма-
териалы этого фонда, сохраняя память о раз-
ных сторонах деятельности б.С. абалихина, 
сегодня являются предметом исследования 
для нового поколения волгоградских истори-
ков, анализ научного наследия ученого вошел 
в программы изучения истории России и Ниж-
неволжского региона, а преподавательский 
опыт нашел продолжение в работе его много-
численных учеников в регионе и стране – учи-
телей истории и преподавателей исторических 
дисциплин в высшей школе.

В начале 1990-х гг. при активном уча-
стии профессора б.С. абалихина при кафе-
дре истории России создается аспирантура 
по истории России [11, с. 191]. Своим уче-
никам профессор предлагал интересные и 
малоизученные аспекты «грозы двенадца-
того года», погружая их в тайны историче-
ской науки. Так, его ученица С.В. Соловье-
ва, ныне доцент кафедры отечественной исто-
рии и историко-краеведческого образования 
ВГСПУ, защитила в 1995 г. диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата истори-
ческих наук. Светлана Васильевна считает, 
что встреча с б.С. абалихиным была для нее 
судьбоносной: 

он стал для меня Учителем, научным настав-
ником сначала во время обучения в институте, а 
затем в аспирантуре. Именно он сформировал из 
меня профессионального историка, привил интерес 
к историческому исследованию. Его аналитический 
ум, скрупулезность, яркий стиль изложения всегда 
поражали и заставляли стремиться к совершенство-
ванию. обучая студентов исследовательскому делу, 
часто вспоминаю и использую его подходы и «изю-
минки». Светлая память, Учитель!

большой вклад б.С. абалихин внес в на- 
учно-методическое обеспечение учебного про- 
цесса, являясь составителем хрестоматий и 
исторических атласов, автором учебных посо-
бий и методических рекомендаций по изуче-
нию отдельных курсов и тем в истории России, 
статей по методике преподавания истории в 
вузе и школе. Его кипучая учебная и исследо-
вательская деятельность, как отмечают колле-
ги бориса Сергеевича, выходила за рамки род-
ного вуза: с именем б.С. абалихина связаны 
такие инициативы, как создание межвузовско-
го объединения молодых ученых-историков, 
научного совета при комитете по управлению 
архивами Волгоградской области [9, с. 9]. Все 
это не просто оживляло научную жизнь, но и 
расширяло круг людей, профессионально во-
влеченных в научное познание истории стра-
ны и региона.

Своей жаждой научного познания б.С. аба- 
лихин заражал одних и стимулировал других. 
Так, Н.Н. Смирнов, ставший позднее директо-
ром Государственного архива Волгоградской 
области и кандидатом исторических наук, по-
знакомился с профессором в областном крае-
ведческом музее: «Узнав, что я изучаю исто-
рию забайкальского казачества и почти под-
готовил книгу… “Слово о забайкальских ка-
заках”, он пришел в восторг и попросил дать 
ему почитать рукопись. Возвращая ее, он об-
нял меня и назвал “самородком” в историче-
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На современном этапе развития образова-
ния в китае в контексте информатизации цен-
тральное внимание уделяется реализации на 
практике микроуроков, массовых открытых 
онлайн-курсов, мобильному обучению, сме-
шанному и перевернутому обучению, облач-
ному обучению. Рассматривая тенденции об-
разования в связи с развитием технологии, 
можно выделить визуализацию и индивидуа-
лизацию образования [8, p. 5].

как отмечает Сюй Ваньшань, под влияни-
ем Интернета, цифровых технологий, умных 
устройств традиционная образовательная сре- 
да преобразуется. Данный процесс происхо-
дит в тех школах, которые оборудованы совре-
менными информационными средствами об- 
учения. В новой образовательной среде при-
менение образовательных ресурсов станет бо-
лее рациональным, будет создана более откры-
тая образовательная платформа [7, p. 52]. При 
этом использование новых методик и форм об-
учения лучше согласуется с информатизацией.

Информатизация образования не ограни-
чивается только применением современных 
информационных технологий в обучении. она 
затрагивает образовательную среду, взаимо-
действие учителя и учащихся, образователь-
ный процесс [1, p. 82].

В китае хорошо понимают, что информа-
тизация образования обусловлена модерниза-
цией образования, научно-техническим про-
грессом, требованиями общества. В настоя-
щее время информатизация образования пред-
полагает решение таких задач, как рациональ-
ное применение современных технических 
средств, разработка образовательных ресур-
сов [Ibid.], обновление методик обучения, со-
держания подготовки и повышения квалифи-
кации учителей, изменение подхода к обуче-
нию в целом.

Рассмотрим, как отразился процесс ин-
форматизации образования в китае в офици-
альных документах [8, p. 5–6]. В 2000 г. ми-
нистр образования кНР чэнь чжили поста-
вил задачу: распространить информационные 
технологии в начальных и средних школах. В 
2004 г. в китае был опубликован Стандарт об-
разовательных технологий и умений учителя 
начальной и средней школы. В 2012 г. Мини-
стерство образования кНР опубликовало со-
общение об издании профессиональных стан-
дартов воспитателя детского сада, учителя на-
чальной школы и учителя средней школы.

а.р. ТараСов 
(волгоград)

ПроФессионаЛьная 
деятеЛьность учитеЛя  
в современной китайской 
шкоЛе в усЛовияХ 
инФорматизации образования

Описывается опыт информатизации образо-
вания в Китае на современном этапе, рассма-
тривается изменение профессиональной роли 
учителя и его компетенций в новых условиях. 
Представлены направления профессиональ-
ной деятельности учителя, связанные с вхож-
дением новых информационных технологий в 
образовательный процесс, их влиянием на по-
вышение квалификации.

Ключевые слова: информатизация образова-
ния, профессиональные компетенции, повы-
шение квалификации, учитель, Китай.

Задача статьи состоит в изучении влияния 
информационных технологий на современное 
школьное образование в китае. Информати-
зация образования в китае проходит волно- 
образно. В своем развитии информатизация 
образования прошла от внедрения компьюте- 
ра к применению мультимедийных техноло-
гий, интернет-образованию [8, p. 5]. В настоя-
щее время на уровне обязательного образова-
ния большинство классов в китае уже обору-
дованы видеопрезентерами, интерактивными 
и сенсорными досками, системой видеотранс- 
ляции, планшетами, 3D-печатью и другими 
техническими средствами [10, p. 126].

к перспективным технологиям можно от-
нести облачные вычисления, большие данные, 
технологию беспроводных сетей, интернет-ве- 
щей и др. [Ibid., p. 125]. Происходит поиск пу-
тей их применения в образовании. Так, на базе 
средней школы № 11 г. чанша [9] ведется ра-
бота по созданию новой образовательной ин-
фраструктуры, использованию технологий 5G 
в образовании, созданию облачных образова-
тельных платформ.

Использование информационных техно-
логий в педагогической практике определило 
области, где главным образом появляются ин-
новации: в теории обучения, проектировании 
программ и учебного процесса, моделях орга-
низации образовательной деятельности, мето-
дике, средствах обучения, методах оценки ре-
зультатов обучения [7, p. 55].

© Тарасов а.Р., 2020
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ции образования; 2) создать информационную 
образовательную среду, в которой все учащие- 
ся могут пользоваться качественными образо-
вательными ресурсами; 3) организовать систе-
му поддержки для образования в условиях ин-
форматизации; 4) обеспечить полное покры-
тие широкополосным Интернетом всех терри-
торий и учебных заведений всех ступеней и ти-
пов; 5) значительно повысить уровень инфор-
матизации управления образованием; 6) зна- 
чительно повысить уровень информационных 
технологий и обеспечить равенство образова-
тельных возможностей.

Вопросу применения современных инфор-
мационных технологий в практике образова-
ния в китае уделяется большое внимание. Так, 
район Путо в г. шанхае стал одной из первых 
экспериментальных площадок по информати-
зации образования в китае [4].

Работа такой площадки направлена на соз-
дание образовательного центра хранения дан-
ных, использующего облачные технологии; 
создание системы общедоступных цифровых 
образовательных ресурсов при помощи техно-
логии больших данных и искусственного ин-
теллекта; изучение моделей и методов обуче-
ния в условиях трансформации образования; 
создание системы оценивания всесторонне-
го развития учащегося на основе технологии 
больших данных.

Таким образом, информатизация образо-
вания в китае проводится долгосрочно и по-
следовательно. обеспечена техническая база 
учебных заведений, разработаны профессио-
нальные стандарты учителя, определены зада-
чи развития образования в условиях информа-
тизации.

Соответственно, должна измениться роль 
учителя в образовательном процессе, его ком-
петенции, профессиональная деятельность и 
развитие. Информатизация образования на-
кладывает на учителя обязанность освоить 
широкий круг новых знаний и умений. В усло-
виях информатизации образования учителю 
необходимо владеть информационной грамот-
ностью, базовыми знаниями и навыками со-
временных информационных технологий, со-
временной педагогической теорией и соответ-
ствующими методами практической деятель-
ности [6, p. 265].

базовая информационная грамотность 
включает в себя следующие требования к учи-
телю [10, p. 126]: с помощью техники опре-
делять информационные потребности, быть 
готовым распознавать и выбирать источни-
ки информации, получать и обрабатывать ин-
формацию, демонстрировать и оценивать ин-

Много внимания информационным тех-
нологиям уделено в Национальной программе 
реформирования и развития образования на 
средне- и долгосрочную перспективы (2010–
2020 гг.), в которой утверждается необходи-
мость ускорения информатизации образова-
ния и интенсификации разработки и использо-
вания качественных образовательных ресур-
сов. В Десятилетнем плане информатизации 
образования (2011–2020 гг.) ставится цель в 
целом осуществить информатизацию образо-
вания на передовом международном уровне.

Еще в 2014 г. был опубликован Стандарт 
умений учителя начальной и средней школы 
по применению информационных технологий, 
который определяет пять групп компетенций 
учителя: владение современными технологи-
ями, умение планировать, управлять, оцени-
вать, учиться и развиваться.

В 2015 г. Госсовет кНР в документе «Ру-
ководящие рекомендации по активному про-
движению инициативы “Интернет плюс”» 
особо подчеркивает, что необходимо посте-
пенно исследовать новую модель сетевого об-
разования (网络化教育新模式); расширять 
охват качественными образовательными ре-
сурсами; стимулировать образовательное ра-
венство [5]. Примером использования инфор-
мационных технологий для обеспечения рав-
ных образовательных возможностей служит 
опыт провинции хунань [3]. Так, учитель ло 
Цзинь, находясь в городе чанша, проводит 
онлайн-урок языка и литературы для учащих-
ся девятилетней школы в деревне Янму. он 
предлагает учащимся написать сочинение на 
патриотическую тематику, проникнуться ки-
тайской традиционной культурой и объясняет 
значимость подвигов народных героев. Вме-
сте с тем другой учитель, находящийся в клас-
се, консультирует учащихся, реализуя формат 
«класс с двумя учителями», что помогает уча-
щимся более системно и целостно освоить со-
держание учебного курса.

Директор данной школы считает, что за 
счет динамичности и увлекательности фор-
мата проведения уроков получилось добиться 
нулевого коэффициента бросивших обучение. 
Этот вопрос особенно актуален в отдаленной 
горной местности, где располагается школа.

Вице-премьер Госсовета кНР лю Янь-
дун поставила задачу модернизировать обра-
зование с помощью всесторонней информа-
тизации. В этой связи были сформулирова-
ны шесть задач общего развития информати-
зации образования [8, p. 5]: 1) создать систе-
му информатизации образования, согласован-
ную с государственными целями модерниза-
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ных, коллективных, исследовательских учеб-
ных мероприятиях [10, p. 126]. Важно также, 
чтобы учитель понимал интернет-культуру, 
этику распространения информации, осозна-
вал проблему конфиденциальности и безопас- 
ности информации [6, p. 265], противодейст- 
вовал нежелательной информации, содейство-
вал всестороннему и здоровому развитию ре-
бенка [7, p. 54].

чжун Вэйди относит к необходимым для 
учителя в условиях информатизации образо-
вания следующие компетенции [10, p. 126]: 
рационально использовать технологии, что-
бы формировать информационные ресурсы; 
уметь управлять учебной программой; оказы-
вать необходимую техническую поддержку 
учебных ресурсов, программ; создавать муль-
тимедийные учебные материалы; собирать, 
упорядочивать и обобщать цифровые мате-
риалы, созданные в учебном процессе; управ-
лять и координировать технические ресурсы 
для поддержки обучения; в условиях хорошо 
оснащенного класса проводить различные ор-
ганизационные и управленческие игры.

Рассмотрим подробнее изменения в про-
фессиональной деятельности учителя в связи 
с применением новых информационных тех-
нологий.

Информатизация образования предполага-
ет изменение традиционной роли учителя. Из-
менения связаны с большим вниманием к по-
требностям учащегося в образовательном про-
цессе, большее значение приобретает исследо-
вательская деятельность учителя, выдвигают-
ся новые требования к созданию учебных про-
грамм, усложнится оценочная деятельность 
учителя. 

ай хунвэй выделяет следующие роли учи-
теля, которые он выполняет в процессе про-
фессиональной деятельности: организатора, 
наставника, исследователя, проектировщика, 
оценщика, координатора в отношениях «учи-
тель – ученик», «семья – школа», управляюще-
го школьными делами [1, p. 83]. Данные на-
правления деятельности не являются новыми 
для учителя, однако они преобразуются под 
влиянием информатизации образования.

чжэн Сяоцзюнь, проанализировав науч-
ную литературу, выделил основные подходы к 
изменению роли учителя в китае [8, p. 5]. Со-
гласно одному из подходов, учителю необхо-
димо адаптироваться к изменениям и особен-
ностям образования в эпоху Интернета (от рас-
пространителя культуры и знаний – к позиции 
наставника, от исполнителя учебной програм-
мы – к конструктору системы знаний). Другой 
подход утверждает, что в контексте информа-

формацию, совершенствовать мыслительные 
способности, обладать способностью решать 
проблемы, принимать решения, сотрудничать 
и др. кроме того, с точки зрения чжун Вэй-
ди, учителю необходимо владеть знаниями и 
умениями по технической поддержке учащих-
ся в обучении, рационально использовать тех-
нику, знания и умения по управлению учеб-
ной программой, а также применять технику 
для развития профессиональных знаний и уме- 
ний [10, p. 126].

Ван хэнкай выделяет следующие знания и 
умения, необходимые учителю в процессе ин-
форматизации образования: понимать значе-
ние информатизации образования, уметь ра-
ботать с информационными ресурсами, при-
менять современные информационные тех-
нологии в образовательном процессе, форму-
лировать собственный замысел образования, 
учитывать потребности учащихся [6, p. 265].

что касается характеристики знаний и 
умений учителя в условиях информатизации, 
педагог-исследователь Сюй Ваньшань счита-
ет, что учитель должен в сферах:

– работы с информацией – понимать, как 
продуцируются данные, как получать, пере-
давать, изменять, распознавать, использовать 
информацию, оценивать ее качество и т. д.;

– технологий – применять в педагогиче-
ской практике мультимедийные возможно-
сти компьютера, технологию искусственного 
интеллекта, сетевые технологии, технологии 
виртуальной реальности и др.;

– новых методик обучения – использо-
вать «перевернутое обучение», онлайн-клас- 
сы и др.; 

– новых способов организации учебного 
процесса – осваивать микроуроки и др., а так-
же разрабатывать, реализовывать и оценивать 
образовательные программы, построенные на 
новых принципах;

– работы с информационными ресурса-
ми – понимать разновидности и функции ин-
формационных ресурсов; осваивать разработ-
ку и использование образовательных инфор-
мационных ресурсов, определять их качество; 
помогать учащимся применять современные 
информационные ресурсы и технологии, что-
бы повысить эффективность обучения [7, p. 54].

кроме того, применение информационных 
технологий для поддержки обучения учащих-
ся требует от учителя в полной мере использо-
вать цифровые образовательные ресурсы; за-
действовать потенциал интереса учащихся в 
богатой смыслами образовательной среде, ко-
торая основывается на проблемных, проект-
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жен создавать цифровую информационную 
среду; получать доступ к учебным интернет-
ресурсам; выбирать, исходя из своих потреб-
ностей, мультимедиа или интернет-средства 
разработки; создавать мультимедиаматериалы 
и обучающие программы; записывать видео-
ролики с микроуроками; разрабатывать про-
граммы микроуроков, Моок; создавать хра-
нилище ресурсов по профилю дисциплины.

3. Учитель в качестве оценщика должен 
применять стандарты и тесты-опросники, элек-
тронные портфолио, интернет-анкеты, мес- 
сенджеры, онлайн-тесты и другие информа-
ционные средства оценивания; высокоэффек-
тивно, объективно давать всестороннюю каче-
ственную и количественную оценку образова-
ния; повышать эффективность оценивания об-
разования, его результативность и качество.

4. Учитель в качестве исследователя из- 
учает, как целесообразно применять теории 
обучения, технологии, методы, ресурсы в 
условиях информатизации образования; эф-
фективно реализовывать современные инфор-
мационные технологии; применять аналого-
вое моделирование, виртуальную реальность; 
расширять время и пространство обучения; 
стимулировать мотив к обучению; создавать 
оптимальную учебную среду; обеспечивать 
многообразными учебными ресурсами; осу-
ществлять гуманизацию, интеллектуализацию 
обучения; осуществлять обучение и исследо-
вания в Интернете; развивать способности в 
условиях информатизации образования. Учи-
теля должны проводить теоретические и прак-
тические исследования по применению новых 
медиа и технологий в образовании.

5. Учителя как эксперты цифрового обуче-
ния должны хорошо знать теории, технологии, 
методы, стратегии цифрового обучения; сво-
бодно использовать цифровую учебную среду 
и ресурсы; повышать эффективность и каче-
ство, а также результативность обучения.

6. Учителя в качестве экспертов в управ-
лении знаниями должны применять системы 
управления знаниями; осуществлять высоко-
эффективное нахождение, получение, сохра-
нение, обмен, трансформацию, применение, 
интеграцию, обновление знаний; быть роле-
вой моделью в обучении учащихся.

кроме того, по мнению чжун Вэйди, для 
учителя важно самостоятельно следить за тен-
денциями развития новых медиа и техноло-
гий; непрерывно совершенствовать систему 
знаний и структуру умений; используя инфор-
мационные технологии, проводить опыты по 
реформированию образования в условиях ин-
форматизации; различать новые технологии 

тизации образования учитель станет исследо-
вателем, участником и руководителем коопе-
ративного обучения, разработчиком учебных 
программ, образовательных ресурсов и орга-
низатором.

чжун Вэйди также отмечает, что новые 
условия требуют, чтобы учитель стал проек-
тировщиком и организатором информатиза-
ции обучения; овладел педагогическим дизай-
ном в условиях информатизации; стал настав-
ником в процессе самостоятельного развития 
учащегося; разработчиком индивидуальных 
учебных программ, кроме того, постоянно об-
новлял учебные ресурсы, развивал примене-
ние новых технологий в обучении [10, p. 127].

В свою очередь, это ставит ряд задач пе-
ред учителем: в учебном процессе необходи-
мо перейти от акцента на обучении к акценту 
на личности учащегося, стимулировать его ак-
тивность; от изучения знаний – к овладению 
знаний и умений; от классного обучения – к 
смешанной очно-онлайновой и др. моделям 
обучения; в полной мере использовать техно-
логии; в наполненной смыслами учебной сре-
де направлять учащихся на самостоятельное 
конструирование знания; уделять внимание 
обучению каждого учащегося, действительно 
реализовывать индивидуальное руководство; 
решить проблему «крупных инвестиций, низ-
кой эффективности» современного классного 
обучения; действительно повысить качество 
преподавания [Ibid., p. 128].

Решение данных задач невозможно без 
научно обоснованной организации учебно-
го процесса. опора на науку обеспечивает эф-
фективность образования.

чжэн Сяоцзюнь выделяет шесть профес-
сиональных ролей учителя в условиях инфор-
матизации образования – проектировщика об-
разования, разработчика электронных учеб-
ных ресурсов, оценщика, исследователя, экс-
перта в управлении знаниями. Перечислим 
компетенции, связанные с каждым направле-
нием деятельности [8, p. 6].

1. Учитель в качестве проектировщика ин-
форматизированного образования, применяя 
системный подход, должен содействовать пе-
реходу к центрированным на ученике методам 
обучения; всемерно и целесообразно приме-
нять современные информационные техноло-
гии и ресурсы в обучении; на основе науки ор-
ганизовывать все элементы учебного процес-
са, чтобы улучшать его.

2. Учитель в качестве разработчика циф-
ровых учебных ресурсов (один или в сотруд-
ничестве с другими людьми) на основе ин-
форматизированного учебного процесса дол-
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в других аспектах (при подготовке к заняти-
ям, создании хранилища ресурсов по дисци-
плине, планировании учебной программы, 
оценке учащихся, связи с родителями, учебно-
исследовательском общении) [10, p. 126].

большая работа по повышению квалифи-
кации учителей проводится в рамках Проекта 
развития информационных умений учителей в 
Пекине учителями школы № 18 г. Пекина [2]. 
На данном мероприятии опытные учителя 
разъясняют вопросы внедрения комбиниро-
ванной очно-онлайновой формы обучения, ин-
новаций в моделях классного обучения, разви-
тия профессиональных умений и компетенций 
учителя в условиях информатизации.

к факторам, сдерживающим профессио-
нальное развитие учителя, чжун Вэйди отно-
сит следующие [10, p. 127].

1. Недостаток времени. Подготовка к уро-
кам, проведение занятий, проверка заданий, 
прием экзаменов, проверка экзаменационных 
работ оставляют мало времени на собственное 
обучение и использование новых технологий, 
пробы и оптимизацию, поиск и переоценку но-
вых моделей обучения и воспитания.

2. Недостаточное финансирование. Про-
граммное аппаратное обеспечение требует 
от школы своевременно производить допол-
нительные закупки и регулярное обновление. 
Высококачественные учебные ресурсы по 
дисциплинам требуют покупки или работы по 
их созданию. Повышение квалификации нуж-
дается в финансовом обеспечении.

3. отсутствие разумного механизма оцен- 
ки. Результат экзаменов учащегося по-преж- 
нему остается основным индикатором при 
оценивании учителя. Это препятствует боль-
шинству учителей проводить техническую 
поддержку учебной дисциплины.

4. отсутствие рекомендаций по пересмо-
тру преподавания дисциплин. Множество учи-
телей, столкнувшись с техническими и прак-
тическими проблемами в процессе преподава-
ния, не получают поддержки. Не хватает обме-
на опытом и руководства по стратегии обуче-
ния в условиях информатизации.

5. В отдельных школах отсутствуют руко-
водство и административная поддержка.

Важным звеном решения проблемы повы-
шения квалификации учителей в китае в усло-
виях информатизации является распростране-
ние опыта высококвалифицированных учите-
лей, освоивших информационные технологии 
в педагогической работе.

В этом смысле актуальные потребности 
передовых учителей формируют содержатель-

по преимуществам и сферам применения; раз-
вивать способность применять информацион-
ные технологии в учебном процессе, в профес-
сиональном развитии; следовать прогрессу в 
цифровую эпоху, повышать эффективность 
преподавательской работы [10, p. 128].

Помимо положительных изменений, кото-
рые несет информатизация образования, ки-
тайские исследователи выделяют негативные 
факторы. Рассматривая влияние интернет-
культуры на человека в целом, Сюй Ваньшань 
отмечает, что она уничтожает эмоции, отдаля-
ет людей друг от друга, ослабляет родствен-
ные чувства. Нежелательная информация в 
Интернете оказывает негативное влияние на 
здоровье и развитие детей. В качестве пути ре-
шения Сюй Ваньшань призывает к более гу-
манному подходу в отношениях учителей и 
учащихся [7, p. 53].

Рассматривая обучение в условиях инфор-
матизации, чжун Вэйди отмечает, что, несмо-
тря на использование самых современных ин-
формационных технологий, в учебном процес-
се недостаточное внимание уделяется таким 
аспектам, как коммуникация, самостоятель-
ность и сотрудничество. Учебный процесс в 
большей степени ориентирован на учителя, а 
не на учащихся [10, p. 127].

Существует также другая проблема: неко-
торые родители не принимают процесс инфор-
матизации образования, запрещают детям вы-
ходить в Интернет. В этом случае учителю не-
обходимо проводить просветительскую рабо-
ту с родителями, корректировать их точку зре-
ния, подчеркивая плюсы информатизации об-
разования [6, p. 265].

Помимо образовательного процесса но-
вые информационные технологии затрагива-
ют повышение квалификации учителей. Про-
фессиональное развитие учителя определяет-
ся успехом реформы образования и уровнем 
развития инноваций в условиях информатиза-
ции образования. Это означает, что професси-
ональное развитие учителя необходимо обо-
гатить, дополнить новым содержанием по ис-
пользованию в образовательной деятельности 
технологий, ресурсов и умений. Учителям сле-
дует адаптироваться к информатизации обра-
зования, развивать профессиональные компе-
тенции, повышать качество образования [10, 
p. 125–126].

кроме того, чжун Вэйди считает необхо-
димым условием повышения профессиональ-
ного уровня учителя средствами информаци-
онных технологий использование техники за 
пределами преподавательской деятельности, 
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трансляции уроков известных учителей, пре-
доставляет возможность передавать через Ин-
тернет образовательные ресурсы престижных 
школ в отстающие школы.

В условиях традиционного обучения из-
вестные учителя занимаются с учащимися не-
скольких классов одной школы. С помощью 
Интернета урок известного учителя развора-
чивается в прямой трансляции в классы с ты-
сячами учеников.

Целями такой программы являются рас-
пространение качественных образовательных 
ресурсов, повышение уровня преподавания. 
кроме того, ставится задача сократить время 
на зубрежку и включить учащихся в дополни-
тельное образование.

Экспериментальные площадки в рамках 
программы получили положительные отзы-
вы. В настоящее время множество известных 
школ в китае реализуют вышеописанную мо-
дель обучения.

В заключение необходимо отметить, что 
развитие информационных технологий затро-
нуло все сферы профессиональной деятельно-
сти учителя. анализ трудов китайских педа-
гогов позволяет выделить следующие измене-
ния: ролевая позиция учителя «исполнитель» 
меняется на позицию «наставник» в процессе 
самостоятельного развития учащегося, необ-
ходимо индивидуализировать обучение; учи-
телю требуется владение современной педаго-
гической теорией, методиками обучения, ме-
тодами оценивания в цифровую эпоху, умение 
оказывать техническую поддержку; использо-
вать в своей работе актуальные информацион-
ные технологии и отслеживать их развитие; 
важным направлением профессиональной де-
ятельности учителя становятся разработка и 
совершенствование образовательных ресур-
сов, проектирование учебных программ, про-
цесса познания учащихся; возрастает значение 
исследовательской работы учителя.

Учитывая все перечисленное, необходи-
мо дополнить содержание профессиональной 
подготовки и повышения квалификации учи-
телей. чтобы освоение новых информацион-
ных технологий учителями было успешно, 
требуются рекомендации по их применению в 
рамках конкретной учебной дисциплины.

В китае развиты онлайн-форматы повы-
шения квалификации, в рамках которых педа- 
гоги-новаторы делятся опытом с коллегами. 
кроме того, в процессе участия у учителей 
формируются многочисленные профессио-
нальные контакты.

ную сторону повышения квалификации для 
всех учителей: вопрос подготовки к заняти-
ям в условиях информатизации образования, 
платформы для публикации уроков, онлайн-
оценивание, исследование обучения в кибер-
простантсве и др. [10, p. 128] Решение данных 
проблем передовых учителей по применению 
информационных технологий и высококаче-
ственных образовательных ресурсов в практи-
ке преподавания улучшит подготовку и повы-
шение квалификации всех учителей.

к преимуществам повышения квалифика-
ции онлайн относят возможность связаться с 
большим количеством специалистов, развитие 
автономности образовательного учреждения, 
возможность анализировать кейсы [Ibid.]. По-
вышение квалификации онлайн, учительские 
онлайн-мастерские и др. формы отличаются 
интерактивностью и простотой.

Министерство образования кНР с июля 
2014 г. проводит мероприятие «один учи-
тель – один превосходный урок, один урок – 
один наставник». На этой площадке осущест-
вляется трансляция уроков, где учителя делят-
ся опытом, проходят дискуссионные и учебно-
исследовательские мероприятия. Все эти ме-
роприятия способствуют привлечению учи-
телей всей страны, педагогов-исследователей, 
сотрудников службы технической поддержки, 
администраторов и других специалистов к ак-
тивному участию в применении на практике 
опыта «превосходных уроков» [Ibid.].

Деятельность учителей на данной пло-
щадке построена следующим образом. Учите-
ля получают возможность использовать базы 
высококачественных образовательных ресур-
сов и кейсы лучших учителей; перенимают и 
испытывают опыт информатизации различ-
ных дисциплин; на основе платформы созда-
ют индивидуализированное хранилище обра-
зовательных ресурсов; участвуют и организу-
ют мероприятия на актуальные темы; лично 
общаются с известными педагогами и специ-
алистами по всей стране. Учителя участвуют 
в равноправном диалоге, делятся опытом, ра-
ботают в командах, не только получают самые 
передовые педагогические идеи и техники, но 
и формируют сознательность профессиональ-
ного развития, укрепляют ощущение успеха в 
исследованиях, способствующих профессио-
нальному росту учителя [Ibid.].

Другим примером распространения пере-
дового опыта является программа «одна шко-
ла ведет за собой множество школ», которая 
была запущена в 2010 г. [5]. Данная програм-
ма представляет собой интерактивные прямые 
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Освещается проблема формирования креа-
тивной компетентности будущих педагогов 
профессионального обучения в условиях циф-
ровизации образования. Выявлены возмож-
ности электронного портфолио в организа-
ции учебной деятельности по реализации ин-
дивидуальной траектории развития личности 
в профессиональном образовании. Обоснована 
значимость веб-квестов как одного из эффек-
тивных средств формирования креативной 
компетентности, определены этапы их реа-
лизации в образовательном процессе.
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Цифровые средства обучения стали не-
отъемлемой частью нашей современной жиз-
ни, поскольку информатизация вошла во все 
сферы деятельности человека. образование не 
стало исключением. как отмечает С.Г. опаль-
ко, современное общество стоит на пороге соз-
дания новой цифровой педагогики, педагоги-
ки будущего [8].

Внедрение современных информацион-
ных средств обучения в учебный процесс и 
использование электронных образовательных 
ресурсов позволяет активизировать процесс 
обучения, повысить темп проведения занятия, 
увеличить объем самостоятельной и индиви-
дуальной работы студентов, разнообразить 
формы их работы, активизировать внимание, 
повысить творческий потенциал и, как след-
ствие, сформировать их креативную компе-
тентность. Цифровые средства обучения име-
ют более широкие возможности в формирова-
нии креативной компетентности будущих пе-
дагогов профессионального обучения. однако 
это требует дополнительного анализа и отбора 
педагогических средств, которые используют-
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учения, позволяют индивидуализировать об- 
учение для максимального количества студен-
тов с различными стилями обучения и различ-
ными возможностями восприятия, усилива-
ют межпредметные связи, обеспечивают по-
иск информации из различных источников, 
создают благоприятную атмосферу для обще-
ния. Все это позволяет считать ИкТ продук-
тивными средствами формирования креатив-
ной компетентности будущих педагогов про-
фессионального обучения.

Использование ИкТ в полной мере спо-
собствует формированию такого креативно-
го качества будущих специалистов, как ори-
гинальность. благодаря переписке по элек-
тронной почте, участию в электронной конфе-
ренции у каждого студента есть возможность 
представить свое решение той или иной про-
блемы, даже если это решение кардинально не 
совпадает с общепризнанным. В этих услови-
ях собственные оригинальные решения может 
предложить каждый пользователь Интерне-
та и выложить его на персональных веб-стра- 
ницах. креативная образовательная среда по-
зволяет объединить усилия для выполнения 
групповых проектов, в рамках которых каж-
дый участник несет ответственность за каче-
ство конечных результатов. 

Для нашего исследования особый интерес 
представляет электронное портфолио. В рабо-
тах о.Ю. Григорьевой, С.Ю. куку, М.б. лебе-
девой, И.Е. Филе, л.В. шелеховой и др. [2; 5; 
6; 9, 11] электронное портфолио рассматри-
вается как средство управления учебно-ме- 
тодическим обеспечением деятельности педа-
гогов, организации учебной деятельности по 
реализации индивидуальной траектории раз-
вития личности в профессиональном обра-
зовании. На основании изучения различных 
аспектов использования портфолио в системе 
профессиональной подготовки, изложенных 
в виде отчетов на сайтах различных зарубеж-
ных учебных заведений и экспертных выво- 
дов [12], нами был разработан проект элек-
тронного портфолио «креативное профес- 
сионально-педагогическое образование». Его 
структура включает следующие разделы: 

– «портрет», где раскрывается личность 
участника эксперимента (краткие данные о 
себе, профессиональные и научные интересы, 
любимые занятия); 

– диагностические материалы (анкеты, 
письма опроса, карты самооценки), предлагае-
мые руководителем эксперимента; 

‒ критерии и параметры оценки уровней 
формирования креативной компетентности; 

ся в рамках креативной образовательной сре-
ды университета.

Средства формирования креативной ком-
петентности должны способствовать разви-
тию индивидуализации образования, форми-
рованию системы комплексного воздействия 
на различные органы чувств, расширению 
возможностей для визуализации учебного ма-
териала, глубокому проникновению в суть из-
учаемых процессов и явлений. к.Г. кречет-
ников отмечает, что для формирования креа-
тивной образовательной среды существенный 
потенциал имеют средства информационно-
коммуникационных технологий (ИкТ). они 
повышают мотивацию, усиливают эмоцио-
нальный фон образования, предоставляют ши-
рокое поле для активной самостоятельной дея-
тельности и широкую зону контактов, обеспе-
чивающих доступность информационных и 
телекоммуникационных технологий в удобное 
для обучающихся время, многократное уско-
рение рутинных операций и т. д. [4]. 

Средства ИкТ играют большую роль в со-
временном образовательном процессе вуза, 
являются действенным фактором повыше-
ния учебной мотивации педагогов, интенси-
фицируют процесс профессионально-педаго- 
гической подготовки и повышают насыщен-
ность занятий. Новые аппаратные и програм- 
мные средства все активнее включаются в об-
разовательный процесс университета (элек-
тронный учебник, мультисредовая система, 
экспертная система, система автоматизирован-
ного проектирования, электронный библио- 
течный каталог, банк данных, база данных, 
электронная почта, голосовая электронная по-
чта, электронная доска, система телеконфе-
ренций, автоматизированная система управле-
ния научными исследованиями и т. д.). 

однако некоторые ученые (а.В. Морозов, 
Д.В. чернилевский и др.) отмечают, что совре-
менные технические средства следует рассма-
тривать как инструментарий, а не как источник 
формирования культуры творческого мышле-
ния, профессиональных умений и навыков 
(технологических, коммуникативных и кон-
цептуальных), интеллекта индивида [7, с. 277]. 
В контексте нашего исследования продуктив-
ными являются рекомендации И.Г. Захаро-
вой [3] по использованию средств ИкТ в со-
вершенствовании характеристик дивергентно-
го мышления (скорости, гибкости, оригиналь-
ности и др.). 

кроме того, средства ИкТ способству-
ют развитию творческих способностей буду-
щих педагогов профессионального обучения, 
обеспечивают обратную связь в процессе об-
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В качестве одного из средств формирова-
ния креативной компетентности в процессе 
профессионально-педагогической подготовки 
нами выбран такой инструментарий, как веб-
квест (WebQuest) («интернет-поиск»), что яв-
ляется своеобразным мини-проектом, главная 
задача которого состоит в поиске информации 
в интернете. Веб-квест определяется учеными 
как построенная по типу опоры учебная струк-
тура, использующая ссылки на существен-
но важные ресурсы в Интернете и аутентич-
ные задания с целью мотивации обучающихся 
к исследованию определенной проблемы с не-
однозначным решением, развивая тем самым 
их умение работать как индивидуально, так и 
в группе (на завершающем этапе), вести поиск 
информации и превращать ее в более сложное 
знание (понимание) [13].

Мы рассматривали веб-квест как некий 
алгоритм выполнения проекта, заранее проду-
манную стратегию действий студентов с ис-
пользованием интернет-ресурсов, который вы-
ступает не только творческим продуктом пре-
подавателя, но и средством контроля деятель-
ности студентов. опираясь на понимание веб-
квеста Я.С. быховским как «целенаправленно 
созданного преподавателем сайта (страницы) 

– коллектор (файл-накопитель методиче-
ских рекомендаций, письменных консульта-
ций, рекомендованной литературы, видеома-
териалов, образцов и т. п.); 

– рабочие материалы (выполненные зада-
ния, в том числе с поэтапным, поэлементным 
исполнением); 

– достижения (завершенные работы по 
проблематике исследования). 

В целом, по мнению ряда специалистов, 
электронное портфолио позволяет «сформи-
ровать тягу к творческой и научной самореа-
лизации и всестороннему развитию личности 
в процессе обучения» [10].

Таким образом, электронное портфолио 
можно считать «потенциально мощным ин-
струментом» для организации профессио- 
нально-педагогической подготовки студен-
тов, способствующим становлению внутрен-
ней мотивации к профессионально-педагоги- 
ческой деятельности, развитию критического 
мышления, самопознания, самоорганизации, 
самоконтроля, оценки достигнутых резуль-
татов, проектированию собственного вектора 
развития, максимальному раскрытию креатив-
ного потенциала будущего педагога професси-
онального обучения.

Показатель креативной компетентности
Результаты эксперимента, % студентов
в начале по окончании изменение

Готовность к повышению уровня собственной креативной 
компетентности, самореализации за счет интеграции знаний, 
умений и навыков в области креативных технологий в органи-
зацию обучения и самообучения 

13,5 67,9 +54,4

адекватная оценка собственных творческих возможностей 22,8 64,1 +41,3
Понимание возможностей технологий для творческого разви-
тия студентов 12,3 64,8 +52,5

личностная готовность к изменениям, направленным на фор-
мирование креативной компетентности 11,3 51,3 +40,0

Понимание технологии организации творческого учебного 
процесса, направленного на развитие креативной личности 21,4 60,9 +39,5

Способность проектировать содержание учебного процесса  
в условиях инновационной образовательной среды 10,4 58,3 +47,9

Умение проектировать учебно-методическое обеспечение для 
развития творческого потенциала обучающихся 14,7 51,2 +36,5

Умение оперировать знаниями в области технологий, способ-
ствующих творческому развитию личности обучающихся 16,4 61,9 +45,5

Умение разрабатывать методические технологии, выходящие 
за рамки стандарта, с использованием продуктивных иннова-
ционных форм, методов, приемов

20,3 42,5 +22,2

результаты экспериментальной работы 
по использованию цифровых средств формирования  

креативной компетентности будущих педагогов профессионального обучения
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ляют результат – локальный сайт на сервере 
учебного заведения или интернет-страницу, 
где указаны тема, цель, средства создания, ис-
пользованные интернет-ресурсы, перспектив-
ные направления работы над темой. 

6. оценка проделанной работы самими 
студентами. обсуждение результатов рабо-
ты над веб-квестами проводилось на занятиях 
в виде конференции, где студенты имели воз-
можность продемонстрировать собственный 
практический потенциал.

Веб-квест повышает мотивацию к само- 
обучению, способствует реализации креатив-
ного потенциала, самостоятельности и повы-
шению личностной самооценки и, как след-
ствие, формированию креативной компетент-
ности будущих педагогов профессионального 
обучения.

После проведения экспериментальной ра-
боты было отмечено положительное влияние 
реализованных средств на показатели креатив-
ной компетентности будущих педагогов про-
фессионального обучения (см. табл. на с. 53).

Проведенное исследование дает основа-
ние утверждать, что использование комплекса 
цифровых педагогических средств обучения 
способствует расширению содержания про- 
фессионально-педагогической подготовки пе-
дагогов профессионального обучения и бо-
лее глубокому овладению знаниями и умени-
ями креативной педагогической деятельности, 
самосовершенствованию личности в учебно-
творческой деятельности, развитию у студен-
тов творческого продуктивного мышления и в 
итоге позволяет более эффективно формиро-
вать креативную компетентность студентов 
университета.
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правовой грамотности и правовой информи-
рованности подрастающего поколения, фор-
мирования у обучающихся позитивного отно-
шения к законам и нормам права стоит сейчас 
особенно остро. 

Здесь выявляется важнейшая ценност-
ная оппозиция. С одной стороны, очевидно, 
что принцип Dura lex sed lex должен господ-
ствовать в общественном и личностном созна-
нии. С другой стороны, нормы права не долж-
ны ограничивать естественные права и сво-
боды человека, становиться препятствием на 
пути свободомыслия, самовыражения и, как 
следствие, общественного прогресса. Данное 
противоречие ставит перед педагогом-пра- 
воведом достаточно сложную задачу: способ-
ствуя становлению ценностного отношения 
старшеклассников к нормам права, он не дол-
жен сформировать у юных граждан правовой 
фетишизм, абсолютизирующий роль права в 
жизни общества и личности. Поиск золотой 
середины в этом вопросе наполняет проблему 
определения компонентов ценностного отно-
шения старшеклассников к правовым нормам 
особой актуальностью. 

На ранних этапах исследования мы уста-
новили, что ценностное отношение старше-
классников к правовым нормам представля-
ет собой совокупность ценностных устано-
вок, выражающихся во внутреннем уваже-
нии к нормам права, осознании и признании 
абсолютной ценности права как явления и от-
дельных правовых ценностей и находящих 
внешнее проявление в правомерном поведе- 
нии [5, c. 68].

Проблему ценностного отношения чело-
века к нормам права в том или ином контексте 
в своих исследованиях затрагивали такие за-
рубежные и отечественные исследователи, как 
В. Франкл, л. кольберг, М. Рокич, Д.а. леон-
тьев, Е.а. Певцова, а.а. Геворкян, Р.к. лав-
риченко и др. 

В качестве основных структурных элемен-
тов ценностного отношения старшеклассни-
ков к правовым нормам нами были выделены 
следующие его компоненты: потребностно-
мотивационный, когнитивный, эмоционально-
ценностный, поведенческо-деятельностный, 
рефлексивно-оценочный.

П о т р е б н о с т н о - м о т и в а ц и о н н ы й 
к о м п о н е н т  ценностного отношения к пра-
вовым нормам является спусковым механиз-
мом формирования рассматриваемого нами 
качества личности. При этом данный компо-

Д.п. МокшЕв 
(шадринск)

теоретические основы 
Процесса Формирования 
ценностного отношения 
старшекЛассников  
к Правовым нормам

Освещаются теоретические основы процесса 
формирования у старшеклассников ценност-
ного отношения к правовым нормам. Выде-
ляются компоненты данного интегративно-
го качества личности, критерии и уровни его 
сформированности. 

Ключевые слова: правовые нормы, старше-
классник, ценностное отношение, правомер-
ное поведение, мотивация.

В современном обществе возрастает за-
прос на социальную справедливость. Целост-
ное гражданское общество, на путь построе-
ния которого встала наша страна, нуждается в 
фундаментальной ценностной основе, способ-
ной стать плацдармом масштабных преобра-
зований как в общественном, так и в личност-
ном мировоззрении. Такой основой, вне всяко-
го сомнения, может стать национальная право-
вая система. 

Правовые нормы, являясь предметно во-
площенными ценностями, представляют со-
бой своеобразный буфер, проецирующий об-
щечеловеческие ценности на личностный уро-
вень. Поэтому процесс активного гражданско-
правового воспитания необходимо начинать 
со школьной скамьи.

Согласно данным статистики, за 2019 г. 
было поставлено на учет в органы ПДН 145 ты-
сяч подростков (из них более 70 тысяч совер-
шили правонарушения, не достигнув возраста 
16 лет). к характерным чертам данной груп-
пы правонарушителей относится среди проче-
го низкий уровень образования (80% правона-
рушителей имели только начальное или основ-
ное общее образование, а 25% на момент со-
вершения преступления нигде не учились и 
не были студентами) [3]. Даже среди учащих-
ся подростков, как отмечает Г.Н. Василевская, 
только единицы «могут правильно ответить на 
вопросы о праве и законе, значительная часть 
их проявляет неосведомленность в вопросах 
действующего законодательства» [1]. Приве-
денные данные говорят о том, что проблема 

© Мокшев Д.П., 2020
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развит у учащегося слабо, невозможно гово-
рить и о сформированности рассматриваемо-
го нами интегративного качества личности в 
целом. В этой связи интересной представляет-
ся позиция В. Франкла, который выделяет от-
ношения в отдельный тип ценностей, наряду 
с ценностями творчества и ценностями пере-
живания. он отмечает, что ценности отноше-
ния – «это позиция, которую человек занимает 
по отношению к своей ситуации в том случае, 
если он не может изменить свою судьбу» [7,  
c. 276]. И хотя исследователь рассматривает 
ценности отношения в контексте борьбы че-
ловека с неизлечимыми болезнями, представ-
ляется возможным транспонировать данную 
формулу и на отношение человека к нормам 
права, поскольку правовые нормы также пред-
заданы человеку, даны ему в готовом виде, и 
он не в состоянии их изменить (если, конечно, 
не обладает властными полномочиями). Та-
ким образом, одна из основных задач в про-
цессе формирования ценностного отношения 
старшеклассников к правовым нормам – спо-
собствовать становлению индивидуальной 
ценностной позиции каждого учащегося. Дан-
ная задача обуславливает применение в нашем 
исследовании аксиологического и личностно 
ориентированного подходов. 

П о в е д е н ч е с к о - д е я т е л ь н о с т н ы й 
к о м п о н е н т  характеризует рассматриваемое 
качество личности с внешней стороны. как 
отмечает а.а. Геворкян, ценность нормы пра-
ва «состоит в том, что она предписывает об-
щественно полезный вариант поведения» [2, 
с. 25]. Развитость поведенческого компонен-
та позволяет старшекласснику чувствовать от-
ветственность за свои поступки и действия, со-
относить их с действующими правовыми нор-
мами, сознательно выбирать для себя право-
мерные модели поведения. При этом можно 
проследить последовательность формирова-
ния компонентов: полученная старшеклассни- 
ком правовая информация и выработанное 
эмоциональное отношение к ней трансформи-
руются в поведенческие паттерны. 

к составляющим р е ф л е к с и в н о - о ц е - 
н о ч н о г о  к о м п о н е н т а  относятся: а) уме-
ние устанавливать и осознавать связь меж-
ду собственными действиями и предписания-
ми правовых норм; б) адекватная оценка соб-
ственного отношения к нормам права; в) уме-
ние адекватно оценивать отношение других 
людей к правовым нормам.

Все компоненты ценностного отношения 
старшеклассников к правовым нормам нераз-

нент можно рассматривать одновременно с 
двух точек зрения: 1) как потребность в из- 
учении правовых основ, к самостоятельному 
добыванию и усвоению информации о право-
вой действительности; 2) как мотивацию даль-
нейшего следования правовым предписани-
ям, правомерного поведения. В такой интер-
претации потребностно-мотивационный ком-
понент ценностного отношения тесно связан 
с поведенческо-деятельностным (см. ниже). 
В контексте нашего исследования представ-
ляет интерес концепция а. Маслоу, согласно 
которой потребность в законе входит в состав 
потребности человека в безопасности, являю-
щейся, в свою очередь, одной из фундамен-
тальных в иерархии потребностей, уступая по 
своей значимости лишь физиологическим по-
требностям. автор подчеркивает, что потреб-
ность в безопасности обретает особую значи-
мость для общества, когда «бал правят безза-
коние и анархия» [4]. очевидно, что подобная 
перспектива пугает и каждую отдельную лич-
ность, поэтому потребность в изучении и со-
блюдении закона продиктована в числе проче-
го и инстинктом самосохранения. 

к о г н и т и в н ы й  к о м п о н е н т  можно на-
звать интеллектуальным базисом ценностно-
го отношения старшеклассников к правовым 
нормам, поскольку именно он отвечает за по-
знание правовой действительности, получе-
ние и обработку информации о праве и обще-
ственных явлениях, на которые право оказы-
вает непосредственное влияние. как справед-
ливо считает л.а. Радченко, правовые знания 
старшеклассника «становятся главным ресур-
сом формирования его индивидуального пра-
восознания» [6, с. 37]. Поскольку в случае с 
данным компонентом очень большое значе-
ние имеет принцип кумулятивизма (накопле-
ния правовой информации), то можно заклю-
чить, что чем лучше развит именно этот ком-
понент, тем более высока вероятность форми-
рования ценностного отношения к правовым 
нормам в целом. 

Э м о ц и о н а л ь н о - ц е н н о с т н ы й  к о м -
п о н е н т  является ключевым в структуре цен-
ностного отношения старшеклассников к пра-
вовым нормам. Именно этот компонент вклю-
чает в себя внутреннее психологическое вос-
приятие индивидом конкретной ситуации, 
тех или иных действий и их последствий, со-
отнесение их с собственными морально-цен- 
ностными ориентирами. Иными словами, 
именно эмоционально-ценностный компо-
нент дает возможность говорить об отноше-
нии. Таким образом, если данный компонент 
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По нашему мнению, ценностное отноше-
ние старшеклассников к правовым нормам 
можно эффективно формировать путем вне-
дрения элективного курса «Ценности права», в 
котором внимание акцентируется на ценност-
ном наполнении ключевых прав и обязанно-
стей человека и гражданина. В ходе каждого 
занятия учащиеся всесторонне рассматривают 

рывно связаны между собой, причем для их 
полной сформированности необходимо соче-
тать комплексность и последовательность раз-
вития каждого из компонентов, обеспечивая, 
таким образом, системность их развития. Все 
это делает необходимым применение в нашем 
исследовании еще одного методологического 
подхода – системного.

критерии

Уровни

Практико-
ориентированный Нейтральный

Противоречивый
(нейтрально-

нигилистический) 
1. Степень сформированности 
правовых потребностей  
и мотивации

Учащийся имеет ста-
бильно высокую моти-
вацию к изучению пра-
вовых основ, основан-
ную на имманентной 
субъективной потребно-
сти в безопасности

Учебная мотивация 
стабильна, но должна 
перманентно поддер-
живаться извне

Мотивация к изучению 
правовых основ слабая 
и неустойчивая

2. Степень  
информированности  
о правовых нормах и законах

Правовые знания уча-
щегося отличаются пол-
нотой и нередко выхо-
дят за рамки материала, 
изученного на занятиях. 
Этих знаний достаточ-
но для решения практи-
ческих задач и ориента-
ции в различных жиз-
ненных ситуациях

Правовые знания уча-
щегося не выходят  
за рамки материала, 
изученного на заня-
тиях, их может ока-
заться недостаточно 
для решения практи-
ческих задач и уве-
ренной ориентации 
в различных жизнен-
ных ситуациях

Правовая информа-
ция усваивается с тру-
дом, правовых знаний 
учащегося явно недо-
статочно для решения 
практических задач  
и ориентации в жиз-
ненных ситуациях раз-
личного рода

3. Степень эмоционального  
отношения к соблюдению  
правовых предписаний

отношение учащегося  
к нормам права  
и закону реалистично-
позитивное (право-
вой реализм), осознает-
ся ценность правовых 
норм для общества  
и личности

отношение учащего-
ся к нормам права  
и закону нейтраль-
ное, могут присут-
ствовать сомнения  
в их ценности для об-
щества и личности 
(правовой скепти-
цизм)

отношение учащегося 
к нормам права  
и закону нейтрально-
отрицательное, право-
вой скептицизм дости-
гает крайней степени, 
трансформируясь в не-
которых случаях в пра-
вовой нигилизм

4. Степень сформированности 
умений и навыков  
правомерного поведения

Поведение учащегося 
полностью согласуется 
с правовыми предписа-
ниями, характеризуется 
осознанностью

Поведение учащегося 
имеет законопослуш-
ную направленность, 
но исходит из кон-
формистских сооб-
ражений («быть как 
все», не выделяться)

В поведении учаще-
гося возможны девиа-
ции, отклонения  
от правовых предпи-
саний

5. Степень осознания  
собственного отношения  
к правовым нормам

Учащийся адекватно 
оценивает собственное 
отношение и отношение 
других людей к нормам 
права, умеет находить  
и предлагать пути реше-
ния проблем, лежащих  
в правовой плоскости

оценка учащимся 
собственного отно-
шения и отношения 
других людей к нор-
мам права может вы-
зывать затруднения, 
учащийся не может 
предлагать собствен-
ные пути решения 
правовых вопросов

оценка учащимся соб-
ственного отношения 
и отношения других 
людей к нормам права 
зачастую неадекватна 
и ошибочна, учащий-
ся не может предлагать 
собственные варианты 
решения правовых во-
просов 

выраженность критериев на разных уровнях сформированности ценностного  
отношения старшеклассников к правовым нормам
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уровня ценностного отношения старшеклас- 
сников к правовым нормам: практико-ори-
ентированный, нейтральный и противоречи-
вый (нейтрально-нигилистический). особен-
ности выраженности выделенных нами кри-
териев на каждом из обозначенных уровней 
сформированности ценностного отношения 
старшеклассников к правовым нормам пред-
ставлены в табл. на с. 58. 

Результатом процесса формирования яв-
ляется социально востребованный уровень 
ценностного отношения старшеклассников к 
правовым нормам.

Сформулируем выводы.
1. Формирование ценностного отношения 

старшеклассников к правовым нормам явля-
ется важной педагогической проблемой, акту-
альность которой обуславливается современ-
ными тенденциями развития российской си-
стемы образования в рамках гуманистической 
образовательной парадигмы.

2. Содержательная структура ценност-
ного отношения старшеклассников к право-
вым нормам состоит из пяти взаимосвязанных 
компонентов, ключевым из которых является 
эмоционально-ценностный.

3. Ценностное отношение старшеклассни- 
ков к правовым нормам может быть сфор-
мировано в условиях общеобразовательного 
учреждения путем практического внедрения 
специализированных учебно-воспитательных 
программ и курсов. 
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одно из фундаментальных прав человека, зна-
комятся с содержанием нормативно-правовых 
актов, разбирают практико-ориентированные 
кейсы, играют в деловые и ролевые игры пра-
вового содержания, участвуют в дискуссиях 
по самым актуальным вопросам правовой дей-
ствительности, подготавливают творческие 
работы по заранее подготовленным проектив-
ным вопросам (эссе, рефераты) и т. д.

В качестве критериев сформированности 
ценностного отношения к правовым нормам 
мы выделяем следующие.

1. Степень сформированности правовых 
потребности и мотивации – осознание пра-
вовой нормы как ценности, внутренняя по-
требность и мотивация к изучению правовых 
основ. Показатели: признание ценности пра-
вовых норм и предписаний для себя и обще-
ства, внутренняя мотивация и потребность 
следования правовым предписаниям, мотива-
ция к дальнейшему повышению уровня соб-
ственной правовой информированности и пра-
вовой культуры в целом.

2. Степень информированности о право-
вых нормах и законах – владение системой зна-
ний о правовых нормах и праве в целом. Пока-
затели: полнота правовых знаний, их ограни-
ченность рамками изучаемого на занятиях ма-
териала. 

3. Степень эмоционального отношения к 
соблюдению правовых норм – соответствую-
щее отношение учащегося к правовым нормам 
и соблюдению правовых предписаний. Пока-
затели: эмоциональное отношение к нормам 
права и закона и его характеристика.

4. Степень сформированности умений и 
навыков правомерного поведения – способ-
ность применять правовые знания в практи-
ческой деятельности. Показатели: умение со-
гласовывать собственное поведение с право-
выми предписаниями и осознанность право-
мерного поведения. 

5. Степень осознания собственного отно-
шения к правовым нормам – способность кри-
тически оценивать собственное отношение к 
правовым нормам, к праву и закону, а также 
критически относиться к правовой действи-
тельности. Показатели: умение адекватно 
определять и оценивать собственное отноше-
ние к праву и закону, а также отношение дру-
гих людей, умение находить и предлагать соб-
ственные пути решения проблем, лежащих в 
правовой плоскости.

На основании сопоставления критери-
ев и показателей нами было выявлено три 
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Раскрывается актуальная проблема форми-
рования профессиональной компетентности 
у бакалавров техносферной безопасности в 
условиях цифровизации образования. Обозна-
чена важность наличия в составе профессио-
нальной компетентности будущего специали-
ста цифровых навыков (компетенций). 
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Современный этап развития российского 
общества предъявляет новые требования к ка-
честву профессиональной подготовки выпуск-
ников учреждений высшего профессиональ-
ного образования, основным показателем ко-
торой является профессиональная компетент-
ность, характеризующаяся сформированно-
стью специальных знаний, умений, качеств и 
компетенций, необходимых для успешного и 
безопасного решения профессиональных за-
дач. однако индустриальное развитие обще-
ства, повышение материального благососто-
яния граждан, экстенсивный путь развития 
мировых экономик неизбежно сопровожда-
ется нежелательным, негативным, а зачастую 
и преступным, увеличением антропогенного 
влияния производственно-хозяйственной дея-
тельности человека на природу, биоценоз и ре-
креации [3].

Ученые разных стран мира уже давно на-
чали беспокоиться о нежелательных и нега-
тивных последствиях влияния техногенной 
деятельности человека на планету, разрабаты-
вать разнообразные модели будущего сбалан-
сированного развития человеческого обще-
ства с окружающей средой в условиях огром-
ных техногенных нагрузок на биосферу. обо-
стрение социально-политической ситуации 
в обществе и экономические проблемы оте-
чественного производства (моральный и фи-
зический износ оборудования, низкий уро-
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полно удовлетворить социальный заказ обще-
ства на подготовку высококлассных специали-
стов экстремального профиля, способных вы-
полнять задачи защиты человека и окружаю-
щей природной среды, способных конкури-
ровать на современном рынке труда и эффек-
тивно действовать в нестандартных, содержа-
щих риск ситуациях, необходимы модерни-
зация образовательной деятельности и поиск 
эффективных путей и инновационных подхо-
дов к повышению качества профессиональной 
подготовки будущих специалистов по обеспе-
чению безопасности жизнедеятельности в тех-
носфере.

одним из возможных способов решения 
этой задачи выступает цифровизация образо-
вательного процесса в учреждениях высшего 
образования, поскольку именно вузы являют-
ся центрами проектирования новейших тех-
нологий и служат стартовыми площадками 
для реализации инноваций, что в целом обес- 
печивает развитие любых сфер человеческой 
деятельности и способствует социально-эко- 
номическому укреплению общественных от-
ношений.

Профессиональная компетентность бака-
лавра техносферной безопасности однозначно 
должна соответствовать его будущей профес-
сиональной деятельности. Важно отметить, 
что сущностные характеристики профессио-
нальной компетентности будущего бакалавра 
нельзя рассматривать изолированно, посколь-
ку они носят интегративный, целостный ха-
рактер, являются продуктом профессиональ-
ной подготовки в целом [8; 9]. Вопросы про-
фессиональной компетентности специалистов 
(бакалавров, магистров) техносферной без- 
опасности активно рассматриваются в работах 
как отечественных, так и зарубежных ученых 
в последние десять лет [3; 8; 9; 12; 13; 16]. Со-
временные подходы и трактовки профессио-
нальной компетентности различаются (резуль-
тат профессиональной подготовки, готовность 
к профессиональной деятельности, професси-
онализм, качества специалиста, совокупность 
взаимозависимых характеристик личности 
(знания, умения, навыки, опыт), способность 
к адекватным поведенческим реакциям, про-
являющимся в разнообразных производствен-
ных ситуациях, компетенции) в зависимости 
от профиля подготовки будущего специали-
ста. Мы придерживаемся преобладающего в 
среде ученых мнения о том, что профессио-
нальная компетентность состоит из множества 
ключевых и профессиональных компетенций, 

вень экологичности функционирующих тех-
нологических процессов) в первые десятиле-
тия XXI в. привели к росту численности про-
изводственных аварий, катастроф, дорожно-
транспортных происшествий, в которых гиб-
нет или утрачивает свое здоровье и трудоспо-
собность значительное количество людей.

очевидно, что увеличение темпов научно-
технического прогресса, масштабов чрезвы-
чайных ситуаций различного характера об- 
уславливает необходимость повышения каче-
ства профессиональной подготовки специали-
стов, основные профессиональные функции 
которых связаны с предотвращением и лик-
видацией чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и их последствий, 
предоставления первой помощи потерпев-
шим, разработкой и внедрением мероприятий 
по обеспечению безопасной жизнедеятельно-
сти человека на производстве и в быту.

В соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом выс-
шего образования по направлению подготов-
ки 20.03.01 «Техносферная безопасность», об-
ласть профессиональной деятельности буду-
щих бакалавров-выпускников предполагает 
овладение современными техническими сред-
ствами, методами контроля и прогнозирова-
ния с целью сохранения жизни и здоровья че-
ловека на производстве и в быту, снижение до 
минимума величины техногенного влияния 
на ноосферу [15]. будущий бакалавр техно- 
сферной безопасности должен владеть опре-
деленным арсеналом знаний, умений, навыков 
и профессиональных компетенций, быть спо-
собным применять их в сложных (особенно – 
в чрезвычайных), нестандартных профессио-
нальных ситуациях техногенного риска, быть 
мобильным и адаптироваться к быстро изме-
няющимся требованиям к безопасности жиз-
недеятельности в техносфере, способных об- 
основанно анализировать информацию, свое- 
временно и правильно принимать взвешенные 
решения, анализировать и делать прогнозы в 
разрезе собственной профессиональной дея-
тельности [9].

В Законе Российской Федерации «об об-
разовании» указывается, что профессиональ-
ное образование (обучение) направлено на 
приобретение обучающимися профессиональ-
ной компетенции, составными частями ко-
торой, в частности, являются навыки рабо-
ты с конкретным оборудованием, технологи-
ями, аппаратно-программными (т. е. инфор- 
мационно-цифровыми) и иными профессио- 
нальными средствами [7]. чтобы наиболее 
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– в учебных заведениях используется ком-
пьютерная техника (рабочие станции), произ-
веденная и поставленная в 2000–2011 гг., т. е., 
как правило, морально устаревшая;

– пропорция количества обучающихся к 
количеству компьютеров составляет 20–30:1 
(для примера в Европе эта пропорция состав-
ляет 3:1);

– компьютерные классы из-за своей «ста-
ционарности» не могут сделать весь образова-
тельный процесс в вузе «цифровым», «техно-
логичным»;

– зачастую имеет место использование не-
лицензионного программного обеспечения;

– отсутствует качественный мультиме-
дийный контент и интерактивные учебные по- 
собия;

– университетская сеть Wi-Fi при ее нали-
чии используется в целях, не относящихся к 
образовательной деятельности, и т. д.

Наряду с преимуществами использова-
ния цифровых технологий в качестве спосо-
ба формирования «цифровой» составляющей 
профессиональной компетентности будущего 
бакалавра техносферной безопасности появ-
ляются новые угрозы и опасности для участ-
ников образовательного процесса, а именно: 
угроза взлома цифрового устройства, личного 
контента; потеря персональных данных, уте-
ря приватности; риски, угрозы жизни и здоро-
вью граждан с точки зрения экологии исполь-
зования цифровых устройств, их облучающей 
способности и электробезопасности; допол-
нительный вред человеку, объектам критич-
ной инфраструктуры, окружающей природ-
ной среде и рекреациям от утилизации цифро-
вых устройств и их литийионных и иных ис-
точников питания.

обеспечение безопасности работников в 
сфере охраны труда, проведение противопо-
жарной профилактики на производстве, со-
блюдение экологической и биологической 
безопасности, защита граждан в чрезвычай-
ных ситуациях – эти виды деятельности явля-
ются приоритетными для будущих бакалав-
ров техносферной безопасности, требующи-
ми создания «надсовременной» системы пред- 
отвращения производственных аварий, ката-
строф, чрезвычайных ситуаций техногенно-
го и природного характера, «интеллектуаль-
ных» средств обеспечения безопасности граж-
дан и критической инфраструктуры городов и 
сельских поселений. В настоящее время обес- 
печение техносферной безопасности является 
сложной задачей, которую возможно решить, 
только используя мощные возможности циф-
ровых технологий: большая территория стра-

предполагает овладение всеми необходимыми 
компетенциями.

анализ программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» показал, что быстрые 
и глубокие последствия от перехода на «циф-
ру» будут возможны только тогда, когда циф-
ровая трансформация станет основой жизне-
деятельности российского общества, бизнеса, 
государственных и образовательных учрежде-
ний, обычным и повседневным явлением жиз-
ни [10]. Стремительное распространение циф-
ровых технологий делает цифровые навыки 
(компетенции) ключевыми среди других со-
ставляющих профессиональной компетент-
ности будущих специалистов. Так, цифрови-
зация и кросс-платформенность в данное вре-
мя являются основными трендами на всеоб-
щем рынке труда. Иными словами, умение ра-
ботать с цифровыми технологиями постепен-
но становится постоянным и необходимым 
требованием для большинства специализаций 
(профессий), т. е. сквозным или многоплат-
форменным [11].

основная идея опыта «оцифровки» про-
цесса подготовки будущих бакалавров техно- 
сферной безопасности состоит в использова-
нии цифровых технологий как способа форми-
рования такой составляющей профессиональ-
ной компетентности, как информационно-
цифровая компетенция. Под использованием 
цифровых технологий следует понимать соз-
дание в образовательной среде вуза цифровой 
инфраструктуры, т. е. комплекса технологий, 
продуктов и процессов, обеспечивающих вы-
числительные, телекоммуникационные и сете-
вые возможности на цифровой основе. кроме 
того, информационно-коммуникационные и 
цифровые технологии предоставляют возмож-
ность интенсифицировать образовательный 
процесс, повысить уровень и качество воспри-
ятия, понимания и усвоения профессиональ-
ных знаний. С помощью медиа и интерактив-
ных средств, дистанционных обучающих тех-
нологий преподавателям легче использовать 
подход к преподаванию на основе кейсов, ис- 
следовательско-поисковой и эксперименталь-
ной работы, деловых и ролевых игр. В резуль-
тате студенты гораздо лучше усваивают ин-
формацию и формируют соответствующие на-
выки и умения, пребывая в эмоционально ком-
фортной среде, не утрачивая желания обучать-
ся, генерировать идеи и творить [2–5; 14].

Сдерживающими факторами, которые тор-
мозят процесс формирования информацион- 
но-цифровой составляющей профессиональ-
ной компетентности будущих специалистов в 
вузе, являются следующие:
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тронный ресурс]. URL: http://onu.edu.ua/pub/bank/
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обращения: 22.08.2020).

12. Сазонова З.С., Федюкина Т.В. концепция 
подготовки по техносферной безопасности бака-
лавров техники и технологий // Известия балт. гос. 
академии рыбопромыслового флота: непрерыв-
ное профессиональное образование. 2014. № 3(29).  
С. 37–45.

13. Тимофеева С.С., шишелова Т.И. Совре-
менные образовательные технологии формирова-
ния компетентности при подготовке бакалавров в 
области техносферной безопасности // Вестник Ир-
кут. гос. техн. ун-та. 2017. № 4(91). С. 63–68.

14. Топилина Н.В., Топилина И.И. Цифровая 
компетентность бакалавров педагогического про-
филя // Kant. 2020. № 2(35). С. 321–324.

15. Федеральный государственный образо-
вательный стандарт высшего образования по на-
правлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 
безопасность» (уровень бакалавриата) [Электрон-
ный ресурс]: утв. приказом Минобрнауки Рос-
сии от 21.03.2016 № 246 (ред. от 13.07.2017). 

ны, значительное количество комплексных 
инфраструктур, интенсивное дорожное дви-
жение, большое количество техногенных по-
тенциально опасных объектов, беспрецедент-
ный рост заболеваемости новой коронави-
русной инфекцией подтверждает факт того, 
что эффективно решить вопрос безопасности 
граждан лишь нетехническими (аналоговыми) 
средствами и инструментами сегодня практи-
чески невозможно.

Применение цифровых технологий в ре-
шении профессиональных задач бакалавра-
ми техносферной безопасности должно вве-
сти новый уровень координации деятельно-
сти оперативных, дежурных, диспетчерских и 
муниципальных служб, ответственных за про-
мышленную и общественную безопасность и 
повседневную деятельность граждан, а также 
внедрить механизмы быстрого реагирования 
соответствующих служб с целью ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций.

Сформированная информационно-цифро- 
вая составляющая профессиональной компе-
тентности позволит будущим бакалаврам тех-
носферной безопасности технически грамотно 
и эффективно получать, обрабатывать и ана-
лизировать информацию, поступающую с си-
стем видеонаблюдения, дорожных и промыш-
ленных контроллеров, телеметрии, веб-камер, 
управляемых дистанционно по сети Интер-
нет, датчиков и других специализированных 
средств и обеспечивать оперативное реагиро-
вание и эффективное управление ситуацией в 
критических условиях производственной ава-
рии или техногенной катастрофы.
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Принимая во внимание сущность процес-
са социализации, а также учитывая специфи-
ку общения в иноязычной среде, выделим два 
подхода к обучению коммуникативному по-
ведению как аспекту обучения иностранному 
языку в вузе. Первый – это собственно комму-
никативный подход. Не менее значим и второй 
подход – социокультурный.

коммуникативный подход, традиционно 
признанный в методике обучения иностранно-
му языку, ориентирует обучающихся на овла-
дение иностранным языком как средством об-
щения. как отмечают Э.Г. азимов и а.Н. Щу-
кин, данный подход предполагает «формиро-
вание умений выражать ту или иную комму-
никативную интенцию средствами изучаемого 
языка» [1, с. 105]. очевидно, что межличност-
ное общение является неотъемлемым компо-
нентом процесса социализации, в том числе в 
иноязычном коммуникативном пространстве; 
овладение умениями и навыками такого обще-
ния на иностранном языке и выступает основ-
ной целью обучения иноязычным средствам 
социализации. Следовательно, коммуникатив-
ный подход является основополагающим при 
организации такого обучения.

Социокультурный подход предполагает 
в процессе обучения «тесное взаимодействие 
языка и культуры его носителей» (курсив 
наш. – О.В.) [9, с. 103]. В соответствии с дан-
ным подходом необходимо включение в со-
держание обучения социокультурного матери-
ала: сюжетов, тем и текстов лингвострановед-
ческого и социокультурного содержания, на-
пример текстов, затрагивающих национально-
культурную специфику страны носителей язы-
ка, нацеленных на изучение норм, обычаев, со-
циальных установок, роли и особенностей не-
речевых средств общения в обществе носи-
телей языка. Данный подход ориентирует на 
формирование социокультурной компетенции 
современного специалиста.

о необходимости обучать коммуника-
тивному поведению в иноязычном сообще-
стве свидетельствуют исследования ряда спе-
циалистов в области лингводидактики. Так, 
Ю.Е. Прохоров и И.а. Стернин рассматрива-
ют коммуникативное поведение как один из 
аспектов обучения иностранному языку наря-
ду с обучением аудированию, говорению, чте-
нию и письму [5, с. 6]. Н.Д. Гальскова указыва-
ет на необходимость приобщения учащихся к 
социокультурным особенностям типичных си-
туаций общения в изучаемой лингвокультуре 

о.Н. вЕликаНова 
(волгоград)

коммуникативное Поведение 
как комПонент содержания 
обучения иностранному 
языку в вузе

Анализируется понятие коммуникативного 
поведения современного специалиста, раскры-
ваются его ключевые характеристики и сфе-
ры осуществления. Анализируются собствен-
но коммуникативный и социокультурный под-
ходы к проектированию и осуществлению об-
щения в иноязычной среде, понятие «модели-
рование коммуникативного поведения». Рас-
крываются основные факторы определения 
моделей коммуникативного поведения, в чис-
ле которых коммуникативная ситуация, ком-
муникативная сфера, цель коммуникации, ре-
чевой этикет. 

Ключевые слова: иноязычное образование, ком-
муникативный подход, социокультурный под-
ход, моделирование коммуникативного пове-
дения.

Профессиональная деятельность совре-
менного специалиста осуществляется в усло-
виях интернационализации общества, ведущей 
к возникновению международных связей, соз-
данию межгосударствных и межкорпоратив-
ных ассоциаций, иных объединений в различ-
ных сферах профессионального общения. Эти 
тенденции ведут к необходимости овладения 
способностью и готовностью к вхождению в 
«другую» культурно-языковую среду, к усво-
ению и воспроизводству социального опыта с 
учетом культурных различий, норм речевого 
этикета иных культур, усвоенных личностью 
в процессе социализации. Известно, что со-
циализация главным образом осуществляется 
через коммуникацию. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что социализация в ино- 
язычной среде в профессиональной сфере – 
это процесс, включающий в себя усвоение, ак-
тивное воспроизводство и, как следствие, пре-
образование индивидом собственного опыта 
коммуникативного поведения в профессио-
нальной иноязычной среде. Язык – основное 
средство коммуникации. Следовательно, об-
учение иноязычному коммуникативному по-
ведению в вузе является неотъемлемым ком-
понентом содержания обучения иностранно-
му языку.

© Великанова о.Н., 2020
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Выделим некоторые ключевые понятия, 
на основе которых попытаемся сформулиро-
вать свое представление о понятии «модель 
коммуникативного поведения». В наиболее 
общем виде модель определяется как «иссле-
довательский конструкт, построение которого 
предполагает использование процедур абстра-
гирования и идеализации» [3, с. 351]. Традици-
онно принятое в коммуникативной лингвисти-
ке представление о коммуникации определя-
ет ее как «обмен мыслями, сообщениями, ин-
формацией с помощью различного рода вер-
бальных и невербальных сигналов» [Там же,  
с. 350]. По мнению о.И. Матьяш, модель ком-
муникации – это «абстрактная схема, репре-
зентирующая то или иное представление о 
коммуникации» [4, с. 523], что, на наш взгляд, 
в полной мере соответствует вышеупомяну-
тым представлениям и позволяет детально 
классифицировать модели коммуникации и, в 
частности, коммуникативного поведения.

обосновывая принцип системности как 
один из ведущих в описании коммуникатив-
ного поведения народа, И.а. Стернин указы-
вает на необходимость целостного, комплекс-
ного описания коммуникативного поведения 
определенной лингвокультурной общности; 
таким образом, необходима разработка моде-
ли описания в совокупности факторов и па-
раметров, отражающих коммуникативное по-
ведение любого народа [6, с. 14]. Такая мо-
дель, по мнению исследователя, должна вклю-
чать вербальное, невербальное коммуникатив-
ное поведение и социальный символизм, под 
которым понимается «совокупность смыслов 
(символических значений), приписываемых 
действиям, поступкам, явлениям и предметам 
окружающей действительности тем или иным 
социумом» [Там же, с. 10]. И.а. Стернин пред-
лагает три основные модели описания комму-
никативного поведения народа: ситуативную, 
аспектную и параметрическую [Там же, с. 21]. 

В ситуативной модели коммуникативное 
поведение описывается в рамках стандартных 
коммуникативных ситуаций (приветствие, 
вступление в контакт, извинение, благодар-
ность и т. д.) и сфер (общение в коллективе, 
общение в гостях и т. д.) на эмпирическом ма-
териале, с учетом расхождений норм общения 
в родной и изучаемой лингвокультурах. Такое 
описание включает вербальное, невербальное 
поведение и социальный символизм, дополня-
ющие друг друга в процессе общения. автор 
отмечает удобство данной модели для исполь-
зования в дидактических целях.

(например, ситуации приветствия, поздравле-
ния и др.). автор справедливо замечает: «Не-
допустимо, когда к общению в инокультурной 
действительности подходят с готовыми мерка-
ми, сформированными в родной культуре» [2, 
с. 128]. а.Н. Щукин говорит о необходимости 
знакомства учащихся «с национально-куль- 
турной спецификой иноязычного речевого 
поведения»; в числе целей обучения социо-
культурной компетенции выделяет овладение 
«способами пользования единицами языка… 
в различных ситуациях общения с учетом су-
ществующего сходства и различий между род-
ным и иноязычным социокультурным содер-
жанием» [8, с. 123]. В целом в методике об- 
учения иностранному языку мнения специали-
стов по данному вопросу сходятся.

одной из задач современной коммуни-
кативной лингвистики И.а. Стернин называ-
ет разработку «моделей описания коммуни-
кативного поведения лингвокультурной общ-
ности» [6, с. 7]. Действительно, рассматри-
вая коммуникативное поведение как один из 
аспектов обучения иностранному языку, ука-
зывая на необходимость формирования меж-
культурной коммуникативной компетенции, 
необходимой для эффективного межкультур-
ного общения, можно сделать вывод о необ-
ходимости включения моделей коммуника-
тивного поведения, характерных для изуча-
емой лингвокультуры, в содержание обуче-
ния будущих специалистов, чья профессио-
нальная деятельность предполагает иноязыч-
ное общение. Мы разделяем мнение профес-
сора Е.к. черничкиной о необходимости целе-
направленной организации обучения посред-
ством конструирования ситуаций, стимули-
рующих «проявление коммуникативных пат-
тернов, характерных для данной лингвокуль-
туры» [7, с. 180]. На необходимость модели-
рования различных типов общения в процес-
се обучения иностранным языкам указывает и 
Н.Д. Гальскова: характеризуя среду социали-
зации как естественное условие, определяю-
щее возникновение стереотипов, выбор вари-
анта поведения в соответствии с определенной 
ситуацией речевого общения, автор делает два 
заключения:

1) в учебном процессе необходимо моде-
лировать ситуацию общения со всеми прису-
щими ей параметрами, с одной стороны;

2) с другой – в учебном процессе необхо-
димо развивать у учащихся умения использо-
вать иноязычные знаковые средства в соот-
ветствии с этими ситуационными параметра- 
ми [2, с. 128].
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ником, подчиненным и др. В различных ис-
следованиях предпринимаются попытки клас-
сифицировать такого рода сферы. Так, по мне-
нию а.Н. Щукина, их целесообразно подразде-
лять на профессионально-производственную, 
учебно-профессиональную, обиходно-быто- 
вую, социально-культурную и общественно-
политическую сферы [1, с. 299].

3. коммуникативная цель, которая во мно-
гих ситуациях играет решающую роль в вы-
боре стратегии и тактики общения, конкрет-
ных форм коммуникации, ибо нацеливает на 
достижение определенного личностно значи-
мого результата. Другими словами, это «мыс-
ленное предвосхищение участником комму-
никации желательного для него результата об-
щения, направленность сознания на такой ре-
зультат» [Там же, с. 100].

4. Речевой этикет, т. е. «социально задан-
ные и национально-специфичные правила ре-
чевого поведения, реализующиеся в системе 
устойчивых формул и выражений, принятых в 
предписываемых обществом ситуациях “веж-
ливого” контакта с собеседником» [Там же,  
с. 258].

В соответствии со сферой и ситуацией об-
щения, речевой интенцией, опираясь на при-
нятые правила речевого этикета, коммуникант 
выбирает соответствующую стратегию и так-
тику (тактики) для осуществления общения, 
определенные речевые и неречевые средства. 
В зависимости от выбранных средств, степени 
их соответствия традициям и нормам общения 
можно сделать вывод о степени эффективно-
сти коммуникации в иноязычной среде и, как 
следствие, социализации в ней. 

Таким образом, проведенный анализ дает 
основания для вывода, что речевые средства 
общения в соответствии с нормами речевого 
этикета лингвокультуры иноязычного собе-
седника с целью выражения вежливого, ува-
жительного отношения к собеседнику и, соот-
ветственно, осуществления эффективной про-
фессиональной коммуникации, на наш взгляд, 
должны быть включены в содержание ино- 
язычного образования в современном вузе.

список литературы
1. азимов Э.Г., Щукин а.Н. Новый словарь 

методических терминов и понятий (теория и прак-
тика обучения языкам). М.: ИкаР, 2009.

2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения 
иностранным языкам: лингводидактика и методи-
ка: учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. 
яз. высш. пед. учеб. заведений. 2-е изд., испр. М.: 
академия, 2005. С. 123–139.

В аспектной модели коммуникативное по- 
ведение описывается в рамках определен-
ных аспектов, основными из которых являют-
ся «вербальный и невербальный, а также про-
дуктивный, рецептивный, нормативный и ре-
активный».

В параметрической модели коммуника-
тивное поведение описывается в совокупно-
сти заданных исследователем коммуникатив-
ных факторов, параметров и признаков, выде-
ленных в сопоставлении двух или более линг-
вокультур. Вербальные и невербальные при-
знаки рассматриваются в рамках единых пара-
метров, поскольку выполняемые ими функции 
совпадают [6, с. 21–22].

автор справедливо отмечает, что эти мо-
дели не исключают, а предполагают и допол-
няют друг друга: с ситуативной модели начи-
нается описание, параметрическая модель яв-
ляется результатом сопоставления лингво-
культур и обобщения данных; аспектная мо-
дель носит промежуточный характер и позво-
ляет более детально описать особенности вер-
бальных или невербальных средств общения в 
различных аспектах [5, с. 88].

Итак, сформулируем понятие «модель 
коммуникативного поведения»: это абстракт-
ная схема, представляющая совокупность опи-
сания речевых и неречевых средств общения с 
учетом социокультурной нормы.

В различных исследованиях выделяют 
множество факторов, определяющих выбор 
той или иной модели коммуникативного пове-
дения как средства эффективной иноязычной 
коммуникации, в том числе профессиональ-
ной. В качестве основных, как правило, выде-
ляются следующие.

1. коммуникативная ситуация. Это та са-
мая «конкретная ситуация общения, в которую 
входят партнеры по коммуникации» [1, с. 99]. 
Такими ситуациями, например, являются при-
влечение внимания, обращение, знакомство, 
приветствие, прощание, прекращение комму-
никативного контакта, поддержание разгово-
ра, извинение, комплимент, разговор по теле-
фону, поздравление, благодарность, пожела-
ние, приглашение, просьба, совет, утешение, 
сочувствие, соболезнование, оценка и т. д.

2. коммуникативная сфера – «область дей-
ствительности, в которой коммуникативное 
поведение человека имеет относительно стан-
дартизованные формы» [6, с. 10], т. е. может 
быть регламентировано принятыми нормами 
и негласными правилами общения. Например, 
общение на работе, общение с другом, началь-
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Communicative behavior as a component 
of the content of foreign language 
teaching in universities
The article deals with the analysis of the concept of 
the communicative behavior of the modern special- 
ist. There are revealed the key characteristics and  
the spheres of the implementation. There are 
analyzed the communicative and sociocultural ap- 
proaches to the designing and implementation of 
the communication in the foreign language environ- 
ment and the concept of the “modelling of the 
communicative behavior”. The author describes 
the basic factors of the definition of the models of 
the communicative behavior including the com- 
municative situation, the communicative sphere, the 
aim of communication and the speech etiquette.
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municative approach, sociocultural approach, 
modelling of communicative behavior.
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наПравЛения Подготовки 
«Лингвистика» в рамкаХ 
модуЛя «домашнее чтение»

Освещаются вопросы организации модуля до-
машнего чтения в системе подготовки буду-
щих бакалавров лингвистики в условиях кон-
кретного вуза. Дается характеристика со-
держательного наполнения данного модуля 
по курсам, обосновывается отбор произведе-
ний для чтения, анализируются разработан-
ные пособия и комплекс заданий. 

Ключевые слова: домашнее чтение, художе-
ственная литература, развитие ценностных 
ориентаций обучающихся, критерии отбора, 
комплекс заданий.
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часов по языковым дисциплинам, произведе-
ния художественной литературы должны быть 
обязательной составляющей содержания об- 
учения. В связи с этим в содержании дис-
циплин «Практический курс первого ино-
странного (немецкого) языка» (1–3-е курсы) 
и «Практикум по культуре речевого обще-
ния» (4-й курс) традиционно выделяется мо-
дуль «Домашнее чтение». кроме того, на вто-
ром году обучения читается лекционный курс 
«История литературы страны первого ино-
странного языка».

На определенном этапе при обновлении 
рабочих программ языковых дисциплин перед 
преподавателями кафедры немецкой филоло-
гии и кафедры теории речи и перевода встал 
ряд задач, связанных: 

‒ с эффективной организацией модуля до-
машнего чтения и преподавания литературы 
изучаемого языка; 

‒ ревизией и обновлением содержания об-
учения; 

‒ отбором произведений и их дидактиза-
цией в соответствии с целевой группой; 

‒ разработкой пособий.
При решении данных задач мы исходи-

ли из того факта, что домашнее чтение обла-
дает мощным аксиологическим потенциалом, 
а литературное произведение – это носитель 
многих ценностей. Таким образом, организа-
ция модуля домашнего чтения на всех ступе-
нях обучения в рамках бакалавриата призвана 
решить целый ряд задач, обусловленных ком-
плексным (языковое, содержательное, литера-
туроведческое, стилистическое, культуроло-
гическое) изучением художественных текстов.

основной целью обучения в рамках мо-
дуля являются формирование и развитие цен-
ностных ориентаций обучающихся, их нрав-
ственный и духовный рост путем ознакомле-
ния с произведениями художественной лите-
ратуры на иностранном языке. осваивая пред-
лагаемые модули, студенты должны научить-
ся не только самостоятельно извлекать, анали-
зировать и транслировать полученную из про-
изведений информацию, но и творчески, кри-
тически интерпретировать ее. При этом у об- 
учающегося развиваются навыки интенсивно-
го чтения, речевой компетенции, расширяется 
лексический запас, происходит закрепление 
изученной грамматики в новом содержатель-
ном контексте.

отбор произведений для чтения весьма ва-
жен, поскольку именно от этого в большей сте-
пени зависит успех обучения. На наш взгляд, 

сматривает решение вопросов, связанных с из-
менениями в организации и оснащении учеб-
ного процесса, освоении новых образователь-
ных методик и технологий, разработкой но-
вого дидактического и учебно-методического 
обеспечения.

При всей необходимости таких измене-
ний, на наш взгляд, на задний план не должно 
уйти осознание того, что обучение иностран-
ному языку и иноязычной культуре студентов-
лингвистов являет собой процесс формирова-
ния и развития у обучаемых культурно значи-
мых и личностных смыслов, расширения си-
стемы их ценностных ориентиров, отражаю-
щих родную и иноязычную, а также профес-
сиональную культуру. В свою очередь, вхож-
дение в мир иной культуры, его «присвоение», 
осознание себя как личности – носителя вы-
соких моральных ценностей невозможны без 
чтения литературных произведений на языке 
оригинала. 

В условиях явно прагматической направ-
ленности обучения, сокращения часов, отве-
денных на изучение произведений литературы 
страны изучаемого языка (согласно учебно-
му плану – 36 часов контактной работы в рам-
ках дисциплины «История литературы одного 
иностранного языка»), и в связи с проблемой 
дефицита чтения среди студентов остается ак-
туальной проблема эффективной организации 
работы с произведениями художественной ли-
тературы. Цель данной статьи – охарактери-
зовать и проанализировать один из вариантов 
организации модуля «Домашнее чтение» в си-
стеме подготовки студентов-бакалавров на-
правления подготовки «лингвистика» в усло-
виях конкретного вуза. Задачи статьи: 

1) дать характеристику содержательного 
наполнения модуля по курсам; 

2) проанализировать технологическую со-
ставляющую модуля.

Научная новизна состоит в разработке и 
предложении конкретных методических реше-
ний по организации модуля домашнего чтения 
в системе подготовки студентов-бакалавров 
направления подготовки «лингвистика». 

Подготовка бакалавров лингвистики в 
условиях Национального исследовательского 
Мордовского государственного университе-
та им. Н.П. огарева осуществляется по двум 
профилям: «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур», «Перевод и 
переводоведение». Несмотря на то, что учеб-
ные планы будущих преподавателей и пере-
водчиков предусматривают разное количество 
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творческих способностей и неподготовленно-
го высказывания по проблеме.

– Sagen Sie: In welchen russischen/mordwini-
schen Märchen/Erzählungen werden ähnliche Situatio-
nen beschrieben?

– Denken sie nach: Welche deutschen/russischen/
mordwinischen Sprichwörter können den gelesenen 
Text betiteln?

– Schreiben Sie Paralleltexte auf Russisch.
– Denken Sie nach: Welche Rolle spielt das Geld 

im Leben des Menschen? Möchten Sie viel Geld ha-
ben? Warum/warum nicht?

– Was für ein Gefühl ist die Rache? Soll man sich 
für jede Beleidigung rachen?

Во втором семестре первого курса студен-
ты (языковой уровень а2/В1) приступают к 
чтению романа к. Нестлингер Die Ilse ist weg. 
опыт многолетнего преподавания подтверж-
дает выбор данной книги. Роман вызывает жи-
вой интерес молодежи, поскольку в нем затро-
нуты такие животрепещущие проблемы, как 
личностные ценностные ориентиры, выбор 
жизненного пути, семейные отношения. 

Преподавателями нашей кафедры Р.В. Са-
фонкиной и И.В. Третьяковой было разработа-
но пособие «Домашнее чтение по книге кри-
стины Нестлингер “Die Ilse ist weg”» [5]. Си-
стема заданий представлена 12 комплексны-
ми заданиями. каждое комплексное задание 
предусматривает последовательную четырех- 
этапную работу над художественным текстом. 
Сюда относятся задания на предвосхищение 
содержания прочитанного, вызывающие мо-
тивацию к чтению и облегчающие понимание; 
задания перед первым прочтением, направлен-
ные на извлечение конкретной информации и 
общего охвата содержания прочитанного; за-
дания во время второго прочтения, направлен-
ные на овладение языковым материалом, де-
тальное понимание прочитанного и интерпре-
тацию текста; творческие задания, развиваю-
щие устную речь в диалогической и моноло-
гической формах. Приведем примеры зада- 
ний.

‒ Spekulieren Sie: Von was für einer goldenen 
Gans ist die Rede?

– Lesen Sie Kapitel 14,15 und beantworten Sie fol-
gende Fragen.

‒ Während des zweiten Lesens erfüllen Sie die 
Aufgaben des Arbeitsblattes 13.

‒ Inszenieren Sie das Gespräch zwischen Erika 
und der Mutter. 

– Interpretieren Sie Textstellen aus dem Gelesenen.
– Äußern Sie Ihre Meinung zur Situation.
– Diskutieren Sie zu den folgenden Fragen.

во главу угла следует поставить именно цен-
ностный, нравственно-воспитательный потен-
циал обучения в рамках модуля, учитывая при 
этом степень эмоционального воздействия из-
бранного произведения на читающего. кроме 
того, при отборе материалов для организации 
модуля домашнего чтения по курсам мы руко-
водствовались следующими общедидактиче-
скими принципами: облигаторностью (термин 
Е.М. Верещагина и Г.М. костомарова), акту-
альностью, аутентичностью, соответствием 
уровню владения языком.

Для чтения предлагаются произведения 
как наиболее известных и популярных со-
временных немецких авторов, так и класси-
ков стран немецкоязычного ареала, ставших 
заметным событием в европейской культу-
ре. Это произведения понятной и актуальной 
для студентов проблематики (моральные цен-
ности, смысл жизни, личностные ценностные 
ориентиры, любовь, отношения с родителями, 
друзьями и т. д.). Соответствие проблемати-
ки потребностям, интересам и личному опыту 
читателя позволяет пробудить и поддерживать 
интерес у студентов к чтению.

Студентам первого семестра (согласно 
общеевропейским референтным рамкам, это 
уровень а1/а2) предлагается работа с текста-
ми учебного пособия Kreatives Lesen, разрабо-
танного коллективом преподавателей Воро-
нежского государственного университета [8]. 
На наш взгляд, составителями удачно отобра-
ны тексты, оригинальные по содержанию и не-
большие по объему. Это поучительные прит-
чи, небольшие рассказы известных авторов, 
сказки, апеллирующие к вечным темам доб- 
ра и зла, поиску смысла жизни, человеческим 
ценностям (Der reiche Mann und der Schuster, 
Die Rache des Malers, Gespenst und Auto, Ein 
Fahrrad für 40 Pfennig и др.). Тексты информа-
тивны, интересны по содержанию и могут слу-
жить опорой для построения собственных вы-
сказываний и рассуждений. Система заданий, 
разработанных в пособии, представлена сле-
дующими блоками: 

– работа с лексикой; 
– работа над грамматикой; 
– задания на понимание прочитанного; 
– задания, связанные с обсуждением про-

читанного и выходом на дискуссию. 
В ходе организации занятий домашнего 

чтения по данному пособию мы дополняем 
предложенные материалы собственными (ра-
бочие листы с соответствующими заданиями). 
Разработанные задания направлены на разви-
тие оценочных суждений обучающихся, их 
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стом. На предтекстовом этапе задания имеют 
целью активизацию фоновых знаний по теме, 
формирование мотивации чтения, текстовое 
прогнозирование, снятие языковых трудно-
стей лексико-грамматического характера, ак-
тивизацию лексических навыков.

– Wie würde die Handlung weitergehen? Äußern 
Sie Ihre Vermutungen. Was wird der Inhalt des Kapi-
tels sein?

– Füllen Sie das Assoziogramm zum Thema 
“Front” aus.

– Erlernen Sie folgende Vokabeln.
– Ordnen Sie alle Adjektive im Kapitel, die einen 

Menschen charakterisieren. 
– Finden Sie im Wörterbuch die Synonyme/Ant-

onyme zu den folgenden Wörtern.
– Gebrauchen Sie statt der fettgedruckten Wörter 

und Wortverbindungen sinnverwandte Wörter.

Текстовый этап представлен заданиями, 
решающими коммуникативные задачи, свя-
занные с выделением содержательной инфор-
мации из текста, контролем понимания обще-
го содержания и понимания важных деталей 
текста главы и их оценкой.

– Sehen Sie das Handlungsgerüst zum Kapitel an. 
Was ist hier falsch? 

– Betiteln Sie folgende Auszüge, formulieren Sie 
die Hauptgedanken.

– Beschreiben Sie die handelnden Personen dieses 
Kapitels.

– Formulieren Sie die Hauptidee des Kapitels in 
einem Satz.

Послетекстовый этап охватывает задания 
на контроль понимания прочитанного, на ин-
терпретацию содержания, формулирование 
собственной позиции с выходом на дискуссию 
по поставленным в произведении проблемам. 

– Geben Sie den Inhalt des Kapitels nach folgen-
dem Plan wieder.

– Wie ist Ihre Stellungnahme zu einzelnen Aussa-
gen der handelnden Personen im Roman?

– Der Autor betont in seinem Vorspruch, das Buch 
solle “weder eine Anklage noch ein Bekenntnis sein. Es 
soll nur den Versuch machen über eine Generation zu 
berichten, die vom Kriege zerstört wurde, auch wenn 
sie seinen Granaten entkam”. Und was meinen Sie, ist 
der Roman “Im Westen nichts Neues” eine Anklage? 
Wenn ja, wogegen und gegen wen? 

– Diskussion: Wie verstehen Sie Wendung “eiser-
ne Jugend”? Könnten Sie sagen, dass Ihre Generation 
eisern ist [2].

Студентам-бакалаврам третьего года об-
учения предлагается к прочтению роман 
Э.М. Ремарка Drei Kameraden, который про-
должает тему потерянного поколения. Разра-

особое внимание в пособии уделяется са-
мостоятельной работе над оригинальным ху-
дожественным текстом. В пособии предлага-
ется дидактический материал, который пред-
полагает письменные упражнения для ведения 
письменного протокола прочитанного текста, 
конспектирование отдельных отрывков и т. д. 
В конце комплексных заданий выделена тема-
тика для ведения устной дискуссии.

Nach dem Lesen des Romans.

Worum geht es 
in diesem  
Roman?

Meine  
Beweise dazu

Was und wen  
kritisiert  

der Roman?

Студенты второго курса читают роман 
Э.М. Ремарка Im Westen nichts Neues. Для ор-
ганизации работы по чтению романа доцентом 
кафедры немецкой филологии Г.И. Денисовой 
было разработано учебно-методическое посо-
бие Hauslektüre im Deutschunterricht (nach dem 
Roman von E.M. Remarque „Im Westen nichts 
Neues“) [1]. Материал пособия структуриро-
ван в соответствии с композиционным деле-
нием романа на главы и включает следующие 
разделы: «биография и творческий путь авто-
ра»; «комплекс заданий, интегрирующий за-
дания на понимание прочитанного»; «На по-
строение гипотез по поводу дальнейшего раз-
вития сюжета»; «Задания, связанные с изуча-
ющим и поисковым чтением»; «Задания, на-
правленные на формирование устного выска-
зывания по поводу прочитанного»; «Творче-
ские задания»; «культурно-исторические ком-
ментарии». Приведем примеры.

– Lesen Sie Informationen von Erich Maria Re-
marque, von seinem Roman “Im Westen nichts Neues”, 
vom I. Weltkrieg und beantworten Sie die Fragen: Ha-
ben Sie schon einmal etwas von Erich Maria Remarque 
gehört? Wenn ja, wo und mit welcher Tendenz ist er Ih-
nen vermittelt worden? Wenn Sie nur vage Dinge über 
ihn gehört haben sollten und jetzt nach der Lektüre über 
ihn in seiner Bedeutung für die deutsche Geschichte be-
fragt werden würden, was würden Sie über ihn sagen?

– Gehört der skandalöse “Kampf gegen Remar-
que” ab 1929 zu den Ereignissen, die nicht vergessen 
werden dürfen?

‒ Lesen Sie den Titel des Romanes. Spekulieren 
Sie: Warum heißt der Roman so? Begründen Sie Ihre 
Meinung.

‒ Schreiben Sie alle Wörter auf, die Ihnen im 
Zusammenhang mit “Krieg” einfallen. Versuchen Sie 
dann möglichst genau zu beschreiben, was “Krieg” ist.

Разработанные задания представлены в 
рамках традиционной модели работы над тек-
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курсов по лексикологии, стилистике, теорети-
ческой грамматике немецкого языка, культуре 
страны изучаемого языка. Приведем несколь-
ко примеров заданий.

– Die Geschichte heisst «Fischerman’s Friend». 
Haben Sie diese Wendung frueher gehoert.

– Finden Sie im Text Wörter zum Thema „Angel 
und Jagd“.

Im Text gibt es viele Wörter und Wendungen, die 
zur Umgangssprache oder zur gehobenen Sprache ge-
hören. 

Die wichtigsten stilistischen Markierungen des 
deutschen Wortschatzes lauten:

 • umgangssprachlich: Wörter, die im alltäglichen 
Umgang und meist in gesprochener Sprache vorkom- 
men (z. B. fremdschämen, multikulti, Medienrummel). 
Sie gehören nicht zur Standardsprache, sind aber weit 
verbreitet und akzeptiert;

 • salopp: Wörter, die meist eher nachlässig ge- 
braucht werden und eine gewisse Nichtachtung gesel- 
schaftlicher Konventionen ausdrücken (z. B. Anschiss, 
behämmert);

 • gehoben: Wörter, die bei feierlichen Anlässen 
und gelegentlich in der Literatur verwendet werden  
(z. B. Edelmut, wehklagen);

 • bildungssprachlich: Wörter (meist Fremdwör- 
ter), die eine hohe Allgemeinbildung voraussetzen  
(z. B. Koryphäe, adäquat);

 • familiär: Wörter, die im engeren Freundeskreis 
oder in der Familie verwendet werden (z. B. Frechdachs, 
Miezekätzchen);

 • Jargon: Wörter, die in bestimmten, etwa durch 
Milieu oder Beruf geprägten Kreisen verwendet wer-
den (z. B. Frauenpower, hip);

 • derb: Wörter, die eine grobe und gewöhnliche 
Ausdrucksweise kennzeichnen (z. B. Fresse, sturzbe-
soffen).

– Suchen Sie im Text Äquivalente folgender nor-
malsprachlicher Wörter:

trinken, schreien, tanzen, verstehen, schwach, ab-
warten, nörgeln, die Kleidung, starren, Nerven verlie-
ren, der Kamerad, anschneiden, die Schnapsflasche, 
verschweigen, finanzielle Hilfe, hineinlegen; das Ge-
sicht, in Richtung, das Treffen, der Tod.

– Fragen zur Diskussion:
1. Haben Sie einmal ein Tagebuch geführt? Wa-

rum (nicht)? 
2. Wozu schreibt man Tagebücher?
3. Ist es korrekt, wenn die Eltern die Tagebücher 

ihrer Kinder lesen?

Представляются важными проведение 
итоговых занятий в модуле домашнего чте-
ния в конце курса/семестра, а также органи-
зация обобщающего занятия, которое бы те-
матически и на уровне проблемы объединя-
ло весь цикл. В рамках такого занятия воз-
можна презентация проектов: Bücher, die Welt 

ботанные преподавателями кафедры дидакти-
ческие материалы, используемые в модуле, со-
держат активный словарь к каждой главе, ком-
плекс заданий, перечень вопросов и тем, отра-
жающих содержание глав, выводящих обуча-
ющихся на проведение дискуссий и проект-
ную работу. Ниже следуют несколько приме-
ров заданий.

– Gebrauchen Sie den aktiven Wortschatz in Ihrer 
eigenen Situation. 

– Fragen zum Überlegen und zur Diskussion.
1. Warum sagt Robert „Das richtige Leben begann 

erst 1916“? Wann begann Ihr richtiges Leben?
2. Wie können Sie Roberts Erinnerungen ergän-

zen? 1919. Wieder zu Hause. Revolution. Hunger. 
Soldaten gegen Soldaten. Kameraden gegen Kame-
raden. Charakterisieren Sie die politische Situation in 
Deutschland zu dieser Zeit.

– Wie schätzen Sie die folgenden Äußerungen der 
Romanhelden ein?

‒ Mathilde Stoss: Mensch ist nur Mensch.
‒ Man muss das Gute nehmen, wie es kommt.
‒ Robert Lohkamp: Geburtstage drücken mächtig 

aufs Selbstgefühl. Besonders frühmorgens.
‒ Kommentieren Sie: Je weniger Selbstgefühl ein 

Mensch hat, um so mehr ist er wert.
– Welche Werte der Jugend der verlorenen Gene-

ration finden Sie besonders wichtig? Warum?

Планируется издание пособия по разрабо-
танным дидактическим материалам.

Преподаватель кафедры теории речи и пе-
ревода С.В. чертоусова разработала пособие 
по рассказам писательницы Ингрид Нолль 
Falsche Zungen. Gesammelte Geschichten, кото-
рое используется в рамках модуля домашнего 
чтения на четвертом курсе бакалавриата [8]. 
На данной ступени обучения мы целенаправ-
ленно отказались от произведений крупных 
форм, руководствуясь прагматическими фак-
торами, поскольку этот курс является выпуск-
ным. автор пособия избирает материалом для 
домашнего чтения произведения малой прозы 
с детективным сюжетом, элементами семей-
ной драмы и зачастую неожиданной развяз-
кой. В центре их повествования – судьбы жен-
щин, перипетии их жизни, отношений с муж-
чинами, извечная борьба за обретение сча-
стья. Язык неадаптированных рассказов со-
ответствует продвинутому уровню владения 
ИЯ. Учебно-методическое пособие включает 
тексты рассказов и систему заданий к ним ‒ 
предтекстовых, притекстовых и послетексто-
вых. особый интерес, на наш взгляд, пред-
ставляет собой удачная попытка привлечения 
дополнительных прагматических материалов, 
иллюстраций, теоретической информации из 
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Organization of German language 
teaching as the first foreign language 
of students-bachelors with specialization 
“Linguistic” in the context of the module 
“Home reading”

The article deals with the issues of the organiza- 
tion of the module of home reading in the system 
of future bachelors’ in linguistic training in the 
context of the concrete university. There is given 
the characteristics of the details of the module of 
the courses. The authors substantiate the selection 
of the works for reading and analyze the developed 
manuals and sets of tasks.

Key words: home reading, fiction literature, deve-
lopment of students’ value guidelines, selection 
criteria, set of tasks.

(Статья поступила в редакцию 04.09.2020)

noch braucht / «книги, которые нужны миру»; 
Ich lese, das heisst ich lebe / «Я читаю – зна-
чит я живу» и др. В качестве итоговой рабо-
ты можно предложить студентам написать со-
чинение/эссе Meine Welt der deutschsprachi-
gen Literatur / «Мой мир немецкоязычной ли-
тературы».

Таким образом, предложенный вариант ор-
ганизации модуля домашнего чтения органично 
встраивается в систему подготовки студентов-
бакалавров, изучающих немецкий язык в рам-
ках направления подготовки «лингвистика», 
его содержательное наполнение и технологии 
обучения способствуют реализации целей со-
временного языкового образования.
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1. Denisova G.I. Hauslektüre im Deutschunterricht 

(nach dem Roman von E.M. Remarque „Im Westen 
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гогической науке получило название корпора-
тивного образования.

Следует отметить, что корпоративность 
надо рассматривать не только как часть вну-
трипроизводственного обучения или пере-
подготовки, но и как процесс, затрагиваю-
щий такие понятия, как «повышение уров-
ня качества», «непрерывность образования», 
«диверсификация и организация научно-про- 
изводственной среды подготовки современно-
го специалиста» [17]. Ряд исследователей не-
безосновательно полагают, что корпоратив-
ное образование – это процесс профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов, кото-
рый должен включать многомерное взаимо-
действие субъектов образования, науки и про-
изводства единой отраслевой направленности 
любого профиля [11]. 

Цель такого вида образования – формиро-
вание у специалистов определенного набора 
компетенций в соответствии с планируемым 
видом профессиональной деятельности, ква-
лификационными стандартами, должностью в 
организации или комплексом профессиональ-
ных задач, а также спецификой деятельности 
предприятия. В этом контексте необходимость 
создания различных корпоративных структур, 
имеющих целью регулирование рынка образо-
вательных услуг и консолидации знаний, ста-
новится очевидной [10, с. 156].

корпоративное образование также рас-
сматривается в качестве компонента непре-
рывного образования, которое должно на-
чинаться со студенческой скамьи. Примени-
тельно к специфике непрерывного образова-
ния ключевым требованием является необхо-
димость учета позиции конечных пользова-
телей (потребителей образовательных услуг), 
которую они занимают по отношению к каче-
ству и основным характеристикам образова-
тельных услуг [3, с. 46]. Именно в вузе закла-
дываются основы профессиональной готовно-
сти будущего специалиста к адаптации к со-
временным условиям производства. Залогом 
успешности последней становится формиро-
вание профессиональных и специальных ком-
петенций, перечень которых довольно широк. 
компетенция, имеющая отношение к изуче-
нию иностранного языка (далее ИЯ) будущи-
ми специалистами во многих областях эконо-
мики и социально-культурной сферы, излага-
ется в стандарте как «способность к коммуни-
кации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения за-

Е.а. локТЮшиНа, л.М. МаТвиЕНко
(волгоград)

иноязычное обучение  
в системе корПоративной 
Подготовки кадров

Рассматриваются проблемы профессиональ-
ной иноязычной подготовки кадров в системе 
корпоративного образования. Впервые пред-
ставлен анализ состояния развития корпо-
ративного образования в Волгоградской об-
ласти, дана оценка перспективам его внедре-
ния в систему непрерывного образования как 
компонента целостной подготовки специа-
листов на основе пятикомпонентной модели 
профессиональной подготовки к решению за-
дач в области деловой профессиональной ком-
муникации. 

Ключевые слова: иноязычная компетенция, си-
стема корпоративного образования, профес-
сиональная подготовка, иностранный язык, 
деловая профессиональная коммуникация.

В в е д е н и е .  В нашей стране всегда суще-
ствовал значительный разрыв между требова-
ниями, предъявляемыми руководителями ком-
паний и предприятий к выпускникам универ-
ситетов, и реальными умениями и компетен-
циями последних. По-прежнему существует 
мнение, что только в процессе практической 
деятельности выпускник университета может 
стать высококвалифицированным специали-
стом. Разрабатывая и внедряя новые образо-
вательные программы в соответствии с ФГоС 
Во 3++ на основе принципов фундаменталь-
ности предметной подготовки, вариативности, 
мобильности и доступности образовательных 
программ [19], значительное внимание уделя-
ют формированию практических навыков бу-
дущих специалистов посредством увеличения 
количества учебного времени на прохожде-
ние студентами практик на предприятиях и в 
учреждениях. В то же время внутри компаний 
и предприятий все еще существует проблема 
адаптации специалистов к рабочему процессу 
и получения набора профессиональных уме-
ний и компетенций, необходимых для повы-
шения профессионального уровня. В этой свя-
зи возникает необходимость в организации 
внутрипроизводственного обучения, которое 
имеет свои цели, задачи, технологии и струк-
туру содержания учебного материала и в педа-

© локтюшина Е.а., Матвиенко л.М., 2020
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За последнее десятилетие появилось нема-
ло работ, посвященных роли и месту ИЯ в не-
прерывном процессе формирования професси-
ональной компетентности, а также целепола-
ганию и отбору содержания иноязычного об-
учения в системе дополнительного обучения 
специалистов (И.И. Галимзянова [4], И.И. Иг-
натенко [6], М.Д. Ильязова [7], а.к. крупчен-
ко [9], Н.В. Попова [15], л.В. Сухова [18]).

однако ощущается острая нехватка иссле-
дований в области теории и методики изуче-
ния ИЯ в системе корпоративного образова-
ния, целью которого является обеспечение го-
товности кадров использовать накопленные 
знания и потенциал при работе в системе про-
изводства в мировом масштабе. как правило, 
учебные программы вузов не отражают совре-
менные тенденции развития производствен-
ных отношений, опираясь в первую очередь 
на уже устаревшую модель профессиональной 
ориентации, суть которой заключается в раз-
витии навыков чтения и перевода текстов про-
фессионального характера на основе заучива-
ния специальной лексики. к сожалению, ино-
язычные коммуникативные стратегии не рас-
сматриваются специалистами в качестве того 
механизма, который позволит решать произ-
водственные задачи, осуществлять проектную 
деятельность, налаживать взаимодействие с 
зарубежными партнерами и эффективно рабо-
тать с международными базами данных.

М е т о д о л о г и я .  М а т е р и а л ы  и  м е -
т о д ы .  как показывают исследования в об-
ласти корпоративного обучения, иноязычное 
общение в профессиональной среде оказыва-
ется малоэффективным из-за отсутствия инте-
грации профессионального и языкового опы-
та в процессе овладения речеповеденчески-
ми стратегиями деятельности специалистов в 
бизнес-среде.

анализ теории и практики профессиональ-
ного языкового образования позволил сделать 
вывод, что основополагающими подходами, 
на которые опирается система корпоративного 
образования при организации процесса подго-
товки специалиста к иноязычной коммуника-
ции в профессиональной среде, являются си-
стемный, функциональный и интегративный 
подходы. Именно они обеспечивают профес-
сионализацию специалиста средствами ино-
странного языка через организацию учебной 
деятельности по овладению процессуальны-
ми и функциональными аспектами професси-
ональной сферы, через рефлексию и осознание 
себя в качестве субъекта, носителя профессио-
нального сознания и культуры. 

дач межличностного и межкультурного взаи-
модействия». как видно из определения, дан-
ная компетенция не предполагает использо-
вание иностранного языка в профессиональ- 
ных целях.

Между тем российский бизнес все более 
активно интегрируется в международные эко-
номические и социальные структуры. Знание 
специалистами ИЯ становится востребован-
ным не только как элемент науки и профес-
сиональной культуры, но и как неотъемлемый 
аспект внутренних и внешних экономических 
и производственных отношений, т. к. без вла-
дения ИЯ как инструментом решения профес-
сиональных задач невозможно, например, опе-
ративно реагировать на изменения рыночной 
ситуации или сотрудничать и договариваться 
с иностранными партнерами.

Таким образом, целью нашего исследо-
вания является обоснование значимости ино- 
язычной компетентности высококвалифици-
рованных кадров, работающих во многих об-
ластях экономики и социально-культурной 
сфере, а также проектирование модели про-
цесса иноязычного обучения, которую можно 
применять для подготовки будущих кадров в 
зависимости от особенностей специальности 
или формы обучения в соответствии со специ-
фикой вуза и его традициями.

о б з о р  л и т е р а т у р ы .  В теории и мето-
дике высшего профессионального образова-
ния существует целый ряд исследований в об-
ласти профессионализации специалиста, неот-
ъемлемой частью которой выступает языко-
вое образование. большую группу исследова-
ний, посвященных вопросам теории и методи-
ки обучения ИЯ в системе профессионального 
образования, составляют работы Т.Н. астафу-
ровой [1], а.л. бердичевского [2], Н.Д. Галь-
сковой [5], а.а. Миролюбова [14], В.В. Сафо-
новой [16] и др. Иноязычная культура в выс-
шей школе должна осваиваться через языко-
вое образование (а.а. Миролюбов), ИЯ как 
дисциплина призван формировать готовность 
к эффективному осуществлению конкретных 
функций в ситуациях иноязычного профессио- 
нального общения (Т.Н. астафурова), ино-
странный язык должен выступать в качестве 
инструмента познания чужой лингвокуль-
туры и общения с ней (И.л. бим), являться 
средством воспитания гражданской позиции 
в соответствии с правами и обязанностями 
(В.В. Сафонова), позволять общаться с учетом 
специфики национального сознания коммуни-
кантов, их эмоционального склада, особенно-
стей характера нации (а.л. бердичевский).
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в области преподавания иностранного язы-
ка разделяют CLIL на Hard CLIL и Soft CLIL. 
Hard CLIL предполагает возможность препо-
давания любого предмета на ИЯ (при условии, 
что он является L2 для обучающихся) [8]. как 
известно из практики работы учебных заведе-
ний, преподаватели ИЯ используют Soft CLIL, 
когда в процессе обучения языка используют-
ся темы и материалы из других предметных 
областей. 

Использование преимуществ подхода 
Hard CLIL значительным образом влияет на 
изменение ситуации в лучшую сторону, по-
скольку преподавание ряда дисциплин на язы-
ке позволяет включить ИЯ в структуру про-
фессиональной деятельности. Это поможет 
специалисту в определенной области создать 
в сознании картину этой деятельности, кото-
рая представлена на ИЯ с учетом иноязычной 
ментальности.

Помимо основополагающих подходов, со-
ставляющих базу проводимого исследования, 
авторы опирались на систему принципов, наи-
более значимыми из которых явились принци-
пы интегративности, междисциплинарности, 
функциональности, модульности, интернаци-
онализации, коммуникативности и интерак-
тивности. Все вышеперечисленные принци-
пы легко встраиваются в процесс преподава-
ния ИЯ, который является базовой дисципли-
ной в учебной программе на этапе начального, 
среднего и высшего профессионального обра-
зования. 

Накопленный научный потенциал в обла-
сти иноязычного образования и личный опыт 
преподавания ИЯ в корпоративных структу-
рах позволили сформулировать исходную по-
зицию исследования, суть которой заключает-
ся в том, что цели и содержание иноязычного 
обучения в системе корпоративного образова-
ния должны основываться на анализе возмож-
ности интеграции языкового опыта в структу-
ру профессиональной деятельности специали-
стов конкретной производственной области. 
Данная модель представляет собой оценку со-
держания и технологий профессиональной 
деятельности в конкретных производствен-
ных структурах и исследует те задачи и реше-
ния, реализация которых возможна только при 
владении иноязычными стратегиями деловой 
коммуникации, позволяющими осуществить 
результативные контакты с деловыми партне-
рами и базами данных. 

основной идеей предлагаемой концепции 
является положение о том, что освоение опыта 
профессиональной деятельности, опирающе-

При разработке целевых и содержатель-
ных характеристик корпоративного иноязыч-
ного образования авторы исследования исхо-
дили из идеи, что системный подход обеспечи-
вает единство всех аспектов учебного процес-
са, таких как цели, содержание, структура кур-
са обучения, методика проведения всех видов 
занятий, содержание дидактических материа-
лов. Эти аспекты взаимосвязаны и обусловле-
ны конечной целью корпоративного образова-
ния, что определяет качественно новый обра-
зовательный результат. 

По мнению авторов, функциональный 
подход требует учета специфики профессио-
нальной среды на основе анализа предметно-
содержательных и процессуальных характе-
ристик конкретной профессиональной сферы, 
тех профессиональных функций и задач, ко-
торые могут и должны решаться с опорой на 
сформированные стратегии иноязычной ком-
муникации, профессиональных ожиданий и 
перспектив.

Интегративный подход, с нашей точ-
ки зрения, обеспечивает согласованность це-
лей в рамках учебного процесса и формиро-
вание системы междисциплинарных знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих высокий 
уровень компетентности и профессионально-
личностное становление, взаимодействие и 
взаимопроникновение профессионально-дея- 
тельностных и иноязычно-коммуникативных 
компетенций. Наконец, целенаправленность 
рассматривается нами как важнейшая предпо-
сылка эффективности обучения ИЯ, а подход 
«иностранный язык для специальных целей» 
(ESP) – как основа для постановки целей и от-
бора языкового содержания в системе профес-
сиональной подготовки [12].

С опорой на вышеизложенные подходы, 
на которых построена авторская модель ино- 
язычного образования в корпоративных струк-
турах, сделан вывод, что процесс формирова-
ния готовности к осуществлению эффектив-
ной иноязычной коммуникации с зарубежны-
ми партнерами без посреднических услуг не-
возможен без опоры на подход, известный 
как «предметно-языковое интегрированное 
обучение» (CLIL “content language integrated 
learning”), прообразом которого явился подход 
«иностранный язык для специальных целей». 
Понятия «язык» и «интеграция» составляют 
сущностную характеристику данного терми-
на, и обучение с применением CLIL основы-
вается на четырех С: Content, Communication, 
Cognition and Culture, которые находятся в не-
прерывной связи между собой. Специалисты 
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опираются на способность формулировки и 
описания специфических профессиональных 
аспектов и характеристик товара, что требует 
наличия не только языкового, но и професси-
онального опыта участников коммуникации. 
При этом необходимо учитывать сложившие- 
ся традиции и нормы проектировочной дея-
тельности, принятые в компании партнеров.

Третья задача – задача на организацию 
процесса обмена опытом производственной 
деятельности сотрудников организаций. В на-
стоящее время крупнейшие современные кор-
порации уделяют большое внимание органи-
зации обучения своих сотрудников в соответ-
ствии с достижениями мировой практики про-
изводственной деятельности. Решение этой за-
дачи невозможно без владения языками меж-
дународного общения. При этом речь идет не 
о поверхностном или общем восприятии про-
цесса коммуникации, а о владении мысли-
тельными и речеповеденческими стратегиями 
осмысления и трансформации получаемой ин-
формации в практическое действие.

Четвертая задача, согласно нашей моде-
ли, – это задача на определение конкурентных 
преимуществ товара. она связана с описанием 
и формулировкой подходов и принципов, ле-
жащих в основе разработки оценки эффектив-
ности производства и конкурентоспособности 
товара, его маркетинговых преимуществ по 
отношению к продукции конкурентов. На пер-
вое место выходят условия и стратегии про-
движения товара на рынок и оценка возмож-
ностей его реализации. Происходит анализ 
качества товара, идет поиск наиболее эффек-
тивных способов вербального и невербально-
го представления его конкурентных преиму-
ществ. Это связано также с его послепродаж-
ным обслуживанием, инвестициями в его усо-
вершенствование и диверсификацию. 

И, наконец, пятая задача, – это задача на 
диалог культур, соответствие нормам профес-
сионального этикета и коммуникативного по-
ведения. Межкультурная составляющая стано-
вится необходимым условием гарантии успеха 
профессиональной коммуникации. Только со-
ответствующий поставленной задаче уровень 
владения языком позволит достичь намечен-
ных целей. 

Руководствуясь задачами в структуре 
представленной модели, можно предполо-
жить, что данная модель может быть реали-
зована в сравнительно недавно появившимся 
в образовательной сфере новом типе универ-
ситета – электронном корпоративном универ-
ситете как одной из форм корпоративного об-

гося на систему речеповеденческих стратегий, 
происходит благодаря последовательному ре-
шению набора профессиональных и языковых 
задач, к которым следует отнести задачи: 1) на 
определение целевых и содержанных аспектов 
коммуникации; 2) разработку и представление 
продукта; 3) освоение и передачу опыта орга-
низации производства; 4) определение конку-
рентных преимуществ товара; 5) диалог куль-
тур, соответствие нормам профессионального 
этикета и коммуникативного поведения. 

Р е з у л ь т а т ы  и  и х  о п и с а н и е .  Предло-
женная модель организации процесса форми-
рования иноязычной профессиональной ком-
петентности позволяет интегрировать осва- 
иваемый иноязычный опыт в систему профес-
сиональной деятельности за счет понимания 
смысла владения стратегиями и тактиками де-
ловой иноязычной коммуникации, способ-
ности осуществления профессионально-ком- 
муникативной деятельности, достижение ис-
комого результата через решение системы 
профессионально-коммуникативных задач. 
Иноязычная компетентность, интегрирован-
ная в структуру профессиональной деятель-
ности, – это принципиально новый вид ком-
петентности, суть которой раскрывается при 
решении представленных выше профессио- 
нально-языковых задач. 

Первая задача, которую мы сформули-
ровали как задачу на определение целевых и 
содержанных аспектов коммуникации, пред-
ставляет собой анализ существующей профес-
сиональной проблемы, в зависимости от не-
обходимости и возможности решения кото-
рой и определяются цели и содержание ком-
муникативных действий. Степень достижения 
поставленных целей зависит от прогнозирова-
ния и выстраивания содержательного аспекта 
коммуникации, т. е. от того, насколько грамот-
но сформулирована суть проблемы, выявлены 
причины ее проявления в деятельности соб-
ственной компании или компании партнеров. 
Необходимы также отбор релевантных страте-
гий коммуникации, адекватные лексико-грам- 
матические построения в соответствии с при-
нятыми в данной профессиональной среде 
этикетными формами общения, моделирова-
ние процесса представления и интерпретации 
получаемой информации. 

Вторая задача, обозначенная как зада-
ча на разработку и представление продук-
та, связана с планированием, дизайном, про-
изводством, продвижением и послепродаж-
ным обслуживанием продукта или услуги. В 
этом случае технические и коммерческие идеи 
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общению с иноязычными пациентами в слу-
чае их обращения за медицинской помощью. 
авторами исследования, приглашенными в 
качестве консультантов-тренеров, был прове-
ден анализ образовательных потребностей ме-
дицинского персонала больницы, определены 
цели и предполагаемые результаты курса под-
готовки, отобрано содержание обучения в со-
ответствии с заявленными целями. В процес-
се занятий отрабатывались речеповеденче-
ские модели иноязычной коммуникации, фор-
мы взаимодействия с коллегами и пациентами. 
была дана оценка преимуществ той или иной 
модели в рамках диалог культур в соответ-
ствии с нормами профессионального этикета и 
коммуникативного поведения. Это лишь пер-
вые шаги на пути модернизации корпоратив-
ного образования, в основном подобная систе-
ма находится в процессе апробации на основе 
теоретических разработок и является актуаль-
ной темой дискуссий и семинаров.

Волгоградская область, как и другие реги-
оны нашей страны, пытается решить пробле-
мы в сфере профессионального образования, 
среди которых несоответствие структуры про-
фессионального образования потребностям 
регионального рынка труда; значительное ко-
личество обучающихся в вузах при явном де-
фиците квалифицированных рабочих и служа-
щих со среднетехническим образованием; низ-
кое качество подготовки выпускников средне-
технических заведений; незначительное ко-
личество образовательных программ, ориен-
тирующихся на освоение прикладных квали-
фикаций, например квалификацию для рабо-
ты со сложными технологиями; низкий уро-
вень участия взрослого населения в дополни-
тельном профессиональном образовании. как 
результат – отсутствие целостной системы не-
прерывного образования, которая нацелена на 
адаптацию персонала к рабочему процессу и 
получение набора профессиональных умений 
и компетенций, необходимых для повышения 
его профессионального уровня.

однако следует заметить, что в Волго-
градской области есть ряд предприятий, уде-
ляющих существенное внимание процессу 
переподготовки и подготовки кадров. Среди 
них Национальный медицинский исследова-
тельский центр «Межотраслевой научно-тех- 
нический комплекс “Микрохирургии глаза им. 
акад. С.Н. Федорова”» Министерства Здраво-
охранения Российской Федерации (Волго-
градский филиал); ао «каУСТИк» (Волго- 
град); корпоративный Университет Сбербан- 
ка («оао Сбербанк России»); Волжский труб-

разования. Главной причиной создания кор-
поративных университетов явилось намере-
ние соединить теоретические основы профес-
сиональной подготовки с потребностями биз-
неса. Изменения, начавшиеся в России в нача-
ле 1990-х гг., были так глубоки, что они вы-
двинули принципиально новые требования к 
бизнес-образованию. Другими причинами, ко-
торые способствовали реновации российской 
системы профессионального образования, ста-
ли переход к рыночной экономике, вызвавший 
срочную необходимость изменения устарев-
ших методов ведения бизнеса, нехватка управ-
ленческих и профессиональных навыков рабо-
чей силы 1990-х гг., растущий спрос на специ-
алистов нового типа [13]. 

корпоративные университеты решают 
задачи по подготовке профессионалов выс-
шей квалификации, используя принцип вза-
имодействия субъектов образования, науки и 
производства единой отраслевой направлен-
ности. Учебный процесс в таких университе-
тах состоит из комплекса средств информа-
ционных и коммуникационных технологий 
программно-технического, организационного 
и методического характера. обучение ИЯ, яв-
ляясь неотъемлемой частью программы уни-
верситета, предполагает организацию процес-
са обучения на основе интеграции иноязычно-
го опыта в структуру профессиональной дея-
тельности и носит формы группового или ин-
дивидуального обучения. Преподавание ИЯ 
проходит с использованием специальных про-
грамм и курсов, тестирований знаний обуча-
ющихся; в виде различных онлайн-курсов, 
проведения видеоконференций и форумов на  
ИЯ и др.

Уже есть первые попытки реализации дан-
ной модели иноязычного обучения в систе-
ме корпоративного образования специали-
стов технического и медицинского профиля 
и ее применения для обучения специалистов 
различных отраслей, например нефтяной или 
газовой промышленности. В зависимости от 
специфики профессиональной среды модель 
дополняется целой системой образователь-
ных, аттестационных и сертификационных ме-
роприятий, среди которых значительное место 
отводится интеграции ИЯ в профессиональ-
ную среду через использование стратегий де-
ловой иноязычной коммуникации. 

В качестве примера использования пред-
ложенной модели можно привести опыт ор-
ганизации учебного процесса в клинической 
больнице № 7 г. Волгограда в рамках проек-
та подготовки медицинских кадров региона к 
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тривается методистами и лингвистами, специ-
ализирующимися в области корпоративного 
образования, в качестве одной из основных це-
лей профессиональной подготовки во многих 
сферах экономики и социальной деятельности. 

определение иноязычной компетенции 
в качестве цели корпоративного образования 
позволяет говорить о необходимости модер-
низации структур корпоративной подготовки 
в г. Волгограде с ориентацией на проектирова-
ние системы профессиональных компетенций, 
включающих иноязычную, которая позволи-
ла бы воспитать управленческие и производ-
ственные кадры в соответствии с ведущими 
мировыми образцами профессиональной де-
ятельности. Главной целью проекта явилось 
моделирование системы корпоративного об-
разования на основе определения целевых и 
содержательных аспектов профессиональной 
деятельности, базирующейся на иноязычной 
и профессиональной подготовке, через созда-
ние содержательно-процессуальной образова-
тельной среды, формирующей условия проек-
тирования ситуаций, в которых достижение 
профессиональных целей невозможно без вла-
дения навыками иноязычной деятельности на 
уровне, позволяющем использовать иностран-
ный язык в качестве эффективного инструмен-
та решения поставленных задач. 

З а к л ю ч е н и е .  Рассматриваемые в ста-
тье вопросы формирования иноязычной ком-
петенции, развитие которой позволит повы-
сить уровень качества профессиональной го-
товности специалистов, являются актуальны-
ми как для преподавателей, так и для будущих 
работодателей. Пятикомпонентная модель, 
спроектированная авторами в данном иссле-
довании, направлена на освоение опыта про-
фессиональной деятельности путем последо-
вательного решения следующих профессио-
нальных и языковых задач: задачи на понима-
ние целей и содержания коммуникации; зада-
чи на проектирование и дизайн продукции; за-
дачи на освоение и передачу опыта организа-
ции производства; задачи на выявление конку-
рентных характеристик товара; задачи на диа-
лог культур. апробация представленной моде-
ли на предприятиях и в организациях различ-
ных сфер доказала ее эффективность в каче-
стве формата корпоративного обучения, а так-
же позволила оценить вариативность модели 
с учетом специфики компаний, занимающих-
ся обучением своих работников в условиях ра-
боты самого предприятия, их целей и ожидае-
мых результатов.

ный завод (ВТЗ), РУСГИДРо корпоративный 
университет гидроэнергетики (Филиал Пао 
«РусГидро» – «Волжская ГЭС») и др. Дан-
ные предприятия имеют тесные связи как с 
волгоградскими вузами, колледжами и про-
фессиональными училищами, так и с учебны-
ми учреждениями других регионов России. к 
видам совместной деятельности можно отне-
сти организацию ознакомительной, производ-
ственной и преддипломной практики по про-
фильным для предприятия специальностям; 
предоставление обучающимся баз для написа-
ния курсовых и дипломных работ, проведение 
совместных мероприятий в форме заседаний и 
круглых столов; предоставление возможности 
преподавателям учебных заведений пройти 
стажировку на действующих производствах 
предприятия с целью ознакомления с техноло-
гиями и оборудованием. 

Среди вышеперечисленных предприятий 
только на базе ВТЗ совместно с Волжским 
политехническим институтом был организо-
ван учебный курс «Деловой и технический ан-
глийский язык», который предполагает обуче-
ние ИЯ профессионального характера. к сожа-
лению, следует констатировать, что не всегда 
иноязычная подготовка на таких курсах ока-
зывается эффективной, поскольку зачастую 
преподаватели ИЯ, не являясь специалистами 
в конкретной производственной области, ис-
пытывают затруднения в представлении этой 
области средствами ИЯ. В результате учеб-
ный процесс не наполняется ситуативно-ком- 
муникативным содержанием, необходимым 
для достижения искомого результата. 

Решить эту проблему может помочь пред-
ложенная модель, которая может быть внедре-
на в практику образовательной деятельности 
Волгоградского государственного социально-
педагогического университета. Являясь уни-
версальной, разработанная пятикомпонент-
ная модель также может быть использована 
для повышения иноязычной компетенции бу-
дущих кадров в зависимости от особенностей 
определенной специальности или формы об- 
учения в соответствии со спецификой вуза и 
его традициями. 

о б с у ж д е н и е .  Исследование, проведен-
ное участниками проекта, в очередной раз до-
казывает, что современные работодатели рас-
сматривают владение иноязычными умения-
ми ведения профессиональной коммуникации 
в качестве одной из ключевых компетенций 
специалиста, входящих в структуру професси-
ональной готовности. В соответствии с этим 
положением иноязычная компетенция рассма-
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«Педагогическая забота»

Определена и теоретически обоснована 
структурно-процессуальная характеристика 
понятия «педагогическая забота» в контек-
сте современной практики образования. Обо-
значены содержательный и процессуальный 
аспекты взаимодействия, в основе которого 
лежит педагогическая забота. 

Ключевые слова: забота, педагогическая за-
бота, компонентный состав понятия «педа-
гогическая забота», онтологическая природа 
ребенка, поэтапная организация взаимодей-
ствия.

Современное общество приблизилось к 
мировоззренческой установке на принятие 
возможности личности развиваться в любом 
выбранном ею направлении. В связи с этим 
образование, будучи интегрированным в соци- 
ально-культурную жизнь общества, ставит пе-
ред современной школой важнейшую задачу – 
создать условия для актуализации у молодо-
го поколения потребности и механизмов само-
познания, самосовершенствования, самоопре-
деления в окружающем его мире. Это, в свою 
очередь, предопределяет содержание, про-
цесс и результат образования, совершенству-
ющегося, прежде всего, путем переосмысле-
ния понятий, современная интерпретация ко-
торых опиралась бы на экзистенциальный об-
раз человека, т. е. отрицала бы его «предзадан-
ность и “обреченность” занимать противопо-
ложные точки аксиологического спектра» [1, 
с. 164]. одним из таких понятий является «за-
бота», установление культурных смыслов ко-
торого [5] делает его понимание как «сопрово-
ждения» обучаемого со стороны обучающего 
более углубленным за счет выделения его он-
тологических, этических и экзистенциальных 
аспектов. 

В контексте современной педагогической 
реальности забота выступает как основа вос-
питательного процесса, объединяющего педа-
гогов и воспитанников в содружество едино-
мышленников [9]; как процесс содействия вос-
питанию, направленный на становление «за-
боты о себе» у подростка [3]; рассматривает-
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Foreign language teaching in the system 
of the corporate staff training
The article deals with the issues of the professional 
foreign language training of the staff in the system  
of the corporate education. There is firstly intro- 
duced the analysis of the condition of the development 
of the corporate education in the Volgograd 
region. The authors evaluate the prospects of 
its introduction in the system of the continuous 
education as a component of the holistic training of 
the specialists based on the five components model of 
the professional training for solving the tasks in the 
sphere of the business professional communication.
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следующими словами: «Забота является пу- 
тем возвращения к нашей сущности. Если я 
забочусь о своей сущности, я буду уделять 
определенное внимание ее благополучию, 
если же я не забочусь о ней, моя сущность 
распадается» [14, с. 161].

анализ проблемы показывает: как в ан-
тичности (Пифагор, Сократ, Платон, Исо-
крат, ксенофонт, Эпиктет, Сенека и мн. др.), 
так и в Новейшее время (М. Фуко, М. хайдег-
гер, В.В. быстрова, М.В. андреева и др.) от-
мечается, что процессы самопонимания, са-
мосовершенствования и самоопределения, ко-
торые и могут выступать как проявление за-
боты о проживании собственного (подлинно-
го) существования, должны быть включены 
в контекст диалогического взаимодействия с 
наставником, который содействует становле-
нию активного субъекта своей жизнедеятель-
ности, способного реализовывать себя как в 
пространстве своего внутреннего мира, так и 
в пространстве окружения. 

отметив роль наставника (которого в кон-
тексте исследования можно определить как 
педагога) в процессе преобразования лично-
сти воспитанника, подчеркнем, что забота вы-
ступает не как эпизодическое взаимодействие, 
а как особое деятельно-заинтересованное от-
ношение к бытию последнего, предполагаю-
щее экзистенциальное взаимопроникновение, 
принятие его онтологической природы. Тем 
самым можно утверждать, что заботливое от-
ношение реализуется исключительно в глу-
бинном общении (М.М. бахтин, Г.С. батищев, 
В.Ю. Даренский и др.), предполагающем «вза-
имораскрытие» субъектов со своим своеобраз-
ным бытием и приводящем к «фундаменталь-
ной трансформации смысложизненной доми-
нанты личности» [5, с. 128]. Такое общение ре-
ализуется, по нашему мнению, исключитель-
но в диалогическом взаимодействии (М. бу-
бер, М.М. бахтин, В.С. библер, а.а. бода-
лев и др.), основным принципом которого, по 
мнению а.а. Зиновьевой, является раскрытие 
Другого не как объекта, а как субъекта в его 
своеобразном бытии [8, с. 45].

Экзистенциальное взаимопроникновение 
и принятие онтологической природы ребенка 
возможно только в том случае, если человек 
принимается педагогом как наивысшая нрав-
ственная ценность (И. кант, Г.Ф.В. Гегель, 
Н.а. бердяев и мн. др.), личность, которая име-
ет право на проживание своеобразного и непо-
вторимого существования. При этом признание 
ребенка как объективной ценности релевант-
но признанию педагогом его свободы. Фило-

ся в структуре антропологически ориентиро-
ванного уклада школьной жизни [11] и во вза-
имосвязи форм скуки и заботы (и соответству-
ющих им проявлений) в опыте образователь-
ной практики [4]. В то же время проблема из- 
учения теоретико-методологической основы 
заботы не получила должного внимания в пе-
дагогической науке, о чем свидетельствует ма-
лое количество исследований, посвященных 
данному вопросу. В связи с этим целесооб- 
разно определить сущностную характеристи-
ку понятия «педагогическая забота», охаракте-
ризовав не только смысловое содержание, но и 
процессуальный аспект его проявления.

Таким образом, актуальность исследова-
ния обусловлена недостаточной разработан-
ностью проблемы определения теоретико-ме- 
тодологической основы понятия «педагогиче-
ская забота», а также потребностью в органи-
зации такого диалогического взаимодействия, 
в основе которого лежит педагогическая за-
бота, связанная с разрешением проблем, воз-
никающих из факта самого существования че-
ловека.

Ретроспективный анализ [6] понятия «за-
бота» позволил выделить комплексную роль 
связанной с ним терминологии в качестве 
маркера культурной специфики «жизненно-
го мира», преломленного в понятийном аппа-
рате конкретной эпохи. Это, в свою очередь, 
помогло определить значительный потенци-
ал данного понятия в обсуждении онтологиче-
ских, этических и экзистенциальных проблем, 
тем самым осуществив его анализ с точки зре-
ния междисциплинарного подхода.

В качестве философской основы опре-
деления сущности понятия «педагогическая 
забота» нами определена идея экзистенци-
альной философии об уникальности челове-
ческого бытия, озабоченного проживанием 
подлинного существования. Согласно иде-
ям философов-экзистенциалистов (С. кьеке-
гор, Ж.-П. Сартр, к. Ясперс, М. хайдеггер и 
др.), бытие осмысливается в качестве челове-
ческого существования, а сам человек рассма-
тривается как «выстраивающий» свое суще-
ствование в течение всей жизни. отсюда от-
меченная М. хайдеггером необходимость оза-
бочения человеком проживанием собственно-
го существования, что особенно подчеркива-
ет облигаторность самостоятельной социаль-
ной и познавательной активности, выражаю-
щейся в непрерывном процессе самопознания, 
постоянном обращении к своему «я», осознан-
ном принятии ответственности за свое суще-
ствование [16]. Эту идею Р. Мэй подчеркивает 
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тие» субъектов со своим своеобразным быти-
ем, приводящее к фундаментальной трансфор-
мации смысложизненной доминанты лично-
сти; принятие педагогом права ребенка на про-
живание своеобразного и неповторимого су-
ществования; свобода и ответственность, ко-
торые не только соединяют людей «внутрен-
ним» образом, но и выступают как необходи-
мое условие проживания подлинного суще-
ствования, к которому необходимо привести 
воспитанника; особое значение практики забо-
ты о себе как для педагога, так и для ребенка.

С целью более глубокого анализа сущно-
сти педагогической заботы как отношения ви-
дится целесообразным рассмотреть ее компо-
нентный состав.

как уже отмечалось выше, педагогиче-
ская забота выступает не как эпизодическое 
взаимодействие, а как особое деятельно-за-
интересованное отношение к бытию ребенка. 
анализ проблемы показал, что феномен отно-
шений рассматривался в рамках отечественной 
психологии общения и социальной психоло-
гии (Г.М. андреева, а.а. бодалев, л.Я. Гозма, 
М.С. каган, И.С. кон, М.И. лисина, а.а. ле-
онтьев, б.Ф. ломов, В.Н. Мясищев, Н.Н. обо-
зов, а.В. Петровский и мн. др.), а также в рам-
ках педагогического знания (Н.а. березовин, 
Я.л. коломинский, В.Г. Маралов, Р.а. Само-
фал, В.а. Ситаров и мн. др.). Это, в свою оче-
редь, позволило определить теоретико-мето- 
дологическую основу определения сущности 
отношений. В качестве основы определения 
сущности отношений в данном исследова-
нии выступает теория отношений В.Н. Мяси-
щева, согласно которой отношения – это це-
лостная система индивидуальных, избиратель-
ных, сознательных связей личности с различ-
ными сторонами объективной действительно-
сти, выражающаяся в его действиях, реакциях 
и переживаниях [13, с. 210]. опираясь на су-
ществующие исследования и на теорию отно-
шений В.Н. Мясищева в частности, мы опре-
делили компонентый состав педагогической 
заботы, представляющий собой взаимосвязь 
познавательного, эмоционального и поведен-
ческого компонентов.

Познавательный компонент педагогиче-
ской заботы предполагает оценку (осознание, 
понимание, объяснение) педагогом потребно-
стей, переживаний, экзистенциального состо-
яния, жизненных устремлений ребенка, а так-
же самого себя, что связывает познавательный 
компонент с определенной степенью сфор-
мированности представлений о себе, а также 
рефлексивностью, выражающейся обращени-

софами (С.л. Франк, С.а. левицкий, Н.а. бер-
дяев, Г.С. батищев, Г.В.Ф. Гегель и др.) свобо-
да обозначается как необходимое условие эк-
зистенциального взаимопроникновения и ис-
кренней заинтересованности бытием Друго-
го. При этом свобода определяется не только 
как то, что соединяет людей «внутренним об-
разом», но и как необходимое условие прожи-
вания подлинного существования, к которо-
му необходимо «привести» Другого (С. кьер- 
кегор, к. Ясперс, а. камю, Ж.-П. Сартр, 
Г.С. батищев, о.л. Подлиняев и др.). 

«Педагогическая забота» предполагает, 
что педагог не стремится формировать ребен-
ка, «строить» его личность, а создает условия 
для становления его субъектности, проявля-
ющейся в его самостоятельной активности и 
осознании своей уникальности, в обращении к 
своему внутреннему миру и его преобразова-
нию, в принятии ответственности за осущест-
вляемые жизненные выборы и за свое суще-
ствование в целом (а.Н. Ильин, а.к. осниц-
кий, о.М. бабич, Е.Ю. коржова, л.И. анцы-
ферова, Е.Н. Волкова и др.).

Таким образом, будучи субъектом сво-
ей жизнедеятельности, ребенок включается в 
практику «заботы о себе», которая не иден-
тична эгоизму, а представляет собой непре-
рывный процесс самопознания, самосовер-
шенствования, самоопределения в окружаю-
щем мире (Сократ, Платон, ксенофонт, Сене-
ка, Марк аврелий, Эпиктет, М. Фуко, В. Са-
тир, Г.И. Петрова и мн. др.). Практика «заботы 
о себе», к которой педагог «приводит» ребен-
ка, характеризуется осознанием себя как уни-
кальной личности, обращением к себе и свое-
му «я», самооценивании, выстраивании смыс-
ла своего существования. 

При этом мы приписываем исключитель- 
ную важность практики «заботы о себе» не 
только ребенку, но и педагогу (М. Фуко, 
Э. Эриксон, М.В. андреева, а.а. баранов, 
М.Н. Дудина, В.В. Герцик и др.), что прояв-
ляется в виде познавательной и социальной 
рефлексии, навыков профессионально-лич- 
ностного саморазвития и, как следствие, в 
виде целостного позитивного самоотношения 
и сформированности представлений о себе. 

Итак, для педагогической заботы харак-
терно следующее: особая роль наставничест- 
ва, в основе которого лежит экзистенциальное 
взаимопроникновение субъектов взаимодей-
ствия, способствующее становлению субъект-
ности воспитанника; разрешение экзистенци-
альных проблем, возникающих из самого фак-
та существования ребенка; «взаимораскры-
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гогическая забота предполагает организацию 
взаимодействия в долгосрочной перспективе, 
которое можно условно представить в виде не-
скольких этапов. 

1. Этап установления контакта. Дан-
ный этап представляет собой организацию пе-
дагогом диалогического взаимодействия с ре-
бенком, создание психологиче ски комфортной 
среды. На этом этапе педагог организует зна-
комство с ре бенком, взаимообмен информа-
цией и жизненным опытом, а также первона-
чальную диагностику его жизненных устрем-
лений, целей, ценностей. Дея тельность педа-
гога нельзя превращать в формальное добы-
вание личной ин формации о ребенке, а сами 
взаимоотношения должны строиться с учетом 
возрастных и личностных особенностей ре-
бенка. Целесообразно использовать весь арсе-
нал приемов установления контакта с ребен-
ком: доброжелательный взгляд; проявление 
эмоций в зависимости от личностно значимой 
для ребенка ситуации; обращение к ребенку в 
такой форме, которая его устраивает; проявле-
ние интереса к личности ребенка. Таким обра-
зом, установление кон такта с ребенком пред-
полагает снятие психологических барьеров, 
выявление совпадающих интересов, определе-
ние принципов общения. Условно этап мож-
но связать с разрешением следующих вопро-
сов: «что в твоей жизни вызывает у тебя боль-
шую радость, огорчения?», «У тебя есть лю-
бимое занятие?», «кем бы ты хотел стать?», 
«чем бы ты хотел заниматься? Все ли получа-
ется?», «Есть в жизни то, что тебя раздражает, 
злит?», «как ты себя чувствуешь?», «как мне 
к тебе обращаться?» и др.

2. Этап инвентаризации. Если на первом 
этапе главной задачей педа гога было установ-
ление контакта с ребенком с целью его вклю-
чения в субъ ект-субъектное взаимодействие, 
то на втором этапе педагогу необходимо по-
нять, оценить и интерпретировать имеющиеся 
у ребенка актуальные про блемы, его экзистен-
циальные переживания. кроме того, педагог 
стремится к пониманию происхождения этих 
проблем и переживаний, а также их влия ния 
на жизнедеятельность ребенка. На данном эта-
пе в фокусе внимания педагога становится сам 
ребенок с его чувствами, переживаниями. Ре-
бенку необходимо помогать справляться с не-
гативными чувствами и переживаниями, кото-
рые, скорее всего, возникнут в процессе взаи-
модействия, а также способствовать тому, что-
бы он отнесся к ним с исследовательским ин-
тересом [10].

ем внимания педагога на самого себя и на свое 
сознание.

Эмоциональный компонент педагогиче-
ской заботы предполагает понимание эмоци-
онального состояния ребенка через субъек-
тивное сопереживание. В таком случае клю-
чевой характеристикой заботящегося высту-
пает способность к эмпатии, предполагающая 
«вчувствование» в эмоциональное состояние 
ребенка, эмоциональное восприятие его экзи-
стенциальных переживаний и выступающая 
как основа «помогающего» взаимодействия 
(Д. Юм, а. шопенгауэр, х. кохут, С.о. Раев-
ский, М.В. андреева и мн. др.). 

Поведенческий компонент педагогиче-
ской заботы подразумевает непосредственно 
деятельность педагога. «В заботе, в силу своей 
вовлеченности в объективный факт <…> че-
ловек должен принимать какие-то решения», – 
пишет Р. Мэй [14, с. 162]. Деятельностная сто-
рона педагогической заботы проявляется в 
виде защиты педагогом ребенка от воздей-
ствия негативных внутренних и внешних фак-
торов, защиты его прав, обеспечивающих его 
свободу и достоинство; в содействии осозна-
ния ребенком своих возможностей и их реали-
зации в практической жизни, а также в виде 
помощи в поиске им смысла жизни. 

При этом важно подчеркнуть, что отноше-
ние целостностно и нерасчеленимо (отноше-
ние – это отражение личности в целом) [12], 
в связи с чем вышеуказанный компонентный 
состав лишь отражает возможность рассмо-
трения заботливого отношения с точки зрения 
познавательного, эмоционального или пове-
денческого аспектов. о том, что педагог нахо-
дится в отношении заботы с ребенком, можно 
говорить тогда, когда педагог, будучи приняв-
шим уникальность и своеобразие бытия по-
следнего, осознает его потребности, пережи-
вания, экзистенциальное состояние, жизнен-
ные устремления; сопереживает; содействует 
становлению его субъектности, выражающей-
ся в виде деятельно-заинтересованного отно-
шения к миру и себе в нем. 

Смысловое содержание и структура пе-
дагогической заботы, а также педагогические 
исследования, посвященные проблеме «по-
могающего» взаимодействия, как в педагоги-
ке (В.В. быстрова, о.С. Газман и др.), так и в 
области гуманистической психологии (Н. Пе-
зешкиан, Дж. бьюдженталь и др.) позволили 
выявить процессуальный аспект взаимодей-
ствия, в основе которого лежит отношение пе-
дагогической заботы. Таким образом, педа-
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ство; в виде помощи в поиске им смысла жиз-
ни и т. д. кроме того, целесооб разно органи-
зовывать сотрудничество с близкими ребенка, 
а также со специалистами, которые могут со-
действовать разрешению актуальных проблем 
ре бенка, удовлетворению его потребностей. 
На данном этапе особенно важна демонстра-
ция педагогом понимания, поддержки, дове-
рия и веры в возможности ребенка. Этап свя-
зан с разрешением следующих вопросов: «что 
мы можем сделать, чтобы решить твою про-
блему?», «Давай попробуем сделать та ким об-
разом...?», «как ты смотришь на то, чтобы...?», 
«как ты думаешь, кроме этой проблемы есть 
еще какие-нибудь?» и др.

4. Этап расширения возможностей. Этот 
этап предполагает, что после разрешения ак-
туальной проблемы педагог помогает ребенку 
осознать и реализовать его внутрен ний потен-
циал. Педагог помогает ребенку смот реть на 
себя как на потенциально способного преоб-
разовывать свой внутрен ний мир и свое окру-
жение. Путем организации диалогическо-
го взаимодей ствия ребенок постепенно при-
ходит к тому, что он является субъектом сво-
ей жизнедеятельности, «пристрастным сцена-
ристом своих действий, которому присущи и 
определенные предпочтения, и мировоззрен-
ческие позиции, и це леустремленность пре-
образователя» [15]. Другими словами, ребе-
нок посте пенно подходит к практике заботы о 
себе, характеризующейся самопозна нием, са-
мосовершенствованием, самоопределением. 
На данном этапе очень важно найти совмест-
но с ребенком ту сферу деятельности, в ко-
торой он мо жет себя максимально реализо-
вать. Это делает необходимым проявление пе-
дагогом оптимизма, веры в возможности ре-
бенка. Условно этап можно связать с разреше-
нием следующих вопросов: «как ты думаешь, 
что такое смысл жизни?», «Задумывался ли ты 
когда-нибудь о смысле жизни?», «Пробовал 
ли ты себя в …?», «как ты думаешь, почему 
у тебя не получается…?», «как бы ты мог из-
менить мир?», «что ты делаешь для того, что-
бы …?» и др.

5. Этап рефлексии. Данный этап предпо-
лагает ана лиз и оценку ребенком собствен-
ных переживаний, поступков и их изменение в 
про цессе взаимодействия с педагогом. В рам-
ках этого этапа ребенок сов местно с педаго-
гом анализирует и оценивает изменения, про-
изошедшие с ним в процессе взаимодействия, 
их влияние на его жизнедеятельность. Необхо-
димо помочь осознать ребенку, что его опыт, 
в том числе и негативный, можно использо-

как и на предыдущем этапе, преимуще-
ственным способом решения данной задачи 
будет диалог, правильная организация кото-
рого может стать эффективным диагностиче-
ским инструментом для выявления у ребен-
ка проблем и потребностей различного харак-
тера. Это обусловлено тем, что во время диа- 
логического взаимодействия ребенок нахо-
дится в непосредствен ном контакте с педа-
гогом, который, в свою очередь, фиксиру-
ет и интерпрети рует проявления как вербаль-
ных, так и не вербальных средств коммуника-
ции. Эффективным инструментом прослежи-
вания динамики и одновременно с этим спо-
собом самопознания является введение ребен-
ком дневника самона блюдения. В качестве до-
полнительного инструментария допускается 
исполь зовать диагностические методики, по-
зволяющие в дальнейшем определить эффек-
тивность работы. 

На данном этапе особенно важна демон-
страция педагогом понимания, поддержки, 
доверия. Допускается привлечение близкого 
для ребенка окруже ния, а также специалистов, 
способных оказать помощь в диагностике той 
или иной проблемы (школьный психолог, со-
циальный педагог, медицинский ра ботник и 
т. д.). Условно этап можно связать с разреше-
нием следующих вопросов: «что ты чувству-
ешь, когда...?», «То, о чем мы говорим, мешает 
тебе…?», «как часто у тебя такое состояние?», 
«как ты сам думаешь, почему...?» и др.

3. Этап содействия. Данный этап предпо-
лагает создание педагогом условий для удо-
влетворения потребностей ребенка и разре-
шение его проблем, возникаю щих из само-
го факта его существования. Главная задача 
педагога – создать условия для такого экзи-
стенциального взаимодействия, при котором 
взаимо действующие выступают как раскры-
вающиеся друг перед другом субъекты со сво-
им своеобразным бытием. Педагог в этом слу-
чае выступает «как добро желательный сопро-
вождающий в рамках жизненной ситуации, 
использую щий вариативность тактических 
способов педагогической заботы» [2, с. 142]. 
При этом педагогу рекомендуется держать в 
центре внимания разрешение од ной конкрет-
ной проблемы, отложив на время другие (если 
они, разумеется, не выступают триггером для 
основной проблемы).

Педагогическая забота на данном эта-
пе может проявляться в виде защиты педаго-
гом ребенка от воздействия негативных вну-
тренних и внешних факторов, защиты его 
прав, обеспечивающих его свободу и достоин-
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ление контакта, инвентаризация, содействие, 
расширение возможностей, рефлексия), реа-
лизация которых способствует удовлетворе-
нию актуальных потребностей ребенка, разре-
шению экзистенциальных проблем, возникаю-
щих из самого факта его существования, а так-
же становлению его субъектности, проявляю-
щейся в деятельно-заинтересованном отноше-
нии к себе, к другим и миру в целом.
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вать с целью разрешения актуальных жизнен-
ных задач. Условно этап можно связать с раз-
решением следующих вопросов: «Достигли ли 
мы цели?», «что из менилось в твоей жизни?», 
«к чему ты стремишься сегодня?», «что тебе 
по могло?», «что тебе мешало?», «как ты смо-
тришь на эту проблем сейчас?» и др.

Соглашаясь с В.В. быстровой [3], мы под-
черкиваем, что педагогическая забота облада-
ет гибкостью и вариативностью, что позволя-
ет педагогу осуществлять различные способы 
взаимодействия, зависящие как от внутрен-
них (субъектный опыта ребенка, особенно-
сти его личности, имеющиеся проблемы), так 
и внешних (например, условия в семье) фак-
торов. Тем самым этапы не обязательно долж-
ны следовать один за другим таким образом, 
чтобы один безвозвратно завершал предыду-
щий. Так, после выявления и интерпретации 
определенной проблемы ребенка (этап инвен-
таризации) педагог совместно с ребенком ра-
ботает над ее разрешением (этап содействия). 
В то же время в процессе работы над данной 
проблемой (этап содействия) может обнару-
житься другая проблема, мешающая разреше-
нию предыдущей. В таком случае необходи-
мо заняться диагностикой только что выявлен-
ной проблемы (возращение на этап инвентари-
зации), чтобы дальнейшая работа была более 
эффективна. Важно, что педагогу необходи-
мо использовать весь свой профессионально-
личностный потенциал, способствующий под-
ведению ребенка к осмыслению своей жизни, 
осознанию своих жизненных ценностей и из-
менению своего жизненного пути. 

Таким образом, выявленные методологи-
ческие аспекты помогли выяснить собствен-
ное отношение к проблеме и отобразить их в 
виде выводов.

1. Педагогическая забота – это возника-
ющее в педагогическом взаимодействии це-
лостное, активное, сознательное и избиратель-
ное отношение, в основе которого лежат по-
нимание и сопереживание педагогом актуаль-
ных потребностей, личностных особенностей 
и субъектного опыта воспитанника, а также 
содействие его благополучию и становлению 
его субъектности, выражающейся в деятель- 
но-заинтересованном отношении к миру и 
себе в нем.

2. В состав педагогической заботы входят 
познавательный, эмоциональный и поведенче-
ский компоненты. 

3. организацию взаимодействия, в основе 
которого лежит педагогическая забота, можно 
условно представить в виде этапов (установ-
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Structural and processual  
characteristics of the notion  
of “pedagogic care”
The article deals with the definition and the theo- 
retical substantiation of the structural and proces- 
sual characteristic of the notion of “pedagogic  
care” in the context of the modern practice of 
education. There are emphasized the contextual and 
processual aspects of the interaction based on the 
pedagogic care.

Key words: care, pedagogic care, components of the 
concept “pedagogic care”, ontological nature of 
children, gradual organization of interaction.
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Приемы развития реФЛексии 
в ПроФессионаЛьно-
методической Подготовке 
студентов вуза

Раскрываются особенности формирования 
и развития рефлексивного опыта у будущих 
учителей иностранного языка. Дается опре-
деление понятия «педагогическая рефлексия», 
рассматривается важность развития реф-
лексивных умений в методической подготовке 
студентов. Особый акцент делается на при-
емах развития педагогической рефлексии на 
семинарских занятиях по методике обучения 
иностранному языку.

Ключевые слова: рефлексия, педагогическая 
деятельность, рефлексивные умения, приемы 
развития рефлексии, семинар, самоанализ.

Изменение социокультурных реалий со-
временного общества, обновление школьно-
го образования приводят к тому, что требова-
ния к уровню подготовки преподавательских 
кадров возрастают с каждым днем. от специа-
листа требуется способность к адаптации, про-
дуктивному знанию, к новой модели социаль-
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в) как универсальный механизм тече-
ния саморегуляции, саморазвития и профес-
сионального становления личности педагога 
(В.Я. буторин, а.В. карпов).

На этапе вузовской подготовки исследова-
тели описывают особенности реализации реф-
лексивного подхода в педагогическом образо-
вании в рамках аудиторных занятий (М.а. Ви-
кулина, Н.б. Гребенникова, Т.а. Жданко, 
Н.Н. казыдуб, В.а. Метаева, Г.а. Поляков, 
И.Ф. Слепцова, И.а. Стеценко, о.И. Федосеева 
и др.), во внеучебной деятельности (Е.В. Но-
викова, Г.а. шайхутдинова и др.), проанали-
зированы и определены педагогические усло-
вия формирования рефлексивных умений бу-
дущих педагогов (М.Н. Прозорова, Т.Ф. Уше-
ва, о.И. Федосеева и др.).

Трудно представить себе творческую дея-
тельность педагога без такого вида рефлексии, 
как анализ и обобщение им своего педагогиче-
ского опыта. Рефлексивные процессы педаго-
га составляют процессуальную сторону функ-
ционирования профессионального самосозна-
ния, выполняя роль ее когнитивного монито-
ринга. Накопление опыта является необходи-
мым, но недостаточным условием профессио-
нального роста. Только постоянное осмысле-
ние, анализ, перестройка собственного опы-
та позволяют учителю совершенствовать свое 
мастерство. Иными словами, педагогическую 
рефлексию можно выразить формулой «опыт + 
рефлексия опыта = непрерывное профессио-
нальное развитие» [4]. 

Рассмотренные нами теоретические и 
практические исследования подтверждают, 
что рефлексия является необходимым каче-
ством педагога. В современных научных рабо-
тах также говорится о том, что учителю сле-
дует не просто развивать отдельные рефлек-
сивные умения, а формировать рефлексивную 
культуру. Это дает основание начинать фор-
мирование рефлексии уже на этапе вузовской 
подготовки.

Таким образом, очевидно, что формирова-
ние рефлексивных умений является системо-
образующим компонентом подготовки конку-
рентоспособного специалиста. Применитель-
но к развитию учителя способность к рефлек-
сии оказывается неразрывно связанной с фор-
мированием всего комплекса профессиональ-
ных умений. Есть две основные классифика-
ции общепрофессиональных умений педагога, 
включающие рефлексивные умения. В рамках 
первой классификации рефлексивные умения 
выделяются в отдельную группу умений, су-

ного поведения. Успешная профессиональная 
деятельность педагога предполагает стремле-
ние к самосовершенствованию, постоянному 
личностному росту. особое значение в этом 
имеет выработка потребности к рефлексии пе-
дагогической деятельности.

В научных исследованиях, посвящен-
ных профессиональным качествам педагогов, 
представлены экспериментальные данные, со-
гласно которым высокий уровень рефлексии 
у педагога способствует оптимизации разви-
тия его личности и профессионализма. В то же 
время низкий уровень рефлексии, для которо-
го характерна склонность к стереотипам, сни-
жает возможности педагога познавать и раз-
вивать себя как профессионала, что является 
одной из причин недостаточного уровня про-
фессионализма некоторых учителей. В связи с 
этим формирование у студентов опыта педаго-
гической рефлексии является актуальной зада-
чей для профессионального образования буду-
щих учителей [2; 5].

В психологии рефлексия исследуется с 
разных точек зрения. она представлена в ка-
честве важнейшего компонента теоретическо-
го мышления (о.С. анисимов, Н.Г. алексеев, 
а.Н. леонтьев и др.), эвристического реше-
ния (Ю.Н. кулюткин), единицы умственно-
го действия (В.В. Давыдов), а также уровня 
мыслительного процесса (И.Н. Семенов). Под 
рефлексией понимают сущность, сердцеви-
ну человеческого сознания (С.л. Рубинштейн, 
л.С. Выготский, С.Ю. Степанов, И.Н. Семе-
нов и др.).

По мнению психологов, важнейшей осо-
бенностью рефлексии является способность 
человека управлять собственной деятельно-
стью в соответствии с личностными ценностя-
ми и смыслами, переключаться на новые ме-
ханизмы в связи с изменившимися условиями, 
целями и задачами деятельности. С помощью 
рефлексии происходят осмысление прошлого 
и предвосхищение будущего.

В контексте профессионального педагоги-
ческого образования рефлексия рассматрива-
ется исследователями: 

а) как профессионально и личностно зна-
чимое качество педагога (Н.В. Гончарова, 
В.В. Марико, Е.Е. Михайлова); 

б) как форма теоретической деятельности 
учителя, направленная на осознание смысла 
своей профессии, анализ и адекватную оцен-
ку собственной педагогической деятельности, 
самонаблюдение (а.к. Маркова, П.И. Пидка-
систый, В.а. Сластенин, И.к. Петров и др.); 
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вой, Ю.В. кушеверской, М.П. ланкиной, 
а.Н. Максимова, И.а. Мушкиной, М.Н. Про-
зоровой, Е.М. Рендаковой, о.И. Федосеевой, 
а.В. хуторского и др. Рефлексия является не 
дополнительной частью занятия, а ее полно-
правной составляющей, совершенствующей 
учебный процесс и выделяющей личность об-
учающегося. 

Рефлексия может осуществляться не толь-
ко в конце занятия, но и на любом его этапе. 
Рефлексия направлена на осознание пройден-
ного пути, на сбор в общую копилку замечен-
ного, обдуманного, понятого каждым. Ее цель 
заключается в том, чтобы не просто уйти с 
урока с зафиксированным результатом, а вы-
строить смысловую цепочку, сравнить спосо-
бы и методы, применяемые другими, со свои-
ми собственными.

Формирование и развитие педагогической 
рефлексии студентов происходит в процессе 
аудиторной работы и различных видов прак-
тик, а также в процессе самостоятельной рабо-
ты, которая направлена на выполнение учеб-
ных заданий, предложенных преподавателем, 
но без его непосредственного участия в ней. 
Приведем некоторые примеры из опыта рабо-
ты автора по развитию педагогической реф-
лексии у студентов педагогического направ-
ления с двумя профилями подготовки «На-
чальное образование и иностранный язык» в 
рамках дисциплины «Методика обучения ино-
странному языку».

В начале семинарского занятия студентам 
можно предложить афоризм [3]. Так, в рамках 
изучения темы «обучение иноязычной грам-
матике в средней школе» было предложено 
следующее высказывание: Teach less and prac-
tice more (Майкл Свон). Этот афоризм стал 
началом рассуждения для студентов, способ-
ствовал повышению их мотивации к изучению 
данной темы. 

С этой же целью также можно предложить 
задания на анализ собственного опыта изуче-
ния иностранных языков. Например, студен-
там можно задать следующий вопрос: «Встре-
чались ли вы с таким явлением, что, зная то 
или иное правило грамматики, ученики про-
должают делать ошибки на это правило в 
спонтанной речи? как вы объясните, почему 
это происходит?».

При работе с научной литературой для раз-
вития интеллектуальной рефлексии студентам 
предлагались следующие задания.

1. Рефлексивная таблица. Ее заполнение 
помогает проанализировать то, что знал, узнал 

ществующую независимо от других групп об-
щепрофессиональных умений педагога [7]. В 
рамках второй классификации рефлексивные 
умения включаются во все группы традицион-
но выделяемых умений (аналитические, прог- 
ностические, проективные, организаторские, 
коммуникативные) [1].

Вторая классификация, на наш взгляд, бо-
лее логична, поскольку рефлексивные умения 
пронизывают все группы профессиональных 
умений и дают возможность через анализ сво-
ей педагогической деятельности увидеть недо-
статки и определить пути их решения, тем са-
мым способствуя саморазвитию учителя. Та-
ким образом, можно утверждать, что успеш-
ность формирования и развития общепрофес-
сиональных умений определяется во многом 
уровнем сформированности рефлексивных 
умений [Там же]. 

Т.Ф. Ушева выявила и обосновала умения, 
присущие каждому из аспектов рефлексии. 
к личностному аспекту рефлексии она отно-
сит адекватное самовосприятие, умение опре-
делять и анализировать причины своего пове-
дения, а также его результативные параметры 
и допущенные ошибки; понимание своих ка-
честв в настоящем в сравнении с прошлым и 
прогнозирование перспектив развития. ком-
муникативный аспект характеризуется уме-
нием встать на место другого, понять причи-
ны действий другого субъекта в процессе вза-
имодействия. Интеллектуальный аспект реф-
лексии автор конкретизирует умениями опре-
делить основание деятельности, прогнозиро-
вать последующий ход действий, возвращать-
ся назад и оценивать правильность выбранно-
го плана. к кооперативному аспекту относит-
ся самоопределение в рабочей ситуации, уме-
ния удерживать коллективную задачу, прини-
мать ответственность за происходящее в груп-
пе, осуществлять пошаговую организацию де-
ятельности [10].

Становление рефлексивной позиции педа-
гога – сложный процесс, которым на первых 
этапах необходимо управлять. Поэтому мы 
включаем в содержание методической подго-
товки будущего учителя иностранных языков 
рефлексивный компонент, который направ-
лен на формирование техники рефлексивного 
мышления.

Разработка рефлексивных методик об-
учения нашла отражение в научных трудах 
Н.Г. алексеева, В.Г. богина, л.В. бондаренко, 
Н.М. борытко, Н.б. Гребенниковой, С.а. Дья-
ченко, Г.П. Звенигородской, а.Я. кузнецо-
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ем помогал студентам убедиться в том, на-
сколько точно они расшифровали слова собе-
седника, и двигаться дальше с уверенностью, 
что до сих пор все понято правильно.

Третья группа заданий связана с пря-
мыми и обратными процессами (например, 
анализ-синтез, доказательство-опровержение, 
сравнение-противопоставление и др.). Стал-
киваясь в процессе возникающего противо-
речия, разные знания пересекаются, дополня-
ют или отрицают друг друга. Совместное об-
суждение проблемной ситуации обеспечивает 
более глубокое понимание как собственного, 
так и чужого знания и незнания, формируют-
ся способности к восприятию новой информа-
ции, а также умение передавать собственное 
знание другим; приобретается новый опыт об-
щения и мыследеятельности. 

как показывает практика, рефлексивные 
способности будущих учителей развивают-
ся успешнее в условиях, близко моделирую-
щих профессиональную реальность [6; 11]. С 
этой целью мы предлагаем студентам на се-
минарах посмотреть видеофрагменты уроков 
и проанализировать их по определенным кри-
териям, среди которых обязательно выделя-
ем критерии на рефлексивную оценку данно-
го урока. Например: Какие приемы и задания 
понравились вам больше (меньше) всего? Что 
бы вы хотели взять на вооружение из просмо-
тренного урока для собственной практики 
преподавания языка? Обобщите все сказан-
ное в форме рекомендаций по совершенство-
ванию произношения учащихся данной груп- 
пы и т. п.

Некоторые семинары посвящены микро-
преподаванию, презентации студентами под-
готовленных ими фрагментов урока. Студен-
ты, согласно своей роли (учителя, ученика, 
методиста и др.), участвуют в разыгрывании 
фрагмента урока. 

Здесь важно ставить студента в рефлек-
сивную позицию. После просмотра фрагмен-
та урока студент делает самоанализ, высказы-
вает свое мнение относительно того, что уда-
лось, какие у него возникли трудности, решена 
ли задача данного фрагмента. Затем фрагмент 
урока анализируется сокурсниками, т. е. сту-
дент, который проводил урок, видит себя гла-
зами других, со стороны.

В конце занятия преподавателю важно 
узнать и понять не только эмоциональное со-
стояние студентов, но и то, насколько про-
дуктивным для них стало занятие. Студенты 
должны оценить свою активность на занятии, 

и хотел бы узнать по данной теме студент, в 
результате чего актуализируются приобретен-
ные им знания и развиваются рефлексивные  
умения. 

2. «Пчелиный улей». Суть данного при-
ема заключается в том, что после прочтения 
статьи или после предъявления нового мате-
риала преподаватель просит студентов обсу-
дить информацию в парах и задать вопросы 
по материалу, который они не поняли. Тем са-
мым сразу же ликвидируются пробелы в зна- 
ниях.

3. «Мудрые совы». Студентам необходи-
мо самостоятельно поработать над содержани-
ем параграфа или текста учебника, после этого 
предлагаются вопросы для обсуждения:

Азы работы над текстом (найдите в тексте 
основные понятия и запишите их).

Ты уже знаешь последние новости? (выбе-
рите ту информацию, которую считаете для себя  
новой).

Известное и неизвестное (найдите в тексте ин-
формацию, которая является известной, и ту, кото-
рая ранее была вам неизвестна).

Чего не ожидали? (выберите из текста ту ин-
формацию, которая является для вас неожиданной, 
поскольку противоречит вашим ожиданиям и пред-
ставлениям).

Поучительный вывод (можно ли сделать из 
прочитанного такие выводы, которые были бы важ-
ны для вашей будущей деятельности и жизни?)  
и др.

При обсуждении проблемных вопросов по 
теме для развития коммуникативной и коопе-
ративной рефлексии можно использовать сле-
дующие виды заданий: 

‒ на резюмирование; 
‒ на перефразирование; 
‒ связанные с прямыми и обратными про-

цессами [9]. 
Суть резюмирования заключается в изло-

жении промежуточных и окончательных вы-
водов по беседе, необходимо суммировать 
свои основные мысли или мысли собеседни-
ка своими словами. Например, прежде чем 
высказать несогласие с чьей-то точкой зрения, 
можно вначале выделить в ней главное, по- 
дытожить сказанное и сразу ответить на возра-
жение собеседника.

При перефразировании нужно сосредото-
читься на основном смысле содержания. Это 
форма уточнения, которая очень важна для со-
вместного решения обсуждаемой проблемы. С 
помощью перифраза можно также проконтро-
лировать адекватность понимания. Этот при-
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и т. п. После того как в оформлении и выпуске 
газеты все приняли участие, она вывешивается 
на всеобщее обозрение.

6. «Я – мы – дело» – студенты оценива-
ют результаты выполненной работы с различ-
ных позиций:

 • Я – как работал, был ли активен, какой 
вклад внес в работу над проектом.

 • Мы – насколько эффективно смогли ра-
ботать вместе, чего достигли в совместном об-
суждении.

 • Дело – насколько продвинулось, улуч-
шилось.

7. Рефлексивный дневник − способству-
ет формированию эмоционально-оценочного 
и ценностного отношения к учебно-профес- 
сиональной деятельности, в нем фиксируется 
факт затруднения в педагогической деятель-
ности и общении, анализируются возможные 
варианты решения, а также выбор оптималь-
ного с педагогической точки зрения варианта 
решения [8].

8. План саморазвития – студентам после 
изучения какой-либо темы предлагается соста-
вить план саморазвития. Например:

• сформулируйте цели собственного об-
учения в вузе на ближайший семестр;

• продумайте, чего вы планируете до-
стичь в плане иноязычной коммуникативной 
компетенции, какие знания освоить, какие ка-
чества развить и т. д.;

• продумайте первостепенные задачи и 
содержание вашего самообучения (их можно 
соотнести с заданиями на ближайшие занятия 
по иностранному языку, методике обучения 
иностранному языку и другим предметам).

Эти и другие приемы позволяют:
‒ развивать различные рефлексивные уме-

ния студентов;
‒ способствуют качественному усвоению 

материала и формированию самостоятельно-
сти студента;

‒ актуализируют личностную позицию бу-
дущего учителя при решении им профессио-
нальных задач. 
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полезность и интересность форм подачи зна-
ний, увлекательность урока, коллективную ра-
боту. Рефлексия помогает выявить такой фак-
тор, как осознание содержания материала. В 
этом случае используются самые разные при-
емы, основанные на слиянии имеющихся зна-
ний с новыми знаниями, на анализе субъектив-
ного опыта.

1. анкетирование студентов – обучаю-
щимся предлагается по итогам выполнения ка- 
кой-либо работы ответить на вопросы заранее 
разработанной анкеты, обработка результатов 
позволяет разобраться в причинах неудач.

2. «Плюс – минус – интересно» – студен-
там предлагается заполнить таблицу из трех 
граф. В графу «Плюс» записывается все, что 
понравилось на занятии, информация и фор-
мы работы, которые вызвали положительные 
эмоции, либо, по мнению обучающегося, мо-
гут быть ему полезны для достижения каких-
то целей. В графу «Минус» записывается все, 
что не понравилось на уроке, показалось скуч-
ным, вызвало неприязнь, осталось непонят-
ным, или информация, которая, по мнению 
обучающегося, оказалась для него ненужной, 
бесполезной с точки зрения решения жизнен-
ных ситуаций. В графу «Интересно» обучаю-
щиеся вписывают все любопытные факты, о 
которых узнали на семинаре и что бы еще хо-
телось узнать по данной проблеме, вопросы к 
преподавателю.

3. «Неоконченные предложения» − этот 
прием позволяет оценить полученный резуль-
тат, проделать анализ своих трудностей, про-
блем, вопросов, возникших при выполнении 
задания.

4. «Рефлексивный круг» – все участни-
ки педагогического взаимодействия садятся в 
круг. Преподаватель задает алгоритм рефлек-
сии (Расскажите о своем эмоциональном со-
стоянии по ходу урока и в его конце. Что но-
вого вы узнали, чему научились? Каковы при-
чины этого? Как вы оцениваете свое участие 
в уроке / внеклассном деле?). Затем все участ-
ники педагогического взаимодействия пооче-
редно высказываются в соответствии с задан-
ным алгоритмом. Педагог своим высказыва-
нием завершает рефлексивный круг.

5. анкета-газета – на большом листе бума-
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взаимодействия на семинаре в виде рисунков, 
дружеских шаржей, карикатур, стихотворных 
строк, небольших прозаических текстов, по-
желаний, замечаний, предложений, вопросов 
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организации занятий. она может быть достиг-
нута посредством выполнения ряда задач:

1) установление продуктивных цифровых 
технологий, которые могут быть использова-
ны в построении интерактивной информаци-
онной среды, в рамках которой происходит 
формирование качественно новых и расшире-
ние уже имеющихся образовательных компе-
тенций педагогов;

2) определение способов рассмотрения и 
электронного моделирования образовательно-
воспитательных функций, которые реализу-
ются в образовательных организациях различ-
ного уровня;

3) анализ и применение эффективного 
опыта разработки и реализации программ пе-
реподготовки учителей.

Практико-ориентированные инновации в 
образовании осуществляются путем внедре-
ния оптимальных педагогических разработок 
с цифровым обеспечением обмена информа-
ционными данными при рассмотрении учеб-
ного материала. Данные инновации проявля-
ются в следующих формах:

– целенаправленное преобразование об-
учающего процесса с созданием качествен-
но нового продуктивного компонента в виде 
практико-ориентированных образовательных 
услуг и профессиональных знаний, позволя-
ющего оптимизировать образовательный про-
цесс в организациях начального, основного и 
среднего общего образования;

– ускорение процесса освоения современ-
ных интерактивных форм ведения занятий при 
переподготовке учителей посредством дистан-
ционных средств взаимодействия преподава-
телей университета и обучающихся;

– поиск рациональных методик и программ 
повышения квалификации педагогов с активи-
зацией и расширением их творческих способ-
ностей с помощью цифровых технологий пре-
образования разноформатных сведений. 

Указанные формы способны эффективно 
проявляться при реализации специализиро-
ванной программы переподготовки учителей 
на базе эффективных электронно-цифровых 
технологий, позволяющей существенно уско-
рить и упростить различные операции анали-
за, обобщения, структурирования и передачи 
информации в системе учебного процесса.

Приведем в качестве примера некоторые 
программы переподготовки и повышения ква-
лификации учителей, которые реализуются 
на основе применения различных подходов к 
цифровизации системы образования (табл. 1).

Е.в. ЗуДиНа, р.М. лаМЗиН 
(волгоград)

инновационные ПодХоды  
к Формированию  
и реаЛизации Программ 
ПроФессионаЛьной 
ПереПодготовки учитеЛя 
в образоватеЛьныХ 
организацияХ высшего 
образования в усЛовияХ 
циФровизации

Анализируются ключевые характеристики 
современных способов разработки и реали-
зации специальных программ переподготов-
ки преподавательского состава организаций 
начального, основного и среднего общего об-
разования в высших учебных заведениях. Рас-
крываются условия и способы реализации про-
грамм переподготовки на базе применения со-
временных цифровых технологий. 

Ключевые слова: инновационные педагогиче-
ские технологии, информационные коммуни-
кации, программа переподготовки, цифровые 
технологии, электронный формат.

актуальность выделения инновационных 
подходов к разработке и последующей реали-
зации программ профессиональной перепод-
готовки учителей в образовательных органи-
зациях высшего образования в условиях при-
менения цифровых технологий определяется 
сложной совокупностью процессов построе-
ния системы информационного общества, а 
также формированием основных компонен-
тов цифровой экономики и электронного госу-
дарства. В связи с этим появляется необход-
имость подготовки и последующей перепод-
готовки учителей различных образователь-
ных организаций как специалистов, обладаю-
щих профессиональными компетенциями, со-
ответствующими специфике расширения циф-
ровых технологий в современных обществен-
ных отношениях. Помимо этого необходима 
переподготовка педагогов как эффективных 
наставников и помощников для обучающихся 
в освоении ключевых электронно-цифровых 
технологий, которые применяются в информа-
ционном взаимодействии населения и органов 
государственно-муниципального управления.

Цель переподготовки учителей выражает-
ся в эффективном освоении различных педаго-
гических технологий в электронно-цифровом 
формате и электронно-технических средств 

© Зудина Е.В., ламзин Р.М., 2020
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Название программы Структура  
программы Содержание основных разделов программы

Дополнительная  
профессиональная 
образовательная  
программа повыше-
ния квалификации 
«Развитие цифровой 
среды в образова-
нии» (г. казань)

область при-
менения про-
граммы

определение специфики модуля как структурного элемента про-
фессиональной образовательной программы, направленной  
на повышение квалификации педагогических работников. 

характеристика общей структуры, состоящая из специальных 
разделов, предполагающих всесторонний анализ практических 
аспектов освоения информационных технологий педагогом 
в рамках цифровизации образовательного пространства

актуальность 
содержания

актуальность раскрывается в ряде положений.
1. обозначение ключевой тенденции развития системы образова-
ния в связи с происходящей цифровой революцией, создающей 
качественно новую структуру рынка труда с формированием по-
требностей со стороны работодателей в квалифицированных спе-
циалистах по вопросам применения электронных технологий.
2. Возникновение необходимости эффективной подготовки учи-
телей к работе в условиях цифровизации образовательного про-
странства, что проявляется в следующем:
– готовность учителя к разнонаправленной модернизации мето-
дик обучения обучающихся;
– освоение и успешное применение цифровых средств обучения 
в стремительно изменяющейся информационной среде общества 
посредством использования современных цифровых технологий

Сфера приме-
нения слуша-
телями про-
фессиональ-
ных компетен-
ций, сформи-
рованных  
при освоении 
модуля

Выделение новых возможностей по итогам освоения модуля:
– осознание необходимости освоения новых профессиональных 
компетенций;
– моделирование программы самообразования в межаттестацион-
ный и межкурсовой период

Программа  
дополнительного 
профессионально-
го образования повы-
шения квалификации 
репетиторов  
и учителей  
«Профессиональный 
репетитор и учитель 
в цифровой образо-
вательной среде»  
(г. Москва)

характеристи-
ка программы

Требования: 
• высшее профессиональное образование или среднее професси-
ональное образование по направлению подготовки «образование 
и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 
предмету; 
• высшее образование или среднее профессиональное образова-
ние и дополнительное профессиональное образование по направ-
лению деятельности в образовательном учреждении без предъяв-
ления требований к стажу работы. 
Цель: получение навыков и компетенций, необходимых 
преподавателю-репетитору для эффективной работы в цифровой 
образовательной среде

Содержание 
программы  
в виде не-
скольких  
разделов

• Репетиторство в России в условиях развития цифровой образо-
вательной среды.
• Правое регулирование репетиторской деятельности.
• Современные методики и практические инструменты реализа-

ции образовательных услуг в рамках цифровой образовательной 
среды репетиторства.
• Педагогические аспекты репетиторской деятельности.
• комплексная стратегия маркетинга услуг профессионально-

го репетитора в рамках цифровой образовательной среды репети-
торства.
• Педагогический дизайн онлайн-курса репетитора.

Таблица 1

основные характеристики программ переподготовки учителей  
на основе применения цифровых технологий
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Источник: составлено авторами по [12, с. 109; 14, с. 206; 15]

Окончание таблицы 1

Название программы Структура  
программы Содержание основных разделов программы

• Видеопродакшен: подготовка, проведение съемки, монтаж ви-
део для онлайн-курса и его размещение в рамках цифровой обра-
зовательной среды репетиторства.
• Методы подготовки к сдаче ЕГЭ с использованием электронно-
го обучения в рамках цифровой образовательной среды репети-
торства

Дополнительная  
профессиональная 
образовательная  
программа (повыше-
ние квалификации). 
Цифровая  
образовательная  
среда как ресурс  
совершенствования 
технологий обучения 
в соответствии  
с ФГоС и предмет-
ными концепциями
(г. липецк)

Планируемые 
результаты

компетенции: метапредметные компетенции, связанные с приме-
нением информационно-коммуникационных технологий (ИкТ)  
в управлении содержательными аспектами развития оо, с внесе-
нием в свою управленческую деятельность изменений, ориенти-
рованных на активное и эффективное использование ИкТ в рам-
ках создания цифровой образовательной среды общего образова-
ния

Учебный план 
программы  
в виде переч-
ня модулей

• Приоритеты национального проекта «образование». Програм-
мы и проекты как основные механизмы изменений в образова-
тельной организации.
• Цифровая образовательная среда современной образовательной 
организации.
• Электронные информационные источники как средство совер-
шенствования технологий обучения в соответствии с ФГоС об-
щего образования и предметными концепциями.
•  Информационные технологии в управлении образовательной 
организацией.
•  Практика управления оо по реализации ФГоС общего образо-
вания оо и предметных концепций с использованием цифровой 
образовательной среды (стажировка на базовых площадках)

Программы, представленные в табл. 1, 
определяют основные характеристики про-
цесса рассмотрения передовых цифровых тех-
нологий с учетом особенностей анализиру- 
емого образовательного материала и установ-
лением особенностей подготовки по различ-
ным перечням образовательных модулей или 
разделов, каждый из которых посвящен опре-
деленному кругу вопросов по использованию 
электронно-цифровых технологий.

обозначенные в табл. 1 структурные эле-
менты могут дополняться подробными ха-
рактеристиками электронно-цифровых усло-
вий проведения занятий с выделением специ-
фики необходимого компьютерного оборудо-
вания. Данная специфика зависит от степени 
электронно-цифрового развития соответству-
ющего университета, в котором реализуется 
переподготовка учителей, может дополнять-
ся материальным обеспечением в виде описа-
ния условий проведения занятий, соответству-
ющих электронно-цифровых средств, которые 
позволяют выполнять ряд специальных опера-
ций для преобразования информации на заня-
тиях [8, с. 13].

Реализация программы повышения квали-
фикации педагогов происходит посредством 

применения педагогических технологий, име-
ющих следующие признаки:

– использование элементов нескольких 
вариантов виртуальной реальности и в пер-
вую очередь электронных средств формирова-
ния обычной (классической) виртуальной ре-
альности (Virtual Reality – VR), в рамках кото-
рой пользователь способен взаимодействовать 
с виртуальными объектами [14];

– своевременное информационное и ком-
муникативное обеспечение образовательного 
процесса современными средствами получе-
ния и обработки информации с возможностью 
поиска необходимых сведений для конкретно-
го проекта и научной разработки в педагогиче-
ской работе [11, с. 101];

– создание единого интерактивного обра-
зовательного информационного пространства 
с переходом к ускоренному научно-педаго- 
гическому интегрированию практических ме-
тодик преподавания [2, с. 97].

Указанные условия могут быть реализо-
ваны путем создания образовательного ки-
берпространства – многофакторной информа-
ционной среды, позволяющей получать и об-
рабатывать разноформатные информацион-
ные данные из множества источников с даль-
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щественно расширять практические умения и 
знания обучающихся [13];

– электронно-регулируемые учебные ма-
териалы, помогающие обучаемым формиро-
вать свои собственные лекционные матери-
алы, структурировать их на легко восприни-
маемые фрагменты информации и формиро-
вать варианты краткого изложения содержа-
ния учебной литературы;

– образовательная аналитика, которая про-
изводится с целью разъяснения специфики об-
разовательного материала с прогнозировани-
ем результатов;

– построение информационно-консульта- 
ционных систем, которые помогают эффек-
тивно использовать возможности цифровой 
образовательной среды;

– геймификация как элемент образова-
тельного процесса, при котором используют-
ся игровой подход и динамика игр для вовле-
чения аудитории и решения задач, что позво-
ляет расширить наглядность учебного матери-
ала [7, с. 45].

Наряду с формированием уже назван-
ной обычной виртуальной реальности (Virtual 
Reality (VR), где пользователь взаимодейству-
ет с виртуальным миром, который генериру-
ется компьютером) могут применяться элек-
тронные средства, создающие более сложные 
электронные системы, а именно:

– дополненная (компьютерно-опосредо-
ванная) реальность (Amended Reality – AR), в 
рамках которой электронно-информационные 
объекты накладываются на изображения ре-
ального мира;

– смешанная электронная реальность (Mix- 
ed Reality – MR), объединяющая структурные 
элементы виртуального и реального миров.

Цифровые технологии, с помощью кото-
рых формируются указанные электронно-ин- 
формационные объекты, существенно повы-
шают уровень эффективности совместной ра-
боты преподавателей и обучающихся в про-
цессе реализации курса повышения квалифи-
кации [5, с. 218]. Например, это может вопло-
щаться в организацию непрерывного общения 
с подготовкой совместных образовательных 
проектов и моделирования вариантов проведе-
ния занятий в школах и колледжах. В частно-
сти, технологии смешанной реальности (MR) 
дают расширенные возможности проведения 
электронных конференций, которые более ре-
алистичны, чем обычные веб-конференции. 
При помощи специального шлема виртуаль-
ной реальности участники могут воспроизво-
дить модели непосредственного делового об-
щения с партнерами. Создаваемые «виртуаль-

нейшим их сочетанием при рассмотрении раз-
личных практических заданий и ситуаций на 
лабораторно-практических занятиях.

Дальнейшее развитие технологий дистан-
ционного образования является основой для 
создания многофункциональных информа-
ционных систем, выступающих электронны-
ми библиотеками и консолидированными ба-
зами данных. Названные технологии позво-
ляют проектировать и преобразовывать каче-
ственно новые организационные модели парт- 
нерства преподавателей и обучающихся с це-
лью создания эффективных электронных ком-
муникаций для обмена практическим опытом 
и объединения накопленного научного потен-
циала для разработки качественных методик 
обучения. Использование информационных 
технологий в образовании тесно связано с при-
менением компьютерных сетей, существенно 
расширяющих возможности сформированно-
го образовательного киберпространства. Эти 
сети дают возможность поддерживать связи 
между университетом и организациями обра-
зования с целью повышения квалификации ра-
ботников указанных организаций. Тем самым 
происходит расширение спектра дидактиче-
ских способов развития образовательной де-
ятельности, к которым относятся следующие: 

– электронно-цифровое обеспечение не-
прерывной обратной связи лиц, повышающих 
квалификацию, с преподавателями;

– обеспечение компьютерной визуализа-
ции учебно-методической информации при 
всестороннем изучении объектов реального 
мира и абстрактных моделей в рамках науч-
ной теории [4, с. 59];

– обработка и хранение значительных мас-
сивов информации с возможностью легкого 
доступа к ней;

– повышение возможностей компьютерно-
го моделирования рассматриваемых на прак- 
тических занятиях ситуаций;

– автоматизация операций в рамках ин- 
формационно-поисковой деятельности с обра-
боткой результатов проводимых научных экс-
периментов;

– оптимизация процессов управления и ре-
гулирования учебной деятельности и контроля 
за результатами усвоения учебного материала.

С помощью цифровых технологий форми-
руется ряд инновационных моделей обучения:

– интеллектуальные обучающие систе-
мы и чат-боты, обеспечивающие возможности 
всестороннего анализа учебной работы;

– электронные системы автоматической 
оценки при электронном распознании специ-
фики различных объектов, что позволяет су-
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Структурный элемент Признаки и функции элемента
Учебная программа – содержит все требуемые компоненты (научно-теоретический  

и практический материал, инструменты оценки полученных резуль-
татов и пр.);
– наличие возможностей вариативных изменений (адаптация к запро-
сам конкретной учебной аудитории и отдельных учащихся, условиям 
проведения учебной работы, имеющимся ресурсам и т. п.)

адаптивные цифровые  
(мультимедийные) учебные  
материалы

– формирование цифровой образовательной среды в соответствии 
с международными стандартами порядка представления цифровых 
учебных материалов;
– использование единого хранилища данных LRS (Learning Record 
Store), что поддерживает конструктивный обмен учебными материа-
лами при проведении занятий

Вариативные  
учебно-методические  
материалы

подготовка и проведение занятий с описанием вариативной организа-
ции учебной работы и методов ее проведения

комплекс специализированных  
цифровых инструментов

– компьютерная техника;
– электронные симуляторы и тренажеры;
– виртуальные лаборатории и обучающие игры;
– учебно-наглядные пособия, оборудование и материалы для прове-
дения лабораторных и практических работ

Инструменты для оценки  
образовательных достижений

– электронные средства компьютерного моделирования;
– инструменты виртуальной реальности и искусственного  
интеллекта;
– средства генерации заданий и динамического представления ре-
зультатов индивидуального и группового оценивания

Таблица 2
структурные элементы цифровой образовательной среды

Источник: составлено авторами по [6, с. 43; 9, с. 24; 10, с. 105]

ные контакты» могут широко применяться 
при совершении виртуальных путешествий, 
знакомстве с памятниками природы и искус-
ства, при изучении иностранных языков и пр. 
Это помогает воспринимать окружающую ре-
альность в виде научной лаборатории, рабо-
чей ситуации того или иного промышленного 
предприятия, вести наблюдение и виртуально 
участвовать в проведении экспериментов.

Таким образом, в рамках реализации про-
граммы повышения квалификации создается 
цифровая образовательная среда, состоящая 
из взаимосвязанных электронных устройств, 
информационных коммуникаций, программ-
ного обеспечения и сервисов, которые разра-
батываются и модернизируются с целью по-
вышения качества предоставляемых образова-
тельных услуг в традиционном и дистанцион-
ном режиме.

Посредством данной системы происходит 
реализация ряда дополнительных функций в 
рамках освоения программы повышения ква-
лификации учителей:

– организация устойчивого электронного 
взаимодействия преподавателей и лиц, прохо-
дящих обучение, при наличии непрерывного 

доступа к необходимым (обязательным и до-
полнительным) материалам по проводимым 
занятиям и контрольным заданиям;

– поддержание электронного режима от-
слеживания процесса прохождения програм-
мы переподготовки с оценкой уровня повы-
шения профессиональной квалификации об- 
учающихся;

– установление направлений дальнейшей 
модернизации электронно-цифровых средств 
в организации проведения занятий и аттеста-
ции по итогам обучения.

Цифровая образовательная среда обеспе-
чивает выполнение действий по формирова-
нию и обновлению профиля каждого обучае-
мого с разработкой оптимального плана про-
хождения программы переподготовки при 
контроле режима его выполнения. Данная сре-
да также поддерживает процессы разработки 
учебных модулей и планов занятий, что проис-
ходит посредством использования нескольких 
разновидностей электронных инструментов:

– средств обеспечения конфиденциально-
сти и гибкой настройки прав доступа к инфор-
мационным ресурсам, которые используются 
в рамках переподготовки;
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формационных коммуникаций между препо-
давателями и обучающимися; 

6) создание сети специализированных сер-
висных структур – базовых кафедр и ресурс-
ных информационно-методических центров 
для поддержания образовательных информа-
ционных коммуникаций; 

7) распределение полномочий пользовате-
лей, которыми являются преподаватели и об-
учающиеся;

8) наполнение информационной системы 
образовательными материалами с определени-
ем их оптимальной структуры и взаимосвязей;

9) тестовый запуск информационно-тех- 
нической системы, обеспечивающей функцио-
нирование программы переподготовки с опре-
делением и устранением проблем в ее исполь-
зовании;

10) разработка инструкций для обучаю-
щихся по использованию информационно-
технической системы; 

11) запуск системы в рабочий режим;
12) разработка критериев и показателей 

эффективности информационно-технической 
системы, обеспечивающей реализации про-
граммы переподготовки учителей.

Дальнейшая модернизация цифровой об-
разовательной среды и дальнейшее усовершен-
ствование реализации программы переподго-
товки способна происходить при помощи при-
менения специальных электронных техноло-
гий, которыми, в частности, выступают 1) вир-
туальная реальность; 2) 3D-моделирование;  
3) мультимедийный учебный контент и интер- 
активный электронный контент.

общий принцип отбора педагогических 
технологий для реализации программы пере-
подготовки учителей заключается в приня-
тии эффективных технологических решений и 
применении передовых электронно-цифровых 
средств, которые содержат в себе условия и 
алгоритмы формирования профессиональных 
компетенций, необходимых для развития си-
стемы цифровой экономики. 
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стратегическое Партнерство 
«шкоЛа – вуз» в усЛовияХ 
теХноЛогической 
трансФормации россии

Рассматриваются различные аспекты стра-
тегического партнерства «школа – вуз» и его 
значение в условиях технологической транс-
формации России. Анализируются различные 
варианты сетевого взаимодействия образо-
вательных организаций разного уровня. Опи-
сываются модели взаимодействия вузов и 
школ. Раскрываются разные формы сотруд-
ничества при реализации стратегического 
партнерства «школа – вуз». Рассматривают-
ся условия реализации потенциала стратеги-
ческого партнерства «школа – вуз» на регио-
нальном уровне. 

Ключевые слова: стратегическое партнер-
ство «школа – вуз», сетевое взаимодействие, 
сети знаний, модели взаимодействия вузов и 
школ, формы взаимодействия вузов и школ.

Ускорение технологического развития и 
связанные с этим кардинальные изменения в 
экономике и обществе требуют соответствую-
щих изменений в подходах к содержанию и ре-
зультатам образования. «обычно система об-
разования не поспевает за прогрессом обще-
ства... В некоторой степени это отставание об-
условлено скачком технологического разви-
тия...», – пишет М. Пренски [9, с. 47].

В парадигме новой технологической ре-
волюции наука и инновационно-технологи- 
ческие разработки становятся основным фак-
тором производства. Условиями реализации 
в России технологической революции высту-
пают переход к новой специализации россий-
ской науки и трансформация сектора фунда-
ментальной и прикладной науки в целостную 
национальную научно-технологическую си-
стему, которая отвечала бы на «большие вы-
зовы», возникающие перед обществом и госу-
дарством в долгосрочной перспективе [5, с. 20].

В связи с этим возникает потребность в 
глубоком взаимодействии науки, производст- 
ва и образования. ключевым аспектом тех-
нологической трансформации России являет-
ся, по нашему мнению, модернизация систе-
мы образования и изменение принципов ее по-
строения на основе учета современного уровня 
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Innovative approaches  
to formation and implementation  
of the programs of the professional 
retraining of teachers in the educational 
institutions of higher education  
in the context of digitalization

The article deals with the analysis of the key 
characteristics of the modern ways of the develop- 
ment and implementation of the special retraining 
programs of the teachers’ staff of primary, basic and 
secondary general education in higher education 
institutions. There are revealed the conditions 
and ways of the implementation of the retraining 
programs based on the usage of the modern digital 
technologies.
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digital technologies, electronic format.

(Статья поступила в редакцию 02.09.2020)

© Жадаев Ю.а., Жадаева а.В., Селезнев В.а., 2020



101101

 Педагогические  науки 

ях и совершающих собственный вклад в разви-
тие сети и партнеров);

 – кооперация осуществляется между ин-
дивидами, подразделениями, организациями 
(J. Lipnack, J. Stamps) [13; 14].

Содержание сетевого взаимодействия – 
это открытый обмен знаниями и интеграция 
компетенций. В концепции открытых инно-
ваций (D. Теесе [15; 16], J. West [17]) компа-
нии развивают сотрудничество с партнера-
ми с целью создания новых знаний или при-
менения внешних, расширения способов при-
менения нового знания и его распространения 
(E. Enkel, O. Gassmann, H. Chesbrough [12]). 

а.а. Елисеева выделила пять функций мо-
дели открытых инноваций [3]:

1) поиск идей, знаний и информации;
2) внешние приобретения – покупка ре-

зультатов исследований и разработок, патен-
тов, знаний, воплощенных в оборудование, 
компонентов и т. д.;

3) сотрудничество – интерактивный об-
мен и развитие знаний, способностей и компе- 
тенций;

4) защита – использование мер по защите 
интеллектуальной собственности;

5) коммерциализация – способы генера-
ции отдачи от инвестиций в инновации и от 
созданной потребительской ценности.

Эффективность стратегического партнер-
ства «школа – вуз» напрямую зависит от ин-
тенсивности информационного обмена, вза-
имного обучения и совместного генерирова-
ния новых знаний.

М.Ю. шерешева предлагает классифика-
цию инновационных сетевых форм взаимо-
действия [8]:

 – инновационные бизнес-сети;
 – сети знаний;
 – экосистемы, создающие благоприятные 

условия и возможности для стратегического и 
инновационного развития компаний сети;

 – инновационные кластеры, обеспечива-
ющие реализацию инновационной стратегии и 
политики на разных уровнях (отраслевом, ре-
гиональном, международном).

Для реализации стратегического партнер-
ства «школа – вуз» особое значение имеют 
разработки в области сетей знаний. Сеть зна-
ний характеризуется собственной идентично-
стью, специализацией, динамикой обучения и 
исследований. Инновационная сеть знаний яв-
ляется не просто хранилищем знаний, а имен-
но сообществом. Вместе с тем данное сооб-
щество выполняет функции рынка и фирмы, 
обеспечивая специализацию и разнообразие. 

и тенденций развития техники и технологий. В 
центре внимания должно находиться развитие 
технологической составляющей образования, 
развитие кадрового потенциала образователь-
ных организаций различного уровня. 

Необходима развернутая поддержка си-
стемы инженерно-технического образования 
и формирование на базе ведущих универси-
тетов «фабрик» генерации новых технологий 
и новых предприятий; запуск нового форма-
та проектов повышения глобальной конкурен-
тоспособности университетов; развитие рын-
ка труда в сфере исследований и разработок; 
создание специальной цифровой исследова-
тельской и технологической инфраструктуры 
нового поколения для исследований, разрабо-
ток и технологического предпринимательст- 
ва [5, с. 21].

Необходим переход от предметно-знани- 
евой парадигмы к личностно ориентирован-
ной и деятельностной. Современные требова-
ния к результатам образования выявили реаль-
ный недостаток ресурсов конкретных образо-
вательных учреждений для обеспечения высо-
кого качества образования. В отсутствие необ-
ходимых ресурсов образовательные учрежде-
ния стали искать способы эффективной коопе-
рации с возможными партнерами для объеди-
нения ресурсов на основе различных моделей 
сетевых групп и сообществ. Наиболее эффек-
тивно, по нашему мнению, это может быть ре-
ализовано на основе стратегического партнер-
ства «школа – вуз».

В разных регионах можно встретить раз-
личные варианты сетевого взаимодействия об-
разовательных организаций разного уровня. В 
связи с этим все более актуальной становит-
ся задача научного анализа сетевого взаимо-
действия и создания рекомендаций для разра-
ботки, внедрения, развития и поддержки сете-
вого взаимодействия образовательных орга- 
низаций. 

На содержание взаимодействия влияют та-
кие характеристики, как:

 – наличие у субъектов взаимодействия 
единой цели (общих взглядов, ценностей);

 – независимость (каждый участник взаи-
модействия в состоянии продолжать независи-
мое существование, получая при этом выгоду 
от интеграции в сетевую структуру); 

 – добровольная связанность (объедине-
ние сил и ресурсов партнеров носит добро-
вольный характер);

 – децентрализация управления (наличие 
нескольких лидеров в сетевых отношениях, 
имеющих свои уникальные права в отношени-
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зовательных сообществ, появление новых на- 
учно-исследовательских направлений в обра-
зовании с учетом технологической трансфор-
мации.

Говоря о структуре стратегического парт- 
нерства «школа – вуз», необходимо проана-
лизировать модели взаимодействия вузов и 
школ. Г.Н. Прозументова выделила несколь-
ко моделей взаимодействия вузов и школ [10].

1. «Случайные связи» («россыпь»): взаи-
модействие возникает «по случаю», ситуатив-
но, основывается преимущественно на лич-
ных контактах, реализует прагматическую 
ориентацию (например, повышение результа-
тов ЕГЭ и увеличение числа учащихся, посту-
пающих в вузы).

2. «Использование друг друга»: взаимо-
действие с целью решения конкретной задачи 
организации-субъекта (например, взаимодей-
ствие школы с престижным вузом обеспечи-
вает ей не только высокий процент поступив-
ших, но и репутацию, имидж, а значит, и набор 
учащихся в школу).

3. «Поглощение» вузом школы: взаимо-
действие определяется четко выраженной ори-
ентацией на подготовку и обучение выпускни-
ков школы в конкретном вузе (например, про-
фильные лицеи при университетах). 

4. «Совместное производство»: взаимо-
действие, обеспечивающее создание совмест-
ных образовательных продуктов – методик, 
технологий, программ, моделей, влияющих на 
повышение качества образования.

5. «образовательное сообщество»: взаи-
модействие, при котором представители раз-
ных уровней и учреждений образования не 
только создают совместные разработки, но и 
формируют новые представления о качестве 
образования, выступают субъектами развития 
территории. 

Представленные модели взаимодействия 
вузов и школ обладают различным потенци-
алом не только для обеспечения непрерывно-
сти образования обучающихся, но и для изме-
нения всей системы образования в контексте 
развития человеческого капитала и технологи-
ческой трансформации России.

Модель «Случайные связи» способству-
ет самореализации и саморазвитию участни-
ков, инновационному развитию образователь-
ных учреждений через организацию разнооб- 
разных образовательных событий как свое- 
образных ценностно-коммуникативных про-
странств. Вуз при этом выступает в качестве 
места сохранения и передачи культуры.

Модель «Использование друг друга» спо-
собствует самореализации и саморазвитию 

В сети знаний складываются сетевые отноше-
ния особого типа, позволяющие в комплексе 
использовать новые знания, разработанные в 
сети для решения экономических и социаль-
ных проблем, координировать действия по 
различным стадиям и компонентам инноваци-
онного процесса, а также осуществлять меры 
по согласованному развитию участников сети. 
основной особенностью инновационных кла-
стеров является наличие в их структуре «цен-
тров знаний» (университетов, исследователь-
ских институтов, посреднических организа-
ций и пр.) [3].

Целью взаимодействия при реализации 
стратегического партнерства «школа – вуз» 
является не только обмен и генерация новых 
знаний, но и создание единого ценностно-ком- 
муникативного пространства, выработка об-
щих интересов и т. д. Содержание сетевого 
взаимодействия при реализации стратегиче-
ского партнерства «школа – вуз» включает в 
себя обмен материальными ресурсами и дру-
гими активами, необходимыми для повыше-
ния эффективности и конкурентоспособно-
сти и привлекательности организаций; обмен 
и генерацию знаний для создания и внедре-
ния различных инноваций; обмен ресурсами 
для формирования сетевых групп и сообществ 
интересов, а также построение единого цен- 
ностно-смыслового и коммуникативного про- 
странства.

Сетевое взаимодействие в образовании 
часто рассматривают в контексте совместной 
деятельности образовательных учреждений, 
обеспечивающей обучающимся возможность 
освоения образовательных программ различ-
ных уровней и направленности с использова-
нием ресурсов нескольких образовательных 
учреждений. Вместе с тем термин сетевое вза-
имодействие используется и в контексте раз-
работки и внедрения различных инноваций в 
образовании. Сетевое взаимодействие рассма-
тривается как система связей, позволяющих 
разработать, апробировать и предложить про-
фессиональному сообществу и обществу в це-
лом инновационные модели содержания обра-
зования, экономики образования, управления 
системой образования и образовательной по-
литики [Там же].

Таким образом, в условиях реализации 
стратегического партнерства «школа – вуз» се-
тевое взаимодействие образовательных учреж- 
дений можно рассматривать как сеть знаний, 
стимулирующую и обеспечивающую коорди-
нацию инновационной деятельности участни-
ков сети, становление инновационных обра-
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полагает углубленное изучение предмета под 
руководством опытных наставников и реали-
зуется дистанционно. особенностью такой ра-
боты является высокая мотивация школьников 
к обучению.

широко распространены олимпиады для 
обучающихся средних школ по профилям де-
ятельности вузов, результаты участия в ко-
торых учитываются в качестве дополнитель-
ных достижений при зачислении на обучение. 
Привлечение старшеклассников к участию в 
научно-практических конференциях регио-
нального и всероссийского уровней имеет се-
рьезный образовательный результат. Тесное 
сотрудничество с преподавателями, аспиран-
тами и магистрантами в музеях и лаборатори-
ях университетов вызывает огромный интерес 
и позволяет учащимся глубоко погружаться в 
научную или практическую деятельность.

очень актуальной и эффективной формой 
работы с одаренными детьми является новый 
формат дополнительного образования «кван-
ториум». Созданные вузами технопарки ха-
рактеризуются уникальной научной средой, 
современным технологическим оборудова-
нием и нестандартными подходами к обуче-
нию, при этом выполняют реальные производ-
ственные задачи. Такие интенсивные погруже-
ния в научно-производственную сферу оказы-
вают на учащихся большое профориентацион-
ное действие.

В настоящее время весьма распростране-
но создание специализированных классов (пе-
дагогических, инженерных, кадетских и пр.) в 
общеобразовательных организациях. В усло-
виях стратегического партнерства вуз обеспе-
чивает профильную часть учебного плана не-
обходимой учебно-методической документа-
цией, образовательными технологиями, педа-
гогическими кадрами и учебно-методической 
базой и осуществляет мониторинг образова-
тельной деятельности. В этом процессе проис-
ходит взаимовлияние субъектов, которое вы-
ражается в овладении участниками взаимо-
действия новыми знаниями, умениями, навы-
ками, в формировании у них взглядов и убеж-
дений, ценностных ориентаций [11]. 

Специальные проекты со школьниками 
возникают в рамках реализации различных го-
сударственных программ и связаны с самы-
ми различными сторонами сотрудничества 
(например, «кадры будущего» и другие ком-
плексные проекты). Программа «кадры буду-
щего для регионов» направлена на формирова-
ние и развитие лидерских команд из активных, 
амбициозных и неравнодушных школьников, 

участников, инновационному развитию обра-
зовательных учреждений через реализацию 
авторских проектов по совершенствованию 
образования в различных учреждениях, реше-
нию конкретных задач организации-субъекта. 
Вуз при этом выступает в качестве более мощ-
ной организационной стриктуры, способной 
обеспечить не только свои потребности, но и 
партнеров по сетевому взаимодействию.

Модель «Поглощение» способствует са-
мореализации и саморазвитию участников, 
инновационному развитию образовательных 
учреждений через реализацию инновацион-
ных разработок, обеспечивающих повышение 
качества образования в учреждениях и ста-
новление рынка образовательных услуг. Вуз 
при этом выступает в качестве инкубатора ин- 
новаций.

Модель «Совместное производство» спо-
собствует самореализации и саморазвитию 
участников, инновационному развитию об-
разовательных учреждений через реализа-
цию сетевых проектов и программ – средств 
и условий создания инновационной образова-
тельной среды. Вуз при этом выступает в каче-
стве бизнес-корпорации.

Модель «образовательное сообщество» 
способствует самореализации и саморазвитию 
участников, инновационному развитию обра-
зовательных учреждений через создание от-
крытого образовательного пространства, спо-
собствующего становлению субъектов и раз-
личных форм их взаимодействия в образова-
нии. Вуз при этом выступает в качестве места 
порождения культуры и субъекта развития че-
ловеческого капитала данной территории.

Перечисленные модели взаимодействия 
могут реализовываться в разных формах со-
трудничества при реализации стратегического 
партнерства «школа – вуз».

Работа с абитуриентами. организация 
работы подготовительных отделений и курсов 
для поступающих в вузах направлена на под-
готовку школьников по предметам к единому 
государственному экзамену, а также к экзаме-
нам, проводимым вузом самостоятельно. Цен-
тры формирования контингента, организован-
ные в вузах, проводят специальные меропри-
ятия для школьников: день открытых дверей, 
фестиваль абитуриента, тематические экскур-
сии и пр. абитуриенты и родители могут по-
знакомиться с университетом, его академиче-
ской средой, условиями и требованиями к по-
ступлению, актуальными правилами приема.

Работа со старшеклассниками. Заочная
форма обучения старшеклассников в вузе пред- 
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щих учебный процесс. По мнению к.С. крюч-
ковой, необходимы техническая поддержка 
внедрения электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий, обучение 
и консультирование педагогов, создание ин-
ститута тьюторов для поддержки созданных 
курсов, внедрение открытых образователь-
ных ресурсов, расширение электронных кур-
сов для школьников и абитуриентов. Во вре-
мя практик студенты педвузов могут прово-
дить онлайн-занятия со школьниками, помо-
гать учителям при подготовке и проведении 
онлайн-занятий, консультировать школьни-
ков, разрабатывать необходимый онлайн-ин- 
струментарий и т. д. [7, с. 5].

Работа со студентами. Профессиональ-
ная подготовка будущих специалистов невоз-
можна без привлечения работодателей к про-
цессу обучения и аттестации выпускников 
вуза. Работодатели должны формулировать 
требования как к количеству (целевой заказ), 
так и к качеству подготовки профессиональ-
ных кадров, а вузы – удовлетворять эти требо-
вания. организация процесса профподготов-
ки студентов в виде учебных и производствен-
ных практик, реализуемых в реальных услови-
ях образовательных организаций, стимулиру-
ет очень тесный и взаимопроникающий харак-
тер взаимодействия вузов и школ.

Современная производственная практи-
ка располагает большими возможностями для 
расширения профессионального кругозора, 
эрудиции, формирования профессиональных 
компетенций, становления профессионально-
педагогической позиции и практического опы-
та работы. Деятельность студентов в пери-
од производственной практики предполагает 
выполнение заданий творческого характера. 
Это позволяет студентам привести имеющие-
ся знания в систему и помогает конкретизиро-
вать свою профессиональную позицию, офор-
мить ее в собственную концепцию деятель-
ности. В условиях практического взаимодей-
ствия осуществляется апробация приобретен-
ных коммуникативных умений, а также накоп- 
ление педагогического опыта в его предмет-
ном и социальном аспектах [4]. 

кроме того, среди наиболее распростра-
ненных направлений совместной деятельно-
сти представителей вузов и работодателей вы-
деляются [2]:

– практическое обучение студентов на ре-
альных рабочих местах;

– расширение спектра образовательных 
услуг вузов, востребованных на рынке труда;

– определение требований к качеству под-
готовки специалистов, в последнее время экс-

способных и готовых включиться в проекти-
рование и реализацию важных для своего ре-
гиона социально-экономических проектов. 
команды подростков от 14 до 17 лет под руко-
водством тьюторов (студентов высших учеб-
ных заведений, участников педагогических 
отрядов) проходят обучающие программы в 
формате индивидуальных образовательных 
и профессиональных траекторий. В ходе реа-
лизации проектов им предоставлена возмож-
ность социальных и профессиональных проб 
в разных отраслях экономики, на ключевых 
предприятиях региона, а также стажировки на 
производстве [6].

Работа с учителями и руководителями 
образовательных организаций. Наиболее мас-
совой моделью взаимодействия производи-
телей и потребителей образовательных услуг 
является целевая подготовка профессиональ-
ных кадров, которая финансируется непосред-
ственно будущим работодателем; в некоторых 
случаях работодатели и вузы совместно разра-
батывают образовательные программы, наце-
ленные в приоритетном порядке на удовлет-
ворение потребностей конкретного предпри-
ятия [2].

Успех в «насыщении» школ учителями, а 
предприятий – специалистами невозможен без 
регулярного мониторинга и прогнозирования 
ситуации с кадрами на несколько лет вперед 
и проведения соответствующего корректного 
планирования потребности в кадрах, конкрет-
ных совместных согласованных действий всех 
заинтересованных и ответственных участни-
ков процесса подготовки кадров в рамках це-
левого подхода [1, с. 46].

Еще одним аспектом сотрудничества вуза 
и школы является система разработки и реа-
лизации программ переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров. Педагоги заинтере-
сованы в дополнительном образовании и часто 
становятся слушателями курсов по профилю 
своей профессионально-педагогической дея- 
тельности. 

Вузы также могут оказать содействие в 
разработке образовательных программ, техно-
логий обучения, информационной поддержке 
образовательных программ дистанционного 
обучения. к такой работе можно отнести соз-
дание, поддержание и актуализацию методи-
ческого обеспечения в виде онлайн-курсов, мо-
дулей, организацию и проведение консульта-
ций и онлайновых занятий, телеконференций, 
итоговой аттестации, создание электронной 
библиотеки, обеспечение доступа к научным 
библиотекам и информационным базам, арен-
ду коммуникационных каналов, обеспечиваю-
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 – создана возможность участия человека 
в качестве субъекта влияния на свое образова-
ние, т. е. обеспечены условия поддержки лич-
ной образовательной инициативы и образо- 
вательной стратегии (потенциал антропологи- 
зации).

Условиями реализации потенциала стра-
тегического партнерства «школа – вуз» на ре-
гиональном уровне, по нашему мнению, яв- 
ляются:

 – наличие в регионе системы кластеров, 
технопарков и бизнес-инкубаторов, работаю-
щих в ключевых технологических сферах, в 
том числе определенных в Национальной тех-
нологической инициативе (НТИ);

 – наличие в регионе системы современ-
ных технологических образовательных пло-
щадок, сети региональных модельных центров 
дополнительного образования, центров выяв-
ления и поддержки одаренных детей (детских 
технопарков «кванториум», мобильных тех-
нопарков для детей, центров цифрового обра-
зования «IT-куб» и т. д.);

 – наличие в регионе крупных научно-ис- 
следовательских центров и лабораторий;

 – наличие в регионе программ грантовой 
поддержки образовательных организаций для 
участия в инновационной деятельности;

 – наличие в регионе системы конкурсов 
инновационных разработок, профессиональ-
ного и карьерного роста, региональных чемпи-
онатов WorldSkills и WorldSkills Juniors, кор-
поративных чемпионатов по профессиональ-
ным компетенциям, демонстрационных экза-
менов по стандартам WorldSkills и т. д.;

 – наличие в регионе системы подготовки 
и повышения квалификации кадров, высоко-
профессиональных консультантов для работы 
в сфере инновационной деятельности; педаго-
гов, готовых к работе в условиях безопасной, 
здоровьесберегающей, личностно ориентиро-
ванной цифровой образовательной среды, ре-
ализации персональных образовательных тра-
екторий.

Таким образом, организационная структу-
ра образовательного сообщества, моделиро-
вание и управление сетевым взаимодействи-
ем являются главными аспектами стратегиче-
ского партнерства «школа – вуз». основны-
ми условиями участия организации в сети вы-
ступают добровольность, самостоятельность 
и ценностная ориентация партнерских отно-
шений в реализации образовательных иници-
атив. Целесообразная и инициативная работа 
вузов и школ, а также грамотно построенная 
реализация рассмотренных видов их сотруд-
ничества, по нашему мнению, приведут к ста-

пертиза основных образовательных программ, 
разработанных структурными подразделения-
ми вузов; разработка и рецензирование учеб- 
но-программной документации;

– проведение представителями работода-
телей – специалистами-практиками учебных 
занятий для студентов вузов, в том числе лек-
ционных курсов, семинаров, мастер-классов, 
деловых игр, практикумов и др.; 

– участие работодателей в итоговой госу-
дарственной аттестации выпускников;

– стажировка преподавателей на реальных 
рабочих местах;

– повышение квалификации представите-
лей работодателей в вузе;

– участие работодателей в научно-прак- 
тических конференциях, учебных проектах, 
научных сессиях, днях науки в вузах и т. д.;

– проектная интеграция (совместные науч-
ные исследования, открытие базовых кафедр 
вуза на предприятиях работодателей, созда-
ние совместных малых наукоемких компа- 
ний и др.);

– трудоустройство выпускников;
– организация региональных консульта-

тивных советов и объединений, а также со-
вместное участие в них с целью совершенство-
вания содержания профессионального образо-
вания с учетом потребностей конкретных ре-
гионов и др. 

В качестве значимых условий реализации 
образовательного потенциала сетевого взаи-
модействия а.а. Елисеева выделила переход 
от взаимодействия отдельных представите-
лей (модель «случайные связи») к взаимодей-
ствию групп и сообществ, совместная деятель-
ность которых обеспечивает появление новых 
образовательных продуктов и услуг (модели 
«совместное производство» и «образователь-
ное сообщество») [3]. По мнению а.а. Елисе-
евой, реализация данного потенциала на реги-
ональном уровне возможна, если [Там же]:

 – осуществляется переход от деятельно-
сти разрозненных педагогических групп к ста-
новлению региональных образовательных со-
обществ (потенциал субъективизации);

 – обеспечены условия для создания ин-
новационных разработок и их использования 
в повышении качества образования в регио-
нальной системе образования (потенциал си-
нергизма);

 – обеспечены условия взаимной дополни-
тельности разных субъектов развития систе-
мы образования и социально-экономического 
развития региона в целом (потенциал диалоги- 
зации);
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obuchenie kak celenapravlennaya sistema deyatel'- 
nosti [Elektronnyj resurs] // Vysshee obrazovanie v 
Rossii. 2019. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/ar 
ticle/n/tselevoe-obuchenie-kak-tselenapravlennaya-si 
stema-deyatelnosti (data obrashcheniya: 16.08.2020).
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fessional'nyh kompetencij studentov pri realizacii 
uchebnyh i proizvodstvennyh praktik [Elektronnyj 
resurs] // Sovremennye problemy nauki i obrazova- 
niya. 2012. № 2. URL: http://www.science-educa-
tion.ru/ru/article/view?id=5753 (data obrashcheniya: 
16.08.2020).

3. Eliseeva A.A. Realizaciya obrazovatel'nogo po-
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onal'nom urovne: dis. … kand. ped. nauk. Tomsk, 2019.

4. Zhadaev Yu.A., Zhadaeva A.V., Seleznev V.A. 
Organizaciya proizvodstvennoj praktiki budushchih 

новлению культуры взаимодействия образо-
вательного сообщества. Разработанные вуза-
ми и школами совместные программы позво-
лят выстроить качественную систему образо-
вания на всех уровнях, включая поддержку та-
лантливых детей и молодежи, а также подго-
товку, переподготовку и повышение квалифи-
кации кадров, соответствующих требованиям 
современной экономики.

Только целостная образовательно-научно-
технологическая система поддержки и раз-
вития детей, молодежи, а также непрерывно-
го образования специалистов на базе сетево-
го взаимодействия высокооснащенных орга-
низаций, обеспечивающих глубокое взаимо-
действие и интеграцию науки, образования и 
производства в рамках стратегического парт- 
нерства «школа – вуз» сможет обеспечить тех-
нологическую трансформацию всех отраслей 
производства как основы современного соци- 
ально-экономического развития государства.
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ПроФессионаЛьное 
становЛение будущего 
учитеЛя в усЛовияХ 
дистанционного 
взаимодействия в Процессе 
обучения в Педвузе*

Анализируется вопрос профессионального 
становления будущего учителя в формате 
дистанционного взаимодействия. Выделены 
основные профессионально-личностные каче-
ства, свойственные будущему учителю, рас-
сматривается опыт дистанционного взаимо-
действия со студентами в период учебной де-
ятельности и на практике, в результате ко-
торого выявлена результативность профес-
сионального становления будущих учителей в 
современных условиях. 

Ключевые слова: профессиональное становле-
ние, учитель, дистанционное взаимодействие, 
личностные качества, социализация.

В свете событий 2020 г., связанных с пан-
демией, актуальность вопроса дистанционно-
го взаимодействия в образовательной среде 
значительно возросла. Взаимодействие с об-
учающимися при помощи электронных обра-
зовательных ресурсов выявило ряд проблем, в 
том числе связанных с процессом профессио-
нального становления будущих учителей, ко-
торые обучаются в Волгоградском государ-
ственном социально-педагогическом универ-
ситете (ВГСПУ). Спорными являются вопро-
сы, которые соотносятся с тем, что понимает-
ся под профессиональным становлением вооб-
ще и учителя в частности, какие существуют 
маркеры (показатели) данного явления, как в 
процессе дистанционного взаимодействия со 
студентами в ходе образовательной деятель-
ности, проведения практики привить им поня-
тие о профессии, способствовать их професси-
ональному становлению. Задача статьи – от-
ветить на эти вопросы, проанализировав соб-
ственный опыт дистанционного взаимодей-
ствия со студентами (на примере 3-го кур-
са Института русского языка и словесности 

* Исследование выполнено при поддержке РФФИ 
(научный проект № 20-313-90045). The reported study 
was funded by RFBR, project number 20-313-90045.

uchitelej tekhnologii v usloviyah realizacii professio- 
nal'nogo standarta pedagoga // Izv. Volgogr. gos. ped. 
un-ta. 2017. № 10(123). URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=30585618 (data obrashcheniya: 12.08.2020).

5. Idrisov G.I., Knyaginin V.N., Kudrin A.L.,  
Rozhkova E.S. Novaya tekhnologicheskaya revolyu- 
ciya: vyzovy i vozmozhnosti dlya Rossii // Vopr. eko-
nomiki. 2018. № 4. S. 5–25.

6. Kadry budushchego dlya regionov [Elektron- 
nyj resurs] // Agentstvo strategicheskih iniciativ.  
URL: https://asi.ru/leaders/initiatives/education_lead-
ers/futurestaff/ (data obrashcheniya: 16.08.2020).

7. Kryuchkova K.S. Akademicheskoe i profes- 
sional'noe vzaimodejstvie budushchih uchitelej pri  
organizacii onlajn-obucheniya v vuze: ucheb. poso- 
bie. Volgograd, 2019. 

8. Metodologiya issledovaniya setevyh form orga-
nizacii biznesa: kol. monogr. / M.A. Bek, N.N. Bek, 
E.V. Buzulukova [i dr.]; pod nauch. red. M.Yu. Shere-
shevoj. M.: Izd. dom VSHE, 2014.

9. Prenski M. Miru nuzhna novaya obrazovatel'- 
naya programma / per. s angl. M., 2016.

10. Prozumentova G.N., Suhanova E.A. Setevye 
obrazovatel'nye programmy: potencial i rezul'tativ-
nost' // Analiticheskie materialy. Tomsk: NI TGU, 
2012.

11. Shlenyov A.K. Pedagogicheskij klass kak 
sub#ekt vospitatel'noj sistemy shkoly: dis. … kand. 
ped. nauk. Yaroslavl', 2000.

Strategic partnership “school – 
university” in the conditions  
of the technologic transformation  
of Russia
The article deals with the different aspects of the 
strategic partnership “school – university” and its 
importance in the conditions of the technologic 
transformation of Russia. There are analyzed the 
different variants of the network cooperation of 
the educational institutions of different levels. The  
authors describe the models of the cooperation of 
universities and schools. There are revealed the 
different forms of the partnership in the process of  
the implementation of the strategic partnership 
“school – university”. There are considered the 
conditions of the implementation of the potential of 
the strategic partnership “school – university” at  
the regional level.
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network cooperation, networks of knowledge, models 
of cooperation of universities and schools, forms  
of cooperation of universities and schools.
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денческая гибкость. Под профессиональным 
становлением личности она понимает процесс, 
с помощью которого происходит становление, 
развитие и реализация в труде профессиональ-
но значимых личностных качеств и способно-
стей, профессиональных знаний и умений, а 
также активное качественное преобразование 
личностью своего внутреннего мира, приводя-
щее к принципиально новому его строю и спо-
собу жизнедеятельности» [7].

Ю.П. Поваренков отмечает, что «в боль-
шинстве подходов реализуется так называемая 
адаптивная модель профессионального разви-
тия, в рамках которой профессионализация 
рассматривается лишь как приспособление че-
ловека к социально-профессиональным требо-
ваниям» [9, с. 11]. Профессиональное станов-
ление им рассматривается как процесс, кото-
рый последовательно или параллельно решает 
комплекс задач профессионального развития.

Таким образом, общим для вышеуказан-
ных мнений является то, что процесс профес-
сионального становления связан с динамикой, 
интеграцией и реализацией в профессии своих 
личностных качеств и в то же время преобра-
зованием внутреннего мира личности с учетом 
особенностей профессии. 

безусловно, профессиональное становле-
ние будущих учителей в вузе проходит этапы, 
которые можно сопоставить с курсами обуче-
ния. Например, при определенном упрощении 
ситуации, ее моделировании на основе веду-
щих задач, решаемых на том или ином времен-
ном этапе, можно считать, что на первом курсе 
у студентов важно развить позитивную моти-
вацию к обучению, на втором им важно полу-
чить одобрение со стороны значимых лиц, на 
третьем курсе студентов должны характеризо-
вать стабильность в профессиональном разви-
тии, осознание социальной значимости педа-
гогической деятельности. Если учесть, что сту-
денты Института русского языка и словесно-
сти обучаются 5 лет, то для студентов 4-го кур- 
са характерны ориентация на профессиональ-
ную реализацию, личностное развитие, прояв-
ление творческих способностей, т. к. они впер-
вые сталкиваются с практикой проведения 
уроков по своему профилю. Наконец, для сту-
дентов 5-го курса значимым является профес-
сиональное самоопределение. Но данная мо-
дель зачастую корректируется самой жизнью 
студентов с учетом того, что им разрешает-
ся осуществлять профессиональную деятель-
ность, уже обучаясь на третьем курсе. Поэто-
му то, что должно быть свойственно студен-
там выпускных курсов, может уже проявить-

ВГСПУ очной, заочной и очно-заочной форм 
обучения).

В логике нашего исследования прежде 
всего необходимо раскрыть понятие профес-
сионального становления. Традиционно при-
нято понимать под формированием профес-
сиональных качеств и взглядов будущего учи-
теля процесс его социализации и личностно-
го становления. когда студент взаимодейству-
ет с обучающими его педагогами и учителя-
ми, с которыми он работает, попадая на прак-
тику в школу, он перенимает у них духовно-
нравственные ценности, установки, нормы и 
правила поведения и т. д., которые необхо-
димы для осуществления качественной про-
фессиональной деятельности. Так, а.В. Муд- 
рик, изучающий вопросы социализации, сре-
ди факторов личностного становления разно-
го уровня выделяет микрофакторы (семья и 
домашний очаг, соседство, группы сверстни-
ков, воспитательные организации, различные 
общественные, государственные и частные ор-
ганизации, микросоциум) [8]. однако в усло-
виях активного онлайн-формата обучения не-
которые из этих микрофакторов выпадают из 
процесса социализации будущих педагогов. 
Например, они уже не так активно взаимодей-
ствуют в группах, т. к. некоторые занятия пол-
ностью или частично перешли в формат дис-
танционного взаимодействия. Вводятся се-
рьезные ограничения в живом общении, эф-
фективные же альтернативные форматы взаи-
модействия участников образовательного про-
цесса еще только складываются.

одним из первых отечественных ученых-
психологов, глубоко исследовавших пробле-
му профессионального становления личности, 
является Т.В. кудрявцев, который определял 
профессиональное становление «как длитель-
ный, динамичный, многоуровневый процесс 
развития личности от первоначальных прояв-
лений формирования профессиональных на-
мерений до полной реализации себя в профес-
сиональной деятельности» [6]. Важно, на наш 
взгляд, обратить внимание на тот факт, что 
процесс профессионального становления со-
относится со всем периодом жизни человека. 
отметим, что в нашем исследовании нас ин-
тересует начальный этап – приобщение к про-
фессии. 

л.М. Митина отмечает, что «профессио-
нальное становление – это единство личност-
ного и профессионального развития человека, 
где объектом развития являются интеграль-
ные характеристики его личности: направлен-
ность, компетентность, эмоциональная и пове-
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го взаимодействия, посвятить обучающихся 
в культуру бытовой и семейной жизни, про-
вести профориентацию. Студенты отметили, 
что лучше усваивается такой материал, кото-
рый сопровождается примерами их реальной 
жизни, а не абстрагирован во времени и про-
странстве. 

однако сами студенты отмечают, что зна-
ний вышеперечисленных показателей недо-
статочно для того, чтобы процесс професси-
онального становления стал результативным. 
Необходима поддержка со стороны руковод-
ства школы или вуза (где обучаются будущие 
учителя), чтобы была выстроена стратегия 
управления профессиональным становлением 
как отдельного учителя, так и педагогического 
коллектива в целом. 

С учетом этого студентам было предложе-
но спроецировать их мнение на формат дис-
танционного взаимодействия с педагогами 
и постараться ответить на вопрос о том, на-
сколько продуктивно происходит передача со-
циального опыта педагогов в условиях дис-
танционного взаимодействия. Мы решили за-
острить внимание на социальном опыте, пото-
му что это один из значимых аспектов профес-
сионального становления будущего учителя, 
ведь общепризнанно, что знание теоретиче-
ского материала в своей предметной области 
еще не является гарантией высоких показате-
лей профессионального становления. 

В процессе размышления над данным во-
просом большинство студентов очной формы 
обучения посчитали формат дистанционного 
взаимодействия недостаточным для взаимо-
действия с преподавателем и отметили пути 
совершенствования данного взаимодействия 
с тем учетом, если возникнут ситуации, в ко-
торых дистанционный формат общения с пе-
дагогом будет единственным и необходимым. 
Студенты оценивали собственный полугодо-
вой опыт взаимодействия с преподавателя-
ми, большинство отмечало, что формат обще-
ния при помощи видеосвязи показывает боль-
шую результативность, чем, например, само-
стоятельное изучение лекционного материала 
и выполнение заданий по нему. В ходе лекции 
в формате видео-конференц-связи лектор пре-
доставляет комментарии к материалу, студент 
может задать возникший у него вопрос и полу-
чить разъяснение. однако даже в таком фор-
мате студенты отметили, что лучше, когда лек-
тор сопровождает свою лекцию презентацией 
или заранее присылает текст лекции, благода-
ря чему происходит более полное усвоение ма-
териала. кроме того, студенты положительно 

ся у студентов, которые начали ранее осущест-
влять свою профессиональную деятельность. 

обобщая имеющиеся исследования в об-
ласти профессионального становления и раз-
вития, Э.Ф. Зеер, о.а. черкасова, Г.С. корыто- 
ва отмечают, что «профессиональное станов-
ление личности учителя в учебно-професси- 
ональной и профессиональной деятельности 
помимо знаний, умений и навыков характери-
зуется формированием профессионально важ-
ных личностные качеств, таких как эрудиция, 
целеполагание, практическое и диагностиче-
ское мышление, интуиция, наблюдательность, 
предвидение и рефлексия» [5, с. 111].

Таким образом, профессиональное станов-
ление будущих учителей характеризуется тем, 
что студент в ходе освоения основных обра-
зовательных программ приобретает необходи-
мые личностные качества, проводит синтез и 
анализ профессиональных умений, навыков и 
приемов, которые встречает в процессе взаи-
модействия с педагогами и учителями, точнее 
в процессе социопрофессионального взаимо-
действия. 

Для того чтобы определить показатели 
профессионального становления, мы прове-
ли опрос студентов 3-го курса, в ходе кото-
рого им предлагалось высказать свое мнение 
по следующим вопросам: «какими качества-
ми должен обладать профессионал?», «как 
вы определяете профессионализм учителя?». 
Данные вопросы ориентировали студентов на 
их прошлый опыт взаимодействия со школь-
ными учителями и на настоящий опыт взаимо-
действия с вузовскими преподавателями. 

большинство студентов выделили та-
кие качества профессионала, как уверенность 
в своей деятельности, целеустремленность 
(стремление к успеху), профессиональная эти-
ка и педагогический такт, эмоциональная ста-
бильность, эрудиция, знание своего предме-
та, высокий уровень культуры, толерантность, 
креативность, эмпатия, высокий уровень мо-
тивации, проявление творчества, способность 
рефлексировать итоги своей деятельности и 
корректировать ее, готовность обучаться в те-
чение всей жизни. 

отвечая на вопрос: «как вы определяете 
профессионализм учителя?», – большинство 
студентов сошлись во мнении, что это учи-
тель, который не только обладает знаниями, 
умениями и навыками по своему предмету, 
но и способен передать их обучающемуся (на- 
учить) при помощи интеграции инновацион-
ных методов и приемов образования с тради-
ционными, также привить опыт социально-
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ния и успешно пройти практику. однако по-
зитивную реакцию их вызвало то, что школы 
с пониманием пошли на дистанционное со-
трудничество. Студенты сами могли выбрать 
школу, с которой взаимодействовали. Напри-
мер, многие выбрали школы, в которых учи-
лись. были и те, кто уже успел поработать в 
школе и сохранил с ней связь. В результате 
практики студенты успешно проанализирова-
ли общую информацию о школах при помо-
щи достаточно развитых сайтов, которые ве-
дут школы. В отчетах была описана исчерпы-
вающая информация о деятельности образова-
тельных организаций. Для того чтобы прове-
сти анализ уроков, студенты просили учите-
лей сделать онлайн-трансляцию их уроков. У 
кого это не получилось, анализировали уроки, 
которые нашли в сети Интернет. абсолютно 
все студенты провели анализ классного кол-
лектива, также благодаря сотрудничеству с 
учителями проанализировали особенности от-
дельных учеников. были и те, кто для такого 
анализа обращался к примерам своих братьев 
и сестер, которые обучаются в школе, а так-
же своих учеников, взаимодействие с которы-
ми происходило в формате репетиторства. Не 
все провели анализ стиля классного руководи-
теля, т. к. не всем была предоставлена возмож-
ность дистанционно наблюдать за классны-
ми часами. однако многие учителя разреши-
ли провести внеклассное мероприятие студен-
там в формате видеоконференции. Для этого 
использовалась, например, платформа ZOOM. 
как указывали студенты в своих отчетах, мно-
гие школы весной получили успешный опыт 
взаимодействия при помощи данного ресурса, 
т. к. он достаточно прост в управлении как для 
учителей, так и для учеников и предоставля-
ет достаточно много возможностей. анализи-
руя итоги прохождения данного вида практи-
ки, многие студенты отметили, что для них это 
положительный опыт, что отношение к про-
фессии у них, несмотря на все сложности, не 
изменилось. однако некоторые из практикан-
тов самокритично отмечали, что обладают на 
данный момент недостаточной компетенцией, 
чтобы именно сейчас работать в школе. 

Трудности во взаимодействии с детьми 
вызывало, например, то, что не было лично-
го контакта, во время внеклассного мероприя-
тия ребята часто нарушали дисциплину в клас-
се, т. к. их обучение проходило в режиме ре-
ального времени, а практикант присутствовал 
на классном часе не лично, а дистанционно. 
Многие классные руководители проявили 

высказались за проведение семинарско-прак- 
тических занятий в формате дистанционного 
взаимодействия, когда они не просто выпол-
няют проекты и задания и присылают препо-
давателю, а именно защищают их, общаются, 
обмениваются опытом, сами приводят приме-
ры, отвечают на поставленные вопросы. 

Различные электронные сервисы благо-
даря активному их использованию постоян-
но совершенствуются, предоставляя различ-
ные возможности взаимодействия. Студенты 
подчеркивали, что больше всего им нравит-
ся такой формат взаимодействия, когда видно 
участников конференции, т. к. жестикуляция, 
эмоции, мимика как педагога (на лекции), так 
и одногруппников (на семинаре) способству-
ют концентрации внимания, акцентированию 
его на главном. 

Иной опыт погружения в профессию по-
лучали студенты 3-го курса Института рус-
ского языка и словесности заочной и очно-за- 
очной форм обучения, которые в соответствии 
с учебным планом в условиях дистанционно-
го взаимодействия проходили производствен-
ную практику. Данный вид практики являет-
ся научно-исследовательским, где традицион-
но студенты прикреплялись к одному из клас-
сов и наблюдали за работой классного руко-
водителя и учителей-предметников с коллек-
тивом обучающихся. Такой вид практики яв-
ляется для многих первым опытом непосред-
ственного приобщения к профессии, студен-
ты, погрузившись в среду школы, должны 
провести рефлексию своих первых професси-
ональных проб, попытаться проанализировать 
и усвоить полученный опыт. Задание на прак-
тику по педагогической части представляло 
собой работу над следующими блоками: об-
щая информация о школе, анализ стиля клас- 
сного руководителя, анализ классного коллек-
тива, анализ отдельных обучающихся, разра-
ботка и проведение внеклассного мероприя-
тия, взаимопосещение внеклассных меропри-
ятий своих коллег, наблюдение за уроками (не 
обязательно по своему профилю) и составле-
ние их протоколов, в заключение ‒ рефлексия 
по итогам практики. 

В условиях дистанционного взаимодей-
ствия пришлось адаптировать данное зада-
ние под реалии настоящей действительно-
сти. Из блока заданий было исключено взаи-
мопосещение внеклассного мероприятия, од-
нако остальные блоки были сохранены. Пер-
вой реакцией студентов была тревога по пово-
ду того, что им не удастся выполнить все зада-
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Vestn. Voronezh. in-ta MVD Rossii. 2011. № 2.  
S. 193–197. 

6. Kudryavcev T.V. Psihologiya professional'nogo 
obucheniya i vospitaniya. M., 1986.

7. Mitina L.M. Psihologiya professional'nogo raz- 
vitiya uchitelya. M.: Flinta, 1998.
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здесь профессиональную мудрость, оказывали 
поддержку в проведении внеклассного меро-
приятия в таком формате, оценили такой опыт 
студентов как полезный и положительный. 
Дополнительным ресурсом решения учебных 
задач практики было то, что студенты предо-
ставляли ссылку на внеклассное мероприятие 
руководителю практики, и можно было непо-
средственно, а не только по отчету оценивать 
их успехи и проблемы, всю их работу в целом. 

На наш взгляд, профессиональное станов-
ление будущих учителей возможно в форма-
те дистанционного взаимодействия с тем усло-
вием, что будут использованы инновационные 
методы и приемы обучения, переработано со-
держание дисциплин и практик с учетом со-
временных реалий. Для того чтобы студенты 
переняли социальный опыт педагога, в пер-
вую очередь нужно их сопровождать, оказы-
вать им педагогическую поддержку. конечно, 
при большом объеме учебной нагрузки у учи-
теля и вузовского преподавателя это достаточ-
но сложно, но современные сервисы могут в 
этом помочь. Например, можно осуществлять 
запись, сохранять и анализировать получен-
ные таким образом видеоматериалы. Полез-
ны также поточные онлайн-консультации, со-
брания, как это принято широко практиковать 
в формате очного учебного процесса. Словом, 
важно использовать такие формы взаимодей-
ствия, при которых студенты получают обрат-
ную связь, только тогда они смогут оценить 
опыт профессионала, понять и перенять луч-
шее из него, что, несомненно, будет способ-
ствовать развитию профессионально значи-
мых качеств личности. 
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тивных процессах взаимодействия. Это при-
водит к тому, что в студенческой среде на-
блюдается неспособность эффективного вер-
бального межличностного общения, возника-
ют затруднения в ситуациях совместного со-
трудничества и сложность в преодолении кон-
фликтных ситуаций. Весь этот комплекс про-
блем, будучи неразрешенным, может перейти 
и в практическую профессиональную деятель-
ность выпускника [4]. 

Потребность в движении является важней-
шей мотивацией для поведения человека. Фи-
зическая культура и спорт как объект, облада-
ющий эмоциональной привлекательностью и 
значимостью, становится мощным стимулом 
социализации личности [5]. Форма организа-
ции и содержание учебного процесса по физи-
ческой культуре в университете предполагают 
создание условий для формирования сплочен-
ного коллектива со всеми присущими ему при-
знаками малой группы [2].

Совместная физкультурно-спортивная де-
ятельность создает благоприятные условия 
для расширения коммуникативных взаимо-
действий студенческой молодежи. Данный 
опыт используется с целью своевременно-
го принятия решения, согласования совмест-
ных действий, предупреждения межличност-
ных конфликтов. Повышение эффективности 
групповых отношений студентов связано так-
же и с тем, что за счет непосредственного пе-
дагогического управления процессом межлич-
ностной коммуникации во время рационально 
организованных занятий физической культу-
рой и спортом происходит оптимизация меж-
личностных связей и нервно-психических со-
стояний членов студенческого коллектива [3].

Игровые и командные средства физиче-
ской культуры и спорта развивают сотрудниче-
ство, коммуникативные навыки (способность 
принимать собственные решения, стремле-
ние добиваться поставленных целей), способ-
ность работать в команде, осознавать личност-
ную роль в обществе, приводят к развитию по-
ложительных личностных качеств, самокон-
троля [1]. особо важную роль во внутригруп-
повых процессах играет влияние формально-
го или неформального лидера на взаимодей-
ствие членов студенческого коллектива. По- 
этому взаимодействие педагога с лидером вы-
ступает не только как средство регуляции по-
ведения, но и как стимул, повышающий воле-
вую активность студентов, мобилизующий их 
на максимальное проявление своих возможно-

Professional becoming of a future 
teacher in the conditions of distance 
interaction in the educational process  
in pedagogical universities
The article deals with the analysis of the issue of 
the professional becoming of a future teacher in the 
format of the distance interaction. There are reveal- 
ed the basic professional and personal qualities 
specific for future teachers. The author considers the 
experience of the distance interaction with students 
in the period of the educational work and teaching 
practice in the result of which there is revealed the 
effectiveness of the professional becoming of future 
teachers in the modern conditions.

Key words: professional becoming, teacher, distance 
interaction, personal qualities, socialization. 
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(волгоград)

Педагогическое вЛияние 
средств Физической  
куЛьтуры и сПорта  
на резуЛьтаты 
взаимодействия 
внутригруППовыХ 
межЛичностныХ отношений 
студентов

Представлены результаты исследования вну-
тригрупповых межличностных отношений, 
возникающих у студентов на занятиях по фи-
зической культуре в вузе. С учетом группо-
вой динамики описаны межличностные взаи-
модействия, лидерские позиции, эмоциональ-
ность и сплоченность первокурсников. Обозна-
чены средства физвоспитания, способствую-
щие оптимизации внутригрупповых отноше-
ний, укреплению взаимопонимания на началь-
ном этапе пребывания в учебном коллективе.

Ключевые слова: межличностные отношения, 
групповые индексы, внутригрупповая дисцип- 
лина, лидерство, сплоченность, коллектив.

В настоящее время основной тенденцией 
вузов является внедрение информационных 
технологий, а образовательное пространство 
построено на компьютерно-телекоммуника- 
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отданных выборов, общая сумма полученных 
выборов. В результате получены количествен-
ные данные индекса сплоченности (Сгр.); ин-
декс групповой интеграции (Iгр.); индекс груп-
повой экспансивности (Eгр.); индекс референт-
ности группы (Rгр.) (см. табл. на с. 114). Дли-
тельность эксперимента составила 6 месяцев 
2018/19 уч. г.

Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я .  В нача-
ле учебного года единства группы не наблюда-
лось. Исследуемые группы состояли из груп-
пировок по 2–4 человека. лидер был только 
формальный – староста группы. Происходи-
ла борьба за неформальное лидерство между 
несколькими членами группы. Наблюдались 
одиночки, которые общались с группой толь-
ко по вопросам обучения (формально). 

Группа состояла из лидеров (7%), пред-
почитаемых (33%), игнорируемых (33,3%) и 
изолированных (26,7%) (рис. 3). Групповые 
индексы имеют низкие параметры, что гово-
рит об отсутствии сплоченности, межличност-
ные отношения происходят только в формаль-
ной сфере, лидером является только староста 
группы (1), имеются члены группы, не полу-
чившие ни одного выбора (3, 5, 7, 9, 11) (см. 
табл. на с. 114).

Дисциплина в данной группе формиро-
валась только через приказ или принуждение 
преподавателя. Преподавателю приходилось 
требовать выполнения заданий и производить 
жесткий контроль.

В конце эксперимента произошло едине-
ние группы, которое выражалось в паритет-
ности отношений при высокой интенсивности 
коммуникативных связей. Имелись некоторые 
отличия в развитии социальных компетенций 
первой и второй групп. Во второй группе более 
ярко и интенсивно проявились внутригруппо-
вые процессы, что характеризовалось следую-
щими показателями: одиночки влились в со-
став группы по нескольким выборам; умень-
шилась борьба за формальное лидерство, по-
явились неформальные лидеры; лидеры стали 
взаимодействовать между собой; проявилось 
соответствие выбранного актива реальному. 
Уменьшилось количество игнорируемых, по- 
явились взаимные выборы. В группе выяви-
лось одно «ядро», имеющее замкнутую струк-
туру со своими интересами и нормами (1, 8, 6).

коэффициент сплоченности увеличился 
на 26,7%, способность группы интегрировать 
ее членов в одно целое (I) возросла на 30%, 
общая психологическая активность группы 
по индексу экспансивности изменилась в по-
ложительную сторону на 40%, а доля взаим-

стей и в известной мере компенсирующий не-
достаточность спортивного мастерства, про-
белы в развитии волевых качеств [6].

Цель исследования – оптимизация про-
цесса формирования межличностных отноше-
ний студентов средствами физической культу-
ры и спорта в вузе. Для достижения цели по-
ставлены задачи: 1) на основе количествен-
ных критериев дать характеристику форми-
рования межличностных взаимодействий сту-
дентов в процессе занятий физической культу-
рой и спортом в вузе; 2) охарактеризовать осо-
бенности внутригрупповых связей у студентов 
после применения разных учебных программ.

о р г а н и з а ц и я  и с с л е д о в а н и я .  Ис-
следование проводилось на базе Института 
архитектуры и строительства Волгоградско-
го государственного технического универси-
тета. В педагогическом эксперименте прини-
мали участие юноши первого курса строитель-
ного факультета специальности «Промышлен-
ное и гражданское строительство» в количе-
стве 30 человек. 

Учебная группа студентов в универси-
тете является малой группой, члены которой 
общаются лицом к лицу на протяжении дли-
тельного времени обучения. Это дает им воз-
можность строить социальные связи на основе 
эмоционально переживаемых межличностных 
взаимоотношений.

При изучении взаимоотношений в груп- 
пах был использован метод социометрии (Дже-
коб Морено, 1981). Социально-психологиче- 
ская структура малой группы определялась с 
помощью количественного и сравнительного 
анализа ответов испытуемых на формальные и 
неформальные вопросы с ограничением выбо-
ра до 5 субъектов.

Спортивно ориентированное физическое 
воспитание (элективные курсы) позволило 
распределить студентов на основе их инте-
ресов на группы. Педагогическому наблюде-
нию подверглись две группы. В течение учеб-
ного года первая группа студентов (n = 15) за-
нималась с преимущественным применением 
средств оФП, силовой атлетической гимна-
стикой. Вторая (n = 15) занималась на заняти-
ях по физической культуре средствами спор-
тивных игр (баскетбол, волейбол, футбол).

количественные параметры межличност-
ных отношений членов учебных групп были 
определены по групповым индексам, вклю-
чающим в себя следующие критерии: количе-
ство взаимных позитивных выборов, количе-
ство изолированных в группе, количество по-
зитивных и негативных выборов, общая сумма 
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контингент  
испытуемых

Групповые индексы, ед.

Сплоченность
(Ср)

Групповая  
интеграция

(I)

Групповая  
экспансивность

(Егр)

Индекс  
референтности

(R)
До эксперимента
Группа 1 (n = 15) 0,14 0,6 0,7 0,5
Группа 2 (n = 15) 0,15 0,7 0,8 0,6
После эксперимента
Группа 1 (n = 15) 0,16 0,8 1,2 0,7
Группа 2 (n = 15) 0,56 1,0 2,0 0,9

исследуемые социальные индексы  
групповых межличностных взаимодействий студентов  

в процессе эксперимента

рис. 1. Социограмма-мишень группы студентов 
(n = 15) в начале эксперимента

Условные обозначения: 
формальные отношения; 
неформальные отношения; 
взаимный выбор по деловым отношениям; 
взаимный выбор по неформальным 
отношениям

рис. 2. Социограмма-мишень группы студентов 
(n = 15) после эксперимента

Примечание: 1, 2 – лидеры; 6, 8, 10, 13, 15 – пред-
почитаемый выбор; 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14 – принятые 
члены; 7 – изолированный.
Условные обозначения: 

формальные отношения; 
неформальные отношения;  
взаимный выбор по деловым отношениям; 
взаимный выбор по неформальным 
отношениям.
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ных выборов по отношению к общему коли-
честву положительных выборов (R) увеличи-
лась на 33,3%. В системе групповых взаимо-
отношений произошли положительные изме-
нения в составе лидерства на 6%, количество 
предпочитаемых возросло на 13%, принятых 
группой ‒ на 7%, изолированных членов стало 
меньше на 26% (рис. 3).

Дисциплина в группе начала обретать со-
знательный характер, а значит, в коллективе 
стали действовать механизмы самоорганиза-
ции и саморегуляции. Преподаватель стано-
вится консультантом, советчиком.

В заключение можно отметить, что на дан-
ном периоде обучения студентов речь может 
идти только о начальном этапе формирования 
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гогами вузов для изучения внутригруппового 
лидерства, устранения конфликтных ситуаций 
в студенческом коллективе, развития комму-
никативных навыков, воспитания профессио-
нально значимых личностных качеств (целе-
устремленности, ответственности, дисципли-
нированности) будущих специалистов с выс-
шим образованием.
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из группы коллектива. образование крепкого 
коллектива будет продолжаться весь период 
обучения в вузе.

В ы в о д ы .  одной из важных психолого-
педагогических проблем педагога высшей 
школы является развитие социальных взаи-
мосвязей студентов в процессе обучения. На 
фоне развития современных технологий лич-
ное общение отходит на второй план, что осо-
бенно выражается при общении студентов 
технических специальностей. одним из гу-
манитарных предметов, позволяющих вести 
прямое общение со студентами, является фи-
зическая культура. благодаря многообразным 
средствам и методам воспитания она влияет 
на развитие внутригрупповых межличност-
ных отношений и оказывает благоприятное 
воздействие на формирование студенческого 
коллектива вуза.

В подвижных и спортивных играх физи-
ческие, эмоциональные, умственные качества 
учащихся включаются в творческий процесс, 
при котором учащиеся вступают в социальное 
взаимодействие, а значит, происходит форми-
рование социальных компетенций активнее на 
15,6%, чем во второй группе.

При этом важно отметить, что совместная 
физкультурно-спортивная деятельность, при-
водящая к оптимизации межличностного об-
щения и взаимодействия студенческой моло-
дежи, более эффективно решает задачи повы-
шения индивидуального уровня физической 
подготовленности и профессиональных пси-
хофизических качеств личности. Результаты 
исследования могут быть использованы педа-

рис. 3. Дифференциация студентов в системе взаимоотношений группы 
в течение эксперимента (%)
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Проанализированы этнопедагогические взгля-
ды первых чувашских учителей А.В. Рекеева, 
И.И. Иванова, Н.М. Охотникова на воспита-
ние подрастающего поколения. Показана схо-
жесть их просветительско-педагогических 
идей о влиянии семьи и школы, природы и окру-
жающей среды, устного народного творче-
ства, традиций и религии на формирование 
морального облика ребенка. 

Ключевые слова: первые чувашские учите-
ля, религиозно-нравственное воспитание, ду- 
ховно-нравственное воспитание, этнопеда-
гогика, народные традиции, этнопедагогиче-
ская система.

а к т у а л ь н о с т ь .  обращение к истории 
чувашской педагогики, к решению проблем 
духовно-нравственного воспитания подраста-
ющего поколения в этнопедагогической си-
стеме первых чувашских учителей-учеников 
выдающегося чувашского просветителя Ива-
на Яковлевича Яковлева весьма актуально 
для творческого использования их уникально-
го опыта в воспитании современной молоде-
жи на родном слове, фольклоре, на народных 
традициях родного и соседних народов, в вос-
питании на любви и дружбе. Многое из насле-
дия первых чувашских педагогов переплетает-
ся с современностью. Создатель этнопедаго-
гики, великий чувашский ученый Г.Н. Волков 
убежденно говорил: «без исторической преем-
ственности, которая является условием про-
гресса, нет и развития педагогики» [1, с. 11]. 

одним из приоритетов государственной 
политики Российской Федерации в сфере об-
разования и воспитания является, согласно 
Стратегии развития воспитания в РФ на пе-
риод до 2025 г., развитие и формирование у 
подрастающего поколения высокого духовно-
нравственного уровня, чувства сопричастно-
сти к судьбе России, к исторической и куль-
турной общности российского народа. Наша 
страна стоит на прочном фундаменте с исто-
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Pedagogical influence of the means  
of physical culture and sport on the 
results of the cooperation of the intra-
group interpersonal relations of students

The article deals with the results of the empiric 
research of the intra-group interpersonal relations 
that arise among the students at the classes of 
physical culture in universities. There are described 
the interpersonal interactions, the leader position, 
the emotionality and the solidarity of the first-
year students with the consideration of the group 
dynamics. The authors characterize the most ef- 
ficient means of the physical education support- 
ing the optimization of the intragroup students’ 
relations, the strengthening of the sympathetic 
understanding and the collaboration at the primary 
stage of the presence in the academic group.
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к первой плеяде учителей-практиков чу-
вашского народа относятся алексей Василье-
вич Рекеев (1847–1932), Игнатий Иванович Ива-
нов (1848–1885), Никифор Михайлович охот-
ников (1860–1892). В годы их жизнедеятель-
ности под духовностью подразумевалась ре-
лигиозность, она считалась «нравственно-вос- 
питательной задачей» педагогики [10, с. 48]. И, 
конечно же, в просветительно-педагогической 
деятельности учителей вопросы религиозно-
нравственного воспитания занимали значи-
тельное место.

Учителя-гуманисты при определении це-
лей и задач религиозно-нравственного воспи-
тания брали за основу духовные идеалы род-
ного чувашского народа с учетом их соответ-
ствия моральным общечеловеческим идеалам. 
Считали важнейшими качествами высокоду-
ховного человека любовь к отчизне, к своему 
народу и к народам России, почтительное от-
ношение к родной культуре и языку, к роди-
телям и старшим, скромность и целомудрие, 
трудолюбие и честность [2, с. 143]. 

Этнопедагогические взгляды первых чу-
вашских учителей на религиозно-нравственное 
воспитание основаны на идеях народности 
учителя русских учителей к.Д. Ушинского, 
который под народностью понимал прежде 
всего воспитание на народных началах, соз-
данное самим народом. Для выходцев из на-
рода Рекеева, Иванова, охотникова «богатый 
и чистый» народный источник являлся педа-
гогическим кладезем. В просвещении чува-
шей они опирались именно на их традиции и 
обычаи. Этих педагогов можно по праву на-
звать первыми исследователями чувашской 
национальной системы воспитания. Так, «За-
писки чувашина о своем воспитании» Ники-
фора охотникова включают в себя обшир-
ные автобиографические этнопедагогические 
сведения, собственные соображения и тези-
сы о духовно-нравственном воспитании моло-
дого поколения на народных традициях. Ста-
тьи алексея Рекеева «Из чувашских преданий 
и верований», «чуваши. Применение системы 
Ильминского к их просвещению», «Мои вос-
поминания из прошлой моей жизни» содержат 
идеи религиозно-нравственного воспитания и 
просвещения чувашских детей. Нравоучитель-
ные бытовые рассказы Игнатия Иванова, по-
хожие на этические беседы, строились на уст-
ном народном творчестве и являлись «энци-
клопедией воспитания» [5, с. 186]. 

Первые чувашские этнопедагоги считали, 
что на формирование морального облика ре-
бенка влияют семья и школа, природа и окру-

рическими ценностями, традициями, сувере-
нитетом и государственным единством. «Се-
мья – главная ценность россиян. Дети – важ-
нейший приоритет нашей политики», – записа-
но в поправках к конституции Российской Фе-
дерации [11, с. 2–3]. Поэтому огромна сегодня 
потребность педагогической науки и образо-
вательной практики в научно-педагогическом 
знании о нравственном воспитании детей и 
молодежи на основе национальных тради-
ций. однако имеет место противоречие меж-
ду потребностью в использовании в современ-
ной системе образования народных традиций 
и воспитательных идей известных просветите-
лей национального региона и отсутствием це-
лостного исследования, в частности, вопросов 
религиозно-нравственного воспитания в эт-
нопедагогической системе первых чувашских 
учителей. Этим противоречием обусловлена 
н а у ч н а я  п р о б л е м а  исследования: како-
вы были взгляды а.В. Рекеева, И.И. Иванова и 
Н.М. охотникова на религиозно-нравственное 
воспитание на основе народных, националь-
ных традиций, их претворение в жизнь через 
учебную и просветительскую деятельность. 

Деятельность отдельных первых чуваш-
ских педагогов ученые исследовали с разных 
точек зрения. Так, Т.С. Иванова охарактери-
зовала учителей как ульяновцев. П.В. Дени-
сов показал жизнедеятельность Н.М. охотни-
кова как этнографа. Некоторые методические 
вопросы в его работе изучали В.Т. и С.В. Сей-
фуллины, М.В. Максимова. И.В. Воробьева 
раскрыла его этнопедагогические идеи и про-
светительскую деятельность. Мы же рассма-
триваем в целом этнопедагогическую систему 
первых чувашских учителей, их воззрения на 
духовно-нравственное воспитание.

Н а у ч н а я  н о в и з н а  исследования за-
ключается в представлении в структурирован-
ном виде взглядов первых чувашских учите-
лей на воспитание подрастающих поколений 
на основе народных традиций, в углублении 
и конкретизации этнопедагогических знаний. 

М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы  и с с л е д о в а - 
н и я .  Источниками исследования служили 
историческая, педагогическая, этнографиче-
ская, этнопедагогическая, мемуарно-публи- 
цистическая литература и архивные матери-
алы по обозначенной проблеме. основными 
методами исследования были историко-срав- 
нительно-сопоставительный метод, анализ и 
синтез, прямой и обратный перевод с русского 
на чувашский и с чувашского на русский язык, 
систематизация и обобщение изученных мате-
риалов. 
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лись в этнопедагогической среде в духе почте-
ния к старшим, к соблюдению правил прили-
чия, обычаев и традиций. охотников и Рекеев 
были счастливо женаты на учительницах, ко-
торые поддерживали гуманные просветитель-
ские идеи мужей. У охотникова было трое де-
тей, Рекеевым был воспринят чувашский на-
родный благородный обычай – усыновлять си-
рот, и они с женой взяли на воспитание сирот-
скую девочку. В духовно-нравственном отно-
шении первые чувашские педагоги жили как 
истинные православные христиане.

Религию педагоги-гуманисты во главе 
со своим учителем И.Я. Яковлевым считали 
основой нравственных норм общества, эффек-
тивным методом воспитания, движущим фак-
тором в сближении народов на основе право-
славия. В то время у чувашей наряду с право-
славием сосуществовала традиционная древ-
неязыческая вера, смешение язычества и хри-
стианства [2, с. 148]. об этом ярко рассказы-
вает охотников в этнопедагогическом сочине-
нии «Записки чувашина о своем воспитании», 
описывая религиозно-мифологическую систе-
му чувашей, педагогическое влияние их рели-
гиозных традиций и обрядов на формирование 
сознания, на собственном примере демонстри-
рует изменения, происшедшие под воздей-
ствием идей христианского просвещения: слу-
чился важный «переворот в моей жизни, в ми-
ровоззрении», светом христианской веры по-
степенно вытеснялось язычество, прежние ку-
миры рушились и появилась «новая религия – 
христианская» [8, с. 273].

чувашские педагоги-просветители уважа-
ли поборников христианской религии, рели- 
гиозно-нравственное воспитание определяли 
на одно из первых мест. Полагали, что школа 
должна дорожить детьми, которые пусть и не-
важно учатся по некоторым предметам, но уже 
в родительском доме получили религиозно-
нравственное воспитание [9, с. 53]. отметим, 
что концепция религиозного воспитания и 
просвещения красной нитью проходит через 
деятельность Симбирской чувашской школы, 
да в те годы и не могло быть иначе. Времена 
меняются… Российская Федерация, объеди-
ненная тысячелетней историей, сохраняя па-
мять предков, передавших нам идеалы и веру 
в бога, преемственность в развитии страны, 
признает, что сила России – в многообразии 
культур и в исторически сложившемся един-
стве. культура, самобытность всех народов и 
этнических общностей охраняются государ-
ством [11, с. 17].

жающая среда, традиции, устное народное 
творчество и религия. к средствам духовно-
нравственного воспитания они относили на-
глядный пример родителей, бабушек, дедушек 
и учителей; поощрения и намеки; обучение на 
родном языке; рассказ, убеждение, тактичное 
обращение с детьми [2, с. 144], причем утверж-
дали вслед за к.Д. Ушинским, что в деле вос-
питания учителя «ничем заменить невозмож-
но». Поэтому педагог должен обладать, по их 
убеждению, высоконравственными качества-
ми. он должен быть толерантным, вежливым, 
отзывчивым, общительным, доступным в об-
ращении как с детьми, так и со взрослым на-
селением, аккуратным и справедливым, по-
скольку жизнь педагога проходит на глазах у 
сельского населения, и его поступки сразу ста-
новятся известны всем жителям. Уважением, 
авторитетом и любовью пользуется тот учи-
тель, который живет сам глубоко духовно-
нравственно и служит во всем добродетель-
ным примером.

Факты из жизни рассматриваемых нами 
учителей-яковлевцев говорят сами за себя. Так, 
Никифор Михайлович охотников от души пе-
реживал за то, что сельский учитель женился 
без венчания. Тем самым показал «скверный 
пример чувашам» [7. л. 178]. алексей Васи-
льевич Рекеев прямо отмечал, что хорошие 
знания учеников «зависят от умения учителя», 
что в школах в первую очередь надо воспиты-
вать, а не только учить [5, с. 110, 174]. Сами 
учителя-подвижники в своей педагогической 
и просветительской деятельности руковод-
ствовались девизом «Ничего – для себя, все – 
для народа». Игнатий Иванович Иванов усту-
пил, например, свою надельную землю под 
постройку училищного дома в родной дерев-
не. алексей Рекеев оставил комфортабельную 
квартиру в казани и уехал в глухую деревню 
для просветительной работы среди чувашей 
[Там же, с. 110, 180]. он вынужден был жить 
здесь в сырой крестьянской избе, зато был 
горд чувством исполненного гуманистическо-
го и патриотического долга перед родным на-
родом. он не раз поддерживал Симбирскую и 
кошкинскую чувашские школы материально, 
а в открытие сельской байглычевской школы 
вложил немало своих денег [Там же, с. 107].

В чувашской пословице «кто видит дур-
ное, и сам станет дурным; кто видит хоро-
шее, и сам будет хорошим» заключается идея, 
что воспитать добродетельного человека спо-
собен только сам добродетельный человек. 
И первые чувашские учителя были носите-
лями народной педагогики. они воспитыва-
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ческих систем [1, с. 27]. Многовековое сосед-
ство народов способствовало их культурному 
и духовному взаимообогащению своими этно-
педагогическими традициями. Традиционны-
ми были встречи молодежи соседних народов, 
организовывались совместные праздники, со-
обща решались хозяйственно-бытовые вопро-
сы. По воспоминаниям Н.М. охотникова, жи-
тели его родной деревни чувашская чебоксар-
ка и в праздники, и в будни общались с рус-
скими крестьянами соседних деревень. В со-
вместных играх чувашские дети обучались 
русскому языку, в гостях у русских друзей 
знакомились с жизнью, бытовым и нравствен-
ным укладом их семей. Никифор ходил в гости 
к своему другу из соседней русской деревни 
благодаровки, где надо было обязательно по-
креститься, когда заходишь в дом, наблюдал, 
как сидят русские за столом, как молятся пе-
ред иконами, сравнивал чувашские домашние 
порядки с татарскими и русскими [6. л. 181]. 

Несомненно, на духовно-нравственном 
воспитании чувашских детей отразились свя-
зи с татарами, живущими по соседству. об их 
дружеских отношениях, взаимопомощи гла-
сит чувашская пословица: «Если не хочешь 
один в беде остаться, подружись с татарином». 
чувашские педагоги-просветители, выступая 
против исламизации чувашей, одновременно с 
большим уважением и симпатией писали о та-
тарах, о татарской культуре. Так, охотников 
вспоминал, что на праздниках дети и взрослые 
пели наряду с чувашскими и татарские песни, 
в которых находили даже больше поэзии, чем 
в чувашских, и это демонстрировало влияние 
татар на чувашей и в отношении языка [Там 
же. л. 160]. Процесс освоения языков в на-
родной педагогике ведь естественный, сти-
хийный. Уже до школы дети знают несколь-
ко языков. И Рекеев, и Иванов, и охотников 
в совершенстве владели тремя языками – чу-
вашским, русским, татарским – и убеждали 
молодых: уважая и любя собственный народ и 
родной язык, цени и уважай соседей, их обы-
чаи и язык. как образец приводили чувашей 
из своих деревень, обычно владеющих свобод-
но татарским языком [2, с. 153], и отмечали, 
что знание татарского составляет здесь что-то 
«вроде хорошего тона» [9, с. 41]. 

В своем творчестве а. Рекеев, И. Иванов и 
Н. охотников уделяли внимание таким запо-
ведям нравственности чувашского народа, как 
гостеприимство, вежливость, почтительность. 
Например, охотниковым описан чувашский 
традиционный обряд «приглашение на пир» 
(йыхрав), обучающий маленьких детей и под-

Рекеев, Иванов, охотников выступали за 
распространение среди чувашей правосла-
вия через религиозное обучение и просвеще-
ние на их родном языке с помощью перевод- 
ных книг и богослужений на русском и чу-
вашском языках. Поэтому они занимались пе-
реводом на чувашский язык не только произ-
ведений общеобразовательного, нравственно-
назидательного характера, но и религиозной 
литературы, радовались, что переводные кни-
ги на чувашском читаются бегло, понимаются 
отлично (а.В. Рекеев), слушаются вниматель-
но и легко понимаются чувашским населени-
ем (Н.М. охотников).

а.В. Рекеев, считая положение священни-
ков в годы реакции более выигрышным для 
просветительской работы, с октября 1881 г. 
переходит в епархиальную службу [5, с. 80]. 
Его назначение в байглычево, по словам 
И.Я. Яковлева, произвело на жителей «громад-
ное и весьма выгодное для дела впечатление».

Соратников-учеников И.Я. Яковлева тре-
вожило, что отношения чувашского народа и 
православия «висят на ниточке», если она обо-
рвется, соплеменники «отпадут» от христиан-
ства [7. л. 178]. они с беспокойством отмеча-
ли многочисленные свидетельства массового 
перехода чувашей в исламскую веру, объяс-
няли это сильной пропагандой ислама и боль-
шим «развитием среди татар магометанской 
грамотности» [8, с. 26]. чтобы сохранить луч-
шие черты национальной чувашской культу-
ры, ликвидировать неграмотность чувашей, 
первые чувашские учителя выступали против 
язычества и ислама. они считали, что спасе-
ние чувашского народа от исторической гибе-
ли состоит в христианизации на основе род-
ного языка, в духовно-нравственном воспи-
тании молодежи. Религиозность они воспри-
нимали как нравственно-воспитательную за-
дачу, а христианство – как прогрессивное яв-
ление в реализации своих просветительно-
педагогических целей. благодаря этому интен-
сивный процесс отатаривания чувашей был 
приостановлен.

Нравственное воспитание подрастающего 
поколения, по словам первых чувашских учи-
телей, непременно должно включать в себя 
воспитание уважения к другим народам, в 
частности к соседним. Для решения этого во-
проса они вновь прибегали к народной педа-
гогике, в которой заложена «гармония межна-
циональных отношений» [2, с. 152]. а воспи-
тание подрастающего поколения в духе меж-
национальной гармонии, согласно Г.Н. Вол-
кову, – магистральная линия этнопедагоги-
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духовно-нравственное [1, с. 430]: «как аукнет-
ся, так и откликнется»; «Умный и добрый че-
ловек всем пригож»; «один человек всю де-
ревню портит»; «Родители, прежде чем сво-
им детям давать деньги, должны уму-разуму 
их научить»; «кто чинит людям зло, тому са-
мому зла не миновать»; «Не человек для денег, 
а деньги для человека». Этнопедагогическую 
нагрузку несет каждый перечисленный рас-
сказ. В них на конкретных жизненных ситуа-
циях обобщается морально-этический смысл 
той или иной народной мудрости.

Все рассказы педагога-писателя имели 
огромное нравственно-воспитательное воз-
действие как на младшее, так и на старшее по-
коление. В них И. Иванов прославляет луч-
шие нравственные качества человека, в то же 
время высмеивает житейские пороки, клей-
мит позором безнравственных людей. Так, ге-
рой произведения «Умный и добрый человек 
всем пригож» Микка оказывал людям помощь 
и материально, и добрыми советами, всегда 
помогал беднякам, одалживал им зерно, день-
ги и пр. как противопоставление этому герою 
писатель показывает таких персонажей, кото-
рым не место в обществе. Это жадный бога-
тый Естюк из рассказа «Не человек для денег, 
а деньги для человека», который даже нищим 
кусок хлеба не давал; эгоистичный, вредный 
Игнатий из рассказа «безвинный человек», 
желавший людям только зла; богач Василий, 
герой рассказа «как аукнется, так и отклик-
нется», бедняков за людей не считал, всячески 
принижал их человеческое достоинство, если 
одалживал им что-либо, то брал за это боль-
шие проценты, в конце концов он сам попал 
в положение угнетаемых им людей, ослеп, ра-
зорился. «лучше пять добрых дел сделай, чем 
одно злое», – призывает автор читателей, учит 
их быть гуманными.

бытовые рассказы И.И. Иванова, носящие 
ярко выраженный этнопедагогический харак-
тер, ориентированные на воспитание в чита-
телях критического отношения к окружающе-
му миру [4], эпизодические сведения из бо-
гатой в этнопедагогическом смысле жизни 
Н.М. охотникова и а.В. Рекеева применялись 
ими как дидактический и воспитательный ма-
териал по формированию высоконравствен-
ной личности школьника. Первые чувашские 
учителя, передавая знания через этические бе-
седы и объяснительное чтение, показывали де-
тям, что хорошо, что плохо. 

В ы в о д ы .  Исследование показало, что 
этнопедагогическая система первых чуваш-
ских учителей а.В. Рекеева, И.И. Иванова, 

ростков манерам, правилам приличия, поведе-
ния, хорошего тона [2, с. 154].

Важнейшая нравственная заповедь чуваш-
ского народа воспитывалась у детей с малолет- 
ства – любовь и уважение к труду, людям тру-
да. Ее прививали своим воспитанникам пер-
вые чувашские учителя в процессе учебной и 
трудовой деятельности [3]. отрадно, что те-
перь в Российской Федерации государство 
обеспечивает защиту достоинств всех граж-
дан и уважение человека труда. человек тру-
да – опора своей семьи и всей страны [11, с. 5].

Первые чувашские учителя как знатоки 
и поборники народных заповедей нравствен-
ности призывали своих воспитанников доро-
жить вековыми традициями чувашей, придер-
живаться культа целомудренной любви, высо-
ко ценить целомудрие. Это качество чуваш-
ской невесты считалось самым большим ее до-
стоинством, чем-то само собой разумеющим-
ся. как и в народе, девочкам-подросткам педа-
гоги внушали мысль о важности соблюдения 
девичьей чести, гордости, сообщали правила 
благопристойного поведения. Так, Н.М. охот-
ников для убеждения девочек в этом приводил 
наглядные примеры из своего детства, расска-
зывал, как его ребенком специально посыла-
ли играть в избу к деревенской старушке, где 
на «посиделки» (улах) собирались парни и де-
вушки, и велели внимательно наблюдать за 
поведением среди молодых людей Марьи, бу-
дущей невесты брата [6. л. 172].

Удачным источником духовно-нравствен- 
ного воспитания первые чувашские учителя 
считали устное народное творчество. они со-
бирали пословицы, поговорки, загадки, сказ-
ки, легенды, предания, потешки, песни чува-
шей и других народов, потом либо литератур-
но перерабатывали их, либо переводили на 
русский или родной языки. В фольклоре про-
славлялись порядочные, честные, скромные, 
отзывчивые, добрые, сильные, смелые люди, 
критиковались злые, жадные, эгоистичные, 
глупые персонажи. Так, в записанной Ники-
фором охотниковым «легенде об Утласе» 
рассказывается о храбром, мужественном, бо-
гатом чуваше, который один победил дюжину 
разбойников. он со злыми людьми жесток, а 
с добрыми добр. Используя пример символа-
героя, опираясь на народную систему духовно-
нравственного воспитания, чувашский этнопе-
дагог стремился воспитывать у учащихся бла-
городные моральные качества. У Игнатия Ива-
нова многие названия его нравоучительных 
рассказов – чувашские пословицы, а целью по-
словиц всегда было воспитание, прежде всего 
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Н.М. охотникова содержит по вопросу вос-
питания подрастающих поколений на осно-
ве национальных традиций немало актуально-
го и ценного для современной системы обра-
зования, которая может и должна опираться 
на свои корни, на народную гуманную педа-
гогику в деле возрождения, развития духовно-
нравственной самобытной культуры всех на-
родов Российской Федерации, где культу-
ра рассматривается как уникальное насле-
дие многонационального народа, где государ-
ством охраняется этническое и языковое мно-
гообразие [11, с. 17]. 
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Ф и Л о Л о г и ч е с к и е  н ау к и

Языкознание

о.в. оМЕльчЕНко
(волгоград)

модаЛьность директивныХ 
речевыХ актов заПрета 
в рамкаХ реЛигиозного 
дискурса (на основе русского 
перевода библии)

Рассматриваются вопросы модальности ре-
чевых актов запрета, функционирующих в ре-
лигиозном дискурсе. Определена типология 
религиозных запретов, описаны виды модаль-
ности (алетической и деонтической), актуа-
лизирующейся в каждом из типов религиозных 
запретов. Установлено, что в религиозных за-
претах выше процент реализации деонтиче-
ской модальности, что обусловлено дидакти-
ческим характером и жесткой адресатной 
направленностью религиозного дискурса.

Ключевые слова: директивный речевой акт, ре-
лигиозный дискурс, речевой акт запрета, але-
тическая модальность, деонтическая модаль-
ность. 

В в е д е н и е .  По нашему мнению, подни-
маемая в статье проблема представляется зна-
чимой для составления полной картины рели-
гиозного дискурса и дополнения данных о во-
просе модальности и модальном компонен-
те различных единиц языка, а также актуаль-
ной для современного языкознания. актуаль-
ность рассматриваемой тематики и проблема-
тики подтверждается и тем, что во всей массе 
современных лингвистических исследований 
отсутствуют работы, в которых поднимаются 
и решаются вопросы такой характеристики ре-
чевых актов запрета, функционирующих в ре-
лигиозном дискурсе, как модальность, отсут-
ствуют работы, представляющие полную ти-
пологию речевого акта запрета; кроме того, 
исследование представляется актуальным, 
поскольку директивные речевые акты запре-
та значимы для религиозного дискурса в це-

лом, что определяется общей нравственно-на- 
зидательной направленностью данного типа 
общения (которое является институциональ-
ным, с одной стороны, и личностно ориенти-
рованным – с другой), наличием у религиоз-
ных запретов дополнительных оттенков зна-
чения, а следовательно, необходимостью их 
исследования для верной интерпретации дан-
ного типа высказываний и определения воз-
можности их использования в разных ситуа-
циях и с разными иллокутивными целями. На-
учную новизну исследования мы усматрива-
ем в том, что в предлагаемой статье определя-
ется специфика религиозных запретов, выяв-
ляются структурно-семантические модели по-
строения религиозных запретов; определяют-
ся типы модальности, которая имеет место в 
религиозных запретах.

В качестве гипотезы проводимого нами 
исследовании выдвигается следующая: дирек-
тивные речевые акты запрета, которые состав-
ляют значительный объем в религиозном дис-
курсе, отличаются высокой степенью модаль-
ности; в рассматриваемых речевых актах име-
ют место образцы как алетической, так и де-
онтической модальности; имея определенное 
соотношение в религиозных запретах, данные 
виды модальности во многом определяют их 
специфику и даже предопределяют типологию. 

В качестве цели исследования мы выдви-
гаем проведение комплексного анализа рели-
гиозных запретов, установление их типологии, 
исходя из иллокутивных целей и задач адре-
санта, выявление видов модальности и опре-
деление языковых способов ее передачи в ре-
лигиозных запретах. Задачами проводимого 
исследования выступают выделение основ-
ных характеристик и установление типов ре-
лигиозных запретов; выявление основных ви-
дов модальности, реализуемой в каждом из от-
дельных типов запрета.

Вопросы, выступающие предметом рас-
смотрения в данной статье, уже поднима-
лись в работах ряда исследователей. Рассма-
тривались, в частности, вопросы передачи 
модального значения в разных типах текста 
(И.Ю. кукса), модальности как свойства рели-
гиозного дискурса в целом (Е.В. аверьянова, 
Е.В. бобырева, В.И. карасик), общие вопросы 
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директивных речевых актов (И.а. Демидова), 
вопросы речевых актов запрета (В.И. карасик, 
Т.В. Руссинова, И.б. шатуновский) и побуж-
дения (Е.И. беляева, а.И. Изитова), пробле-
мы функционирования речевых актов разре-
шения и запрета в разных языках (л.М. бик-
баева, Е.В. лобанова), а также языковые сред-
ства передачи отдельных типов модальности 
(Ю.В. Гапонова, Н.а. Иванова) и т. д.

М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы .  Материалом 
исследования послужили текстовые фрагмен-
ты религиозного дискурса (текст Священного 
Писания: книги Ветхого и Нового Завета), ко-
торые содержат образцы религиозных запре-
тов. При проведении исследования нами ис-
пользовались методы понятийного, интерпре-
тативного и контекстуального анализа.

В настоящее время в современной линг-
вистике разработано понимание модальности. 
Модальность трактуется в широком и узком 
смысле. При широком понимании к модаль-
ности относятся любые случаи той или иной 
оценки говорящим конкретного высказывания 
или ситуации. В узком смысле модальность 
понимается как определенное отношение к вы-
сказыванию. В религиозном дискурсе модаль-
ность имеет особую специфику, она выступает 
не просто показателем отношения адресанта к 
сказанному, но и инструментом манипулятив-
ного воздействия на человека (адресата). При-
нято различать объективную и субъективную 
модальность. объективная модальность опре-
деляет отношение высказывания к действи-
тельности, ситуация, заключенная в высказы-
вании может трактоваться как реальное/ирре-
альное, возможное/невозможное и т. п. Субъ-
ективная модальность передает отношение 
адресанта (в нашем случае адресанта религи-
озного дискурса, в качестве которого выступа-
ет высшая сила, Всевышний) к высказыванию, 
такая модальность может нести уверенность/
неуверенность, согласие/несогласие и т. п.

По мнению М.В. ляпона, «субъективная 
модальность охватывает всю гамму реально 
существующих в естественном языке разно- 
аспектных и разнохарактерных способов ква-
лификации сообщаемого» [13, с. 233]. кроме 
деления модальности на объективную и субъ-
ективную выделяются такие виды, как алети-
ческая и деонтическая модальность. Данные 
виды модальности во многом коррелируют с 
указанными выше объективной и субъектив-
ной модальностью. алетическая модальность 
выступает как некая дополнительная инфор-
мация о логической или фактической обуслов-

ленности суждения. Деонтическая модаль-
ность может включать дополнительный ком-
понент просьбы, совета, приказа, предписа-
ния, побуждения. Таким образом, алетическая 
модальность больше ориентирована на субъ-
ективный фактор, чем модальность деонти- 
ческая. 

Директивные высказывания, составляю-
щие большую долю в религиозном дискурсе (к 
которым относится и рассматриваемый нами 
запрет), в большей мере направлены не столь-
ко на передачу адресату определенной инфор-
мации, сколько на побуждение его к действию 
с одновременным объяснением, констатацией 
причин, по которым адресату не следует (за-
прещается) исполнять указанное в запрете. 

Религиозный дискурс дидактичен и оцено-
чен. Директивы, функционирующие в религи-
озном дискурсе, содержат важный компонент 
оценки, а следовательно, им свойственна мо-
дальность. Таким образом, основная роль в ре-
лигиозном дискурсе отдана модальному ком-
поненту, который, по мнению Е.М. Вольф, 
«накладывается на дескриптивное содержание 
высказывания» [9, c. 11]

Религиозные запреты неоднородны, что 
определяется как интенцией адресанта запре-
та, так и целью, которую преследует адресант, 
вынося тот или иной запрет, а также его от-
ношением к запрещаемому. анализ материала 
позволяет выделить ряд типов запрета, в каж-
дом из которых реализуется тот или иной вид 
модальности. 

анализ религиозных запретов позволил 
нам выделить следующие классы. 

1. Запреты-законы – подобные виды за-
прета, как правило, направлены на регулиро-
вание конкретных общественных отношений; 
«религиозный закон» в целом обладает боль-
шей силой, он непререкаем, поскольку выне-
сен Всевышним и его нарушение может иметь 
серьезные негативные последствия для чело-
века: «да не будет у тебя других богов перед 
лицем Моим. Не делай себе кумира и никакого 
изображения того, что на небе вверху и что на 
земле внизу, и что в водах ниже земли, не по-
клоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, бог 
твой, бог ревнитель...» (Исх. 20:4). как прави-
ло, такие запреты передаются с помощью пря-
мой императивной конструкции («не делай», 
«не смей»), в данном случае мы находим стро-
гие запреты («не делай», «не произноси»), в то 
же время адресант использует запрет, несколь-
ко смягченный частицей «да» («да не будет»). 
В любом случае содержание запрета, а также 
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форма его выражения позволяют трактовать 
его как запрет-закон. 

2. Запреты-предписания – в подобных ви-
дах речевых актов содержится не столь жест-
кий запрет, это скорее некое властное указа-
ние, изложение воли лица, имеющего более 
высокий статус и полномочия выносить запрет 
по поводу определенных образцов поведения 
человека. Могут быть выделены два подвида 
предписаний: нормативные (цель которых – 
заставить человека соблюдать нормы права и 
предотвратить совершение не разрешенных 
законом и правом действий) и индивидуально-
персонифицированные (выполнение прика-
за или предписанная, выносимого непосред-
ственно данному человеку в данной ситуации, 
по определенной причине и с определенной 
целью): «Не суди превратно тяжбы бедного 
твоего. Удаляйся от неправды и не умерщвляй 
невинного и правого, ибо Я не оправдаю безза-
конника. Даров не принимай, ибо дары слепы-
ми делают зрячих» (Исх. 23: 7–13). как мы ви-
дим, в данном примере описываются конкрет-
ные частные ситуации и человеку предписыва-
ется, как он должен себя вести и что делать в 
каждой из ситуаций, также дается пояснение, 
почему ему следует вести себя так. 

3. Запреты-приказы – приказ в целом 
представляет собой правовой акт, вынесение 
приказа всегда направлено на решение той 
или иной поставленной задачи или насущной 
проблемы. как правило, приказ выносится ли-
цом, имеющим более высокий статус, – руко-
водителем, начальником, у которого должны 
быть полномочия на вынесение приказа. Цен-
тральным моментом в религиозных запретах-
приказах также выступает компонент «еди-
ноначалия», в данном случае оно исходит от 
Всевышнего: «Не ешьте с кровью; не ворожи-
те и не гадайте… Я Господь!» (лев. 19: 26–28). 
компонент единоначалия в данном случае от-
четливо виден в заключительном констативе 
(«Я Господь!»). Таким образом, адресант по-
стулирует причину, по которой он вправе вы-
нести подобный приказ. 

4. Запреты-инструкции – любая инструк-
ция представляет собой набор правил, поло-
жений и рекомендаций с пошаговым объяс-
нением последовательности действий, кото-
рые человек должен совершить, чтобы полу-
чить конкретный результат. Религиозный за- 
прет-инструкция также налагает ограничения 
на совершение некоторых действий, которые 
представляются нежелательными с точки зре-
ния адресанта. Таким образом, ключевыми 

моментами в запретах-инструкциях выступа-
ют «пошаговость исполнения», а также «на-
лагаемые ограничения» – именно это отчетли-
во проявляется в ряде религиозных запретов: 
адресант (Всевышний) не просто запрещает 
совершать нечто, но комментирует то, как че-
ловек должен поступать, объясняя, как он дол-
жен организовывать свою жизнь и как ввести 
себя, что ему следует, а чего не следует де-
лать. Например: «И не берите выкупа за душу 
убийцы, который повинен смерти…; и не бе-
рите выкупа за убежавшего в город убежища, 
чтоб ему [позволить] жить в земле [своей] пре-
жде смерти [великого] священника... Не долж-
но осквернять землю, на которой вы живе- 
те…» (чис. 35: 31–34).

5. Запреты-объяснения – само название 
четко указывает на форму реализации – не 
просто ограничения на совершение опреде-
ленных действий, но и разъяснения причин 
налагаемых ограничений запрета. В запретах-
объяснениях описываются определенные фак-
ты с одновременным уточнением причин и по-
следствий принятия или непринятия информа-
ции, верной или неверной интерпретации фак-
тов, соблюдение или несоблюдение требова-
ний запрета. объяснение может одновремен-
но устанавливать законы, разъяснять прави-
ла, в итоге отвечая на вопросы «Почему?» и 
«как?»: «не должен находиться у тебя прово-
дящий сына своего или дочь свою чрез огонь, 
прорицатель, гадатель, ворожея… ибо мер-
зок пред Господом всякий, делающий это, и 
за сии-то мерзости Господь бог твой изгоня-
ет их от лица твоего» (Втор. 18: 10–12). объ-
яснение, как правило, структурно оформляет-
ся конструкцией, которая начинается с «по-
тому что», «ибо», что мы и видим в приводи-
мом примере («ибо мерзок пред Господом вся-
кий…»). 

6. Запреты-требования – речевые дей-
ствия, как правило, передающие просьбу или 
приказ в настойчивой, категоричной форме: 
«Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к 
волшебникам не ходите, и не доводите себя до 
осквернения от них. Я Господь, бог ваш. Пред 
лицем седого вставай и почитай лице старца, 
и бойся бога твоего. Я Господь» (лев. 19:31). 
Требование передается в прямой, категорич-
ной форме: «не обращайтесь», «не ходите». 
Вместе с тем данный пример интересен еще и 
тем, что после вынесения запрета и констата-
ции того, чего человеку делать нельзя, видим 
своеобразное предписание того, что в проти-
воположность Всевышний требует от челове-
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ка вставать «пред лицем седого» и с почтени-
ем относиться «к лице старца…». 

7. Запреты-просьбы – просьба представ-
ляет собой обращение к адресату в надеж-
де получить от него что-то. Просьба отлича-
ется мягким характером, при этом адресант, 
порождая просьбу, не уверен в том, что полу-
чит требуемое. адресат вправе реагировать на 
просьбу так, как считает нужным, исходя из 
своих убеждений, установок, планов, возмож-
ности и т. п. Запрет-просьба представляет со-
бой попытку мягко предотвратить выполне-
ние адресатом определенного действия, кото-
рое нецелесообразно с точки зрения адресанта. 
В форме запрета-просьбы в религиозном дис-
курсе реализуются запреты, которые отнесены 
нами к запретам мягким: «Тех, кому случит-
ся читать эту книгу, прошу не страшиться на-
пастей и уразуметь, что эти страдания служат 
не к погублению, а к вразумлению рода наше-
го…» (2Мак. 6: 12–13). Интенция просьбы в 
данном примере отчетливо выступает за счет 
использования глагольной единицы «прошу».

Все религиозные запреты отличаются вы-
сокой модальностью. анализ материала по-
зволил нам выявить в религиозных запретах 
случаи реализации как алетической, так и де-
онтической модальности. алетическая мо-
дальность отчетливо проявляется в тех случа-
ях, когда вместе с констатацией/вынесением 
запрета имеет место: 

а) обоснование причины его вынесения: 
«…и, связав сына своего Исаака, положил его 
на жертвенник поверх дров. И простер авраам 
руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына 
своего. Но ангел Господень воззвал к нему с 
неба и сказал: авраам! авраам! он сказал: вот 
я. Ангел сказал: не поднимай руки твоей на от-
рока и не делай над ним ничего, ибо теперь 
Я знаю, что боишься ты бога и не пожалел 
сына твоего, единственного твоего, для Ме- 
ня» (быт. 22: 9–13) – причиной вынесения 
данного запрета выступает верная трактов-
ка возможных действий адресата и констата-
ция отсутствия необходимости их совершения  
(«…ибо теперь Я знаю, что боишься ты бога и 
не пожалел сына твоего...»);

б) логическое рассуждение, которое под-
водит к необходимости вынести данный за-
прет: «…сказал левитам, священнослужите-
лям Израилевым: освятите себя Господу, для 
поставления святого ковчега Господня в хра-
ме, который построил царь Соломон, сын Да-
видов. Не нужно будет вам брать его на раме-
на; служите теперь Господу богу вашему, и за-

ботьтесь о народе Его Израиле, и устройтесь 
по родам и поколениям вашим, по расписанию 
Давида, царя Израилева, и по великолепию 
Соломона, сына его, и став во святилище, по 
родовым левитским разрядам вашим пред бра-
тьями вашими, сынами Израиля» (2Езд. 1:4); в 
рассматриваемом примере наряду с вынесени-
ем запрета («не нужно брать его…») адресат 
перечисляет, что в противоположность адре-
сату следует делать («служите», «заботьтесь», 
«устройтесь»);

в) доказательство того, что адресат обяза-
тельно должен реализовать данный запрет (не-
избежность выполнения запрета с точки зре-
ния адресанта (Всевышнего)): «Великий же 
священник из братьев своих, на голову кото-
рого возлит елей помазания, и который освя-
щен, чтобы облачаться в священные одежды, 
не должен обнажать головы своей и раздирать 
одежд своих; и ни к какому умершему не дол-
жен он приступать: даже прикосновением к 
умершему отцу своему и матери своей он не 
должен осквернять себя. И от святилища он не 
должен отходить и бесчестить святилище бога 
своего, ибо освящение елеем помазания бога 
его на нем. Я Господь» (лев. 21:12). Наряду с 
вынесением запрета («не должен обнажать го-
ловы», «к умершему не должен приступать») 
адресант попутно объясняет, что, совершая 
это, человек «оскверняет себя», а это не допу-
стимо еще и потому, что «помазание бога его 
на нем».

В религиозных запретах также находит ре-
ализацию деонтическая модальность, которая 
может содержать: 

а) предписание: «…Не будь духом твоим 
поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в 
сердце глупых» (Еккл. 7:9); 

б) наставление – вспомним о почитании в 
библии седьмого дня субботы (лев. 23: 3–8); 

в) просьбу: «…Сын мой! если будут скло-
нять тебя грешники, не соглашайся; сын мой! 
не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от 
стези их…» (Притч. 1: 10, 15); 

г) предпочтение: «Если кто взял жену не-
давно, то пусть не идет на войну, и ничего не 
должно возлагать на него; пусть он остается 
свободен в доме своем в продолжение одно-
го года и увеселяет жену свою, которую взял» 
(Втор. 24:5); 

д) предостережение: «Не будь слишком 
строг и не выставляя себя слишком мудрым; 
зачем тебе губить себя? Не предавайся греху, и 
не будь безумен: зачем тебе умирать не в свое 
время?» (Еккл. 7:10); 
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е) совет: «когда даешь обет богу, то не 
медли исполнить его, потому что он не благо-
волит к глупым: что обещал, исполни. лучше 
тебе не обещать, нежели обещать и не испол-
нить» (Еккл. 5: 3–4); 

ж) желание: «Не думаете ли еще, что 
мы только оправдываемся перед вами? Мы 
говорим пред богом, во христе, и все это, воз-
любленные, к вашему назиданию. Ибо я опаса-
юсь, чтобы мне, по пришествии моем, не най-
ти вас такими, какими не желаю, также чтобы 
и вам не найти меня таким, каким не желаете: 
чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, 
ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, что-
бы опять, когда приду, не уничижил меня у вас 
бог мой и чтобы не оплакивать мне многих, 
которые согрешили прежде и не покаялись в 
нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое 
делали» (2кор. 12:20); 

з) угрозу: «человеколюбивый дух – пре-
мудрость, но не оставит безнаказанным бого-
хульствующего устами, потому что бог есть 
свидетель внутренних чувств его и истинный 
зритель сердца его, и слышатель языка его. 
Дух Господа наполняет вселенную и, как все 
объемлющий, знает всякое слово. Посему ни-
кто, говорящий неправду, не утаится, и не ми-
нет его обличающий суд» (Прем. 1: 6–8).

анализ структурно-семантических и праг-
матических характеристик запрета позволил 
нам также выделить такие типы, как запрет-
закон, запрет-предписание, запрет-приказ, за- 
прет-инструкцию, запрет-объяснение и за- 
прет-требование. В каждом из выделенных 
нами типов реализуются те или иные виды мо-
дальности.

В запретах-предписаниях реализуются: 
– модальность оценки: «Не ревнуй злоде-

ям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, 
как трава, скоро будут подкошены и, как зеле-
неющий злак, увянут» (Псал. 36: 1–2); оценка 
отчетливо видна: «делающие беззаконие, как 
трава», «будут подкошены как злак» (оцен-
ка передается с помощью сравнительных кон-
струкций «как»); 

– модальность долженствования: «Не де-
лайте себе кумиров и изваяний, и столбов не 
ставьте у себя, и камней с изображениями не 
кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред 
ними, ибо Я Господь бог ваш» (лев. 26:1); 

– модальность предпочтения: «лучше 
тебе не обещать, нежели обещать и не испол-
нить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех 
плоть твою, и не говори пред ангелом божи-
им “это – ошибка!”. Для чего тебе делать, что-

бы бог прогневался на слово твое и разрушил 
дело рук твоих» (Еккл. 5: 4–5);

– модальность предпочтения четко пере-
дается с использованием конструкций «луч-
ше…, нежели….», а также многочисленных 
риторических вопросов, которые часто ис-
пользуются в религиозном дискурсе: «Для 
чего тебе делать это…?» (подобным вопросом 
адресант подводит адресата к выводу о том, 
что он не должен совершать этого, имплицит-
но вынося запрет). 

В запретах-приказах нами выделены слу-
чаи реализации: 

– модальности долженствования: «Не рев-
нуй успевающему в пути своем, человеку лу-
кавствующему. Перестань гневаться и оставь 
ярость; не ревнуй до того, чтобы делать зло, 
ибо делающие зло истребятся, уповающие же 
на Господа наследуют землю» (Псал. 36: 7–9);

– модальности угрозы: «…за то, что ты по-
слушал голоса жены твоей и ел от дерева, о ко-
тором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, 
проклята земля за тебя; со скорбью будешь пи-
таться от нее во все дни жизни твоей» (быт. 3: 
17–18); сентеция «со скорбью будешь питать-
ся» может быть прочитана не иначе как угро-
за адресату при условии невыполнения закона, 
предписанного адресантом (высшим законом). 

В запретах-инструкциях мы находим реа-
лизацию: 

– модальности оценки: «Не предавайся 
греху, и не будь безумен: зачем тебе умирать 
не в свое время? хорошо, если ты будешь дер-
жаться одного и не отнимать руки от другого; 
потому что кто боится бога, тот избежит все-
го того. Нет человека праведного на земле, ко-
торый делал бы добро и не грешил бы; поэто-
му не на всякое слово, которое говорят, обра-
щай внимание, чтобы не услышать тебе раба 
твоего, когда он злословит тебя; ибо сердце 
твое знает много случаев, когда и сам ты зло- 
словил других» (Еккл. 7: 17–22); оценка в дан-
ном случае передается отчасти эксплицитно 
(«хорошо, если...») и в то же время имплицит-
но – с использованием констатации действий 
или поведения, которые не могут быть оцене-
ны положительно («не на всякое слово обра-
щай внимание»); 

– модальности предпочтения и совета: 
«И сказал бог: не подходи сюда; сними обувь 
твою с ног твоих, ибо место, на котором ты 
стоишь, есть земля святая» (Исх. 3:5); 

– модальности предостережения: «Не 
злословь глухого и пред слепым не клади ни-
чего, чтобы преткнуться ему; бойся бога тво-



127

языкознание

его. Я Господь. Не делайте неправды на су- 
де; не будь лицеприятен к нищему и не угож-
дай лицу великого; по правде суди ближнего 
твоего. Не ходи переносчиком в народе тво-
ем и не восставай на жизнь ближнего тво- 
его» (лев. 19: 23–24).

В запретах-законах находят реализацию: 
– модальность побуждения: «Не мсти и не 

имей злобы на сынов народа твоего, но люби 
ближнего твоего, как самого себя. Я Господь» 
(лев. 19:18); в данном случает адресант четко 
показывает, что человек должен и чего не дол-
жен делать («не мсти… но люби» – подобная 
оппозиция четко очерчивает основные ориен-
тиры, которыми должен руководствоваться 
человек); 

– модальность предостережения: «будь 
осторожен, сын мой, во всех поступках твоих 
и будь благоразумен во всем поведении тво-
ем. что ненавистно тебе самому, того не де-
лай никому» (Тов. 4: 14–15); в данном случае 
даже без комментария четко видно, что мо-
дальность предостережения реализует одно-
коренная лексическая единица «осторожен» 
(«будь осторожен»), а также сопровождающая 
ее лексическая единица «благоразумен», пока-
зывающая, каково должно быть поведение че-
ловека; 

– модальность угрозы: «И сказала жена 
змею: плоды с дерев мы можем есть, толь-
ко плодов дерева, которое среди рая, сказал 
бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, что-
бы вам не умереть» (быт. 1:3); страх смерти и 
стремление к самосохранению присущи всем 
живым существам, особенно это отличает че-
ловека; запрет, сопровождаемый пояснени-
ем «чтобы вам не умереть», делает запрет еще 
более четким, жестким и не порождаемым до-
полнительных вопросов. 

В запретах-объяснениях находим: 
– модальность оценки: «…и сказал Мои-

сей тестю своему: народ приходит ко мне про-
сить суда у бога; когда случается у них какое 
дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем 
и другим, и объявляю уставы божии и зако-
ны Его. Но тесть Моисеев сказал ему: не хоро-
шо это ты делаешь: ты измучишь и себя и на-
род сей, который с тобою, ибо слишком тяже-
ло для тебя это дело: ты один не можешь ис-
правлять его; итак, послушай слов моих; я дам 
тебе совет, и будет бог с тобою: будь ты для 
народа посредником пред богом и представ-
ляй богу дела его» (Исх. 18: 16–18); 

– модальность побуждения/долженствова-
ния: «По смерти Моисея, раба Господня, Го-

сподь сказал Иисусу, сыну Навину, служите-
лю Моисееву: Моисей, раб Мой, умер; итак, 
встань, перейди через Иордан сей, ты и весь 
народ сей, в землю, которую Я даю им, сынам 
Израилевым. Всякое место, на которое ступят 
стопы ног ваших, Я даю вам, как Я сказал Мо-
исею: от пустыни и ливана сего до реки вели-
кой, реки Евфрата, всю землю хеттеев; и до 
великого моря к западу солнца будут пределы 
ваши» (Нав. 1: 1–4); 

– модальность предостережения: «будь 
осторожен, сын мой, во всех поступках твоих 
и будь благоразумен во всем поведении твоем. 
что ненавистно тебе самому, того не делай ни-
кому. Вина до опьянения не пей, и пьянство да 
не ходит с тобою в пути твоем» (Тов. 4: 14–15); 

– модальность обещания: «… и сказал Го-
сподь в сердце Своем: не буду больше прокли-
нать землю за человека, потому что помышле-
ние сердца человеческого – зло от юности его; 
и не буду больше поражать всего живущего, 
как Я сделал: впредь во все дни земли сеяние 
и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь 
не прекратятся» (быт. 8:21).

В запретах-требованиях можно встретить 
случаи реализации: 

– модальности побуждения/долженство- 
вания: «овна же вручения возьми и свари мясо 
его на месте святом; и пусть съедят аарон и 
сыны его мясо овна сего из корзины…; посто-
ронний не должен есть сего, ибо это святыня» 
(Исх. 29: 32–33); 

– модальности предостережения: «Не де-
лай зла, и тебя не постигнет зло; удаляйся от 
неправды, и она уклонится от тебя» (Сир. 7:1); 

– модальности угрозы: «Итак, да не цар-
ствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам 
повиноваться ему в похотях его; и не преда-
вайте членов ваших греху в орудия неправ-
ды, но представьте себя богу, как оживших из 
мертвых, и члены ваши богу в орудия правед-
ности. Грех не должен над вами господство-
вать, ибо вы не под законом, но под благода-
тью…» (Рим. 6: 12–15).

З а к л ю ч е н и е .  Результаты проведенного 
исследования показали, что религиозный за-
прет чаще всего выражен эксплицитно, что об-
условлено общим характером общения в рам-
ках данного дискурса и более высоким соци-
альным статусом адресанта. кроме того, раз-
нообразие ситуаций и типов запрета позво-
лило нам говорить о специфическом модаль-
ном компоненте, содержащемся в каждом из 
типов запретов. анализ показал, что в религи-
озных запретах выше процент реализации де-
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онтической модальности, что объясняется об-
щей дидактической направленностью текстов 
Священного Писания, а также тем, что, на-
лагая запрет, адресант религиозного дискур-
са руководствуется не личными желаниями, а 
необходимостью, которая подтверждается об- 
основанными фактами и примерами. В том 
же случае, когда доказательства отсутствуют, 
необходимость выполнения запрета должна 
приниматься адресатом на веру. В религиоз-
ных запретах выше доля проявления алетиче- 
ской (76%) модальности в сравнении с деонти-
ческой (24%).
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Modality of the directive speech acts  
of prohibition in the context  
of the religious discourse  
(based on the Russian translation  
of the Bible)
The article deals with the issues of the modality of 
the speech acts of prohibition functioning in the 
religious discourse. There is defined the typology 
of the religious prohibitions, there are described 
the kinds of the modality (alethic and deontic) 
becoming actual in each of the types of the religious 
prohibitions. The author concludes that the per- 
cent of the implementation of the deontic modality 
is higher in the religious prohibitions that is caus- 
ed by the didactic character and the hard addres- 
sable direction of the religious discourse.

Key words: directive speech act, religious dis-
course, speech act of prohibition, alethic modal- 
ity, deontic modality.
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а.а. коТов, Е.а. МухиНа 
(петрозаводск)

атрибутивные Формы  
в русскиХ дуХовныХ стиХаХ

Предпринята попытка грамматико-стили- 
стического анализа форм адъектива в рус- 
ских духовных стихах, что позволяет вы- 
явить языковую специфику данного фольклор-
ного жанра. Описывается функционирование 
единиц и категорий языка, являющихся инте-
реснейшим примером для изучения взаимо- 
действия устной и письменной традиций, 
светской и христианской культуры. 

Ключевые слова: русские духовные стихи, 
грамматика, атрибутивные формы, краткие 
и усеченные прилагательные.

Предметом исследовательского интереса 
произведения устного народного творчества 
становятся с самого момента зарождения фи-
лологической науки. Так, уже с конца XVIII и 
вплоть до начала XX в. многие филологи-язы- 
коведы обратили свое внимание на произведе-
ния фольклора, материал которых привлекал-

ся при доказательстве теории существования 
праязыка, использовался при реконструкции 
явлений исторической грамматики, решении 
вопросов общего языкознания и т. д. Назовем 
лишь некоторые известные имена: к.С. акса-
ков, Ф.И. буслаев, а.х. Востоков, В.Ф. Мил-
лер, а.а. Потебня и др.

Современное изучение специфики языка 
устного народного творчества начинается в 
40–50-е гг. XX в. и связано с формированием 
самостоятельной научной дисциплины – линг-
вофольклористики (термин введен а.Т. хро-
ленко), возникновение которой было обуслов-
лено необходимостью комплексного изучения 
текстов народной словесности. основу линг-
вофольклористики составили труды таких ис-
следователей, как а.П. Евгеньева, И.а. оссо-
вецкий, П.Г. богатырев и др., в чьих работах 
была предпринята попытка определить значе-
ние понятия «язык фольклора». 

В лингвофольклористике были четко обо-
значены три направления в изучении языка 
произведений устного народного творчества: 
«1) выяснение природы языка фольклора че-
рез его соотношение с диалектами; 2) изуче-
ние отдельных элементов структуры народно-
поэтической речи; 3) функционально-стилис-
тическое использование фактов языка в систе-
ме народной поэтики» [22, с. 9].

Несмотря на различие подходов в осмыс-
лении и оценке фактов устно-поэтической 
речи, в истории изучения языка фольклора об-
наруживается общая линия – это «постепен-
ное, но неуклонное усиление исследователь-
ского интереса к языку фольклора как к це-
лостной и самобытной системе языка» [19,  
с. 12]. За прошедшие десятилетия был опубли-
кованы работы и теоретического, и теоретико-
исследовательского характера, посвященные 
общим и частным проблемам изучения языка 
произведений устного народного творчества. 
В ряде исследовательских центров были сфор-
мированы научные школы, рассматривающие 
непосредственно проблемы языка фольклора: 
в Москве (С.Е. Никитина), Воронеже (Е.б. ар-
теменко), курске (а.Т. хроленко), Петроза-
водске (З.к. Тарланов). 

Изучение духовных стихов с научной точ-
ки зрения формируется вместе с развитием 
фольклористики как науки. Собирательство, 
стоявшее во главе разработки методики ис-
следования произведений этого фольклорного 
жанра, в 30-е гг. XIX в. достигло небывалых 
масштабов, что впоследствии способствова-

© котов а.а., Мухина Е.а., 2020
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ло выходу ряда сборников, в которых тексты, 
имеющие характерные черты (впервые нали-
чие таковых замечено выдающимся фолькло-
ристом П.В. киреевским), были объединены в 
жанр духовных стихов.

одним из первых собраний текстов духов-
ных стихов является сборник, составленный 
В. Варенцовым [18], материалы которого по-
ложены в основу нашего исследования (были 
рассмотрены произведения из разделов «об-
щие. Исторические», «Догматические» (всего 
53 текста), являющиеся наиболее показатель-
ными с позиции художественных задач жанра).

В советское время по идеологическим со-
ображениям духовные стихи оказались на пе-
риферии исследовательского и читательско-
го внимания. В постреволюционный пери-
од выходили единичные статьи, посвящен-
ные духовным стихам. По нашему мнению, 
наибольшую ценность из работ этого периода 
представляет монография русского эмигран-
та Г.П. Федотова [21], вышедшая в Париже в 
1935 г. и изданная в СССР только спустя не-
сколько десятилетий ‒ в 1991 г. 

Исследование духовного стиха возобнови-
лось с конца 60-х – начала 70-х гг. XX в. В этот 
период, наряду с изучением генетических исто-
ков, функционирования и текстологии духов-
ных стихов, закладываются основы и лингви-
стического исследования фольклора. однако, 
несмотря на возрастающий интерес к духов-
ным стихам (см., например, работы В.В. ко-
лесова [5], З.к. Тарланова [20], С.Е. Никити-
ной [15], а.М. Петрова [17], Е.а. Мухиной [13; 
14], М.а. остренковой [16]), этот жанр устной 
народной поэзии в отношении его языкового 
функционирования исследован все еще недо-
статочно. 

Языковая двойственность духовных сти-
хов, совмещающих признаки книжного и на- 
родно-песенного языка, давно была замечена 
исследователями и объяснялась посредниче-
ской функцией произведений жанра, которые, 
по образному и меткому замечанию Ф.И. бус-
лаева, представляют собой своеобразный мост 
между христианской и устной народной куль-
турой; по его словам, в духовном стихе «наши 
предки нашли примирение просвещенной хри-
стианской мысли с народным поэтическим 
творчеством» [2, с. 601].

Стилистическая двойственность языка ду-
ховного стиха, в частности, находит свое яр-
кое отражение в употреблении форм имен 
прилагательных, которые реализуют разносто-
ронние изобразительно-выразительные воз- 
можности языка, выполняя такие важные 

функции, как эстетическая и информативная; 
заметим, что вторая крайне важна для малых 
по объему текстов фольклорного жанра. адъ-
ектив незаменим при конкретизации значения, 
выраженного именем существительным, и не-
обходим при описании внешности героя, его 
привычек, уклада жизни, создании психологи-
ческого портрета персонажа, характеристики 
окружающей действительности и т. д.

Для нашего исследования интерес пред-
ставляют формы, иллюстрирующие разно-
стилевую принадлежность языковых элемен-
тов. В первую очередь обращают на себя вни-
мание нестяженные и стяженные формы име-
ни прилагательного, степень употребления 
которых неравнозначна. Нестяженные фор-
мы единственного числа наиболее частотны 
в тв. и мест. п., формы множественного числа 
распределены равномерно и употребляются в 
род., дат., вин. и мест. п.:

она ронила свои слɺзы пречистыя
на матушку на сыру-землю, –

отъ еɺныхъ слɺзъ отъ пречистыихъ,
зарождалась на земли плакунъ-трава <…> (с. 27)*;

ой же ты, матушка родимая!
Не Божьимъ есть все изволеніемъ,
Все вражіимъ наважденіемъ (с. 98);

Посадилъ Егорья-свѣта со матерью
Во томъ погребѣ во глубокіемъ <…> (с. 96).

Замечено, что в позиции мест. п. единст- 
венного числа с основой не на заднеязычный 
за редким исключением употреблен адъектив 
с флексией тв. п. (флексия -имъ тв. п. вместо 
-ѣмъ для мест. п.):

<…> быдто во моɺмъ саду во зеленыимъ
вырастало тут ъ древо сахарное <…> (с. 29);

<…> я гдѣ раба застигаю,
я тутъ раба воскушаю:

хоть во чистыимъ полѣ,
хоть на синіимъ морѣ,

хоть въ тɺмныимъ лѣсѣ <…> (с. 126).

Нестяженные прилагательные находят-
ся как в препозиции, так и в постпозиции по 
отношению к определяемому слову, которое, 
как правило, является существительным муж-
ского рода, и включение в ткань текста нестя-
женных форм адъектива не связано с занимае-
мой ими позицией в строке, т. е. не обусловле-
но ритмическим рисунком текста.

* Примеры из духовных стихов здесь и далее при-
водятся по изданию [18] с указанием страниц в круг- 
лых скобках.
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Стяженные формы прилагательных харак-
теризуются меньшей равномерностью в упо-
треблении: здесь наблюдается явное преоб-
ладание форм род. п. ед. ч. (чаще с существи-
тельными м. р.):

Зачинался у насъ бѣлый свѣтъ
Oтъ самого христа Царя Небеснаго <…> (с. 12);

а стоитъ Iерусалимъ посреди земли,
Посреди земли, середь свѣту белаго (с. 33);

Середи было теплаго лѣта,
Наканунѣ вознесеиія христова,

Расплакалась нищая братья <…> (с. 59);

<…>Подстольемъ они ходятъ,
обронныя крошечки собираютъ,

къ убогому лазарю принашиваютъ,
Убогаго лазаря пропитываютъ <…> (с. 67).

как и в предыдущем случае, включение в 
ткань текста стяженных форм адъектива нель-
зя связать с позицией в строке, которую они 
занимают.

В анализируемых текстах наблюдается 
своеобразное употребление церковнославян-
ских форм [8]: предпочтение отдается только 
формам с флексией -ыя, которые активно упо-
требляются в род. п. ед. ч., им. и вин. п. мн. ч.:

кто насъ поить-кормить станетъ,
одѣвати станетъ, обувати,

отъ темныя ночи охраняти? (с. 59);

Посланники за нимъ походили,
Нашли его во городѣ Іерусалимѣ,

У церквы у соборныя
У Петра у Павла <…> (с. 78);

Георгій проѣзжаючи, 
Святую вѣру утверждаючи, 

Георгій наѣхавш и на трехъ пастуховъ, 
Пастухи – красныя дѣвицы (с. 107);

Не давай имъ горы золотыя,
Не давай имъ рѣки мɺдовыя,

Не давай имъ садовъ съ виноградомъ,
Не давай имъ и манны небесной <…> (с. 63).

Церковнославянскую форму на -ыя нахо-
дим и в контекстах, требующих другой фор-
мы адъектива, например при существитель-
ном в дат. п. (къ этой книгѣ голубиныя вм. 
голубинѣи), мест. п. (как да въ той во церкви во 
соборныя вм. соборнѣи), что, возможно, объяс-
няется устойчивым характером выражений.

С точки зрения грамматики и стилисти-
ки представляют интерес краткие и усечен-
ные формы имен прилагательных, обнаружен-
ные нами в текстах духовных стихов. Вопрос 
о грамматическом, семантическом и стилисти-

ческом соотношении полных, кратких и усе-
ченных имен прилагательных можно отне-
сти к одной из вечных тем русской лингви-
стической традиции [6]. Долгое время усе-
ченные прилагательные в научной, учебной и 
справочной литературе рассматривались как 
специфическая черта русской поэзии эпохи 
XVIII в., свойственная творчеству М.В. ло-
моносова, В.к. Тредиаковского, а.Д. канте-
мира, Я.б. княжнина и др., как некий искус-
ственно созданный авторскою волей версифи-
кационный элемент, потребность в котором 
возникла в эпоху зарождения и развития сил- 
лабо-тонической поэзии [1; 3; 4]. В оригиналь-
ных исследованиях последнего десятилетия 
а.С. кулевой [9–12] представлен принципи-
ально иной взгляд на усеченные прилагатель-
ные, который отличается от предшествующей 
получившей широкое распространение точки 
зрения. На основе анализа значительного мас-
сива поэтических текстов (около 30 тысяч про-
изведений 450 авторов XVII – начала XXI в.) 
а.С. кулева приходит к следующим выводам:

«Во-первых, усеченные прилагательные 
не появились с зарождением силлабо-тониче- 
ской поэзии, поскольку употреблялись еще в 
виршевой, силлабической поэзии.

Во-вторых, использование усеченных при- 
лагательных в языке силлабической поэзии, 
а также употребление неравносложных форм 
ставит под сомнение представление об усече-
ниях как искусственном версификационном 
элементе.

В-третьих, в XVII – начале XVIII в., ког-
да появилась и стала развиваться русская поэ-
зия, современная система имени прилагатель-
ного еще формировалась, что также нашло от-
ражение в поэтическом языке. 

В-четвертых, усеченные прилагательные 
не исчезли “с развитием русской поэзии”, но 
продолжают встречаться до сих пор, причем 
со значительной и многообразной стилистиче-
ской нагрузкой» [12, с. 231].

При этом под усеченными прилагатель-
ными автор понимает «особого рода краткие 
прилагательные (не только качественные, но и 
относительные), а также примыкающие к ним 
формы причастий, местоимений, порядковых 
числительных, которые используются в языке 
поэзии в атрибутивной функции как в И.-В., 
так и в некоторых косвенных падежах» [9, с. 6]. 
Данное определение, хотя и является широким 
c точки зрения охвата лингвистических объек-
тов (адъективы в сочетаниях с устойчивыми 
эпитетами средь бела дня, на босу ногу, чарка 
зелена вина и проч. будут квалифицироваться 
уже не как краткие, но как усеченные), пред-
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ставляется нам удачным по двум причинам. 
Во-первых, краткие и усеченные прилагатель-
ные не противопоставляются, но объединяют-
ся как видо-видовые явления в рамках одной 
грамматической категории, что верно, если 
учитывать развитие категории имени прилага-
тельного, с одной стороны, и историю появле-
ния самого термина «усеченные прилагатель-
ные» – с другой. Во-вторых, используется важ-
нейший собственно грамматический крите-
рий разграничения собственно кратких и усе-
ченных прилагательных – выполняемая син-
таксическая функция. Напомним, что именно 
в силу своей предикативности краткие прила-
гательные постепенно обособились в отдель-
ную грамматическую группу, в отечественном 
(и зарубежном) языкознании начиная с первой 
половины XIX в. сложился ставший широко 
распространенным подход, согласно которо-
му краткое прилагательное – это особая грам-
матическая категория, близкая глаголу – пре-
дикатив [7].

С приведенным определением усеченных 
прилагательных можно не согласиться в том 
случае, если квалифицировать факты поэтиче-
ского языка как маргинальные по отношению 
к общеязыковому узусу и, как следствие, язы-
ковой системе в целом. При таком подходе ис-
пользование усеченных форм в современном 
языке следует квалифицировать как постепен-
но угасающую и «маргинально сохраняющу-
юся» (В.а. Плунгян) языковую поэтическую 
традицию, что частично подтверждается дан-
ными а.С. кулевой [9]: в поэтическом языке 
XVII в. доля текстов с усеченным прилагатель-
ными составляет 89%, в XVIII – 63%, на ру-
беже XVIII–XIX вв. (1790 – 1810-е гг.) – 61%, 
в XIX в. – 12%, в XX – начале XXI в. – всего 
лишь 3%. И хотя общая доля текстов с усечен-
ными прилагательными составляет не менее 
10%, подавляющая часть приходится именно 
на XVII–XVIII вв., что подтверждает «поэти-
ческую моду» и их «востребованность» авто-
рами этой эпохи (заметим, что усеченные при-
лагательные определяются а.С. кулевой так-
же как «особое явление русской морфологии, 
отличное от кратких и полных форм прилага-
тельных» [Там же, с. 28]; в этом случае мы по-
лучаем более сложную по сравнению с обще-
принятой грамматическую триаду краткие – 
усеченные – полные и не вполне понятные кри-
терии особого грамматического статуса).

В нашем материале зафиксированы мно-
гочисленные формы усеченных имен прила-
гательных в формах им., род., дат и вин. па-
дежей (как единственного, так и множествен-
ного числа). При этом основным различитель-

ным критерием, как мы уже говорили выше, 
является синтаксическая позиция и атрибу-
тивная синтаксическая функция адъектива. 
Далее приводим некоторые примеры исполь-
зования усеченных форм косвенных падежей: 
род., дат. и вин. п. ед. ч.

П р и м е р ы  с  ф о р м а м и  р о д .  п .
Изъ того изъ коренiя изъ плакунова,

Вырезают у насъ въ Руси креста чудные <…> (с. 27);

Государи и вы, братцы, сорокъ царей,
у насъ начался бѣлый свѣтъ отъ Свята Духа,

отъ Свята Духа, отъ самого христа,
отъ самого христа, Царя Небɺснаго (с. 32);

<…> Мнѣ не надо отъ тебя злата-сɺребра,
Не надо свѣтла свѣтлица<…>» (с. 101);

Георгій, похождаючи
Изъ тоя церкви изъ соборныя,

Богатырска коня искаючи,
На богатырска коня сажаючись,

Георгій по ѣзжаючи <…> (с. 105).

П р и м е р ы  с  ф о р м а м и  д а т .  п .
<…> Во окромѣсьнɺй адъ, да во кипяцюю смолу,

Во кипяцю смолу, да во огненну рѣку (с. 76);

Положилъ свое злобно намѣренье
Святая святыхъ да роззорити,

И по цисту полю бревна розвозити (с. 118);

Пошелъ молодецъ въ сыру землю,
а горюшко по бѣлу свѣту

По вдовушкамъ и по сиротушкамъ,
И по бѣдныимъ по головушкамъ (с. 130);

былъ жилъ славной богатъ целовѣкъ,
Сладкую пишшу богатой воскушалъ,

Дорогу одɺжу богатой возносилъ <…> (с. 74).

П р и м е р ы  с  ф о р м а м и  в и н .  п .
былъ у нихъ возлюбленный сынъ Василій

Посылаютъ они его въ соборну божью церковь,
Возлюбленнаго сына Василья (с. 87);

Тогда онъ беретъ его за бѣлыя руцѣ,
И цѣлуетъ во уста сахарны,

И ведетъ его въ бѣлокаменны палаты,
И мать его родительница обробѣла,
За бѣлыя руки брала <…> (с. 89);

Съ-тонка заѣвали вѣтры буйные
Изъ того издалеча чиста поля,

Мураву-траву всю размуравило,
Сѣро каменье все поразвалило,

Желты пески всѣ приразвѣяло <…> (с. 97).

особо надо рассматривать формы им. п., 
поскольку неизбежно возникает вопрос о раз-
граничении собственно кратких и усеченных 
форм прилагательных. как мы уже говорили, 
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ведущим грамматическим критерием явля-
ется синтаксическая позиция и выполняемая 
синтаксическая функция: у усеченных форм – 
атрибутивная, у собственно кратких форм – 
предикативная. Сложность заключается в 
том, что в некоторых случаях на атрибутив-
ность/предикативность формы прилагатель-
ного влияют сразу несколько грамматических 
факторов, назовем некоторые из них: 1) пози-
ция формы прилагательного относительно су-
ществительного (контактная/дистантная, пре-
позиция/постпозиция); 2) наличие/отсутствие 
связки (связочного глагола); 3) наличие/отсут-
ствие зависимого распространителя (подчини-
тельная связь – управление) и проч. (см. под-
робнее: [6]). 

Приводим две группы примеров: в первой 
квалифицируем адъективные формы как соб-
ственно краткие, во второй – как усеченные.

П р и м е р ы  с  к р а т к и м и  ф о р м а м и
Раю, мой, раю!

Прекрасенъ рай бысте! (с. 40);

она бысть безъ памяти и больше часа,
Ударилась о землю, едва бысть жива.

Жены соблюдали и были при ней <…> (с. 54);

<…> Будите вы сыты и пьяны,
будите обуты, одѣны,

будите тепломъ да обогрѣны <…> (с. 63);

<…> Велика наша вѣра крещеная,
Великъ нашъ христіанскій богъ!» (с. 79);

На стрѣту богатому люта хоробра (хвороба),
Люта хоробра, да немилослива (с. 75);

Сказали мпѣ про смерть, –
Страшна, грозна и непомѣрна:

я этою смерти не боюса,
на главу палицу боевую воздыму,

и тебя, смерть, я ушибу,
и на мать на сырую землю поражу (с. 122).

П р и м е р ы  с  у с е ч е н н ы м и  ф о р м а м и
а яще ты, сударь, намъ про то скажи:
отчего начался у насъ бѣлый свѣтъ;

отчего ли у насъ солнце красное;
отчего ли у насъ младъ свѣтɺлъ мѣсяць;

отчего у насъ звѣзды частыя;
отчего у насъ зори свѣтлыя,

зори утреннія, зори вечернія (с. 31–32);

Есь у меня братья таки же, што и я:
кнезья да бояра-тѣ братья мои,

Гости торговы-тѣ друзья мои (с. 73);

былъ жилъ славной богатъ целовѣкъ,
Сладкую пишшу богатой воскушалъ,

Дорогу одɺжу богатой возносилъ <…> (с. 74);

какъ во градѣ во славныимъ во Тинфири тута
жилъ быль блаженъ благочестивый мужъ 

съ женою <…> (с. 90);

Подъ котломъ растетъ трава-мурава,
Цвѣтутъ цвѣточки лазоревы (с. 96);

Третья есть застава великая:
Течетъ рѣка огненна отъ востока до запада:
Ни стиглому, ни сбѣглому проходу нѣтъ,
Ни удалу молодцу проѣзду нѣтъ (с. 98);

У аники въ стременахъ рѣзвыя нозе подогнулись,
у аники бѣлыя руцы опустились,
у аники бѣло лицо помрачилось,
у аники очи ясныя помутились,

аники буйна глава долой сь плечъ покатилась,
и яко пьяныя аника на конѣ зашатался (с. 123).

активность усеченных адъективных форм 
в русских духовных стихах, с одной стороны, 
еще раз демонстрирует особенности их жан-
ровой и языковой специфики, когда совмеща-
ются признаки книжного и народно-песенного 
языка, с другой – подтверждают особый ста-
тус усеченных прилагательных: «этот элемент 
поэтического языка возник и активно употреб- 
лялся на стыке трех морфологических систем, 
где соотношение полных и кратких прилага-
тельных было различно: древнерусского язы-
ка, реликты которого обнаруживаются в языке 
как фольклора, так и различных книжных жан-
ров XVII в.; церковнославянского и современ-
ного русского» [12, с. 231]. 

Дальнейшее изучение форм адъективов 
в духовных стихах представляется нам край-
не интересным и продуктивным с точки зре-
ния и выявления языковой специфики жанра, 
и исторического развития имени прилагатель-
ного в русском языке.
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Attributive forms in the Russian spiritual 
poetry
The article deals with the grammatical and stylistic 
analysis of the forms of adjective in the Russian 
spiritual poetry that allows to reveal the language 
specific character of the folklore genre. There are 
described the functioning of the units and categories 
of the language that are the interesting examples 
to study the cooperation of the oral and written 
traditions and the social and Christian culture.

Key words: Russian spiritual poetry, grammar, 
attributive forms, short adjective, clipped adjective.
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чеЛовек в диаЛектном мире: 
деревенская диета

Анализируются традиционно сложившиеся 
правила пищевого поведения сельских жите-
лей средней полосы России во второй поло-
вине ХХ в. Отмечается обусловленность пи-
щевой традиции природно-климатическими 
условиями проживания, спецификой хозяйст- 
венной деятельности, быта, национально-
культурными особенностями. Выявляется 
специфика деревенской диеты, состоящая в 
использовании местных натуральных про- 
дуктов, щадящих способов их обработки, в 
осознанном ограничении потребления, непри- 
хотливости, бережном и уважительном от- 
ношении к еде. 

Ключевые слова: диалект, лексикон, диалект-
ный дискурс, диета, продукты, блюда, пра-
вила пищевого поведения. 

В в е д е н и е .  Процессы глобализации, за-
хватывающие все сферы человеческого бытия, 
губительно воздействующие на национальную 
идентичность в угоду идеалам вестернизации, 
своим следствием имеют реакцию противо-
действия, которая проявляется во все более на-
стойчивом обращении к традиционным наци-
ональным ценностям, их познавательному по-
тенциалу как средству постижения и призна-

ния себя. Для лингвистов это выражается в ак-
тивно возрождающемся интересе к исследова-
нию речевой практики носителей территори-
альных говоров, позволяющей выявить специ- 
фику и значимость традиционного, нацио-
нального для современного человека, которая 
«в эпоху забвения многих национальных тра-
диций и появления так называемого челове-
ка мира особо актуальна» [11, с. 6], предста-
вить «национального человека» в совокупно-
сти его индивидуальных, социальных и нацио- 
нальных черт [12, с. 181]. 

обращение к национальным практикам 
становится все более востребованным при 
решении целого ряда современных социаль-
но значимых проблем, актуальных практи-
чески в мировом масштабе. к таким пробле-
мам относится, например, угрожающая здо-
ровью населения многих стран мира пробле-
ма избыточного веса, касающаяся, в частно-
сти, и детей. Целью нашего исследования яв-
ляется анализ деревенской диеты – отражен-
ных в русских говорах правил пищевого пове-
дения, позволяющих сохранить здоровье и ак-
тивное долголетие человека, с опорой на диа-
лектный лексикон и дискурс. В работе постав-
лены задачи выделить контексты и лексико-
фразеологические единицы, актуализирую-
щие сему ‘еда’; выявить и описать принци-
пы организации народной пищевой культу-
ры. Источником фактического материала по-
служил иллюстративный материал «Словаря 
русских говоров на территории Мордовской 
аССР» (с 2001 г. – «Словарь русских говоров 
на территории Республики Мордовия», далее 
СРГРМ) [10], представляющий собой запи-
си высказываний носителей так называемых 
русских говоров «позднего заселения», от-
носящиеся ко второй половине XX – началу 
XXI в., «Фразеологического словаря русских 
говоров на территории Мордовии» Р.В. Се-
менковой (далее ФСРГРМ) [9], личные запи-
си. Иллюстрации даны в упрощенной фоне-
тической транскрипции. Значительное коли-
чество расположенных на обширной террито-
рии обследованных русских населенных пун-
ктов (200), в которых зафиксированы исполь-
зованные в качестве материала нашего ис-
следования контексты, обеспечивает, на наш 
взгляд, объективность и достоверность на-
блюдений и выводов.

М е т о д о л о г и я .  Методологической ба-
зой работы являются труды отечественных 
лингвистов Т.В. бахваловой, Т.а. берднико- 
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вой, М.а. Ереминой, Т.а. литвиновой, л.В. Не- 
доступовой, И.М. Урманчеевой, Е.а. Нивиной 
и др., посвященные изучению образа челове-
ка в русской диалектной картине мира, а так-
же работы о.И. блиновой, Т.а. Демешкиной, 
к.И. Демидовой, о.В. Загоровской, Г.В. ка-
литкиной, Т.а. литвиновой, И.В. Тубаловой 
и др., уделяющие специальное внимание лек-
сикографическому аспекту проблемы взаи-
мосвязи диалекта с народной культурой в диа-
лектных словарях. 

М е т о д ы .  В работе используется описа-
тельный метод, а также метод контекстуально-
го анализа.

Еда как одна из культурных универсалий, 
отражающих народную жизнь, была и остает-
ся предметом активного интереса лингвистов. 
Понятийная зона «еда» представлена в отече-
ственных исследованиях разноаспектным ана-
лизом на материале различных говоров, одна-
ко в корреляции с проблемой сохранения здо-
ровья и задачей противодействия практикам, 
которые приводят к актуальной в современной 
действительности проблеме избыточного веса 
населения с ее негативными последствиями, 
не рассматривалась. 

Р е з у л ь т а т ы  и  о б с у ж д е н и е .  Проб- 
лема избыточного веса у деревенских жителей 
никогда не была актуальной. очень полных 
людей в деревне было сравнительно немного, 
чрезмерный вес не приветствовался, его свя-
зывали с отсутствием физического труда, со 
старостью, ограничивающей физическую ак-
тивность, с болезнью, наконец с обжорством ‒ 
расстройством пищевого поведения: Есть 
у нас нъ парятки (ряд домов с одной сторо-
ны улицы) адна така толща (толстый че-
ловек), ужъс (СРГРМ 2006, с. 45); Да, у вас 
маресифскъ-тъ баушкъ ужастеннъ (очень 
толстый, полный), еɺ три дни ни объедиш 
(СРГРМ 2006, с. 85); Я мълада худинькъ была, 
а таперь вон кака тезивъ (живот) (СРГРМ 
2006, с. 8); Посли фтарых родъф я буклини-
стъя (толстый, полный) сталъ (СРГРМ 1978, 
с. 5); Поест – ляжыт, пълежыт – опять по-
ест. Он вон какой кузлатант (полный, упи-
танный человек) (СРГРМ 1982, с. 97). чрез-
мерная полнота из-за обжорства при этом осо-
бенно вызывает осуждение и неприятие, по-
скольку именно в этом случае, по мнению но-
сителей говора, она возникает по вине само-
го человека, его невоздержанности, неже-
лания ограничивать свои потребности: Вот 
така тютюня (толстый человек)! Фсю кашу 
сьела (СРГРМ 2006, с. 72); Пъгляделъ на Лɺнь-

ку-ту – здоровый, красный, как клоп, больнъ 
уш, бат, есть сълошчой (прожорливый, нена-
сытный, жадный до еды) (СГРМ 2002, с. 106);  
В яво тарбень (живот) чюгун каши влезит и 
ищɺ спросит. С таким тарбеним тижало ха-
дить (СРГРМ 2006, с. 48). В то же время не-
которая упитанность, здоровая полнота, сви-
детельствующая о хорошем здоровье и вы-
носливости и являющаяся залогом работоспо-
собности человека, в сельском социуме счи-
талась привлекательной: Дефкъ у них фсем 
взялъ, как яблъчкъ нъливноя (полный, румя-
ный) (СРГРМ 2006, с. 243); Сама как кънапля-
ник (худая, тощая), а три юпки аденит, как 
барыня станит (СРГРМ 1982, с. 63); Гърац-
кая ты, зато и аптёсънъ (худая, тощая) та-
ка. Аптɺсъны дефки там в моди (СРГРМ 1993, 
с. 31). 

В такой системе ценностей нет условий 
для создания культа худобы, характерного для 
современного общества и нацеленного не на 
здоровье, а прежде всего на престижный мод-
ный внешний облик по западному образцу. В 
деревенском обществе худоба считалась боль-
шим недостатком, оценивалась негативно, ас-
социировалась с плохим питанием, болезнью: 
Ты слыхал: Палинкъ замуш вышлъ. – Кто уш 
ни знай взял таку сухоню (худой, тощий че-
ловек)? Сроду с такой сухоний ни стал бы за-
лётиццъ (находиться в любовных отношени-
ях) (СРГРМ 2002, с. 176); Глиделъ вашу сна-
ху, больнъ уш худа дъ плошчатъ (худой, пло-
ский) (СРГРМ 1993, с. 144); Нинъ, ты прямъ 
лахудръ (худой, истощенный человек). Жывɺш 
вроди с мужъм хърошо, дъ больнъ страшнъ, 
тошшая (СРГРМ 1982, с. 118); Он и худой та-
кой паетъму, ходит фсягда галодный как ша-
рок (постоянно испытывающий чувство голо-
да, недоедающий). − С такой бабъй будиш как 
шарок (СРГРМ 2006, с. 199); Санькъ-тъ што-
тъ какой плахущий (тощий, худой) стал, ба-
лет што ль? (СРГРМ 1993, с. 144).

Для деревенского жителя пища является 
средством обеспечения базовых ценностей – 
здоровья, жизненных сил, долголетия и уже 
как следствие – внешней привлекательности. 
Этой цели служит диета ‒ традиционно сло-
жившиеся на определенной территории образ 
жизни, режим питания, включающие набор 
продуктов, их качество и количество, предпо-
чтения в выборе, способы обработки, правила 
приема пищи (время, интервал). Согласно сло-
варю В.И. Даля, диета – это «правила употреб- 
ления пищи, по роду ее, качеству, количеству 
и времени; правила на все прочие жизненные 



137

языкознание

потребности, для охранения здоровья, охрана, 
оберег» [1, с. 440].

Набор используемых продуктов, вкусовые 
предпочтения, виды кулинарной обработки в 
разных регионах России, безусловно, варьи-
руются в зависимости от климатических усло-
вий, географического расположения, почвы 
и других факторов, что убедительно показа-
но исследователями [2–4; 8 и др.]. Преимуще-
ственное занятие земледелием русского сель-
ского населения, проживающего на террито-
рии современной Республики Мордовия, об-
условило для него приоритетность раститель-
ной пищи, прежде всего хлеба и различного 
рода многообразных изделий из муки [5], про-
дуктов огородничества. Затем следуют про-
дукты животноводства и дары природы.

П р о д у к т ы .  С п о с о б ы  к у л и н а р н о й 
о б р а б о т к и .  Рацион деревенских жителей 
составляют простые натуральные продукты, 
произведенные непосредственно на террито-
рии проживания: 

‒ хлеб, мучные изделия; 
‒ овощи (картофель, капуста, огурцы, по-

мидоры, редька, репа, турнепс, тыква, лук, бо- 
бы, горох, чечевица, хрен); 

‒ фрукты (яблоки, сливы); 
‒ молоко, мясо домашних животных и 

птиц, яйца; 
‒ рыба; 
‒ семечки, орехи, грибы, ягоды, мед. 
Свежие овощи и фрукты только сезонные. 

Такие продукты сохраняют природную цель-
ность: Фсɺ сеили: картошку, горох, дикушу 
(гречиха) (СРГРМ 1981, с. 22); Чай, у нас здесь 
фсɺ своɺ, а в горъди-ти мясъ ‒ купи, мъло-
ко – купи, хлеп – купи, одне скупчыки (покуп-
ки) (СРГРМ 2002, с. 73); Зимлинига, гълубни-
га, чирнига – этъ фсɺ в нашъм лясу. Гълубни-
га, ана скусна (СРГРМ 1978, с. 120); Ты многъ 
зёрнъф-тъ (семена подсолнуха) нъстълну-
чыш (нашелушить), у тя весь усат ф подсол-
нушкъх (СРГРМ 1986, с. 99); Каторы грибы 
на солку, те у нас билянкъми завут, а асталь-
ны – грибы. Пръ грибы ръзгъварились, штой-
тъ грибох зъхателъсь (СРГРМ 1978, с. 128).

Ряд этих продуктов используется без вся-
кой обработки, что, согласно рекомендациям 
современных диетологов, чрезвычайно благо-
приятно сказывается на здоровье человека и 
его весе. обработка щадящая – варка, туше-
ние, томление, запекание в русской печи, для 
овощей ‒ засолка, квашение, сушка, способ-
ствующие максимальному сохранению всех 
полезных свойств продукта: Хлебы нъ паду в 

вольнъй печьки (недавно истопленная русская 
печь с закрытой трубой, иногда освобожден-
ная от горячих углей и пепла) пякла (СРГРМ 
1978, с. 85); На первый день муку с солъдъм ф 
печьки парют, а нъ фтарой день розделывъ-
ют их с калинъй лепɺшкъми, и нъзываюццъ ка-
линники (СРГРМ 1978, с. 16); Гарох-ът какой 
скуснъй, он у миня умалел (дойти до полной 
готовности, упреть (о пище) ф печьки (СРГРМ 
2006, с. 96); Паставлю в вольну печьку грибы 
пъсушыть (СРГРМ 1978, с. 85); Садись с нами 
бурак (капуста, квашенная со свеклой) есть. Я 
фсигда бурак делъю, пальзитильнъ, бают, бур-
дова капустъ пълучяццъ (СРГРМ 1978, с. 53).

Пищу могли готовить не только в печи, но 
и на таганке (трехножке). Это железный об-
руч на ножках, служащий подставкой для чу-
гуна и т. п. при приготовлении пищи на огне: 
Нъ таганки-тъ картошкъ скоръ свариццъ 
(СРГРМ 2006, с. 17); Раньшъ нъ трёхношки 
варили (СРГРМ 2006, с. 57).

Пища делилась на повседневную (весь-
ма скромную и простую в приготовлении) и 
праздничную (отличалась количеством и на-
бором блюд, с включением мясных, наличием 
«покупных» продуктов (колбаса, консервы), а 
также способом приготовления (как правило, 
жареньем вместо обычных варки, тушения). 
Праздничная еда, таким образом, представля-
ла собой возможность получения новых, не- 
обыденных вкусовых ощущений, удоволь-
ствия, радости, не возбранялись при этом даже 
некоторые излишества без опасения осужде-
ния со стороны. кроме того, пища может быть 
постной и скоромной.

П о в с е д н е в н а я  е д а :  Какоя у нас ёдъвъ-
тъ (пища, кушанья): хлеп дъ мълоко (СРГРМ 
1981, с. 46); Ът фчерашнивъ дни осталъсь 
дикушъ-тъ (гречневая каша), ф печьки сто-
ит (СРГРМ 1981, с. 23); Утръм драную кашу 
(кушанье из тертого картофеля, сваренного в 
молоке) варили. Дочинькъ, угастить дранъй 
кашъй? (СРГРМ 1981, с. 33); Пшано абдирɺм 
на дранки (мельница-крупорушка), тады и 
нъпикɺм блинох (СРГРМ 1981, с. 33); Ну, ста-
рухъ, таперчя мы с табой ни памрɺм: кар-
тошки многъ нарыли (СРГРМ 2006, с. 22); На-
варют щи бурашны (свекольные) и буздъют 
(едят) (СРГРМ 1981, с. 53); Наложут боткъф 
(блин или лепешка из гороховой или чечевич-
ной муки), дъ с мълаком – вот где яда! (СРГРМ 
1978, с. 46); Свариш чищину картошку, штуки 
две, ръзамнеш, воду-тъ с них сальɺш, вальɺш 
маслъ, парежыш лук – и вот тибе и вар (кар-
тофельный суп) (СРГРМ 1978, с. 60); Тады бу-
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клу (свекла) ели, с квасъм буклъ хорошъ была 
(СРГРМ 1978, с. 52); Пикли блины из муки, ба-
тушки (пышная круглая булка). Этъ пыш-
ки эдъки нъзывали батушкими (СРГРМ 1978, 
с. 32); Вот лучɺк атрастɺт, и арян (куша-
нье из кислого молока, воды, яиц и лука) бу-
дим делъть (СРГРМ 1978, с. 22); Летъм у нас 
и паесть акрамя скабленки (картофельное 
пюре) дъ квасу сафсем нечива (СРГРМ 2002, 
с. 60); Намесиш тестъ, скатаиш ɺво, нарежъш 
шкуры (клецки) и вариш ф супи (СРГРМ 2006, 
с. 221); вирищагъ (яичница) дъ мълако – лут-
шый зафтрък (СРГРМ 1978, с. 66); Жъвари-
ху (жидкая каша, заваренная крупа) ф пост 
йидят (СРГРМ 1981, с. 49).

П р а з д н и ч н а я  е д а .  Нъпякут на па-
ску битъшникъф (сладкий сдобный высо-
кий хлеб, кулич) ф чиряпушкъх (форма для 
выпечки хлеба и других изделий из теста) цэ-
лый стол (СРГРМ 1978, с. 39); Нъ взвисиньё 
(праздник Вознесение) пякут лесинки (хлеб-
ное изделие в виде лесенки) и с ними ходют 
сматреть азимые (СРГРМ 1978, с. 122); Бы-
валъ на празник дикушники (пирог с гречне-
вой кашей) пякли (СРГРМ 1978, с. 23); блин-
цы (блинчики) пикɺм ис пъшанишнъй муки 
на празник (СРГРМ 1978, с. 41); На загъвъ-
нья (последний день употребления скором-
ной пищи перед церковным постом) тваруш-
ки (ватрушки) будим пец (СРГРМ 2006, с. 27); 
Ф таусеньки (сдобная булочка или печенье, 
которые пекут перед Рождеством или креще-
нием) деньги фкладывъли. Былъ паверья: каму 
таусинькъ з денишкъй пъпадɺццъ, таму пъви-
зɺт в жызни (СРГРМ 2006, с. 25); Нъ иминины 
у дочири чявотокъ не былъ, наелись как дура-
ки нъ паминкъх (очень много съесть; наесться 
до пресыщения) (ФСРГРМ 2007, с. 71).

Потребление мяса деревенскими жите-
лями ограничено экономическими (стоит до-
рого), религиозными (нельзя употреблять во 
время постов), социальными (относится к пре-
стижным, праздничным продуктам, продук-
там, употребляемым по особому случаю), ген-
дерными [6; 7] (мужчине полагается более 
сытная, «мужская» еда) факторами: Мясъ нъ 
базари дърагоя, вот гусёк (ливер) купилъ, си-
лянку (кушанье из свежего ливера, картофе-
ля, лука, иногда с соленым огурцом) пажарим 
(СРГРМ 1978, с. 131); С мясцом-тъ гожъ зи-
мовать: хъть шчы кажный день вари, хъть 
жарёху (жаркое) делъй (СРГРМ 1981, с. 52); 
Што им не жыть, оне вон мясъ едят круглый 
гот уттеняношку (не прилагая особых уси-
лий) (ФСРГРМ 2007, с. 164); Мясъ нимногъ 

асталъсь. Вот и приходиццъ па манинькъ-
му жърбийку (кусок) пускать во щи (СРГРМ 
1981, с. 56); Плахая гулянкъ, если дражалки 
(студень) нет нъ стале. Хто какую дражал-
ку любит: адни ис къравятины, други ис сви-
нины (СРГРМ 1981, с. 35); Тукнулъсь (захо-
телось, пожелалось) мясъ купить, а нет ни у 
ково (СРГРМ 2006, с. 65); Кали мясцо есть, 
пажариш ф крышечьки (глиняная или чугун-
ная миска для жаренья) (СРГРМ 1982, с. 93); 
У миня сам-тъ жарёнку (жаркое из мяса) лю-
бит, а я сɺ большъ варɺнъ ем, так поръзнь и 
йидим (СРГРМ 1981, с. 52); Ни буду я тваю 
пахлɺпку: в блюди чёртъ видать (о жидкой, 
постной похлебке). Дай мълака (СРГРМ 1986, 
с. 76); Митя любит любавинку (хорошее мясо 
без жира и сухожилий) (СРГРМ 1982, с. 137).

П и щ е в ы е  у с т а н о в к и .  Деревенская 
диета демонстрирует воспитываемую с дет-
ства установку на ограничение потребления 
(декларируемого, кстати, практически всеми 
современными диетологами в качестве пре-
пятствующего набору веса средства), резко от-
рицательное отношение к перееданию, обжор-
ству: Ты сафсем чуры ни пънимаш (не знать 
меры), ни еш, рас обжорством пахнит (на-
есться до пресыщения) (ФСРГРМ 2007, с. 149); 
Не еш – плохъ, и нъжадасси (съесть слишком 
много, переесть) не больнъ гоже. Дарвалси дъ 
ɺды-ти, нъжадалси аш дъ отрышки (СРГРМ 
1986, с. 69); Дъ ты и сам ни знаш, чяво те 
надъ. У тя толькъ глаза ни сыты (о том, кто 
наелся, но не перестает есть) (СРГРМ 1978,  
с. 112); У них и дети каке-тъ нинаедны (нена-
сытный, жадный до еды), посмотриш, зъ сто-
лом сидят по часу (СРГРМ 1986, с. 117); Ну и 
аглает (ненасытный, прожорливый человек) 
мужык-тъ, жрɺт фсɺ падрят, сколь ни дай 
(СРГРМ 1993, с. 39); Сидит мнɺт и мнɺт, как 
мялицъ (в сравн. ручной станок, на котором 
мнут лен, коноплю); Куда ей толькъ умеш-
чаццъ? (СРГРМ 1986, с. 49); Абжоры нина-
лупны (жадный на еду, ненасытный), весь чю-
гун спароли (СРГРМ 1986, с. 117); Алъгуна-
тъ (ненасытный, прожорливый человек) за-
чем сажали? Он весь чюгунок сьест, и вам ни 
астаниццъ (СРГРМ 1982, с. 112). При этом хо-
роший аппетит воспринимается как условие и 
показатель здоровья, высокой работоспособ-
ности: Парнишкъ сильный был, бадейку (крин-
ку) мълака мок выпить (СРГРМ 1986, с. 24); 
буздът (есть с охотой) прасту пахлɺпку, и зда-
ровый (СРГРМ 1978, с. 51). 

В противовес сложившемуся современно-
му подходу к еде как средству для удоволь-
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ствия, снятия напряжения, «заедания» стрес-
са в народном сознании пища нужна для на-
сыщения, восполнения энергетических ре-
сурсов, возможности осуществлять жизнеде-
ятельность. Думается, именно поэтому носи-
телями говоров приветствуется прививаемая 
с детства неприхотливость в еде: Ты што ве-
решышси (морщиться, показывая свое недо-
вольство), иль еда не кажыццъ? Ни вереш-
шысь. А ты еш фсɺ подрят (СРГРМ 1978, 
с. 66); Нечъвъ чъмезинничъть (быть слишком 
разборчивым в еде, привередничать), еш, што 
дают (СРГРМ 2006, с. 164); Рибятишки-ти у 
них хърошо едят, мётут фсɺ пъд одну мёт-
лу (быть неприхотливым в еде) (СРГРМ 1986, 
с. 24); Блюдъ хлебъ натюрилъ (накрошить, на-
класть в жидкость) дъ наелъсь (СРГРМ 1986, 
с. 102); Ох, приду дамой, нъбуздякъюсь (на-
есться вдоволь) щец дъ аддахну (СРГРМ 1986, 
с. 55); Раньшъ, бывалъ, ф поли нъработъсси, 
дамой-тъ ели ноги притащиш. И как с патра-
вы, люба бурда фкуснъ (СРГРМ 1993, с. 241); 
Но ни избалъвълись. Мы бывалъцы нъпуракъ-
мси (наесться) картошки, дъ пашли (СРГРМ 
1986, с. 92); Этъ вить сичяс выбирают а рань-
шы фсɺ ели, ничем не брекъвъли (брезговать) 
(СРГРМ 1978, с. 48); Раньшы ели фсе падрят, 
а типерь с хлебъ и с картошки брюхъ лупиццъ 
(о том, что кажется невкусным) у нас, давай 
чиво-нибуть пъфкусней (СРГРМ 1978, с. 50).

Сладости, которым отводят роль особен-
ных виновников быстрого набора веса из-за 
их высокой калорийности, были редкостью 
на деревенском столе: Раньшы канфетки для 
нас были вгастинку (в новинку) (СРГРМ 1978, 
с. 63); Прештъвъ дети никакех сластей не 
знали, дъ вить жыли. Сласти-ти ты любиш, 
скокъ не дай тебе конфетък, фсе жжупа-
риш (быстро съесть), как в бездоннъй яш-
чык киниш, а вить с них сыт не будиш (Супо-
деевка, ардатовский); Ни больнъ я нъ кон-
феты-ти валкъя (падкая) (СРГРМ 1978, с. 59);
Бывалъ как лабазничили (лакомиться): где 
пенку с чугуна снимут, где лошку в смɺта-
ни оближут. Этъ вить шчас фсе зъжылись 
(привыкнуть к хорошей, обеспеченной жиз- 
ни) (СРГРМ 1982, с. 111).

Покупные лакомства могли подавать толь-
ко по особо торжественным случаям, напри- 
мер на свадьбе: У жъниха пъдавали белъя ку-
шънья (легкое угощение, которое подавалось 
на свадьбе подругам невесты ‒ орехи, конфе-
ты, пряники) (СРГРМ 1982, с. 111). лакомст- 
вом для деревенских жителей служат слад-
кие ягоды, орехи, пареная тыква, морковь, ди-

кие растения со сладковатым вкусом, а так-
же излюбленные привычные продукты: Сижу 
и кладу малину-ту по ягътки в рот, так ы 
дъɺдаю фсю банку. Манкъ (заманчивая, со-
блазнительная) больнъ уш, нечэм ни уторвɺс-
ся (Суподеевка, ардатовский); Нъстолнучу 
с пълмешка орех-тъ дъ буду их фсю зиму по-
шчолкывать (СРГРМ 1986, с. 99); Мы нынчи 
за нюнькъми (растение сусак зонтичный) ха-
дили, эх и слаткия! (СРГРМ 1986, с. 129); пе-
стушки (хвощ полевой) ф поли ростут, их 
лупют и едят; а малиньки, чэтверти не бу-
дит, сами слатиньки, как из мидуницы сочок 
(СРГРМ 1993, с. 130); Мам, мидянкъ (льнян-
ка обыкновенная) сьядобна вить? – Ну кака 
жъ ана сьядобна? Токъ саски (цветок медян-
ки) сасут, ани мидовы, слатки, а себиль ты ни 
еш вить? Ну вот, а баш – сьядобнъ (СРГРМ 
1986, с. 21); Кать, Мишка уш дъ смɺтаны до-
зеврился (добраться до чего-нибудь), с куском 
ф чашку лезит. – Я ɺму, слъснику (тот, кто лю-
бит сладкое), дозеврюсь (СРГРМ 1981, с. 25); 
Эх ы выжырки (пенка на горячем растоплен-
ном масле) люблю, дътаво ани скусны. Вот 
паставлю маслъ ф печь тапить, окълъ абедъ 
вынаю гаршок с печьки, маслъ ръстапилъсь, 
а посвирху выжыркъх многъ (СРГРМ 1978, 
с. 96); Люблю я варелышки (печеный карто-
фель), ат них кастром, дымъм чюток пахнит. 
Наесси варелышкъф, и гожа (СРГРМ 1978, 
с. 61); Мишкъ у нас любит щчы-ти, нальем 
ɺму, он уш их уздрит (есть), уш их уздрит, не-
чэм ни науздриццъ (Суподеевка, ардатов-
ский); Жамульки (лакомство из сладкого то-
локна в форме шариков или палочек) я больнъ 
любила. Мать ис тълакнанъ катат шарикъф 
и палъчик, сахъръм пасыпит – вот и жамуль-
ки (СРГРМ 1981, с. 51).

П р а в и л а  у п о т р е б л е н и я  п и щ и .  Сле- 
дует охарактеризовать как здоровый и наблю-
даемый в деревенском сообществе традици-
онно сложившийся подход к правилам упо-
требления пищи, куда включается количество 
приемов пищи, интервал между ними, поведе-
ние за столом. В деревне принято обычно при-
держиваться трехразового питания (завтрак, 
обед, ужин). Пропустившие прием пищи до-
жидаются следующего, перекусы в течение 
дня не практикуются, несоблюдение такого по-
рядка осуждается: Ни уходи дълɺкъ-тъ, шчас 
обедъть будим, пръухляш (провести время в 
ходьбе), я ишчо рас събирать ни стану. Коли 
каждый будит поръсть есть, то хъть урыль-
ники (миски) съ стола ни убирай (СРГРМ 
1993, с. 225); Как у нашы въ двараръ злилась 
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калужынъ (лужа), Витькъ с Танькъй пръма-
танил (прогулять с возлюбленной), остался 
без ужына (Павловка, лямбирский); У них фсɺ 
лат ладом (как должно быть, как следует): и 
зафтръки, и абеды, и ужыны, а у нас лошки 
съ стала ни убираюццъ (СРГРМ 1982, с. 113).

к еде в деревенском обществе воспитыва-
ют бережное и уважительное отношение как к 
жизненно необходимому ресурсу, имея в виду, 
что он может истощиться: Как вздумъш, как 
гълъдавали (постоянно недоедать, голодать), 
то коръчьки хлебъ ни выбръсиш (атемар, лям-
бирский); Чяво ни дъшибаш (доедать) щи-тъ? 
Пракиснут вить за нъчь (СРГРМ 1981, с. 33); 
Мълоко закислъ, поставлю ɺво в печ, пускай 
варёнышъм (створожившееся при кипячении 
молоко) сварится. Шчас будим вареныш есть 
(Суподеевка, ардатовский); лъпшаной (отно-
сящийся к лапше) атвар-тъ ни выливай, я пах-
лɺпку сварю на нɺм (СРГРМ 1982, с. 116); За-
чэм кокурку-ту (баранка, сушка) на пол бро-
сил? Не хочыш есть, полош на стол (Супо-
деевка, ардатовский); Ты што хлеп-тъ ло-
маш ломком? Чай, ты реш, ножык-тъ нъ сто-
ле (СРГРМ 1982, с. 130).

Есть полагалось спокойно, аккуратно, не 
спеша, не отвлекаясь, тщательно прожевывая, 
без жадности, соблюдая разумные ограниче-
ния в объеме поглощаемой еды: Попробъвъл 
бы ты изгиляццъ (кривляться, ломаться) зъ 
столом, в лоп лошкъй получыш. Отец строгъй 
у нас был (СРГРМ 1981, с. 117); Ни торопись,
што ты как мётлой метёш (жадно, мно-
го есть) фсɺ (СРГРМ 1986, с. 24); Што ты 
ни еш дабром-тъ (как нужно, как следует), 
варызгъш (есть жадно, неопрятно) как сви-
нья. Вон чяво варызгът! Чɺ ни дай, фсɺ сьест 
(СРГРМ 1978, с. 61); Есть-тъ надъ дабром, 
а ни как ты: и сам аблилси, и стол аблил 
(СРГРМ 1978, с. 61); Што ты не можъш да-
бром есть, фсɺ чьвокаш (причмокивать во 
время еды), как свинья (СРГРМ 2006, с. 159); 
Куды ты сэ стъль налил? Ни салшыш (съесть) 
вить, жаднъсть-тъ тея ъбуялъ (СРГРМ 2002, 
с. 15); Нъбуздыкът картошки сроду цэлу ми-
ску (СРГРМ 1986, с. 55); Ты зачем столькъ 
хлебъ набускъл (накрошить в жидкость) ф 
щи, сьеш што ли? – Ну, если я так люблю… 
(СРГРМ 1986, с. 55); Ты што каку крому (ку-
сок хлеба, пирога) утвъротил? (СРГРМ 1986, 
с. 88); С адним крушочькъм (кусок сахара) 
бывалъ чяю нъпивались. Крушки три я и щас 
с адним крушочькъм выпиваю (СРГРМ 1982, 
с. 92). За еду полагалось поблагодарить, а при-
шедших во время трапезы пригласить за стол: 

Сами-тъ едим, а тея не в разум (не думать, 
не помышлять о ком-чем-либо) попоччывъть-
тъ. Сядись обедъть (СРГРМ 2001, с. 29); Са-
дись с нами бурак (капуста, квашенная со све-
клой) есть (СРГРМ 1978, с. 53); Айдати есть 
жывариху (жидкая каша), садитись за стол 
(СРГРМ 1981, c. 49).

З а к л ю ч е н и е .  В основе деревенской ди-
еты, позволяющей быть здоровым, работоспо-
собным и активным, сохранять бодрость, под-
вижность и адекватный вес, лежит доверие к 
природе и ее дарам, выражаемое в стремле-
нии сохранить природную цельность продук-
та, уважительное отношение к еде как важней-
шему жизненному ресурсу, который требует 
бережного, рачительного подхода, использо-
вания по естественному, прямому назначению 
как источника питательных веществ и энер-
гии, необходимых для осуществления жизне-
деятельности, а также воспитываемого осо-
знанного ограничения потребления. адепты 
современной диетологии, сторонники здоро-
вого образа жизни как некое креативное изо-
бретение транслируют в действительности ре-
комендации и принципы, реализуемые в на-
родной практике. 

безусловно, пищевые традиции и отноше-
ние к ним корректируются под влиянием вре-
менного, экономического и других факторов, к 
тому же в настоящее время испытывают силь-
нейшее воздействие и давление глобализаци-
онных процессов. однако обращение к изуче-
нию их национальной, освященной обычаями 
составляющей с привлечением (в частности 
или в особенности!) диалектного лингвистиче-
ского материала, популяризация полученных 
результатов (знаний) не только помогают в ре-
шении проблемы восстановления националь-
ной идентичности, осознаваемой в последнее 
время как очень важной, но и могут включить 
механизм социально-психологического под-
ражания, способного помочь в решении соци-
ально значимых проблем, например таких, как 
угрожающая здоровью населения развитых 
стран проблема избыточного веса. 
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Man in the dialectic world:  
the village diet
The article deals with the analysis of the traditional 
rules of eating behavior of the country people in 
central Russia in the second half of the XXth century. 
There is emphasized the dependence of the food 
tradition by the nature and climate conditions of 
living, the specific character of business activities, 
the daily routine and the national and cultural 
points. There is revealed the specificity of the vil- 
lage diet consisting in the use of the local natural  
food, the permissive ways of the processing, the 
intended limitation of food consumption, the simp- 
licity and the caring and respect attitude to food.

Key words: dialect, lexicon, dialectic discourse, diet, 
products, dishes, rules of eating behavior. 
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структура сЛоварной статьи 
в Лингвокогнитивном 
сЛоваре ПостуПков  
(на материале русского языка)

Показана микроструктура словарной ста-
тьи в словаре поступков на примере словар-
ной статьи, посвященной концепту поступка 
«шалость». Словарная статья представляет 
собой общую лингвокогнитивную модель кон-
цепта поступка, построенную на основе мно-
говекторного анализа языкового, речевого и 
ассоциативного материала. 

Ключевые слова: лингвокогнитивное моделиро-
вание, лингвокогнитивный словарь, концепт, 
лексико-семантический анализ, семантиче-
ские роли, контекстуальный анализ, вербаль-
ные ассоциации.

одной из актуальных проблем современ-
ной когнитивной лингвистики является соз-
дание словарей концептов и других словарей 
лингвокогнитивной направленности. Смыс-
ловая парадигма концепта является предме-
том описания таких современных словарей, 
как «Русский идеографический словарь» под 
редакцией Н.Ю. шведовой [9], «Словарь рус-
ской ментальности» [4], «константы: словарь 
русской культуры» [11], которые, углубляя 
знания о репрезентируемых словом культурно 
значимых смыслах, имеют лингвокультурную 
направленность. Поскольку концепт являет-
ся некой информационной структурой, играю-
щей организующую роль по отношению к эле-
ментам языка при продуцировании текстов, 
структурой хранения знаний, реализующейся 
на уровне дискурса, а не единицей языка, не-
обходимо включать в словарное представле-
ние концептов историко-культурные, тексто-
вые данные, раскрывающие как можно более 
полно выражаемое словом понятийное, аксио-
логическое и символическое содержание. как 
справедливо отмечает Н.В. крючкова, лекси-
ческие и фразеологические единицы, репре-
зентирующие концепт, хотя и являются его 
ключевыми сигналами и отсылают нас к кон-
цептуальному содержанию, тем не менее не 
могут быть приравнены к концепту и не выра-
жают всего его содержания [5]. 

В данном исследовании мы опираемся на 
следующее понимание концепта: 1) концепт в 

форме ментального образования уходит свои-
ми корнями в глубокие исторические пласты 
жизни народа и его традиции; 2) значения сло-
ва и содержание концепта не равны, хотя эле-
менты концептуального содержания в той или 
иной степени проникают в лексические значе-
ния слов – репрезентантов концепта; 3) кон-
цепт социально оценен; он принимает оценки, 
реализуемые средствами языка или целым тек-
стом, а также субъективные оценки, формиру-
емые и приписываемые ему носителем языка. 

Цель данного исследования ‒ показать, ка-
ким образом поступок может быть представ-
лен в словаре. Несомненно, поступок – это фе-
номен, имеющий концептуальную природу. 
Разные поступки являются предметами пере-
живания, обсуждения, оценки, имеют культур-
ные и эмоциональные наслоения. Поступки че-
ловека, диктуемые обстоятельствами или его 
характером и определяющие собою его пове-
дение, представляют собой концепты, принад-
лежащие миру человека, поскольку они имеют 
непосредственное отношение к его жизни, его 
духу и разуму. На наш взгляд, методика сбора 
материала для анализа концептов, в том числе 
концептов сферы бытия человека, к которым 
относятся поступки, предполагает обращение 
к системно-языковым, дискурсивным и ассо-
циативным данным. Применение к одному и 
тому же эмпирическому материалу множества 
видов анализа (лексико-семантический, сло-
вообразовательный, синтаксико-ролевой, дис-
курсивный, ассоциативный виды анализа), ис-
следование способов и характера представле-
ния репрезентируемых этим материалом зна-
ний о поступках обеспечивает взаимную ве-
рифицируемость полученных данных и досто-
верность реконструируемых моделей, пред-
ставляющих недоступные непосредственному 
наблюдению феномены.

комплекс избранных процедур сводится 
к следующему: 1) на основе лексикографиче-
ских источников проводится анализ лексико-
семантической системы языка, в результате ко-
торого выделяются лексемы, репрезентирую-
щие тот или иной концепт поступка, т. е. си-
туация поступка рассматривается с точки зре-
ния того, как она представлена в ее системно-
языковом выражении; 2) определяется репер-
туар семантических ролей, выражаемых имена-
ми и глаголами со значением поступка, а так-
же их актантами в дискурсе, выявляются наи-
более типичные синтаксические конструкции, 
в составе которых данные роли актуализиру-
ются, – это позволяет изучить, как выглядит та 
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же ситуация при переносе исследовательского 
внимания на высказывания и способы репре-
зентации ситуации поступка на уровне син-
таксических структур; 3) на материале текстов 
национального корпуса исследуются особен-
ности функционирования лексических еди-
ниц, репрезентирующих концепт поступка в 
речи – это дает возможность выявить, как дан-
ная ситуация репрезентирована в более широ-
ком дискурсивном пространстве; 4) изучают-
ся ассоциативные связи лексических единиц, 
репрезентирующих концепт в ассоциативно-
вербальной сети носителей языка. 

Результатом таким образом организован-
ного исследования ситуаций поступков стано-
вится их лингвокогнитивное моделирование. 
оно осуществляется путем поэтапной рекон-
струкции знаний о разных поступках, много-
образно вербализованных в разных проявле-
ниях языка и речи. В соответствии с принятой 
методикой целесообразно выделение следую-
щих зон в структуре словарной статьи (близ-
кая, но не тождественная нашей структура 
словарной статьи в толковом словаре концеп-
тов предложена Н.В. крючковой [5]).

1. Семантика ключевых лексем, репрезен-
тирующих концепт поступка, по данным со-
временной лексикографии [1–3; 10], и выделе-
ние основных элементов в структуре рассма-
триваемой ситуации. В этой зоне также могут 
быть представлены ключевые и второстепен-
ные единицы, репрезентирующие ситуацию. 
базой для выделения ключевых и второсте-
пенных лексем является возможность количе-
ственной оценки их употребительности в речи.

2. Семантические роли, которые наиболее 
часто эксплицированы в речевых выражени-
ях с предикатными словами, к которым отно-
сятся имена поступков (далее – ИП) и одноко-
ренные глаголы, репрезентирующие понятие о 
поступке (далее – ГП) в статическом и дина-
мическом аспектах соответственно; типичные 
синтаксические конструкции, в которых акту-
ализированы данные роли.

3. Признаки концепта в современном дис-
курсе (свод смыслов: источником контексту-
ального материала служат тексты Националь-
ного корпуса русского языка [6]). На осно-
ве материала художественной, публицисти-
ческой, разговорной речи выявляются прото-
типические признаки элементов ситуации. В 
прототипах воплощены наиболее характерные 
признаки. При концептуализации восприни-
маемого феномена, в том числе поступка, в со-
знании остаются только функционально обя-
зательные компоненты – таким образом реали-
зуется принцип языковой и мыслительной эко-

номии. В данной зоне также могут быть при-
ведены примеры нарушения прототипическо-
го содержания некоторых элементов ситуа-
ции; представлен текстовый иллюстративный 
материал на каждый прототипический/непро-
тотипический признак; а также данные о ча-
стотности реализации выделенных смыслов в 
исследованных текстовых корпусах, получен-
ные путем количественной оценки употреби-
тельности лексем в речи (ядерные/периферий-
ные элементы).

4. Признаки концепта по данным ассоциа-
тивных экспериментов (свод смыслов: источ-
ником ассоциативного материала служат дан-
ные [7; 8]), возможна дифференциация дан-
ных по возрастной шкале. В этой зоне могут 
представлены ассоциации, связанные с име-
нами поступков и деривационно связанными 
с ними словами. 

Рассмотрим словарную статью концепта 
поступка «шалость», смоделированную в со-
ответствии с представленной методикой на 
материале русского языка. 

Зона 1
о п р е д е л е н и е  п о с т у п к а  « ш а л о с т ь » . 

агент совершает поступок, противоречащий об-
щим правилам поведения, в основе которого лежит 
желание повеселиться/позабавиться.

к л ю ч е в ы е  л е к с е м ы ,  р е п р е з е н т и р у ю -
щ и е  п о с т у п о к  « ш а л о с т ь » :  шалость, шалун, 
шалунья, шалить, нашалить, пошалить, шаловли-
вый, проказа, проказник, проказница, напроказить, 
проделка. 

В т о р о с т е п е н н ы е  е д и н и ц ы :  шалуниш-
ка, шаловливость, шаловливо, сшалить, зашалить, 
проказить, проказничать, спроказить, напроказни-
чать, попроказничать, спроказничать, проказли-
вость, проказливый, проказливо, шкода, шкодить, 
нашкодить, понашкодить, шкодник, шкодница, 
шкодливый, шкодливо, шкодливость.

Э л е м е н т ы  с и т у а ц и и  п о с т у п к а  
« ш а л о с т ь » ,  и х  л е к с и ч е с к и е  р е п р е з е н -

т а н т ы  и  х а р а к т е р и с т и к а
агент поступка (шалун, шалунья, проказник, 

проказница, шалунишка, шкода, шкодник, шкод-
ница): ребенок; неординарный/сумасбродный че-
ловек. 

действие как проявление поступка (шалить, 
нашалить, пошалить, сшалить, зашалить, прока-
зить, напроказить, проказничать, спроказить, на-
проказничать, попроказничать, спроказничать, 
шкодить, нашкодить, понашкодить): противоре-
чащее правилам поведения. 

оценка поступка / его агента (шаловливый, 
шаловливо, проказливый, проказливо, шкодливый, 
шкодливо): амбивалентная. 

мотив поступка: ради забавы, веселья.
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З о н а  2
С е м а н т и ч е с к и е  р о л и ,  в ы р а ж а е м ы е  

и м е н а м и  с о  з н а ч е н и е м  п о с т у п к а  
« ш а л о с т ь »

тема: ИП в составе сказуемого при бытийных 
глаголах. Никаких шалостей не было / В прошлом 
было полно проделок / И больше таких проказ не 
было.

Предмет высказывания: глаголы речевой 
сферы + предлог о/про + ИП (пр. п.) – дополнение. 
Поговорим о твоих шалостях / Я уже не говорю про 
твои проказы.

мотивировка: предлоги за/из-за. Его наказали 
за/из-за шалости / проделки / проказы.

С е м а н т и ч е с к и е  р о л и  а к т а н т о в  и м е н  
с о  з н а ч е н и е м  п о с т у п к а  « ш а л о с т ь »
агенс: 
1. сущ./мест. (им. п.) – подлежащее. Он надоел 

мне своими шалостями / Он наверняка выкидывал 
всякие проделки / Он непременно устраивал какую-
нибудь проказу. 

2. мест. – определение (Это все его шалости/ 
проделки/проказы). 

3. сущ./мест. (р. п.) – несогласованное опреде-
ление (Это все шалости моего отца / проделки ху-
лигана / проказы майора). 

4. сущ./мест. (д. п.) – дополнение (Ему свой-
ственно совершать шалости). 

5. сущ./мест. (тв. п.) – дополнение (За ним чис-
лился ряд проделок).

субъект психологического состояния: сущ./ 
мест. (косв. п.) при глаголах психологической сфе-
ры. Проделки отца возмутили общественность / 
Его доводили до бешенства проказы/шалости ре-
бятишек.

субъект восприятия: сущ./мест. (им. п.) – 
подлежащее. Толик все ее проделки видит.

субъект ментального состояния: 
1. сущ./мест. (им. п.) – подлежащее при гла-

голах ментальной сферы (Он считал шалости ни-
же своего достоинства / Он позабыл все проказы  
юности). 

2. сущ./мест. (д. п.) – подлежащее при глаголах 
ментальной сферы. Ему известно о проделках сына.

субъект психологического состояния: сущ./ 
мест. (косв. п.) при глаголах психологической сфе-
ры. Мне не хотелось шалостей. 

С е м а н т и ч е с к и е  р о л и ,  в ы р а ж а е м ы е  
г л а г о л а м и  с о  з н а ч е н и е м  п о с т у п к а  

« ш а л о с т ь »
содержание высказывания: ГП в составе 

прямой речи / монолога. «Люблю пошалить, зна-
ешь, ли», – говорил он; – Только вы о катаньях ду-
маете, все вам, проказе, проказничать, – строго 
сказала она (М. алданов. чертов мост, 1924).

Причина: глаголы психологической/физиче-
ской сферы + ГП – сказуемое. У нас сынок опять 

шалит/проказничает, мы теперь боимся его одно-
го оставлять.

мотивировка: придаточное условия / опреде-
ление. Если еще раз нашалишь / спроказничаешь / 
нашкодишь, накажу.
С е м а н т и ч е с к и е  р о л и  а к т а н т о в  г л а г о л о в 

с о  з н а ч е н и е м  п о с т у п к а  « ш а л о с т ь »
агенс: сущ./мест. (им. п.) – подлежащее. Мой 

внучок напроказничал / нашкодил / нашалил.
Пациенс: сущ./мест. (тв. п.) – дополнение + 

предлог над. Проделки над слабым.
субъект психологического состояния: сущ./ 

мест. – подлежащее при глаголах психологической 
сферы. Мать рассердилась на напроказившего/на-
шкодившего сына. 

субъект ментального состояния: сущ./мест. 
(им. п.) – подлежащее при глаголах ментальной 
сферы. Братья задумались, шкодить им или нет.

место: сущ. – обстоятельство места. Напро-
казничал батька в Москве.

З о н а  3
Д и с к у р с и в н о е  р а з в е р т ы в а н и е  м о д е л и 

с и т у а ц и и  п о с т у п к а  « ш а л о с т ь »
Я д е р н ы е  э л е м е н т ы  с и т у а ц и и

оценка поступка/агента
Положительная оценка: проделка замечатель-

ная / смелая / остроумная / добродетельная; прока-
за веселая; шалость милая / прелестная / безобид-
ная / невинная; проказник смелый / ненаглядный; 
проказница кокетливая / бойкая; шалун добрый / 
ненаглядный / гениальный / жизнерадостный / сме-
лый; шалунья хорошенькая.

отрицательная оценка. 
оценка с точки зрения закона: проделка проти-

возаконная / мошенническая / бандитская / воров-
ская / незаконная / грабительская / жульническая; 
проказа предосудительная; шалун преступный

Моральная оценка: проделка подлая / жесто-
кая / пакостная / коварная / бессовестная / безот-
ветственная / отвратительная / каверзная / гряз-
ная / гнусная / злая / предательская / плутовская / 
хитрая / хитроумная / мелочная / легкомысленная / 
некрасивая / невинная / хладнокровная; проказа 
злая; проказница озорная; шалун легкомысленный /
гадкий / противный / несносный / непристойный / 
мерзкий / безнравственный.

оценка с точки зрения интенсивности дей-
ствия: проделка ловкая / лихая / дерзкая; проказа 
бесшабашная; шалость отчаянная; шкода мелкая; 
шалун/шалунья отъявленный.

П е р и ф е р и й н ы е  э л е м е н т ы
действие как проявление поступка: дей-

ствие носит несерьезный характер и направлено на 
нарушение принятых норм и правил.

Пищали малыши-октябрята, пихались мелкие 
пионеры, пионеры постарше сохраняли достоин-
ство, лишь иногда позволяли себе невинные шало-
сти, вроде запустить во впереди сидящего кон-
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фетным бантиком (а. Моторов. Преступление 
доктора Паровозова, 2014);

Иногда, пользуясь детской привязанностью 
моего дядюшки к лимонаду, как бы пародируя неда-
лекое феодальное прошлое нашего края, гости пы-
тались путем всякого рода подмешивания подсу-
нуть ему алкоголь. Но он быстро угадывал обман, 
и эти проделки нередко карались им сурово и, я бы 
сказал, со старообрядческой простотой (Ф. Ис-
кандер. Путь из варяг в греки, 2017);

Он еще какую проказу выдумает, да похлеще 
первой. То двух коров хвостами свяжет и сте-
ганет их крапивой, то скамейку подпилит, ся-
дут на нее старухи посумерничать – хлоп на землю 
(М. Сергеев. Волшебная галоша, 1971).

результат поступка
1. Поступок может привести к серьезным не-

гативным последствиям: Родители ее, симбир-
ские мещане, погибли при ужасных обстоятель-
ствах. По детской ш а л о с т и  в доме начался 
пожар (М. шишкин. Записки ларионова, 2010); 
Пашкино баловство и шалости сменялись хули-
ганством и наглостью, Глеб пытался скрыть пе-
чаль и надеялся, что все образуется само собой, 
вспоминал свое беспризорное военное детство 
и дерзкие проделки, но дела шли все хуже, те-
перь уже Пашке грозило ПТУ (а. Варламов. ку-
павна, 2000); Над учителем своим Сашенька смеял-
ся и устраивал ему злые проказы. Однажды даже 
испортил его единственный сюртук чернилами 
(М. шишкин. Записки ларионова, 2010).

2. Поступок требует наказания агента: журить /
бранить / ругать / наказывать / пороть за шало-
сти / проделки / проказы. Вы гадкий ш а л у н , вы 
должны быть наказаны (а. Толстой. Золотой 
ключик, или Приключения буратино, 1936); Мама 
шлепала часто, за мои провинности и ш к о д ы . 
Хватала тапок и лупила куда придется (Г. Садула-
ев. шалинский рейд, 2010).

агент поступка:
1. юный человек: детская / ребяческая / под-

ростковая / детсадовская шалость; детская / сту-
денческая / юношеская / мальчишеская проказа / 
проказы юности / школяров; студенческая / дет-
ская проделка; проделки юности / молодецкие. 

2. ребенок, отличающийся веселым нравом: Я 
была ш а л о в л и в о й , веселой девочкой, и мама хо-
тела, чтобы здесь я получила хорошее образова-
ние и воспитание построже (л. Вертинская. Синяя 
птица любви, 2006). 

3. любой человек, поступки которого носят не-
серьезный характер и направлены на нарушение 
принятых норм и правил: Он вместе со всеми слу-
шал истории о проделках х о к к е и с т о в , убегав-
ших со сборов через окно и возвращавшихся к утру 
через то же окно, добираясь до него по водосточ-
ной трубе» (Е. Рубин. Пан или пропал. Жизнеопи-
сание, 1999–2000); В различных областях науки су-
ществуют легенды о забавных проделках п р о -

ф е с с о р о в  и  к о р и ф е е в  (к. Ваншенкин. Писа-
тельский клуб, 1998).

мотив поступка: без злого умысла, ради заба-
вы (косвенно: пустяковая / невинная / безопасная 
шалость). 

объект поступка: любой человек: 
– После всех ваших п р о д е л о к  против меня 

вы, надеюсь, понимаете, что продолжать мне 
жить с вами глупо и неприлично… (а. Писемский. 
Масоны, 1880–1881).

Н а р у ш е н и е  п р о т о т и п и ч е с к о г о  
с о д е р ж а н и я

действие как проявление поступка: серьез-
ное правонарушение 

Причем если «в войне за свободу» поэты-
ваххабиты признают допустимыми и даже при-
ветствуемыми мелкие шалости вроде захвата 
больницы с беременными женщинами,  то в «вой-
не за веру» таким поступкам, вроде как, нет и не 
должно быть места (Эстетика террора. чекист.ru).

Зона 4
а с с о ц и а ц и и  в з р о с л ы х

агент поступка: 
1. ребенок мужского пола: проказник → маль-

чишка 7, маленький 6, малыш 5, мальчик 5, ребе- 
нок 4, шалунишка 4, малолетний 1, малый 1, ма-
лышка 1, мальчуган 1, мелкий пацан 1, хулиган 1, 
школьник 1; шалун → ребенок 7, малыш 6, маль- 
чик 6, мальчишка 6, маленький 5, дети 1, маленький 
хулиган 1, малолетка 1, пацан 1; проказник ← ребя-
тенок 1, юноша 1; шалость ← дети; шалун ← ре-
бятенок 6, ребенок 2; 

2. персонаж или знакомый реципиенту человек: 
проказник → Максим Перепелица 1, Леша 1, Миш-
ка 1, Чернов 1; шалун → брат 1, Васька 1, Карл- 
сон 1, мой друг 1, шалунишка Карлсон 1; проказ- 
ник ← одноклассник 1; 

3. человек, обладающий веселым нравом: ша-
лун ← баловник 4, веселый 4, клоун 2, беззабот-
ность 1, весельчак 1, затейник 1; проказник ← ве-
сельчак 1, клоун 1. 

оценка поступка / агента поступка: 
1. отрицательная: шалость ← гадость 1, па-

кость 1; проказник → жуткий 1, плохой 1, хит- 
рый 1, глупый 1, урод 1; шалость/шалун → провин-
ность 3; 

2. положительная: шалун → симпатичный 1.
действие как проявление поступка: ша-

лун → приколы 1, рогатка 1, балуется 1.
результат поступка: наказание: шалун → на-

казать 2, угол 1; проказник → наказан 1, наказан-
ный 1; наказание ← проделки.

мотив поступка: проказник → без причин 1.

а с с о ц и а ц и и  
р е с п о н д е н т о в - ш к о л ь н и к о в

агент поступка: 1. ребенок: шалун ← маль-
чик 1, дети 1; проказники ← дети 1; шалость ← ре- 
бенок 1. 
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2. энергичный человек: шалун ← активный 1, 
шалит ← шустрый 1, шалость ← энергия 1. 

3. нарушитель порядка / закона: шалун ← хули-
ган 3, бандит 1; проказник ← хулиган 2, вор 1; ша-
лит ← шайка 1.

оценка поступка / агента поступка: отрица-
тельная: проказа ← зря 1; проказник ← противный 1.

действие как проявление поступка: ша-
лить ← играть 2, болтаться 1, мешать 1, шу- 
меть 1, шуршать 1; шалун ← шуршать 1; проказ-
ничать ← бездельничать 1; шалит ← шуршать 1.

мотив поступка: шалун ← каприз 1, ша-
лость ← каприз 1.

Представляется, что построенный таким 
образом словарь концептов поступков даст 
систематические сведения о концептуаль-
ных смыслах, связанных с лексикой, обозна-
чающей поступки, а именно о том, 1) какие 
элементы ситуации поступка выделяются на 
системно-языковом уровне и на уровне речи; 
2) какова глубинно-синтаксическая структу-
ра данной ситуации; 3) какие элементы явля-
ются ядерными, а какие находятся на перифе-
рии внимания; 4) каково прототипическое со-
держание данных элементов; 5) характерна ли 
трансформация прототипического значения 
для выделенных элементов; 6) каким образом 
данная ситуация осознается носителями языка.
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Structure of the dictionary entry  
in the linguocognitive dictionary of acts  
(based on the Russian language)
The article deals with the microstructure of the 
dictionary entry in the dictionary of acts at the 
example of the dictionary entry devoted to the 
concept of the act “trick”. The dictionary entry is 
presented as a general linguocognitive model of the 
concept of the act built on the basis of the compound 
analysis of the language, speech and associative 
material.

Key words: linguocognitive modeling, linguo-
cognitive dictionary, concept, lexical and semantic 
analysis, semantic roles, contextual analysis, verbal 
associations.
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а.а. шТЕба 
(волгоград)

когнитивная сЛожность 
языковой категоризации 
смешанныХ эмоций

Рассматривается когнитивная сложность 
языковой категоризации эмоциональных пе-
реживаний на примере смешанных эмоций. 
Показано, что экспликация смешанных эмо-
ций соответствует парадигме сложности, 
ключевыми элементами которой являются 
целостность, противоречивость, нелиней-
ность. 

Ключевые слова: когнитивная сложность, сме-
шанные эмоции, актуальное членение пред-
ложения, доминанта, энактивация, «слепое 
мышление», тема, рема.

Проблема языковой категоризации дей-
ствительности соотносится с актуальными и 
фундаментальными процессами развития об-
щества. Появление новых связей между окру-
жающими человека объектами приводит к 
усложнению упорядоченных систем отраже-
ния действительности. Усложнение и упроч-
нение межсистемных связей объектов проис-
ходит в контексте давления хаоса на систему. 
Превращение потенциальной системы в упо-
рядоченное единство приводит к приобрете-
нию прежней конвенциональной системой но-
вых свойств и признаков, на которые система 
реагирует заполнением «пустоты» в зависимо-
сти от внешних и внутренних условий разви-
тия этой системы.

Процесс преобразования и усложнения си-
стемы (как языковой, так и неязыковой) соот-
ветствует понятию сложности. В психологии 
когнитивная сложность предполагает слож-
ность структур и процессов организационной 
деятельности человека, процесса познания, 
формирования образов восприятия. В соответ-
ствии с положением Ф. Варелы, человек как 
живой организм энактивируется («вдействует-
ся») в окружающий его мир [8, с. 102], что при-
водит к созданию и/или модуляциям семанти-
ки слова в тексте/контексте.

В социогуманитарных науках человек по-
знающий давно рассматривается не как паци-
енс, но как активный агенс, творящий свой 
мир [5, с. 85]. Взаимодействие человека с 
окружающей действительностью можно рас-

сматривать в аспекте безграничной сочетае-
мостной потенции. Тогда человек, представ-
ляющий собой своего рода знаковое образо-
вание, контактирует с иными семиотически-
ми единицами, что наделяет продукты данно-
го взаимодействия новыми свойствами. отме-
чается, что сознание имеет холистичную орга-
низацию, когда уровни эмоционального и ра-
ционального мышления, логики и интуиции 
взаимосвязаны [7, с. 102].

основными принципами сложного счита-
ются возможность объединения в целое и на-
личие противоречий [5, с. 86]. Последние диа-
лектические характеристики обладают созида-
ющим воздействием: противоречия не разру-
шают, а создают целое, т. е. преобразуют име-
ющуюся систему или создают новую.

Языковая экспликация эмоций в речи на-
рушает линейную упорядоченную организа-
цию сферы эмоционального в языке, преобра-
зует, усложняет ее. Изначально работы отече-
ственных и зарубежных эмотиологов были на-
правлены на попытку инвентаризации средств 
фиксации эмоций в языке [11]. одновременно 
с попытками систематизации средств номина-
ции, экспликации и дескрипции эмоций по- 
явились положения о том, что эмоции дискур-
сивны, их категоризация характеризуется та-
кими свойствами, как пластичность, объем-
ность, противоречивость и пр. [10; 4]. одним 
из ярких примеров подобной нелинейности 
эмоций, дестабилизирующей систему их язы-
ковой категоризации, являются смешанные 
эмоции, несмотря на то, что смешанность суть 
одна из категориальных психологических осо-
бенностей эмоционального [3, с. 218].

Французский философ Э. Морен [13] вы-
ступает одним из создателей учения о слож-
ности. Исследователь отмечает, что парадиг-
ма сложности не может существовать вне па-
радигмы простоты. Последняя включает разо-
рванность и редукцию. Эта парадигма отве-
чает за упорядочивание мира и борьбу с хао-
сом. Цитируемый автор указывает, что про-
стота или сведение безграничных потенций 
семиотических образований к общему це-
лому не выражает реальности. В парадиг-
ме простоты функционирует слепое мышле-
ние (l'intelligence aveugle), которое разруша-
ет единства и целостности, изолирует объек-
ты от их окружения; подобное мышление ли-
шено способности видеть связи между наблю-
дателем и наблюдаемым. Построение пара-
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дигмы сложности позволяет учитывать синер-
гетические возможности системы, ее стрем-
ление к самоорганизации, в которой автоном-
ность, индивидуальность, сложность, неопре-
деленность и противоречивость становятся не-
отъемлемыми характеристиками любого объ-
екта. Сложное мышление состоит из холизма 
(системности), макроконцептов и нарушения 
целостности как неданной и нереализованной 
потенции. Современному человеку при этом 
нужно осуществлять мыслительную деятель-
ность в «драматических обстоятельствах», в 
которых человек приговорен к «неопределен-
ной мысли», мышлению, пронизанному пусто-
тами, отсутствию уверенности.

Поскольку центральным понятием слож-
ного мышления выступает противоречие, да-
лее будет проведен анализ смешанных эмо-
ций и их языковой категоризации, т. к. фе-
номен смешанных эмоций и неопределенной 
эмотивности в целом соответствует принци-
пам противоречивости, нелинейности воспри-
ятия, единства. Нелинейность механизма по-
строения смешанных эмоций заключается в 
том, что при номинации эмоционального пе-
реживания, характеризуемого свойством сме-
шанности, прямое обозначение смешанных 
эмоций сопровождается экспликацией данно-
го эмоционального кластера:

х испытывает смешанные эмоции: 
эмоция1 + эмоция2(n).

Собранная картотека примеров языковой 
категоризации смешанных эмоций показыва-
ет, что в целое (собственно смешанная эмо-
ция) могут объединяться как однооценочные, 
так и амби-, полиоценочные эмоциональные 
переживания, которые человек пытается экс-
плицировать недостаточными для коммуника-
тивной ситуации языковыми конвенциональ-
ными средствами, например: В сердце юноши 
кипела ревность и бешеная ненависть к чужа-
ку, который, как ему казалось, встал между 
ним и сестрой (о. Уайлд); И поволок Педро 
за собой. Тот не сопротивлялся, лицо его вы-
ражало и испуг, и радость (Ж. амаду); Уже 
на рассвете, перевернув последнюю страни-
цу, Рокфор осознал, что его глаза наполнены 
слезами зависти и восхищения (к. Сафон); По-
следовавшая за этим мысль-образ была в выс-
шей степени сложной, в ней сочетались ра-
дость, удовольствие, удовлетворение сделан-
ным, облегчение, одобрение и, что чрезвычай-
но меня удивило, некоторый ужас (Дж. Уин-
дем).

Проблематичность языковой категориза-
ции смешанных эмоций обусловлена тем, что 
данная система обладает только внешней орга-
низованностью, тогда как на уровне содержа-
ния модуляции элементов описания мира эмо-
ций являются безграничными. когнитивная 
сложность выражения и описания смешанных 
эмоций заключается также в том, что данное 
сложное, зачастую амби- или поливалентное 
эмоциональное переживание характеризуется 
осознанностью и переживаемостью. Наблюде-
ния за линейной синтаксической организаци-
ей языковых средств выражения смешанных 
эмоций позволяют выдвинуть предположение 
о том, что часть смешанных эмоций относит-
ся к сфере когниции, а вторая часть – к сфе-
ре эмоций, непосредственно переживаемых в 
данный момент.

Согласно теории актуального членения 
предложения, последнее обладает шкалой ком- 
муникативного динамизма. Эта шкала вклю-
чает в себя элемент с низкой коммуникатив-
ной значимостью (тему), переход, остаток пе-
рехода, остаток ремы и непосредственно ре- 
му [12, с. 15]. 

Рассмотрим следующий пример: ‒ Разу-
меется, воздух, что же еще! – сказал он, сме-
шивая жалость с презрением (Э.М. Ремарк). 
Постпозитивный элемент представляет собой 
в широком смысле рему данного предложе-
ния. однако сам по себе «рематический блок» 
может быть разделен на подблоки, который 
также состоит из подтемы (смешивая), пере-
хода подтемы (жалость) и подремы (презре-
ние) [6, с. 119]. Несмотря на то, что информа-
тивная важность членов предложения может 
быть различной даже при восприятии одного 
и того же члена предложения разными адреса-
тами, к основным приемам выражения данной 
информативной значимости относят порядок 
слов, интонацию и лексико-морфологические 
средства [Там же, с. 16]. 

Поскольку, как правило, предложения 
строятся линейно по принципу от общего к 
частному, первый элемент смешанной эмо-
ции должен рассматриваться как тема, вто-
рой – как переход темы, т. е. на данном эта-
пе говорящий понимает, что переживаемое им 
эмоциональное состояние характеризует ком-
плексность, многокомпонентность и несоот-
носимость с привычными средствами экспли-
кации эмоций. Соответственно адресант выби-
рает рационализированный способ описания 
эмоционального переживания/отношения/со-
стояния. однако эмоциональный компонент 
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является «передатчиком» и транслятором ха-
оса в системе языковой категоризации эмоци-
ональной действительности. Результатом экс-
пликации смешанных эмоций становится соз-
дание нового противоречивого целого, в кото-
ром один из элементов относится к сфере ког-
ниции (осознанности), а другой – к непосред-
ственной переживаемости.

Рематическая часть предложения может 
делиться на подремы с контекстуально иден-
тичной информативной значимостью: Десять 
дней постоянных разговоров, душевных мук, 
неуверенности, обвинений, претензий, угово-
ров, издевок, смирения, цинизма, страха, кри-
ка, долгого невыносимого глухого молчания, 
истерик, вопросов без ответов, ответов без 
вопросов, внезапных прощений, новых обви-
нений, плача, смеха сквозь слезы, сжатых ку-
лаков, бессилия, уходов с хлопаньем дверью и 
возвращений, упадка духа, эйфории, но пре-
жде всего и главным образом – его усиленно-
го поиска любых зацепок, позволяющих не рас-
статься с надеждой. <...> Весь этот водово-
рот противоположных эмоций, унижающих 
друг друга жестов, нелогичного поведения, 
противоречивых сигналов, где каждый после-
дующий сигнал опровергал информацию пре- 
дыдущего, был скорее средневековым орудием 
истязаний, чем попыткой выбраться из тем-
ного и холодного колодца (Я. Вишневский).

В представленном выше примере целое в 
виде кластера поливалентных эмоциональных 
переживаний организуется в формально ли-
нейную единицу, системного и предзаданного 
нормой обозначения для которого нет. Говоря-
щий способен лишь частично дать рациональ-
ную оценку своему эмоциональному пережи-
ванию, которое он конкретизирует с помощью 
номинаций эмоциональных состояний, син-
хронных моменту речепорождения.

Интересным является также вопрос о ситу-
ативной доминанте смешанных эмоций. В сво-
ем учении о доминанте а.а. Ухтомский писал, 
что на процесс создания доминанты как рабо-
чего принципа нервной системы влияет на-
копление возбуждения в определенной груп-
пе центров [9, с. 48], что приводит к неравно-
весности нервной системы. как следствие, ко-
нец доминанты представляет собой разрешаю-
щий акт, при котором порожденный доминан-
той цепной рефлекс дойдет до разрешения. В 
аспекте смешанных эмоций, представляющих 
собой способ выражения эмоционального пе-
реживания, доминанта выступает не одним 
(или несколькими) из названных эмоциональ-

ных состояний смешанных эмоций (например, 
доминанта смешанной эмоции «любовь и не-
нависть» – ненависть), а собственно получен-
ное (суммативное) смешанное эмоциональное 
переживание. 

Значимым для говорящего является не 
указание на доминирующее в смешанном пе-
реживании эмоциональное состояние, а не- 
определенный (смешанный) характер этого 
переживания. как было отмечено ранее, пер-
вый компонент смешанного эмоционального 
переживания является осознанным, а второй – 
непосредственно переживаемым. Факульта-
тивный компонент осознанной (когнитив-
ной) эмоции конкретизирует первый и смеща-
ет его на условной шкале отрицательных-по- 
ложительных эмоций в иную плоскость – про-
странство «неопределенной эмотивности».

Феномен смешанных эмоций и их языко-
вой категоризации относится к парадигме ког-
нитивной сложности по ряду таких факторов, 
как нелинейность, противоречивость, систем-
ность, данность восприятию, несоответствие 
конвенциональным формам языкового выра-
жения. В смешанных эмоциях мы видим про-
цесс усложнения отражения эмоций в языке, 
речи, коммуникации, что сопровождается мо-
дуляциями внутри устоявшейся парадигмы 
языковой категоризации эмоций.
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Cognitive complexity  
of the language categorization  
of the mixed emotions

The article deals with the cognitive complexity of  
the language categorization of the emotional suf- 
ferings at the example of the mixed emotions. There 
is shown that the explication of the mixed emotions 
conforms to the paradigm of the complexity, the key 
elements of which are integrity, discrepancy and 
nonlinearity.

Key words: cognitive complexity, mixed emotions, 
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особенности интерПретации 
концеПта «жизнь»  
в Повести а.и. соЛженицына  
«раковый корПус»

Анализируются особенности репрезентации 
и интерпретации концепта «жизнь» в пове-
сти А.И. Солженицына «Раковый корпус». О 
смысле жизни говорят почти все персонажи 
текста. Концепт не только реализует тради-
ционные признаки, но и получает особую ин-
терпретацию, связанную с жизнью как «ве-
щью», с одной стороны, и как «жертвой» и 
«любовью к ближнему» – с другой. Благодаря 
этому создается смысловое наполнение пове-
сти как философского произведения. 

Ключевые слова: «Раковый корпус», концепт, 
интерпретация, признак концепта, жизнь.

одной из задач современной науки о язы-
ке является исследование особого культуроло-
гического пространства текста, которое созда-
ется благодаря функционированию в нем язы-
ковых единиц, совместно порождающих «про-
дукт, культурологический смысл которого не 
сводим к каждой из его наполняющих языко-
вых единиц» [6, c. 187]. анализ «материаль-
ного содержания знаков» дает возможность 
выявить основные особенности концептосфе-
ры данного текста. Необходимо обращение к 
ключевым художественным концептам текста, 
которые, выражая индивидуально-авторское 
восприятие каждого явления, в то же время 
отличаются особой диалогичностью, т. е. каж-
дый вариант их восприятия адресатом текста 
представляет собой вариант их нового порож-
дения. художественный концепт обогащается 
национальным, профессиональным и личным 
опытом как носителя языка, создающего текст, 
так и каждого человека, который этот текст 
воспринимает. Можно говорить и об особен-
ной «образности» художественных концептов, 
причем, как отмечал а.С. аскольдов, «иногда 
цепь этих образов направлена совсем не туда, 
куда влек бы их обыкновенный смысл слов и 
их синтаксическая связь» [1, c. 279]. 

Цель данной статьи – анализ одного из 
ключевых концептов повести а.И. Солжени- 
цына «Раковый корпус». Нередко попытки ис-
следования этого текста сводятся к поиску об-
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разов и мотивов, связанных исключительно с 
осуждением социальной несправедливости. 
Например, в книге «бодался теленок с дубом» 
приводится мнение В. кожевникова: «“Рако-
вый корпус” вызывает отвращение от обилия 
натурализма, от нагнетения всевозможных 
ужасов, но все-таки главный план его – не ме-
дицинский, а социальный» [11, с. 609]. Совре-
менный исследователь Е.а. Масолова справед-
ливо отмечает, что «название повести – боль-
шая метафора: тоталитарное государство пре-
вратилось в раковый корпус, в котором мно-
гие, став воинствующими атеистами, заболели 
нравственно и физически» [7, с. 174]. Тем не 
менее анализ концептосферы повести показы-
вает, что ключевым для данного текста, каза-
лось бы, посвященного раку и смерти, можно, 
напротив, признать концепт «жизнь», который 
получает репрезентацию в словах жизнь, жив, 
жить, живой. 

По мнению В.И. карасика, данный кон-
цепт относится к «категориальным», которые 
«специфичны в силу своей высокой абстракт-
ности, их образно-перцептивный компонент 
весьма размыт и менее значим, чем понятий-
ный» [5, c, 95]. Его ядро связано с наиболее ак-
туальными для русской лингвокультуры при-
знаками, однако он не имеет четких границ и 
обнаруживает тенденцию к развитию разно- 
образных признаков и обогащению. 

В структуре языкового концепта «жизнь» 
можно, опираясь на словарные толкования 
языковых единиц, объективирующих данный 
концепт, обнаружить семантические компо-
ненты «физиологическое состояние», «продол-
жение земной жизни от рождения до смерти», 
«полнота проявления телесных и душевных 
сил», «деятельность», «достаток, имущество», 
«движение», «развитие» [2, с. 541; 9, с. 484]. 
Все эти признаки художественный концепт ре-
ализует и в повести а.И. Солженицына, одна-
ко в пределах художественного текста в нем 
«порождается смысл, превосходящий смысл 
каждого компонента, взятого по отдельно- 
сти» [4, c. 14]. Содержание художественного 
концепта «жизнь» в повести «Раковый кор-
пус», таким образом, становится значительно 
богаче и сложнее. 

Почти все пациенты ракового корпу-
са дают свои ответы на вопрос: «чем люди 
живы?» – и постепенно выясняется, что мно-
гие из них думают главным образом о матери-
альной стороне жизни. Их мнения можно раз-
делить на несколько групп, но тем не менее в 
речи большинства пациентов концепт «жизнь» 

реализует признак «физиологическое состоя-
ние», поскольку человек жив «довольствием, 
продуктовым и вещевым», «воздухом, водой и 
едой», «спиртом», т. е. жизнь для них – физио-
логический процесс. Впрочем, подобное пони-
мание жизни демонстрируют не только мало-
грамотные пациенты, но и высокообразован-
ные врачи. Например, людмила афанасьевна 
ощущает себя «поставленной спасать жизнь, 
именно жизнь» и уверена, что «всякий ущерб 
оправдан, если спасается жизнь» (c. 72)*. Спо-
ря с костоглотовым, не желающим подчинять-
ся предписаниям врачей, она заявляет: «Рент-
ген сделал вас живым человеком из мертве- 
ца» (c. 64). Для хорошего медика жизнь – био-
логический процесс, который начинается с 
рождения и неминуемо кончается смертью, и 
этот процесс необходимо во что бы то ни стало 
продлить, даже путем лечения, которое кале-
чит больного. Так, расставаясь с пациентами, 
людмила афанасьевна записывает имя каждо-
го из них в колонку «Еще живы», а впослед-
ствии переносит в колонку «Уже умерли». 

казалось бы, никак нельзя сравнить это-
го врача, преданного своему делу и ежеднев-
но жертвующего собой, со спекулянтом ча-
лым. однако этот персонаж рассуждает о жиз-
ни похожим образом: «кому нравится – пусть 
дохнет, а мы с тобой будем жить!» (с. 248). 
Жизнь для него – физиологический процесс, 
и немаловажную роль в обеспечении этого 
процесса играют хорошее питание и выпив-
ка. В разговоре с Русановым чалый несколь-
ко презрительно отзывается о врачах: «они ле-
чат – они и в могилу мечут. а нам надо жить – 
хвост морковкой!» (c. 248). однако его «хвост 
морковкой» относится именно к биологиче-
скому процессу, который надо удлинить лю- 
бой ценой. 

В раковом корпусе много больных, кото-
рые мучительно доживают последние дни, но 
«даже и за эту убогую жизнь, где ничего не 
содержалось, кроме лечебных процедур, сва-
ры санитарок, казенной еды да игры в доми-
но, – даже за эту жизнь… светились благодар-
ностью… изболелые глаза» (c. 348). Репрезен-
тант концепта «жизнь» здесь сочетается с при-
лагательным убогая, и это отражает отноше-
ние автора к такому пониманию жизни.

С подобным пониманием переплетается и 
восприятие жизни как полноты проявления те-
лесных и душевных сил. Наиболее точно подоб-

* Примеры из повести а.И. Солженицына «Рако-
вый корпус» здесь и далее приводятся по изданию [10] 
с указанием страниц в круглых скобках.
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ный взгляд выражает медсестра Зоя, прекрас-
но знающая, что ее имя означает «жизнь» и за-
являющая об этом «четко, как лозунг» (c. 137). 
Эта героиня повести олицетворяет собой 
именно физическую сторону жизни и не отри-
цает своей близости к «зоо-предкам» (с. 137). 
Зоя с удовольствием противопоставляет себя, 
здоровую и цветущую, раковым больным. она 
«вслушивалась в себя, как сама она была чи-
ста и здорова до последнего ноготочка и кож-
ной клеточки» (c. 130). Впрочем, в повести 
упоминаются и другие девушки, уверенные, 
что здоровому человеку «от жизни надо спе-
шить брать, и как можно раньше, и как мож-
но полней» (c. 124). И концепт «жизнь» вновь 
получает сходную интерпретацию в словах 
чалого, который делает парадоксальное заяв-
ление: «Вот с августа разрешили аборты де-
лать – оч-чень упростило жизнь! Зачем жен-
щине жить одинокой?» (c. 247). Смерть нерож-
денного младенца, по его мысли, должна об-
легчать женщине жизнь, давая ей возможность 
наслаждаться «проявлением телесных сил». 
Ведь жизнь – исключительно физиологиче-
ский процесс, да еще и обреченный рано или 
поздно закончиться, и надо успеть насладить-
ся этим процессом, даже ценой жизни друго-
го человека.

Подобное восприятие жизни получает от-
ражение в притче, которую Ефим Поддуев 
рассказывает соседу по койке. аллах разда-
ет жизнь всем зверям, а для человека остается 
всего двадцать пять лет. И только это время он 
может «жить как человек», тогда как дальней-
шие годы каждому суждено провести, «рабо-
тая как лошадь», «гавкая как собака» и подвер-
гаясь насмешкам, как обезьяна. Этому вторит 
и еще одна героиня повести, ася, которая заяв-
ляет: «лучше умереть, чем без ноги жить, что 
ты? какая жизнь у калеки, что ты! Жизнь дана 
для счастья!» (c. 106). Но счастливым может 
быть, по ее мысли, только здоровый человек, 
и, когда ася заболевает раком, из ее опыта вы-
ходит: «незачем теперь жить» (c. 308). край-
не постыдным представляется ей, что после 
операции она не сможет появиться на пляже, 
покрасоваться в купальнике. Девушка твер-
до уверена: став калекой, она никому не будет 
нужна, не сможет выйти замуж, никогда не бу-
дет любима, ибо «…какой там дурак любит за 
характер?» (c. 308). а человек живет исключи-
тельно для любви, которая возможна лишь для 
очень молодого и здорового человека: «В на-
шем возрасте вся и сладость, а когда ж еще?.. 
Это – наше всегда, и это – сегодня! а кто что 

языками мелет – этого не наслушаешься, то ли 
будет, то ли нет» (c. 107). асю можно счесть 
глупенькой, развращенной девочкой, но ведь 
и умный, взрослый костоглотов «в коротком 
возврате жизни и уже на скате ее» (c. 186) спе-
шит «вбирать в себя женщин» и, узнав, что 
обречен на одиночество, тоже с горечью рас-
суждает о том, что существование без физи-
ческой любви бессмысленно: «Ведь если и 
так уже потеряна вся жизнь… Да еще созна-
тельно искусственно убить во мне и эту воз-
можность – зачем такую жизнь спасать? Для 
чего?» (c. 260). однако тут же концепт получа-
ет и иную интерпретацию – Вега восклицает: 
«Должен кто-то думать и иначе!.. а если толь-
ко так – то среди кого ж тогда жить? Зачем?.. 
И можно ли!..» (c. 261). И сам олег, вспоминая 
книги некоего доктора о физиологии, вспоми-
нает: после этого опустошающего душу чте-
ния «ощущение было… что не хочется даже 
жить» (c. 262). Рассуждая о жизни как «пол-
ноте телесных сил», герои повести по очереди 
задают один и тот же вопрос: «Зачем жить?». 
однако если для одних немыслима жизнь без 
физической любви, то для других невозможна 
жизнь, посвященная исключительно ей. Сло-
во «жизнь» сопровождается определительным 
местоимением весь, вся и в речи костоглото-
ва, и в искренних, утомленных словах врача 
льва леонидовича: «Да неужели в бабах весь 
цвет жизни?.. Ведь это все ужасно приедает-
ся… Только мешает выполнить что-нибудь се-
рьезное» (c. 299).

Таким образом, физиология – не вся жизнь, 
человек должен уделить время и «чему-нибудь 
серьезному». однако эта «серьезная» сторона 
концепта раскрывается по-разному в речах не-
скольких персонажей повести. как отмеча-
ет М. Дунаев, разговор героев о смысле жиз-
ни демонстрирует: некоторые разумеют «одну 
физиологию». Другие «колеблются к душев-
ному пониманию. а что есть еще и духовный 
смысл – даже не догадываются» [3, с. 369]. как 
рассуждает Ефим Поддуев, «от человека тре-
буется или хорошая специальность, или хоро-
шая хватка в жизни» (с. 81). 

когда Русанов восклицает, что человек 
«жив идейностью и общественным благом», 
он ощущает лживость этих уверений, ибо и 
для Павла Николаевича серьезным является 
исключительно накопление благ материаль-
ных. Такие, как он, не довольствуются лишь 
дыханием и питанием и с гордостью проти-
вопоставляют себя простоватому Демке. кон-
цепт «жизнь» в данном случае получает ин-
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терпретацию «деятельность», а также «доста-
ток, имущество». В мыслях Русанова концепт 
«жизнь» реализует и дополнительный признак 
«предмет, который надо брать». Так, авиета, 
дочь Русанова, по его мнению, очень правиль-
но «берет жизнь» (с. 145), в отличие от его 
простоватого сына Юры, лишенного жизнен-
ной хватки. Слово жизнь особенно часто зву-
чит во внутренней речи, сочетаясь со слова-
ми «сориентироваться (в жизни)», «налажен-
ная», «требования (жизни)». Так, имена сво-
им детям Русанов давал исходя исключитель-
но из «требований жизни». Подобные призна-
ки реализует концепт и в речи чалого, получая 
репрезентацию в энергичном глаголе «жить»: 
«Ты жить хочешь – и я жить хочу» (c. 249). 
Жизнь, по его мысли, побеждает, когда спеку-
лянту удается с помощью взятки добиться сво-
его. Интересно, что когда в речи, казалось бы, 
разных людей – Русанова и чалого – со словом 
жизнь сочетаются традиционно положитель-
но оцениваемые слова побеждать, истинный, 
они обретают не свойственные им негатив-
ные значения. Победа здесь связана с удачным 
вручением взятки, за которым следует взаим-
ное обогащение двух «понимающих жизнь», а 
«истинные процессы жизни» (с. 153) в конеч-
ном счете заключают в себе возможность для 
двух-трех посвященных решать все вопросы 
по телефону и пользоваться разнообразными 
благами жизни. когда-то эти люди, здоровые 
и крепкие, «с утра до вечера бегали и думали 
о каких-то удачах и неудачах, казавшихся им 
очень значительными» (с. 63). Но даже в рако-
вом корпусе, перед лицом смерти, деятельные 
персонажи не оставляют хлопот о материаль-
ном, напоминая белку в колесе. Так, для Руса-
нова, оторванного недугом от всегдашней де-
ятельности, утешением становится рассужде-
ние об устройстве его квартиры и чтение га-
зет, из которых он черпает сведения, как осу-
ществляется привычная и дорогая ему дея-
тельность за пределами больницы: «Да! очень 
энергично развивается экономическая жизнь 
и предстоят, конечно, крупные преобразова-
ния разных государственных и хозяйственных 
организаций» (с. 17).

однако эта суета не может быть признана 
настоящей жизнью, и вызовом такому ее вос-
приятию звучат слова костоглотова: «“люб- 
лю тебя, жизнь”. “Жизнь дана для счастья!” 
что за глубина! Но это может и без нас ска-
зать любое животное – курица, кошка, соба-
ка» (с. 112). Впрочем, для целого ряда людей 
концепт «жизнь» реализует скорее признак 

«общественно полезная деятельность». Для 
льва леонидовича, Федерау, Вадима Зацырко 
жизнь сосредоточена на работе. они живут, в 
отличие от большинства других персонажей, 
не для того, чтобы «добывать пищу и растить 
детенышей». На вопрос «чем люди живы?» 
Вадим уверенно отвечает: «Творчеством». По 
его мнению, «не тот живет больше, кто жи-
вет дольше… Нужно же что-то успеть сде-
лать на земле!» (c. 159). В данном случае кон-
цепт жизнь реализует признак «движение». 
Так, Вадим объясняет Демке: «…Моей жизни 
весь смысл – только в движении, пешком и на 
коне» (c. 158). За этим беспрестанным движе-
нием он не успевает даже вовремя позаботить-
ся о больной ноге. 

В постоянном движении находится и док-
тор Донцова, рабочий день которой, распи-
санный по минутам, разворачивается в главе 
«Право лечить». Ей не хватает времени даже 
на обед, и весь день она посвящает уходу за 
больными. казалось бы, этим героям мож-
но посочувствовать. Но мы убеждаемся, что 
перед раком ошибочным оказывается и та-
кое толкование жизни. Заболев раком, доктор 
Донцова чувствует: «все постоянные жизнен-
ные связи, такие прочные, такие вечные – рва-
лись и лопались не в дни даже, а в часы. Такая 
единственная в диспансере и дома – вот она 
уже и заменялась» (c. 346). И Вадим ощуща-
ет, что «нога в капкане – и вся жизнь вместе с 
ней!» (c. 296). лихорадочная деятельность, не-
престанное движение оказываются капканом, 
и символом человека, посвящающего всего 
себя работе, пусть даже любимой и благород-
ной, становится все та же увиденная олегом 
белка в колесе. 

Итак, в повести получают реализацию 
все признаки, обычно свойственные концеп-
ту «жизнь», но постепенно становится ясным, 
что его содержание не исчерпывается ими. 
Жизнь – нечто более ценное и значимое, чем 
деятельность, движение и тем более физиоло-
гический процесс. Помимо телесной и душев-
ной сторон, существует и духовная. В челове-
ке – «осколочек Мирового Духа», живая, бес-
смертная душа, и о ней нужно думать каждо-
му из героев. концепт «жизнь» получает еще 
одну интепретацию: олегу костоглотову дару-
ется кусочек «добавочной другоданной жиз-
ни» (с. 376). олег переживает не просто телес-
ное, физиологическое, но духовное возрожде-
ние – «мир сотворялся снова для одного того, 
чтобы вернуться олегу: иди! живи!» (с. 373). 
Цветущий урюк символизирует ту жизнь ду- 
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ха, к которой, по мысли а.И. Солженицына, 
должен стремиться человек. 

а.С. Немзер отмечает, что пациенты рако-
вого корпуса, «инфицированные злом», не по-
нимают рассказ Толстого, посвященный тому, 
«чем люди живы» [8, c. 236]. В палате робко 
звучат слова Ефима, который замечает, что из 
рассказа следует – человек жив любовью. Его 
сразу спешит опровергнуть Русанов, который, 
«механически используя “правильные” слова, 
не помнит их изначального смысла и – одно-
временно – его ненавидит. Поэтому и не узна-
ет в своем “общественном благе” той “любви” 
друг к другу, которой живы люди» (c. 236). 
когда униженная, отправленная в ссылку Еле-
на александровна кадмина говорит, раду-
ясь тому, что после разлуки вновь делит свое 
скромное, полунищее жилье с любимым му-
жем: «…Если не считать детства – это самый 
счастливый период всей моей жизни» (c. 212) –
она живет той любовью, о которой говорили 
Толстой и Солженицын. когда олег принима-
ет решение не ехать к Веге, он делает это из 
любви к ней – и, значит, он духовно жив и здо-
ров. он пишет ей: «Вы полжизни своей зако-
лоли, как ягненка» (с. 409). В данном случае 
концепт «жизнь» реализует признак «жертва». 
Ягнят закалывали на жертвеннике, и поступки 
Веги, которая сначала отказалась от семейно-
го счастья, желая сохранить верность погиб-
шему, а затем распахнула дверь своего дома 
искалеченному костоглотову, воспринимают-
ся им как жертвы. Но в такой жертве во имя 
любви к ближнему и заключается духовная 
сторона жизни. Наиболее точно о жизни рас-
суждает доктор орещенков, который понима-
ет, что ее подлинный смысл «в том, насколь-
ко удавалось… сохранить неомутненным, не-
продрогнувшим, неискаженным – изображе-
ние вечности, зароненное каждому» (с. 330), 
а сохранить это изображение можно лишь от-
торгая зло. Смерть и рак не властны над та-
кой жизнью. 

Если подвергнуть анализу названия глав 
повести, то концепт «жизнь» получает языко-
вое воплощение в нескольких. Первое из них 
звучит так: «чем люди живы» (в этой главе па-
циенты ракового корпуса ищут ответы на этот 
философский вопрос). Названием еще одной 
главы становится неоконченная цитата «И 
пусть у гробового входа…», которую читатель 
может мысленно продолжить: «младая будет 
жизнь играть». Глава посвящена отношениям 
олега и Зои, в ней получает воплощение пони-
мание жизни как физического процесса, и не-

случайно в ней появляется образ умирающе-
го, который «был жив еще – но не было во-
круг него живых» (с. 193), ибо то, чем охваче-
ны олег и Зоя и что мешает им обратить вни-
мание на смертника с кислородной подушкой, 
еще не является подлинной жизнью. В главе 
«Зачем жить плохо?» получают выражение 
взгляды Русанова и чалого. Наконец, послед-
ние главы носят названия «Первый день творе-
ния», «И последний день» и представляют со-
бой описание одного дня олега костоглотова, 
который в этот день поднимается до истинно-
го понимания жизни.

Таким образом, концепт «жизнь» реали-
зует в пределах данного текста не только все 
традиционно свойственные ему признаки, но 
и ряд дополнительных признаков, актуальных 
для организации смыслового пространства по-
вести, которая является не только произведе-
нием, обличающим социальную несправедли-
вость, но и философским «воззванием к наше-
му божественному началу» [8, c. 258]. 
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Peculiarities of the interpretation  
of the concept “life” in the story 
“Cancer ward” by A.I. Solzhenitsyn

The article deals with the analysis of the pecu- 
liarities of the representation and interpretation 
of the concept “life” in the story “Cancer ward” 
by A.I. Solzhenitsyn. Most of the characters of the 
text speak about the meaning of life. The concept  
not only implements the traditional characteristics 
but also receives the special interpretation as- 
sociated with the life as a “thing”, on the one hand, 
and as a “sacrifice” and “love for one’s neighbour”, 
on the other hand.

Key words: “Cancer ward”, concept, interpretation, 
conceptual characteristics, life.

(Статья поступила в редакцию 04.09.2020)

к.и. байМухаМЕТова, и.а. кирЕЕва 
(Москва)

частотность уПотребЛения 
и особенности 
Функционирования 
антроПонимов  
в немецкоязычныХ 
ФоЛькЛорныХ текстаХ

На материале немецкоязычных литератур-
ных источников выявлены и установлены ко-
личество и частота употребления антропо-
нимов, зависящие от специфики фольклора. 
Представлены результаты количественного 
анализа частотности употребления антро-
понимов и особенности их функционирования. 

Ключевые слова: частотность употребления, 
особенности функционирования, антропони-
мы, немецкоязычные фольклорные тексты, 
перевод, стилистический метод.

актуальность работы заключается в из- 
учении частотности употребления и особен-
ностей функционирования антропонимов при 
переводе немецкоязычных фольклорных тек-
стов с практической точки зрения, а также в 
возросшем интересе к анализу языкового ма-
териала с позиции лингвокультурологии как 
одного из сравнительно молодых направлений 
лингвистических исследований. 

антропонимам с давних пор уделяли вни-
мание многие отечественные и зарубежные 
ученые. В нашей статье антропоним рассма-
тривается как единичное имя собственное или 
совокупность имен собственных, идентифици-
рующих человека.

Источниками сбора исследования явля-
ются немецкоязычные фольклорные тексты 
(средневековая германская эпическая поэма 
«Песнь о Нибелунгах» неизвестного автора, не-
мецкие народные песни из сборника «Волшеб-
ный рог мальчика», подготовленного в Гей- 
дельберге двумя поэтами из гейдельбергского 
кружка романтиков – ахимом фон арнимом 
и клеменсом брентано). Данные произведения 
были выбраны в качестве примеров, посколь-
ку в них наиболее полно отражаются частот-
ность употребления и лингвокультурологиче-
ские особенности функционирования антро-
понимов при переводе немецкоязычных фоль-
клорных текстов.

© баймухаметова к.И., киреева И.а., 2020
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Целью работы стало выявление частотно-
сти употребления и особенностей функциони-
рования антропонимов при переводе немец-
коязычных фольклорных текстов. В ходе ис-
следования в качестве основных были исполь-
зованы описательный и статистический мето-
ды. описательный метод предполагал после-
довательность описания систематизации и ха-
рактеристики антропонимов в соответствии с 
поставленной исследовательской задачей. С 
помощью элементов статистического метода 
(количественные подсчеты) в работе выявля-
лась активность употребления антропонимов 
в текстах обозначенных выше произведений. 

Материалом исследования стали антропо-
нимы – личные имена, извлеченные методом 
сплошной выборки из фольклорных текстов. 
общий объем выборки составил 135 единиц, 
45,6% из которых антропонимы. 

анализ научных исследований и литерату-
ры в области филологии, лингвистики и линг-
вокультурологии показал, что антропонимиче-
ская система и особенности ее функциониро-
вания рассматривались отечественными уче-
ными неоднократно. Так, в работе М.М. али-
евой представлены структурно-семантические 
и функциональные особенности антропони-
мов в художественном тексте: на материале 
произведений М.а. булгакова [1]. а.Н. ан-
тышев рассматривал процесс формирования и 
развития антропонимической системы немец-
кого языка, а также формирования состава и 
структуры современных немецких антропони-
мов (немецкие личные имена Средневековья, 
немецкие имена в постсредневековой Герма-
нии, становление фамилий как компонента 
немецких антропонимов) [2]. Т.а. буркова в 
своем исследовании описала функционально-
стилистическое варьирование антропонимов 
в немецком языке и стилистический потенци-
ал антропонимических единиц, в результате 
чего получена целостная картина функциони-
рования антропонимов в этносоциуме Герма-
нии [3]. В работе Т.Н. Семеновой проанализи-
рованы указательная индивидуализация и соб-
ственные личные имена, теоретические пред-
посылки исследования вопроса о значении 
личного имени, специфика языкового значе-
ния личного имени, антропонимическая инди-
видуализация как способ осуществления еди-
ничной референции, а также отношение ан-
тропонима к категориям числа и артиклевой 
детерминации существительного [4]. 

В монографии а.В. Суперанской рассмо-
трены теоретические проблемы ономастики. 
Дается история данной науки, определяется 

место ономастики среди других дисциплин и 
связь имен собственных с жизнью человека [5]. 

В книге а.Т. хроленко освещены наибо-
лее важные проблемы теории языка и его мно-
гообразных связей с человеком, обществом 
и культурой, а также способы его исследова-
ния и описания [6]. особый интерес для нас 
представляет исследование Ю.а. чикатковой 
о развитии когнитивного значения антропо-
нимов, восходящих к немецкому героическо-
му эпосу, в немецкоязычном художествен-
ном дискурсе и утверждение о том, что «ког-
нитивное значение, сформированное у имен 
собственных в художественном тексте, можно 
исследовать через когнитивные пространства 
образов персонажей, которым они принадле-
жат. основными составляющими когнитив-
ного пространства образов персонажей стано-
вятся кореферентные текстовые номинатив-
ные единицы, образующие корпус наименова-
ний персонажа. личное имя героя становится 
при этом названием данного корпуса, его сим-
волом» [7, с. 5].

Проанализировав литературные источни-
ки по проблеме формирования антропоними-
ческой системы и особенностей ее функцио- 
нирования, мы пришли к выводу о том, что 
аспекты, связанные с частотностью употреб- 
ления антропонимов при переводе немецко- 
язычных фольклорных текстов, и лингвокуль-
турологические особенности функциониро-
вания немецкой антропонимики остались вне 
поля зрения из-за наличия преимущественно 
теоретических, а не практических работ.

По результатам исследования вышеука-
занных произведений [8–10] определена ча-
стотность употребления антропонимов при 
переводе немецкоязычных фольклорных тек-
стов, представлены значимость использова-
ния антропонимов как источника лингвостра-
новедческой и культурологической информа-
ции, а также специфика их функционирова-
ния и употребления в немецком языке. Инте-
рес именно к этим произведениям вызван тем, 
что они, на наш взгляд, являются наиболее яр-
кими примерами для изучения антропонимов 
в немецкоязычных фольклорных текстах.

Проанализированный материал произве-
дения «Песнь о Нибелунгах» позволил выде-
лить 10 наиболее частотных женских имен, 
которые встречаются 142 раза: Kriemhild – 
51, Brunhild – 34, Maria – 20, Siegelind – 13, 
Ănnchen – 7, Venus – 5, Bierbele – 5, Pura – 3, 
Elisabeth – 2, Aurora – 2. Всего один раз встре-
чаются следующие примеры: Frau Uten, Adele, 
Agnette, Antiocha, Amalia, Bernharda, Burra, 
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Diana, Marta, Margaretha, Sibilla, Theresia, 
Lilla, Sophia, Cecilia, Ursula, Eisabetha.

что касается частотности мужских имен, 
то в рассмотренном нами материале было 
обнаружено 10 имен, которые встречаются 
222 раза. к наиболее частотным относятся: 
Siegfried – 60, Gunther – 34, Daphnis – 28, 
Siegmund – 23, Hagen – 21, Gernot – 18, Jesus 
Christ – 15, Herr Ortewein – 11, Peter – 6, Mal-
chus – 3, Otto – 3. По два раза в текстах встре-
чаются следующие имена: Hagen, Sindold, Hu-
nold, Schilbung, Dankwart, Algerius, Cedron, Da- 
vid, Antonius, Gabriel, Daniel, Michael, Johan- 
nes, Raphael.

Проанализировав частотность исполь-
зования антропонимов в «Песне о Нибелун-
гах», мы можем сделать вывод о явном пре-
обладании мужских имен над женскими. Это 
объясняется тем, что в средневековый пери-
од роль мужчины в обществе была более зна-
чимой. Иллюстрации мужских образов в эпо-
се уделяется больше внимания, чем описанию 
женских образов. Заметим, что в произведе-
нии «Песнь о Нибелунгах» изучение антропо-
нимов при переводе текста позволило выявить 
их национально-культурные особенности, яв-
ляющиеся компонентами культурного кода 
нации и связанные со спецификой деятельно-
сти людей в обществе, их неразрывную связь с 
родным фольклором. 

что касается сборника немецких народных 
песен «Волшебный рог мальчика», то его вы-
ход оказал глубокое и длительное влияние на 
последующее развитие немецкой поэзии. Из 
данного сборника методом сплошной выбор-
ки были отобраны для анализа 50 песен. Пере-
числим некоторые из них: “Rheinlegendchen”, 
“Trostim Unglück”, “Verlorne Mühʼ!”, “Wer hat 
dies Liedel erdacht?”, “Lob des hohen Verstands”, 
“Des Antonius von Padua Fischpredigt”, “Der 
Schildwache Nachtlied”, “Lied des Verfolgten 
im Turm”, “Das himmlische Leben”, “Jesaias 
Gesicht”, “Die widerspenstige Braut” и др.

Проанализированный материал позволил 
выделить 4 наиболее частотных антропонима, 
которые встречаются 124 раза: Jesaia – 52, die 
widerspenstige Braut – 36, ein schönes Fräulein – 
21, ein schönes Jungfräulein – 15.

Исследование антропонимов из сборни-
ка немецких народных песен «Волшебный рог 
мальчика» с точки зрения частотности их упо-
требления позволяет говорить об определен-
ной роли в жизни этноса конкретных социаль-
ных групп (мужчины и женщины). Заметим, 
что народ воспринимал личное имя в качестве 

своеобразного средства обретения личностью 
«автономности», способа выделения человека 
в обществе. В значительном количестве тек-
стов герои песен оставлены безымянными, по-
скольку в их изображении типичная характе-
ристика преобладает над индивидуальной.

хотелось бы также отметить, что в неко-
торых песнях встречаются примеры употреб- 
ления личных имен собственных с названия-
ми титулов. Таким образом, с помощью име-
ни собственного можно определить, к како-
му сословию принадлежит человек. особен-
но легко это сделать в случае использова-
ния перед антропонимом в песнях существи-
тельного, обозначающего титул. В этом слу-
чае можно с уверенностью говорить о том, 
что речь идет о знатной персоне, например: 
Prinz Heinrich, Herzog Otto, Grăfin Elisabeth, 
Erzherzog Leopololus. Это объясняется влияни-
ем широко распространенного в этот период 
рыцарского стиля на немецкие фольклорные 
жанры. Результатом такого влияния было то, 
что использование титулов долгое время явля-
лось неотъемлемой частью немецкого этикета.

Нередко героями песен становятся и про-
стые люди. Примером могут служить следую-
щие строчки: 

Ännchen von Tharau:
Ännchen von Tharau ist, die mir gefällt, 
Sie ist mein Leben, mein Gut und mein Geld 

[9, S. 163].

о том, что в песне упоминается девушка 
из народа, свидетельствуют имя и место про-
живания, причем в имени присутствует умень- 
шительно-ласкательный суффикс -chen. У де-
вушки нет также и фамилии, что можно объ-
яснить историческими фактами. Немецкие 
фамилии начали появляться массово лишь с 
XII в., и сначала в больших городах на западе. 
кроме того, фамилии были закреплены пре-
жде всего за феодалами, а использование в них 
приставки von выражало их гордость по пово-
ду владения ими богатством и привилегиями.

Таким образом, в народных песнях чаще 
используются нарицательные существитель-
ные, которые указывают на пол, возраст, со-
циальное положение героев или их характери-
стику, а не личные имена. благодаря такому 
обобщению каждый из героев песен начина-
ет воплощать черты, характерные для опреде-
ленной категории людей, соответственно, мо-
жет идентифицироваться с обществом в целом 
и отражать его национально-культурные осо-
бенности. 
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По итогам анализа содержания средневе-
ковой германской эпической поэмы «Песнь о 
Нибелунгах» и немецких народных песен из 
сборника «Волшебный рог мальчика» было 
установлено, что количество и частота упо-
требления антропонимов зависят от специфи-
ки фольклора. Встречаются примеры транс-
формации имен собственных в сторону обоб-
щения, неопределенного расширения смысла 
и превращения в имя нарицательное. Так, имя 
собственное Hans используется для обозна-
чения различных типов людей и соответству-
ющих обобщающих характеристик, превра-
щаясь в имя нарицательное: Hans Hasenfuß – 
«трусливый человек», Hans Ohnesorge – «без-
заботный или беспечный человек». 

Нарицательным стало и популярное у нем-
цев имя Otto. оно употребляется для обозна-
чения «маленького человека». Имя Liese, ха-
рактерное для простонародья, часто употреб- 
ляется с пренебрежительным оттенком: eine 
dumme Liese – «глупая», eine liedrliche Liese – 
«неряха».

особенности функционирования антропо-
нимов при переводе немецкоязычных фоль-
клорных текстов включают следующие раз-
граничения: индивидуализацию, номинацию 
и коммуникацию.

Индивидуализирующая номинация – это 
особое, индивидуальное обозначение предме-
та независимо от ситуации и без обязательных 
уточняющих определений. При переводе не-
мецкоязычных фольклорных текстов это имя 
собственное, которое служит указателем на то 
лицо, которому оно присвоено в индивидуаль-
ном порядке. 

Именам собственным может быть припи-
сана также классифицирующая номинация. 
Поскольку имена собственные служат для 
выделения предмета из класса аналогичных 
предметов, то они косвенно содержат в себе 
указание на этот класс. Например, нарицатель-
ные имена не выполняют индивидуализирую-
щую функцию и могут указывать, в принципе, 
на любого человека.

Поскольку имя собственное является сло-
вом, то его функция как единицы языка – ее 
воспроизведение в речи. В речи выделяет-
ся коммуникативная функция антропонимов, 
служащая основой сообщения имени, извест-
ного собеседникам. 

При переводе немецкоязычных фольклор-
ных текстов процесс функционирования ан-
тропонимов отражает национальную специ-
фику исторического развития Германии.

В итоге нами получены и сформулирова-
ны следующие выводы по результатам иссле-
дования:

– выявленные показатели частотности 
употребления антропонимов при переводе не-
мецкоязычных фольклорных текстов свиде-
тельствуют об их зависимости от социокуль-
турного развития общества в определенный 
период его развития;

– исследование антропонимов с точки зре-
ния частотности их употребления позволяет 
говорить о преобладании роли мужчин в жиз-
ни этноса и определенных социальных групп, 
наиболее значимых для развития нации;

– установлено также, что особенности 
функционирования (индивидуализация, номи-
нация, коммуникация) антропонимов при пе-
реводе немецкоязычных фольклорных текстов 
отражают национально-культурные особенно-
сти развития Германии и являются компонен-
тами портрета нации, связаны со сферами дея-
тельности людей в обществе и с родным фоль-
клором. 

отдельно отметим, что анализ частотно-
сти употребления и особенностей функциони-
рования антропонимов при переводе немецко-
язычных фольклорных текстов позволил уста-
новить комплекс имен собственных разных 
разрядов, употребляющихся в текстах и несу-
щих при этом различного рода информацию о 
сущности менталитета немецкоязычного этно-
са. За каждым разрядом антропонимов закреп- 
лен при этом свойственный ему тип культур-
ной информации.
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реконструкции эмотивного 
значения древнеангЛийского 
сЛова GeDRIHT в книге бытия*

Исследуются причины возникновения и изме-
нения эмотивного значения древнеанглийско- 
го слова gedriht в англосаксонской Книге Бы-
тия. Обосновывается возможность опреде-
ления эмотивного значения древнего слова с 
помощью метода семантической реконструк-
ции и с учетом специфики древнегерманской 
эпической традиции. 

Ключевые слова: реконструкция, эмотив-
ность, древнеанглийский язык, Книга Бытия, 
gedriht.

Исследование причин возникновения эмо-
тивного значения у слова вызывает значитель-
ный научный интерес. По мнению В.И. шахов-
ского, слова, выражающие эмоции, могут рас-
крывать эмотивное значение в художествен-
ном тексте и быть положительными, отрица-
тельными или амбивалентными. Нейтральные 
слова могут также приобретать эмотивное зна-
чение в определенном контексте [10, с. 24–25]. 
Другими словами, эмотивное значение слова 
проявляется в контексте, что представляется 
очевидным с точки зрения синхронного состо-
яния языка. 

однако с точки зрения диахронии данный 
вывод не столь очевиден. Возникает логиче-
ский вопрос: только ли контекст определяет 
появление эмотивного значения у слов?

По нашему мнению, эмотивное значение 
наряду с денотативным присутствует в слове 
изначально. Со временем носители языка пе-
рестают воспринимать его, а словари ‒ фикси-
ровать. Эмотивное значение начинает прояв-
ляться только в контексте [17, р. 1319–1320].

Для подтверждения выдвинутого выше 
положения проанализируем древнеанглий-
ское слово gedriht в англосаксонской книге 
бытия [4] и реконструируем его денотативное 
и эмотивное значения. Традиционно под се-
мантической реконструкцией в сравнительно-
исторических исследованиях понимается про-
цедура восстановления древнего или прежне-
го значения слова [9, с. 123]. 

* Исследование выполнено при поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 20-012-00418 а.

© Сорокина Е.а., 2020
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основная трудность при реконструкции 
древних значений состоит в том, что тексты 
для анализа не только отдалены от нас во вре-
мени и пространстве, но и написаны в рамках 
другой традиции. Поэтому только тщательное 
изучение контекстов, в которых слово встре-
чается во множестве употреблений, помогает 
объяснить изменения, происходящие в значе-
нии слова [1, с. 337]. 

В книге бытия слово gedriht встречается 
один раз в одном из самых спорных и широ-
ко обсуждаемых эпизодов, описывающем со-
бытия, предшествовавшие гибели города Со-
дом. После разлуки двух родственников лот 
решает поселиться в городе. читатель полу-
чает предварительный, хотя и нечеткий намек 
на то, что жители Содома были самым греш-
ным народом перед богом. Под стенами горо-
да были слышны страстные крики (synnigra 
cyrm, 2409), хвастовство пьяниц (ealogalra 
gylp, 2410), злые речи (yfele spræce, 2410). 

В этот грешный город Господь послал к 
лоту двух странников. лот предложил им от-
дых, еду и кров в своем доме, а также служе-
ние (and him georne bead reste and gereorda 
and his recedes hleow and þegnung, 2442–
2444). С наступлением ночи (þa com æfter 
niht, 2450) к дому лота пришли жители Со-
дома, молодые и старые, не испытывающие 
любви к богу (Comon Sodomware, geonge and 
ealde, gode unleofe, 2453–2454). они потребо-
вали вывести святых посланников из высоко-
го дома (þam hean hofe halige aras, 24) и зая-
вили, что хотели бы бесстыдно заниматься с 
ними сексом (þæt mid þam hæleðum hæman 
wolden unscomlice, 2460–2461). Примечатель-
но, что, в отличие от Вульгаты, в книге бытия 
автор не пытается использовать эвфемизмы 
для описания требований горожан. Возмож-
но, он был знаком со старой латинской библи-
ей, Vetus Latina (V. L)*, которая более четко 
описывает эти требования [16, p. 163–89] (ср.:  
19.5 V.L educ illos ad nos ut coitum facianus cum 
eis’ [12, p. 254]).

Для нашего исследования наибольший ин-
терес представляет использование автором 
словосочетания æðelinga gedriht для обозначе-
ния тех, к кому обратился лот с ответом:

spræc þa ofer ealle æðelinga gedriht sunu Arones, 
snytra gemyndig (2465–2466) – ‘обратился ко всей 
этой компании благородных людей сын арона, 
помня о мудрости’ (перевод наш. – Е.С.).

* The Vetus Latina – это собирательное название, 
данное версиям латинской библии, которые старше 
Вульгаты Иеронима и которые продолжали распро-
страняться в течение некоторого времени после его 
«авторизованной» версии.

обращение именно к æðelinga gedriht по-
зволяет предположить их высокий социаль-
ный статус в городе. через них лот пытает-
ся убедить жителей Содома отказаться от гре-
ховных действий, т. к. распутство жителей 
позорило мужчин и было против природы 
(sceonde wið gesceapu fremmen, ungifre yfel ylda 
bearnum, 2471–2472). Со своей стороны жи-
тели упрекнули лота в том, что он сторонний 
человек и не знает правил их общества, по- 
этому не может судить и поучать их (Wilt ðu, 
gif þu most, wesan usser her aldordema, leodum 
lareow, 2482–84). Таким образом, с точки зре-
ния христианской морали в данном контексте 
æðelinga gedriht, помимо денотативного значе-
ния ‘группа знатных жителей Содома’, имело 
явно выраженное отрицательное коннотатив-
ное значение ‘грешники’.

Проблема, на наш взгляд, состоит в том, 
что слова æðeling ‘знатного рода’ [11] и gedriht 
относились к эпическому героическому вока-
буляру и имели положительное эмотивное зна-
чение. Например, самого лота автор называет 
æðeling, когда ангелы поблагодарили его за го-
степриимство (Hie on þanc curon æðelinges est, 
2444–2445).

В свою очередь, слово gedriht выступало в 
качестве ядра эпической формулы ‘существи-
тельное в род. п. мн. ч. + gedriht’. Ср.: æþelinga 
gedriht, eorla gedriht, secga gedriht, hæleþa 
gedryht, где æþelinga ‘знатный’, eorla ‘эрл’, 
secga ‘муж, воин’, hæleþa ‘герой’ [Ibid.]. 

кроме того, gedriht было образовано с по-
мощью префикса ge- ‘совместность’ от driht,
восходящего через прагерманскую форму 
PGmc *druhti- ‘host, retinue хозяин, свита’
к протоиндоевропейскому (PIE) корню *dhe-
reugh- < *dher- ‘hold, support / держать, под-
держивать’ (ср. с рус. друг, дружина, лит. 
draũgas ‘друг’) [18, p. 860]. Согласно В.В. ле-
вицкому, развитие семантики могло проходить 
по нескольким направлениям «‘быть твердым, 
прочным > надежный, верный > друг, това- 
рищ > товарищ по борьбе, воин > воевать, тру-
диться’ или ‘быть прочным, твердым > силь-
ный, смелый, храбрый > воин, товарищ по 
борьбе > воевать, трудиться’» [5, c. 67]. 

логично заключить, что изначально сло-
во driht имело положительное эмотивное зна-
чение. Следовательно, производное ge-driht 
‘группа состоящая из driht’ также изначально 
было эмотивно положительным, что подтверж-
дается примерами из поэмы «беовульф» [2],
где оно обозначало знатных сородичей хрот-
гара (æþelinga gedriht, 118; eorla gedriht, 357; 
hæleþa gedryht, 662) и соплеменников беовуль-
фа (secga gedriht, 633; eorla gedryht, 431).
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Возникает закономерный вопрос: почему 
автор книги бытия использовал в данном кон-
тексте эпическую формулу æðelinga gedriht 
по отношению к жителям Содома, что приве-
ло к изменению ее эмотивного значения? что-
бы ответить на поставленный вопрос, необхо-
димо установить, кого автор включал в груп-
пу ge-driht.

Для этого реконструируем значение слова 
driht, которое также встречается в поэме один 
раз – в отрывке, дополняющем повествование 
Вульгаты и описывающем последствия убий-
ства каином своего брата авеля. автор крат-
ко описывает предысторию убийства. По ве-
лению Господа, после изгнания из рая у ада-
ма и Евы рождаются два сына – каин и авель 
(twa frumbearn cenned, Cain and Abel, 968). 
оба работали (dædfruman, 970) и были достой-
ными братьями (willgebroðor, 971). каин к зем-
ле стремился (to eorðan elnes tilode, 972), авель 
помогал отцу (heold fæder on fultum, 974).
когда же они оба принесли дары богу, то Гос- 
подь посмотрел на подношение авеля (beseah 
on Abeles gield, 976), но на жертвоприношение 
каина не пожелал смотреть (Caines ne wolde
tiber sceawian, 978). Гнев охватил каина (Hyge-
wælm asteah, 980), и он убил своего брата 
(freomæg ofsloh, broðor sinne, 983). Пролитая 
кровь авеля (blod ageat, 984), напитав зем-
лю, способствовала росту ветвей зла (wea wæs 
aræred, 987) и распространению зла среди на-
родов:

Ræhton wide geond werþeoda wrohtes telgan, hri-
non hearmtanas hearde and sare drihta bearnum, (doð 
gieta swa), of þam brad blado bealwa gehwilces sprytan 
ongunnon (990—995) – ‘широко распространились 
среди народов ветви порчи, ростки зла резко и бо-
лезненно затронули детей drihta (как они это делают 
до сих пор), от них широкие листья (шипы) многих 
зол начали прорастать’ (перевод наш. – Е.С.).

как видно из примера, автор поэмы под-
черкивает, что именно driht явились источни-
ком зла, т. к. от их потомков оно стало распро-
страняться по миру. 

С точки зрения грамматики в словосоче-
тании drihta bearnum слово drihta стоит в ро-
дительном падеже множественного числа, а 
bearnum – в дательном падеже множественно-
го числа от bearn ‘ребенок, сын’ [11; 13]. Со-
четание существительного в род. п. мн. ч. + 
bearn, где bearn является ядерным компонен-
том, было широко представлено в древнеан-
глийских текстах (ср., например, употребле-
ние данной формулы в книге бытия: hæleða 
bearn, 753; folca bearn, 1087, æðelinga bearn, 
1654, drihtfolca bearn, 1718 и т. д.).

Таким образом, можно предположить, что 
данное словосочетание являлось устоявшей-
ся эпической формулой, смысл которой опре-
делялся значением ядерного слова [6, c. 82], в 
нашем примере это bearn. что касается слова
driht, то, по мнению Дж. Найлза, в эпической 
формуле второй компонент использовался не 
из-за подходящего контекстного значения, а 
из соображений аллитерации [15, p. 396–399]. 

Не отрицая важность аллитерационного 
стиха и метрических схем архаичного стихо- 
сложения, нельзя, на наш взгляд, исключать 
вероятность того, что автор, выбирая то или 
иное слово для формулы, руководствовался не 
только древнегерманской эпической традици-
ей, но и значимостью для аудитории тех смыс-
лов, которые эти формулы передавали. 

Следует понимать, что для англосаксов 
поэзия была традиционным способом переда-
чи наиболее важных аспектов их жизни, тем, 
что отражало германское мировоззрение, со-
ответствовало их представлениям о героиз-
ме, идеалах, добродетели. логично предполо-
жить, что автор книги бытия берет лучшее из 
языческой традиции и ставит на службу хри-
стианской истине.

На наш взгляд, выбор слова driht для фор-
мулы в данном контексте был неслучаен. Мно-
гие исследователи и интерпретаторы данного 
отрывка используют для перевода driht такие 
современные понятия, как sons of men, mankind, 
humanity, multitude ‘сыны человечества, чело-
вечество, множество’, etc. [11; 14, p. 80; 19, 
p. 7]. однако проведенные нами ранее иссле-
дования позволяют утверждать, что лексемой 
driht обозначалось не все человечество, а осо-
бая социальная группа людей со своим лиде-
ром и специфическими функциями, выполня-
емыми ими в обществе. При этом группа driht 
была не столь многочисленной. В нее входили 
воины знатного рода, основной функцией ко-
торых была охрана предводителя, особенно в 
ночное время, а также воодушевление воинов 
к битве. Другими словами, это были лучшие из 
лучших, элита общества. более того, само сло-
во изначально имело положительный эмотив-
ный компонент значения и входило в героиче-
ский вокабуляр [7; 8]. При таких условиях ис-
пользование автором слова driht в анализиру-
емом контексте могло быть намеренным и не-
сти не только дополнительную смысловую на-
грузку, но и эмотивную составляющую. 

как видно из поэмы, рассказывающей 
историю возникновения и разрушения мира, 
автор делает акцент на том, что многие беды, 
раздоры и конфликты в обществе уходят кор-
нями в первый случай братоубийства. англо-
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саксонские читатели могли провести парал-
лели между библейским текстом и дохристи-
анскими сюжетами о раздоре и предатель-
стве между родичами. Эта тема пронизыва-
ет всю англосаксонскую литературу, начи-
ная с поэмы «беовульф», где говорится об 
Унферте, убийце родных братьев (þéah ðú 
þínum bróðrum tó banan wurde, 587) и закан-
чивая англосаксонскими хрониками c расска-
зом о борьбе за власть королей Уэссекса из 
Дома кердика (Hēr Cynewulf benam Siġebryht 
his rīċes, year 755). 

Дохристианский древнегерманский мир 
характеризовался особым пониманием герои-
ческой доблести, когда герой мог достичь бес-
смертия благодаря легендарным подвигам, 
молва о которых даже после его гибели долж-
на была передаваться из уст в уста поколени-
ями. Настоящий герой никогда не уклонялся 
от битвы или испытания, даже если знал, что 
ему суждено погибнуть. Главное для героя – 
стремление к славе любой ценой. беовульф, в 
чрезмерной заботе о своей репутации героя, 
выходил на битву с врагами один на один, не 
задумываясь о последствиях своего поступка, 
подвергая смертельной опасности себя и сво-
их сородичей. 

автор книги бытия переосмысливает язы-
ческие представления о героической доблести, 
осуждая каина, обуреваемого гордыней, кото-
рый в своем стремлении быть первым и луч-
шим идет на убийство. Героизм, в понима-
нии христианина, – это послушание богу, а не 
стремление к славе. Именно из-за гордыни ка-
ина по миру стало распространяться зло, кото-
рое затронуло и его потомков. 

каин в поэме – это древнегерманский ге-
рой, обуреваемый пороками, которые привели 
к проклятию всего рода (wergum folce, 1250). 
Следовательно, для автора было важно подо-
брать такое слово для обозначения перворож-
денных каина и авеля, которое не противоре-
чило бы ни древнегерманским, ни христиан-
ским представлениям о герое. Выбор driht от-
вечало этим требованиям. С одной стороны, 
слово входило в особый героический эпиче-
ский вокабуляр и обозначало особую группу 
людей с высоким социальным статусом, воз-
главляемую предводителем. С другой сторо-
ны, в рамках эпической традиции оно могло 
употребляться для описания как положитель-
ных, так и отрицательных героев, меняя эмо-
тивное значение слова. Ср. использование 
слова driht в поэме «Исход» [3] для обозна-
чения как израильтян (Hæleð wafedon, drihta 

gedrymost, 79 – ‘Витязи дивились чуду, дру-
жина возрадовалась’), так и египтян (þæt ðy 
deaðdrepe drihte swæfon, synfullra sweot, 496 – 
‘от той раны смертной дружина почила, греш-
ников строй’) (перевод М.В. Яценко).

Таким образом, слово driht из-за своего де-
нотативного значения и амбивалентной эмо-
тивной составляющей как никакое другое сло-
во подходило для исследуемого контекста. 

С учетом вышесказанного можно предпо-
ложить, что под словосочетанием drihta bearn 
в книге бытия подразумевались ‘потомки ка-
ина и авеля’, а фразу hrinon drihta bearnum 
следует переводить как ‘затронули потомков 
перворожденных’, где глагол hrinan ‘прика-
саться’ управляет дательным падежом. 

Предложенная нами выше интерпретация 
значения словосочетания drihta bearn позволя-
ет заключить, что в книге бытия словом driht 
обозначались каин и авель, перворожденные 
дети адама и Евы. При этом следует особо 
подчеркнуть, что в рассматриваемом контек-
сте слово driht могло быть эмотивно амбива-
лентным, т. к. обозначало грешника каина и 
мученика авеля. 

Для подтверждения полученного нами вы-
вода рассмотрим два контекста с именными 
композитами folc-driht и driht-folc, где folc ‘на-
род’. В первом эпизоде потомки Сифа, третье-
го сына адама и Евы, рожденного после убий-
ства авеля, начали искать жен среди племени 
каина (bryda ongunnon on Caines cynne secan, 
1243–1244). Господь разгневался. Теперь бо-
жий гнев распространяется не только на род 
каина (cneorisn Caines, 1256), но и на потом-
ков Сифа, взявших в жены женщин врагов (ge-
mæccum minra feonda):

þær wifa wlite onwod grome, idesa ansien, and 
ece feond folcdriht wera, þa ær on friðe wæron (1262–
1263) – ‘Там красотой женщин прокладывался путь 
враждебный, фигурой дам, к вечному врагу, муж-
чинам из folc-driht, тем кто ранее под защитой был’ 
(перевод наш. – Е.С.).

В композите folc-driht слово driht стоит в 
именительном падеже единственного числа. 
С учетом вышесказанного, можно предполо-
жить, что речь идет о каине и его потомках. 
Таким образом, композит переводится как ‘на-
род каина’ или ‘народ перворожденного’, по 
аналогии с folc-cyning ‘народ короля’.

Во втором эпизоде описывается рожде-
ние у одного из потомков Сифа в Вавилоне 
двух прекрасных сыновей – авраама и ааро-
на (hatene wæron Abraham and Aaron, 1710). 
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Для них Владыка ангелов был другом и жиз-
нью (þam eorlum wæs frea engla bam freond and 
aldor, 1710–1711). Затем у аарона родился сын, 
которого звали лот (ðam wæs Loth noma,1713):

ða magorincas metode geþungon, Abraham and 
Loth, unforcuðlice, swa him from yldrum æðelu wæron 
on woruldrice; forðon hie wide nu dugeðum demað  
drihtfolca bearn (1714–1718) – ‘Те молодые мужчи-
ны-воины, авраам и лот, процветали для Создате- 
ля превосходно, т. к. они были отличны от осталь-
ных более древних родов на земле; поэтому они 
широко сейчас осуждают благородных потомков 
drihtfolca’ (перевод наш. – Е.С.).

В данном примере driht-folcа, где folcа 
стоит в родительном падеже множественного 
числа, композит можно перевести как ‘наро-
дов перворожденного’. автор поэмы подчер-
кивает, что авраам и его племянник не толь-
ко отличаются от древних родов, но и осуж-
дают (demað) потомков каина. Использова-
ние слова dugeðum в дательном падеже мно-
жественного числа от duguþ ‘благородный’ не
противоречит сюжету, т. к. благородными 
считались и адам с Евой. Ср. с эпизодом из 
книги бытия, где Господь изгоняет их из рая 
(neorxnawanges dugeðum (Адама и Еву) be-
dæled, 930). В обоих рассмотренных примерах 
слово driht имеет явное отрицательное конно-
тативное значение, т. к. обозначает каина. 

Полученные результаты позволяют в не-
сколько ином свете рассматривать представ-
ленный выше эпизод с жителями Содома, в 
котором под æðelingа gedriht автор поэмы 
мог подразумевать благороднорожденных по-
томков каина, тех, кто распространял зло по 
миру. более того, потомки всех сыновей ада-
ма и Евы считались высокородными независи-
мо от их репутации, отсюда и слово æðeling в 
данном контексте.

Подведем итоги. Во-первых, проведен-
ное исследование позволило показать возмож-
ность определения эмотивного значения древ-
него слова с помощью традиционного срав- 
нительно-исторического метода, а именно се-
мантической реконструкции. Во-вторых, под-
твердилось наше предположение о том, что 
слово изначально имело эмотивное значение, 
в нашем случае положительное, т. к. входило 
в героический вокабуляр и было частью эпи-
ческой формулы. В-третьих, благодаря древ-
негерманской эпической традиции, при кото-
рой герои и враги обозначались одними и теми 
же словами и формулами, слово становилось 
эмотивно амбивалентным. В-четвертых, имен-
но эмотивная амбивалентность позволила ав-
тору книги бытия использовать слово из ге-

роического вокабуляра в отрицательных кон-
текстах, что добавило отрицательную эмотив-
ную составляющую к денотативному значе-
нию слова. 
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Reconstruction of the emotive meaning  
of the old english word ‘gedriht’  
in the Book of Genesis
The article deals with the study of the reasons of  
the origin and change of the emotive meaning of  
the old English word ‘gedriht’ in the Anglo-Saxon 
Book of Genesis. There is substantiated the potential 
of the definition of the emotive meaning of the old 
word with the help of the method of the semantic 
reconstruction and with consideration of the 
specificity of the old German epic tradition.

Key words: reconstruction, emotiveness, the old 
English language, the Book of Genesis, gedriht.
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ПоЛиткорректность: языковая 
реПрезентация социаЛьныХ 
груПП (на материале газеты 
The Guardian)

Анализируются особенности языковой репре-
зентации социальных групп в британском ме-
диадискурсе. Выявляются основные способы 
лексической и стилистической репрезента-
ции основных групп относительно феноме-
на политкорректности (этнические и расо-
вые меньшинства, люди в невыгодном мате-
риальном положении, люди без определенного 
места жительства, женщины, люди с инва-
лидностью, представители рабочего класса).

Ключевые слова: политическая корректность, 
языковая репрезентация, социальная группа, 
The Guardian.

Несмотря на то, что феномен политкор-
ректности зародился достаточно давно и его 
существование является общепризнанным, за 
ним не закреплено единое точное определе-
ние, которое охватывало бы все аспекты и 
формы проявления данного феномена, а так-
же противоречивость его роли в развитии язы-
ка и общества. Попытки определить сущность 
политкорректности и очертить ее границы 
были предприняты многими отечественными 
и зарубежными исследователями (л.Г. Ионин, 
С.Г. Тер-Минасова, л.В. Цурикова, J. Dickson, 
S. Morris, H. Schwartz, P. Wikström и др.), од-
нако к единому мнению исследователи так и 
не пришли. Тем не менее, проанализировав ра-
боты ученых, можно прийти к некоторым вы-
водам. Феномен политкорректности охватыва-
ет два аспекта: социокультурный и лингвисти-
ческий. Социокультурный – потому что охва-
тывает проблемы дискриминации и равнопра-
вия; лингвистический – затрагивает тему ис-
кусственного ограничения употребляемых ре-
чевых форм.

Материалом данного исследования послу-
жили 60 статей (март – май 2020 г.), источни-
ком которых является официальный сайт бри-
танской газеты The Guardian. Выбор газеты 
обоснован ее политической позицией: счита-
ется, что целевая аудитория The Guardian при-
держивается левоцентристских или леволибе-
ральных взглядов. Это гарантирует то, что со-
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ответствующие им идеи в определенной сте-
пени прослеживаются в публикациях данно-
го издания, а политкорректность традицион-
но воспринимается как черта «левой» полити-
ки. Учитывались также качество и влиятель-
ность: газета The Guardian считается одним из 
самых надежных печатных и электронных но-
востных ресурсов. 

к наиболее упоминаемым социальным 
группам в анализируемых материалах отно-
сятся этнические и расовые меньшинства, 
люди в невыгодном материальном положе-
нии, люди без определенного места житель-
ства, женщины, люди с инвалидностью, пред-
ставители рабочего класса. 

Несмотря на то, что политкорректный 
язык часто ассоциируется с чрезмерным ис-
пользованием эвфемизмов, э т н и ч е с к и е  и 
р а с о в ы е  м е н ь ш и н с т в а  во многих слу-
чаях были представлены с помощью лексики, 
напрямую упоминающей расу или националь-
ную принадлежность описываемых лиц. Ис-
пользование терминов из семантического поля 
«цвет» по-прежнему доминирует в описании 
расовых различий: white people, black people, 
brown people. Для сравнения: в материалах ис-
следования термин African American встретил-
ся только 5 раз, в то время как словосочетания 
с компонентом black были обнаружены 28 раз. 

лексемы из семантического поля «цвет» 
также используются для составления эвфеми-
стических собирательных терминов, преиму-
щественно через компонент of colour / of color: 
closures primarily affect communities of color [2], 
people of color are particularly affected… [10]. 
лексема color / colour также может являться 
синонимом слова race: we will all be worse off, 
whatever our colour, unless racial justice and 
equality lies at the heart of our shared future [17].

отдельно стоит отметить термин BAME. 
Согласно Cambridge Dictionary, BAME обозна- 
чает ‘Black, Asian, and minority ethnic: used to 
refer to people in the UK who are not white’ [1], 
т. е. это собирательный термин для обозначе-
ния всех расовых и этнических групп, испыты-
вающих неблагоприятные последствия обще-
ственного неравенства. Данный термин воз-
ник как результат социально-политической 
обстановки в современном обществе и мо-
жет быть присвоен политкорректному язы-
ку. Тем не менее в анализируемых публикаци-
ях он встретился лишь 8 раз и только в 3 пуб- 
ликациях из 60: women, particularly those who 
are BAMe or disabled, who are more at risk of 
poverty… [20]; …whether BAMe people enjoy 
equal access to healthcare… [24]; even more so if 

you’re disabled and BAMe [22]. альтернативой 
является атрибут ethnic minority: an undeniable 
movement blaming ethnic minority people [18]; 
black, Asian and ethnic minority people [17].

атрибутивный компонент словосочета-
ний, выражающих расовую или этническую 
принадлежность личности, может употреб- 
ляться независимо: …are view of just over a hun-
dred NHS staff who died found that almost two-
thirds were black or Asian [24]; …that makes the 
city one of the worst places to be black in Amer-
ica [2]. Таким образом, люди могут быть вер-
бально представлены через их расу как основ-
ной признак, уместный в рамках тематики пу-
бликации. Тенденция к избеганию отождест-
вления личностей и их расовой принадлежно-
сти не была обнаружена. 

В словосочетаниях, обозначающих расо-
вую или этническую принадлежность людей, 
атрибут, как правило, находится в препозиции. 
В некоторых случаях авторы публикаций ис-
пользовали словосочетания, где расовый ком-
понент находится в постпозиции и присоеди-
няется при помощи предлога of (например, 
those of Indian origin), однако подобные кон-
струкции скорее используются ради создания 
синонимии и избегания неоправданных лек-
сических повторов, поскольку частота их ис-
пользования не позволяет сделать выводы об 
их актуальности и непосредственной связи с 
политкорректным языком.

Во всех публикациях расовые и этниче-
ские меньшинства упоминаются значительно 
чаще, чем противопоставляемые им группы в 
более выгодной социальной позиции. Так, тер-
мин white people и образованные от него выра-
жения были встречены 17 раз против 28 слу-
чаев употребления термина black people и свя-
занных с ним выражений. 

Расовые меньшинства являются централь-
ным фокусом публикаций на тему расово-
го неравенства, и обозначающая их термино-
логия может употребляться независимо, пре-
имущественно в негативных контекстах, ил-
люстрирующих их бедственное положение в 
обществе: Meanwhile, the number of deaths in 
Milwaukee had soared from three to 13. Of those, 
all had been middle-aged black men and wom-
en 54 years of age and up [11]. однако преиму-
щественно любое упоминание расовых мень-
шинств сопровождается контрастным срав-
нением с противоположными социальными 
группами. часто сравнение усиливается с по-
мощью параллельных конструкций: Pakista-
ni, black Caribbean and black African families 
have twice the rate of infant mortality as white 
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people; black women have been dying in child-
birth at five times the rates of white women; and 
black men and women have lower life expectancy 
than men and women from white and other ethnic  
groups [18]. Социальные группы, выделяемые 
по расовому или этническому признаку и на-
ходящиеся в более выгодном социальном по-
ложении, упоминаются исключительно в кон-
тексте сравнения.

Далее рассмотрим репрезентацию ж е н -
щ и н  как социальной группы, выделяемой по 
гендерному признаку и также находящейся в 
менее выгодной позиции. Во всех 60 публика-
циях был полностью соблюден гендерно-ней- 
тральный язык. В ходе анализа не было обна-
ружено ни одного случая использования ме-
стоимения he для обращения к абстрактному 
лицу неизвестного пола. Преимущественно 
во всех статьях использовалось множествен-
ное число и местоимение they и в грамматиче-
ском, и в семантическом аспектах, т. е. обра-
щения в статьях производятся не к отдельно-
му абстрактному лицу, а к группе людей. Тем 
не менее в некоторых случаях было исполь-
зовано местоимение they единственного чис-
ла (при рассмотрении в семантическом аспек-
те) для обозначения лица неизвестного пола: 
One person told others that her victim, who ran 
a cafe, had the virus and did not wash her hands, 
and another threatening to give their victim the 
disease [13]; Ananonymous writer interviewed 
for the report highlighted the difference between 
their experience and that of a fellow author [11]. 

Практически никогда не используется 
суффикс -man  для образования слов, служа-
щих для обозначения профессий. Исключение 
составляют предложения, где цитируется или 
упоминается конкретное лицо мужского рода: 
Isaac McGinn, a spokesman for the city’s social 
and homeless services departments… [3]. Встре-
чается и обратное: The New York congress-
woman Alexandria Ocasio-Cortez is among those 
voicing support for the strikes [12]. В против-
ном случае всегда употребляется гендерно-
нейтральный термин: A New York police de-
partment (NYPD) spokesperson said officers are 
patrolling the subways [3]; A spokesperson for 
the Ministry of Housing, Communities and Lo-
cal Government said… [23]; A spokesperson 
said a water bath in the therapy area was also 
emptied [26]. лексемы policeman, fireman так-
же не употребляются и заменяются гендерно-
нейтральными эквивалентами: nurses, home-
care and childcare workers, farm workers, food 
processors, truck drivers, warehouse and transit 
workers, drugstore employees, sanitation work-

ers, police officers, firefighters, and the mili- 
tary [21]. В изученных материалах landlord яв-
ляется единственным нарушающим принципы 
гендерной нейтральности термином для обо-
значения профессии или рода деятельности. 
лексема landlord встречается в двух статьях 
из 60, при этом обе не посвящены теме нера-
венства.

Некоторая гендерная нейтральность вы-
держана и в статьях, посвященных домашне-
му насилию. По статистике, именно женщины 
в большинстве случаев становятся жертвами 
домашнего насилия [8]. Тем не менее в статьях 
на эту тему практически не используется лек-
сика, указывающая на пол жертвы. чаще все-
го используется нейтральная лексема victim: 
some victims can fear police arresting the bread-
winner in their household will leave them and the 
children with no money… [7]. 

Стереотипы, связанные с женщинами и 
традиционно приписываемой им ролью в об-
ществе, нашли отображение в анализируе-
мых публикациях. В статьях, в которых при-
сутствует лексема woman (без учета перечис-
лений, например men and women), как прави-
ло, присутствует одна или несколько из сле-
дующих лексем: childcare, child, mother, house-
work, caring и прочие семантически смежные 
понятия, предполагающие воспитание детей 
и ведение домашнего хозяйства: [women] also 
tend to take on the bulk of unpaid family care at 
home… [25]; …women told that if they can’t man-
age working around their children… [16]. При 
этом само по себе отображение домашнего 
хозяйства и воспитания детей в нейтральных 
контекстах не всегда связывается с женщи-
нами. Наблюдается предпочтение гендерно-
нейтральных терминов, например single parent 
вместо single mother. 

однако необходимо обратить внимание на 
эмотивную окраску подобных текстов и кон-
нотацию составляющих их лексем. Традици-
онная роль «домохозяйки» ассоциируется с 
понятиями burden, suffering, depression, anxie-
ty, gender divide, stress, inequality: …Lizzie Har-
rop had been experiencing the same anxiety lev-
els she felt when she was suffering from postna-
tal depression five years ago [9]; a burden [fam-
ily care] that has become even more all-consum-
ing [25]. Для усиления резко негативной окра-
ски подобных текстов также используются 
стилистические средства. Например, сравне-
ние prisoner может употребляться, когда идет 
речь о матери, перегруженной заботой о де-
тях: my child was making me feel like a prisoner 
again <…> I was trapped in my own home, with 
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responsibility for a five-year-old and a huge pres-
sure to teach him… [9]. Слова prisoner, trapped 
обладают схожими семантическими и конно-
тативными компонентами и образуют отрица-
тельный эмотивный слой. Используются так-
же такие приемы, как сарказм (women proud-
ly wielding feather dusters and cakes, frames the 
lockdown as a sort of spiritual (as well as literal) 
homecoming for career women <…> are we liv-
ing the domestic dream? [20]) и метафора (arti-
cles about men swapping their suits for aprons 
and marigolds would, of course, be equally con-
descending [Ibid.]). В целом использование 
всех перечисленных элементов вызывает рез-
кое чувство неодобрения гендерных стереоти-
пов и косвенно призывает к их преодолению; 
сами стереотипы преподносятся как default as-
sumptions – выражение, также несущее в себе 
негативную коннотацию.

Примечательно, что еще в конце XX в. в 
описаниях женщин в британских печатных из-
даниях преобладала лексика, характеризую-
щая их внешний вид, семейное положение и 
роль в ведении домашнего хозяйства, но при 
отсутствии негативного подтекста. Профес-
сиональная деятельность, напротив, упомина-
лась редко [4, p. 35].

Наконец, рассмотрим третью категорию 
репрезентируемых социальных групп, услов-
но сформированную по критерию материаль-
ного достатка: п р е д с т а в и т е л и  р а б о ч е г о 
к л а с с а ,  л ю д и  в  н е в ы г о д н о м  ф и н а н -
с о в о м  п о л о ж е н и и  и б е з д о м н ы е .  Дан-
ная категория оказалась наиболее упоминае-
мой в исследованных материалах.

как и в случае с репрезентацией расовых и 
этнических меньшинств, довольно часто пред-
ставители данной категории упоминаются без 
использования эвфемизмов: the poor, the home-
less, working class people. однако данная ка-
тегория характеризуется большей вариацией 
в иносказательных способах представления 
одной и той же группы населения. Например, 
бездомные люди могут быть названы прямым 
термином the homeless, британским синони-
мичным термином rough sleepers или иноска-
зательным выражением those who seek safety 
and shelter in subway trains and stations; финан-
сово необеспеченные люди могут быть пред-
ставлены с помощью лексем low-paid people, 
lower earners, low-income people, disadvantaged 
people, people in poorer places. Можно сказать, 
что в некоторых из данных примеров наблю-
дается определенная эвфемизация. Так, лек-
сема disadvantaged является типичным ком-
понентом для образования «политкоррект-

ных» эвфемизмов и передает смысл, возлага-
ющий ответственность за неблагополучное со-
стояние личности на обстоятельства. В приме-
рах также можно отметить смягчение выска-
зывания посредством грамматических средств 
(сравнительная степень): When schools move 
online, poorer students fall behind [10]. одна-
ко во многих публикациях были обнаружены 
и противоположные приемы, где прилагатель-
ное poor употреблялось в превосходной степе-
ни, тем самым не смягчая, а усиливая акцент 
на финансовом положении личности или груп-
пы людей: yet more cuts in services to London’s 
poorest [6]; …I want to help the poorest in socie-
ty [19]. более того, согласно результатам ана-
лиза, большая часть публикаций полагается 
именно на тенденцию к преувеличению или 
акцентированию неблагополучной позиции. 
В этих целях могут быть использованы до-
полнительные лексические и стилистические 
средства. к ним относятся, например, экспрес-
сивная лексика (While most of us are panicking 
about having enough toilet paper <…> those with 
the means are making other arrangements [15]); 
контрастные сравнения с привилегированны-
ми социальными группами (we’re seeing dis-
tinct socio-economic fault lines between who is 
vulnerable and who is protected [5]).

Примечательно использование лексемы 
vulnerable в качестве синонима the poor. По-
скольку слои населения, находящиеся в невы-
годном положении, преподносятся как уязви-
мые, можно предположить, что язык политкор-
ректности не столько пытается скрыть суще-
ствующую дискриминацию, сколько, напро-
тив, развивает идею «беспомощной жертвы 
режима» (например: Our communities watched 
helplessly as corporations outsourced jobs to oth-
er countries… [11]). Развивается также идея о 
необходимости поддерживать более слабых 
и уязвимых членов общества: …protecting the 
public and caring for the vulnerable… [14].

Политкорректный язык допускает пред-
положения о слабости определенных социаль-
ных групп, о их позиции как «жертвы», но не 
приемлет критику и оскорбительные выраже-
ния в адрес любых меньшинств. В подобных 
случаях достаточно часто используются эв-
фемизмы, если заменяемый ими термин об-
ладает негативной коннотацией. Например, в 
одной из публикаций был встречен эвфемизм, 
обозначающий женщин, предлагающих сексу-
альные услуги: some children have to accompa-
ny their mothers who sell sex at night [19]. од-
нако допустима критика привилегированных 
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групп и классов. чаще всего эта особенность 
проявляется в контекстах, связанных с разли-
чиями в материальном положении. 

В целом политкорректный язык англо- 
язычного медиадискурса, согласно результа-
там анализа, придерживается принципа уме-
ренной эвфемизации информации. Термино-
логия, используемая для обозначения различ-
ных социальных групп (включая меньшин-
ства), относительно устоявшаяся, обладает 
адекватной смысловой наполненностью и не 
препятствует полноценному восприятию со-
общения. Из ранее неназванных терминов для 
обозначения социальных групп можно приве-
сти следующие примеры: disabled people как 
наиболее распространенный термин для обо-
значения инвалидов; immigrants, включая mi-
grant workers, illegal immigrants; marginalis- 
ed people. 

Вне зависимости от социальной группы, 
о которой идет речь, во всех материалах была 
обнаружена тенденция к использованию би-
нарных оппозиций. как правило, упомина-
ния уязвимых социальных групп сопровожда-
ются противопоставлением с группами, нахо-
дящимися в относительно привилегирован-
ной позиции, например: …black people in Eng-
land and Wales are more than four times as like-
ly to die from Covid-19 as white people [24]; Like 
the highest-paid women, those women earning £0 
to £20,000 are doing 3.9 hours of childcare each 
day. By contrast, the lowest-paid men… [9]; 
More disabled adults said they were “very wor-
ried” about the effects of coronavirus on their 
lives than non-disabled adults [22]. Иногда ис-
пользуется прямая антитеза: the low-paid lose 
sources of income while higher-earners who work 
at home continue to draw salaries [27].

По результатам исследования можно сде-
лать следующие выводы.

• Язык политкорректности в англоязыч-
ном медиадискурсе не характеризуется осо-
быми свойственными ему грамматическими 
структурами, в наибольшей степени он выра-
жается при помощи лексических средств. Мо-
гут быть также использованы стилистические 
средства: эпитеты, метафоры, параллельные 
конструкции, антитеза, эвфемизм.

• Во всех статьях выдержана полная ген-
дерная нейтральность на уровне местоимений 
и на уровне словообразования.

• Социальные группы, как правило, назы-
ваются устоявшимися в английском языке тер-
минами. Языковая репрезентация меньшинств 
не основывается на эвфемизмах.

• Язык политкорректности опирается на 
бинарные оппозиции. лексемы в оппозицион-

ных отношениях часто встречаются в преде-
лах одного абзаца.

• Несмотря на то, что политкорректность 
в лингвистическом аспекте принято ассоци- 
ировать с эвфемией и сокрытием или смягче-
нием неприятных реалий, на практике было 
выявлено, что эвфемия в политкорректном 
языке используется умеренно и в некоторых 
случаях осуждается.

• Политкорректный язык в гораздо боль-
шей степени проявляется в статьях, темати-
чески актуальных в контексте политкоррект-
ности, т. е. статьях, тематически связанных с 
проблемой социального неравенства. 
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Political correctness: the linguistic 
representation of social groups  
(based on “The Guardian”)
The article deals with the analysis of the pecu- 
liarities of the linguistic representation of the social 
groups in the British media discourse. There are 
revealed the basic ways of the lexical and stylistic 
representation of the basic groups in the context of 
the phenomenon of the political correctness (ethnic 
minorities and racial minorities, people in bad 
circumstances, people of no fixed abode, women, 
people with disabilities, representatives of the 
workers).

Key words: political correctness, linguistic repre-
sentation, social group, The Guardian.
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коммуникативные 
Характеристики 
ангЛоговорящего 
руководитеЛя

Изучаются коммуникативные особенности 
современного руководителя в английской линг-
вокультуре, описываются доминантные чер-
ты традиционного английского управленца, а 
также обнаруживается новая линия комму-
никативного поведения, идущая вразрез с тра-
дициями английских коммуникаций. 

Ключевые слова: английский руководитель, 
коммуникативные характеристики, неимпо-
зитивность, токсичность, токсичный руко-
водитель.

Целью данного научного исследования яв-
ляется изучение коммуникативных особенно-
стей современного руководителя английской 
лингвокультуры. Изучение особенностей ком-
муникаций руководителей других культур ста-
новится весьма актуальным в эпоху глобализа-
ции и цифровизации, когда открываются воз-
можности работать в транснациональных ком-
паниях, появляется шанс сотрудничества с за-
рубежными организациями. В эпоху дистан-

ционной работы становятся возможными та-
кие комбинации рабочего пространства и вза-
имодействия, которые можно было с трудом 
представить ранее. Считаем, что изучение осо-
бенностей коммуникаций англоговорящего 
руководителя актуально не только для линг-
вистов, но и для HR-директоров, психологов, 
генеральных руководителей международных 
компаний. В современном мире значитель-
но возрос интерес к международным комму-
никациям, все острее осознается важность из-
учения коммуникативных особенностей, при-
сущих представителям других лингвокультур. 
Решение вопросов глобализации невозможно 
без изучения культуры других стран. Это объ-
ясняется рядом причин: увеличением мобиль-
ности населения, дистанционной международ-
ной коммуникацией, появлением межкультур-
ных конфликтов. Все это позволяет отнести 
наше исследование к актуальным. 

Традиционное английское коммуникатив- 
ное поведение характеризуется сдержанно-
стью, дистанцированностью, некатегорично- 
стью и отсутствием эмоциональности. Извест-
но, что официально-деловой стиль, обслужи-
вающий административный дискурс, в англий-
ском языке отличается стабильностью, сопро-
тивляемостью к увеличивающейся тенденции 
размывания граней между стилями. Для боль-
шей наглядности приведем особенности доку-
ментного языка в современном английском: 
1) внушительное количество архаизмов (he-
reb, henceforth, aforesaid, beg to inform); 2) при-
сутствие французских и латинских обозначе-
ний (quid pro quo, persona grata, status quo, 
the quorum); 3) множество сложных аббреви-
атур и сокращений (i.e., gvt, pmt, MP, H.M.S.); 
4) комплексная система союзов в официаль-
ной документации, инфинитивные и причаст-
ные обороты могут быть объяснены истори-
чески сложным синтаксисом (so as, to the end 
that, that as, to the question of, as to, as for, in 
order to); 5) четкость изложения обусловлива-
ет определенный порядок документа [1].

обобщая результаты исследований раз-
личных ученых, которые обращались к опи-
санию англоязычной культуры и особенно-
стей коммуникаций в ней, мы приходим к сле-
дующим выводам: 1) почтительность и веж-
ливость являются частью традиции, условием 
стабильности английского общества [2]; 2) на-
хождение компромисса в спорах с учетом сво-
боды выражения происходит по следующему 
сценарию: – Я думаю вот что…; – Я не думаю 
так же, как Вы, а думаю то же самое лишь о 
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части этого, но не думаю того же обо всем  
этом [17, c. 124]; 3) смягчение отрицательной 
оценки, при этом стратегия поведения характе-
ризуется «большей дистанцированностью, ле-
дяным тоном и формульным раскрытием дис-
танцированного диапазона» [4, c. 104]; 4) осуж-
дение и неодобрение чаще выражается вопро-
сами (Did you have to work so late? – Разве нуж-
но было работать допоздна?; Was it necessary 
to be so rude? – Неужели нужно быть таким 
грубым?) [9, c. 104–105]; 5) критика и обвине-
ние принимают разные формы – от резких до 
мягких (I hold you responsible for… – Я считаю 
Вас ответственным за…; We should have /  
shouldn’t have… – Вам следовало / не следова-
ло…) [12]; 6) a) эмоциональная сдержанность, 
антиконфликтность, самоконтроль, сверхвеж-
ливость, некатегоричность, недосказанность, 
этикетность; б) руководитель в отношении 
подчиненных прибегает к формуле Mr + фа-
милия или имя, все зависит от квалификации 
служащего, более тесный контакт допускает 
переход на обращение по имени [10]; 7) для 
смягчения утверждения часто используются 
лексемы quite (довольно-таки) и rather (весь-
ма) [8, с. 231].

Е.о. клименко провела лингвистическое 
исследование англоязычного управленческо-
го общения и установила следующие его линг-
вокоммуникативные характеристики: 1) допу-
стимость демократических форм вербального 
и невербального общения руководителя и под-
чиненного (обращение по имени, похлопыва-
ние по спине, рукопожатие); 2) использование 
военной терминологии в деловом дискурсе 
(battle, business as war, a takeover bid arsenal); 
3) различные виды метафоричности в дело-
вом дискурсе (военная, рыночная, спортивная, 
из области здравоохранения: to change tactics, 
to use weapons, to saturate the market, a moti-
vated team the plant management needs a dras-
tic surgery); 4) преобладание словосочетаний с 
многозначными глаголами do/make: to do your 
duty, to make progress [5].

Т.В. ларина, проведя исследование этно-
стиля как способа систематизации этнокуль-
турных особенностей, пришла к выводу о том, 
что в целом английское коммуникативное по-
ведение отличается дистантностью, которая 
доминирует над всеми остальными характери-
стиками, охватывает вербальное, невербаль-
ное и эмоциональное пространство; к другим 
особенностям коммуникации англичан автор 
относит неимпозитивность (минимальное упо-
требление императива), косвенность и некате-
горичность. английский стиль коммуникации 
относится к кооперативно-конформному, лич-

ностно ориентированному, неформально-де- 
мократичному, проявляющемуся в обращени-
ях, приветствиях, в терпимости употребления 
ненормативной лексики, регламентированно-
му, аттрактивно-эмотивному (запланирован-
ные эмоции с конкретной коммуникативной 
установкой) [7]. Приведем пример.

M a n a g e r :  Hi Angie, how’s your day going? 
E m p l o y e e :  It’s going good, thanks for asking. 
M a n a g e r :  Good. So for our one-on-one today, I 

want to start with following up to the staff meeting that 
we had where I brought up the EDPs, the Employee 
Development Plan. And just wanted to get our process 
started between you and me. So as a refresher, these are 
things that we’re going to develop together, mutually, 
and you and I will both have some responsibilities. But 
these are really primarily about you thinking in your 
current job and your role here, what skills you’re in-
terested in further developing and enhancing, and how 
your interests also align to the organization’s needs, and 
where you might want to go in this organization and in 
your future career. I think it’s going to be a great op-
portunity for us to grow in our relationship, and also to 
think about how we can get you where you want to go. 
So that’s where we’re going to start. Do you have any 
questions before we move forward? 

E m p l o y e e :  Is this a performance evaluation, or 
somehow related to my work performance? 

M a n a g e r :  You know, I think that’s a really good 
question [19].

– Привет, Энджи, как твой день?
– Все хорошо, спасибо за вопрос.
– хорошо. Итак, нашу сегодняшнюю личную 

беседу я хочу начать с разговора о собрании персо-
нала, где я рассказывала о плане развития сотрудни-
ков. И я просто хотела, чтобы этот процесс начался 
здесь и сейчас. Напоминаю, что есть вещи, которые 
мы будем развивать вместе, сообща, и у нас обеих 
будут некоторые обязанности. Но на самом деле в 
первую очередь речь идет о том, что ты думаешь о 
своей текущей работе и о своей роли здесь, в по-
лучении каких навыков ты заинтересована в даль-
нейшем развитии и совершенствовании, а также то, 
как твои интересы соответствуют потребностям ор-
ганизации и тому, в каком направлении ты, возмож-
но, захочешь следовать в этой организации и в сво-
ей будущей карьере. Я думаю, что это будет отлич-
ная возможность для развития наших отношений, 
а также возможность подумать о том, как мы мо-
жем помочь тебе достичь того, что ты хочешь. Вот 
с чего мы начнем. У тебя есть вопросы, прежде чем 
мы продолжим?

– Это оценка эффективности или как-то связа-
но с моей работой?

– Знаешь, я думаю, это очень хороший вопрос.

В приведенном отрывке из диалога руково-
дителя и подчиненного находим подтвержде-
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ние сказанному выше. общение данной пары 
относится к неформально-демократичному, 
что проявляется в свободно-дружеском при-
ветствии (Hi Angie, how’s your day going? – 
It’s going good, thanks for asking). косвенность 
речи руководителя и недоговаривание слы-
шатся в реплике (You know, I think that’s a re-
ally good question), таким образом, он предо-
ставляет возможность подчиненному сделать 
вывод из сказанного им и предпринять даль-
нейшие действия по улучшению своей эф-
фективности в компании, не оказывая прямо-
го воздействия. Неимпозитивность речи руко-
водителя слышится в таких выражениях, как 
I think it’s going to be a great opportunity for us 
to grow in our relationship, these are things that 
we’re going to develop together, how we can get 
you where you want to go, what skills you’re in-
terested in further developing and enhancing. Из-
бегание императива, использование конструк-
ции to be going, to be interested, частое упо-
требление местоимения We создают образ ру-
ководителя, который заботится об эмоцио-
нальном комфорте своего подчиненного и его 
профессиональном росте. 

особое внимание при анализе коммуника-
тивного поведения английского руководите-
ля отводится изучению императива. Исследо-
ватели особенностей английского языка дают 
особую оценку такому грамматическому явле-
нию, как императив, в связи с тем, что при ис-
пользовании императива адресант демонстри-
рует свое высокое статусное положение по от-
ношению к собеседнику, что приводит к по-
тере статуса одного из коммуникантов и ока-
зывает на него прямое воздействие, что про-
тиворечит нормам английского общения [15, 
с. 70–71]. Тенденция уклоняться от исполь-
зования императива в английском коммуни-
кативном поведении обнаруживается во мно-
гих речевых актах (просьба, совет, предло-
жение, приглашение, директивы). Это приво-
дит нас к выводу о том, что это делается наме-
ренно с целью снижения степени импозиции в 
рамках административного дискурса (ср.: Зай-
дите ко мне после заседания или Could you, 
please, stay after the meeting for a moment?). В 
английских управленческих коммуникациях 
предпочтение отдается пассивным конструк-
циям (You report has to be reconsidered), мо-
дальным конструкциям (I’d rather, If you don’t 
mind, I’d rather you), накладываются ограни-
чения на употребление отрицательного импе-
ратива, который имеет эффект запрета, и вво-
дятся утвердительные синонимичные выра-
жения (Remember to do вместо Don’t forget; 
Тake it easy вместо Don’t worry). Данные при-

емы позволяют перевести категоричный ди-
ректив в вежливую просьбу, что имеет эф-
фект маскировки речевых актов и их смягче-
ния (please, kindly, thank you). Таким образом 
адресат условно выводится из рамок админи-
стративного дискурса и не чувствует на вер-
бальном уровне его ограничений и давления 
со стороны вышестоящего [11, c. 88–89]. 

однако появляется все больше исследо-
ваний, которые демонстрируют тревожные 
изменения коммуникативного поведения ан-
глийских руководителей, не согласующих-
ся с языковыми традициями и нормами дан-
ной лингвокультуры. С.В. Ионова пишет о не-
экологичности в сфере управленческих ком-
муникаций, анализируя речевое поведение ру-
ководителя, и проходит к выводу о «повторя-
ющихся лингвистических чертах» токсичных 
руководителей в разных странах [3, c. 5]. Для 
западных культур данное понятие не являет-
ся новым, т. к. в 2014 г. американский психо-
лог Р. хоган отметил, что 60–75% менедже-
ров становятся отрицательными лидерами из-
за их «токсичности». Согласно проведенно-
му в 2015 г. опросу аналитической компании 
Gallup, около половины сотрудников называ-
ли токсичных менеджеров главной причиной 
увольнения. 

В 2018 г. прилагательное toxic (токсич-
ный) было признано словом года по версии 
оксфордского слова английского языка, что 
объясняется частотой употребления данного 
термина не только в прямом, но и в перенос-
ном смысле, чаще всего в психологии отноше-
ний, общественных и производственных ком-
муникаций («токсичная маскулинность», «ток-
сичное окружение», «токсичные отношения»). 
к.М. шилихина отмечает, что с 2017–2018 гг. 
фиксируется рост обращения к данному слову 
в Интернете, расширяя круг людей, которых 
можно назвать токсичными, т. е. «вызывающи- 
ми психологический дискомфорт: токсичный 
начальник, токсичный сотрудник» [13, c. 91]. 

о проблемах диктаторского стиля управ-
ления заявили работники многих междуна-
родных компаний: Google, United Airlines, 
Amazon, Intel, eBay, Starbucks, Uber Technolo- 
gies. лексема токсичный все чаще использу-
ется при описании корпоративного взаимо-
действия руководителя и подчиненного в ан-
глийской лингвокультуре: toxic leadership, tox-
ic workplace, toxic corporate culture [6]. обоб-
щая результаты исследований токсичности 
корпоративных культур, проведенные психо-
логами и социологами (Дж. липман-блюмен, 
к.л. Пеллетье, М. кетс де Вриес, П. бабаяк и 
Р. хейер), мы пришли к выводу о том, что на 
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вербальном уровне токсичность чаще прояв-
ляется через такие речевые акты, как оскорб- 
ление, угроза, буллинг, боссинг, неконструк-
тивная критика, разнос, выговор. Типичная ре- 
акция на такое коммуникативное поведение 
со стороны подчиненного – молчание, доно-
сы, агрессивная речь, сплетни, отсутствие не-
формального общения, моббинг. Рассмотрим 
пример. 

When I was first hired as a technical writer, my 
new boss asked me to type up a memo he'd written. 
Even though I was just out of college and in my first job, 
I had the good sense to refuse, since I had been hired 
as a writer not a typist. He was furious, but he never 
treated me poorly again, although he made everyone 
else on the writing team miserable.

Later, when I was in corporate marketing, I worked 
for a boss who was an egregious bully. At every staff 
meeting, he picked out one of his direct reports and 
spent an hour publicly berating that employee. Finally, 
one of his direct reports screamed at him and threw a 
pencil at his head. From that moment on, she was never 
the target of his bullying, while everyone else continued 
to cower. Far from taking revenge, the boss became her 
ally and helped launched her career to the next level. 
Everyone else got screwed in the next reorganiza-
tion [16].

Токсичность данной ситуации проявля-
ется через негативные эмоции (miserable), в 
коллективе витает атмосфера страха (cower), 
агрессии (furious), поведение руководителя 
описано глаголами, которые позволяют почув-
ствовать, насколько некомфортно, унизитель-
но, напряженно находиться в данном коллек-
тиве (scream, berate, treated me poorly, taking 
revenge, get screwed). 

Е.о. клименко в своей работе об управ-
ленческом дискурсе справедливо отмечает, 
что сленгизованные речевые формулы и кли-
ше в общении с подчиненными используются 
руководителем в целях скрыть свою некомпе-
тентность или завуалировать правду [5]. Дан-
ное наблюдение, на наш взгляд, также являет-
ся проявлением токсичного речевого поведе-
ния. Таким образом, выявляется одна из глав-
ных международных проблем управленческой 
коммуникации XXI в. – ее токсичность. 

M a n a g e r :  Those are the names, positions and 
phone numbers of the six people who report to me. 

T h e  y o u n g  m a n :  Which ones should I talk to? 
M a n a g e r :  That’s your decision. Pick any name. 

Talk to any one of them or all of them. 
T h e  y o u n g  m a n :  I mean who should I start 

with?
M a n a g e r :  I already told you, I don’t make deci-

sions forother people. Make that decision yourself. You 

have asked me, not once, but twice, to make a simple 
decision for you. Frankly, young man, I find that annoy-
ing. Do not ask me to repeat myself. Either pick a name 
and get started, or take your search for effective man-
agement elsewhere [14, p. 23].

– Вот имена, должности и телефонные номе-
ра шести человек, которые находятся в моем непо-
средственном подчинении. 

– С кем из них мне следует поговорить?
– Решайте сами. Выберите любое имя. Погово-

рите с кем-то одним из них или со всеми.
– Я имел в виду, с кого мне следует начать.
– Я уже сказал вам, я не принимаю решения за 

других людей. Решайте сами. Вы попросили меня 
не один раз, а два, чтобы я принял решение за вас. 
откровенно говоря, молодой человек, это начинает 
меня раздражать. Не просите меня повторять что-
то дважды. Или выбирайте имя и начинайте, или 
ищите информацию об эффективном управлении  
где-то еще.

Раздраженность (I find that annoying; You 
have asked me, not once, but twice), импозитив-
ность (Pick any name. Talk to any one; Make that 
decision yourself), грубость (I already told you), 
угрожающий тон (Either pick a name and get 
started, or take your search for effective manage-
ment elsewhere) – примеры токсичной речи ан-
глоговорящего руководителя в приведенном 
диалоге.

Токсичность проявляется не только в ре-
чевом поведении, но и в стиле управления пер-
соналом. Считается, что главная функция ру-
ководства – нацеливание персонала на эффек-
тивную работу посредством личного приме-
ра и вербальных средств. В нижеприведенном 
примере поведение менеджера начального зве-
на можно назвать токсичным, проявляющимся 
в непонимании того, что дисциплина на рабо-
чем месте может быть установлена не посред-
ством напоминаний и упреков об опоздании (I 
have to make my little speech, but it just doesn’t 
seem to work, I will remind them again this after-
noon before the shift is over, just to make sure they 
remember), а через личную организованность. 
Деструктивная деятельность менеджера оче-
видна, а ее следствие – низкая самоорганиза-
ция подчиненных (The next nearest one is 8:06, 
then 8:09, then 8:12. A couple of people were 20 
minutes late. And it’s this way everyday) как зер-
кальный ответ руководителю на нарушение им 
норм делового этикета (Oh, no, I don’t have to 
be here until 8:30a when my manager’s meeting 
upstairs starts. I’m a supervisor now, I don’t have 
to be here until then). 

Hank surveyed the floor, timecards in hand, 
shaking his head. “I don’t understand it,” he observed. 
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“They know they are supposed to be here at 8:00a 
sharp, but, look at this, only two people punched in on 
time. The next nearest one is 8:06, then 8:09, then 8:12. 
A couple of people were 20 minutes late. And it’s this 
way everyday. So, everyday, I have to make my little 
speech, but it just doesn’t seem to work.”

“And you know this just by reviewing the time 
cards?” I asked.

“Of course, that’s why we have punch clocks.” 
Hank looked sideways at me, wondering if I had never 
seen a punch clock before.

“I understand, but you didn’t actually see when 
they got here.”

“Oh, no, I don’t have to be here until 8:30a when 
my manager’s meeting upstairs starts. I’m a supervisor 
now, I don’t have to be here until then.”

“And, your team doesn’t listen to your daily speech 
about being here on time?”

“Nope, I will remind them again this afternoon 
before the shift is over, just to make sure they 
remember,” Hank replied confidently [18]. 

Подводя итоги, отметим, что на фоне до-
минантных черт английского коммуникатив-
ного поведения руководителя, таких как веж-
ливость, некатегоричность, косвенность, не-
импозитивность, сдержанность, наблюдает-
ся нарастающая тенденция токсичной мане-
ры управления, которая проявляется в исполь-
зовании таких речевых жанров, как оскорбле-
ние, публичный разнос, унижение, боссинг, 
буллинг, и сопровождается неблагоприят-
ным эмоциональным фоном (агрессия, страх, 
злость, повышение голоса). Причины проис-
ходящего являются перспективой данного ис-
следования в силу социальной значимости, эта 
проблема носит междисциплинарный харак-
тер и требует комплексного лингвистическо-
го подхода. 
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Communicative characteristics  
of the english head
The article deals with the communicative pecu- 
liarities of the modern head in the English linguistic 
culture. There are described the dominant traits 
of the traditional English administrator. The 
authors reveal a new line of the communicative 
behavior contradicting the traditions of the English 
communications.
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семантико-стиЛистический 
анаЛиз ответныХ реПЛик  
на критику (на материале речи 
в.в. Путина и б. обамы)

Определение семантических доминант в речи 
российского и американского президентов при 
реагировании на неодобрительные высказы-
вания представителей СМИ позволяет об-
наружить имплицированные смыслы. Маги-
стральные линии речевого поведения прези-
дента и выбор языковых средств с определен-
ным семантическим центром продиктованы 
его коммуникативными задачами сохранить 
свой имидж и удержать власть.

Ключевые слова: президентский дискурс, СМИ, 
критика, семантические доминанты, так- 
тики.

Имидж главы государства в современном 
демократическом обществе определяет пара-
дигму его речевой деятельности и выводит 
диалогические жанры в ранг наиболее значи-
мых каналов взаимодействия народа и власти. 
Представители СМИ, с одной стороны, явля-
ются проводниками общественного мнения, с 
другой – способствуют проецированию интен-
ций президента на массового адресата. Демон-
страция открытости и прозрачности действий 
власти перед обществом предполагает вве-
дение аксиологического оператора «хорошо/
плохо», иными словами, дает возможность 
выражать положительное или отрицательное 
мнение о действиях власти. 

любые речевые акты неодобрения, объ-
ектом которых являются действия президен-
та или правительства в целом, в рамках про-
водимого исследования объединены понятием 
«критика». В диалогическом единстве, состоя-
щем из инициирующей реплики представите-
ля СМИ, содержащей критику, и реагирующей 
реплики президента, прослеживаются проти-
воречия профессиональных интересов и ком-
муникативных задач обоих. Так, в задачи жур-
налиста входит получение детальной инфор-
мации по острым социально-политическим во-
просам, тогда как задачей главы государства 
является сглаживание конфликтов и сохране-
ние своего имиджа. 

ответные реплики президентов характе-
ризуются нами как целостная текстовая еди-
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ница, что согласуется с пониманием текста 
как системы, единство которой обеспечивает-
ся надежными связями всех текстовых компо-
нентов, подчиненных реализации коммуника-
тивной и стилистической задач [3, с. 79].

Материалом исследования послужили тек-
стовые записи пресс-конференций и интервью 
действующего президента России В.В. Путина 

и 44-го президента Сша б. обамы в период их 
нахождения в должности президента (В.В. Пу-
тин – с 2000 по 2008 г. и с 2012 по 2019 г.; 
б. обама – с 2009 по 2017 г.). Прагматическая 
многослойность изучаемого материала потре-
бовала многоаспектного подхода, этим объяс-
няется привлечение к его анализу структурно-
семантического подхода (Г.Г. Полищук). 

рис. 1. Результаты семантического анализа текстов ответных реплик б. обамы 
(по материалам пресс-конференций 2010, 2014, 2016 гг.)

рис. 2. Результаты семантического анализа текстов ответных реплик В.В. Путина 
(по материалам пресс-конференций 2016–2017 гг.)
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Центральным понятием семантико-сти- 
листического анализа является термин семан-
тическая доминанта как организующий центр 
для компонентов текста и определяющий фак-
тор выбора языковых средств. Поскольку ин-
тенции в речи президентов могут быть заву-
алированы либо выражаться имплицитными 
способами, важно подчеркнуть, что «содержа-
тельность доминанты, с одной стороны, осно-
вывается на языковых значениях, с другой – на 
скрытых за языковыми значениями глубинных 
смыслах» [1, с. 280]. 

Понятие семантической доминанты, тра-
диционно используемое в изучении целостно-
сти художественного текста, оказывается ак-
туальным в современных исследованиях, по-
священных анализу текстов СМИ [2]. В пред-
ставлении о. В. Морозовой, актуальность по-
нятия семантической доминанты в исследова-
нии медиатекста состоит в том, что «оно под-
черкивает важность не языкового средства са-
мого по себе, а того особого внутритекстового 
смыслового единства, которое оно несет в со-
ставе медиатекста» [Там же, с. 34]. 

Вслед за Г.Г. Полищук первой задачей 
семантико-стилистического анализа мы счи-
таем определение семантического центра тек-
ста. Если в художественном тексте доминиру-
ющий центр всегда связан с героем повество-
вания [3, с. 80], то в тексте президентского 
дискурса, с нашей точки зрения, этот центр об- 
условлен коммуникативно-прагматическими 

задачами президента по сохранению и укреп- 
лению власти.

Вторая задача семантико-стилистическо- 
го анализа, с точки зрения Г.Г. Полищук, пред-
полагает анализ приемов, которые подчиняют 
все текстовые компоненты его доминирую-
щей линии. Подчиненность языковых средств 
способствует достижению основной органи-
зационной характеристики текста – его си- 
стемности. 

В речи главы государства такими системо-
образующими механизмами являются комму-
никативные тактики, предопределяющие вы-
бор языковых средств, объединенных общей 
семой. Например, тактика учета ценностных 
ориентиров адресата, актуализируемая в речи 
б. обамы посредством упоминания безопасно-
сти, здоровья, образования, составляет в тек-
сте ответной реплики семантическую доми-
нанту «ценность».

Для анализа языковых средств, объеди-
ненных общей семантической доминантой, 
были использованы количественные данные, 
полученные посредством автоматизирован-
ного анализа текста в системе Advego (https://
advego.com/text/seo/). В результате семантиче-
ского анализа текстов ответных реплик б. оба- 
мы (объемом 27 457 словоупотреблений) и 
В.В. Путина (27 206 словоупотреблений) были 
выделены наиболее частотные слова в коли-
честве 100 единиц у каждого из президентов 
(рис. 1, 2).

рис. 3. Сравнительный анализ семантических доминант 
в ответных репликах В.В. Путина и б. обамы

 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

В.В. Путин

Б. Обама



178

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

Полученные данные представим в табли-
це, состоящей из трех столбцов, первый из ко-
торых содержит слово или фразу, второй – ко-
личество словоупотреблений в заданном тек-
сте, а третий – частоту употреблений. Полу-
ченные количественные данные приведены 
выше (рис. 1, 2).

лексика, не несущая существенной смыс-
ловой нагрузки (служебные слова that, going, 
this, for, there, about, слова широкой семан-
тики и др.), была исключена из анализа, по-
скольку не представляется возможным отне-
сти ее к определенной семантической доми-
нанте. Для уточнения семантики анализиру-
емых слов периодически требовалось обра-
щение к контексту. Затем семантически реле-
вантная лексика была распределена по груп-
пам на основании лексического значения сло-
ва с учетом контекста. 

В результате было выделено 5 семантиче-
ских доминант (далее – СД): 

1) проблема/решение; 
2) политика; 
3) развитие; 
4) единство;
5) ценность. 
На рис. 3 полученные СД представлены в 

виде гистограмм. С позиции коммуникативно-
го подхода они обозначают доминантные ли-
нии, параллельно формирующиеся в речи пре-
зидентов России и Сша при реагировании на 
критику.

Наиболее выраженная в речи б. обамы се-
мантическая доминанта представлена катего-
рией слов, объединенных общей семой «про-
блема/решение». Суммарный показатель ча-
стоты употребления всех слов, манифестиру-
ющих эту доминанту, в речи б. обамы состав-
ляет 3,16%, в речи В.В. Путина этот показа-
тель равен 1,98%. 

Семантическая доминанта «проблема/ре- 
шение» объединяет лексику, связанную с 
аспектом жизни государства, подвергаемым 
критике, и способами разрешения возникшей 
ситуации. Сюда, например, относится лексика 
tax (налог), unemployment (безработица), debt 
(долг), issue (вопрос), make sure (убедиться) 
в речи б. обамы и хакер, трагедия, Донбасс, 
нужно, решать, сначала в речи В.В. Путина. 
Главенство этой доминантной линии продик-
товано жанром диалогического общения, где 
ответная реплика повторяет элементы иници-
ирующей реплики. Следование тематике, за-
данной в вопросе журналиста, свидетельству-
ет о соблюдении принципов кооперативного 
общения. 

Следующей в количественном отношении 
является семантическая доминанта «полити-
ка». Ярче она отражена в ответных репликах 
В.В. Путина (1,98%), тогда как в речи б. оба-
мы это наименее представленный комплекс 
языковых средств (0,7%). 

большинство лексических единиц (15 из 
25) этой семантической доминанты в речи 
В.В. Путина актуализируют тему внешнеполи-
тических отношений (Европа, американский, 
штат, граница, международный, Трамп, Аме-
рика и др.). С одной стороны, причина заклю-
чается в тематике задаваемых журналистом 
вопросов, с другой – в личностных коммуни-
кативных характеристиках президента, кото-
рый ставит внешнюю политику приоритетом 
развития страны. В речи б. обамы языковые 
средства с семой «политика» немногочислен-
ны и относятся к вопросам внутренней поли-
тики Congress (Конгресс), bill (законопроект), 
proposal (предложение). 

Семантическая доминанта «развитие» 
включает языковые средства со значением 
движения, прогресса и роста. В речи б. оба-
мы частота употребления языковых средств, 
объединенных семой «движение», составля-
ет 2,79%. Присутствие этой доминантной ли-
нии в речи глав государств объясняется не-
обходимостью переключить внимание массо-
вого адресата с временных трудностей на бо-
лее глобальные цели (job growth (рост рабо-
чих мест), move forward (двигаться вперед), 
change (перемена), progress (прогресс) и др.). 
В речи В.В. Путина (1,5%), мотив развития вы-
ражен лексическими единицами делать, сде-
лать, развитие, эффективный, развиваться и 
строительство. 

В целом языковые средства выражения мо-
тива развития в риторике обоих президентов 
похожи. С точки зрения комммуникативно-
прагматического подхода сема «движение» в 
их речи отражает коммуникативную тактику 
указания на перспективу.

лексика, объединенная общей семой 
«единство», насчитывает 2,05% в речи б. оба-
мы и 1,26% в ответных репликах В.В. Путина. 
В речи американского президента мотив еди-
нения актуализируется посредством лексем 
our (наш), American (американский), democrat 
(демократ), republican (республиканский), ev-
erybody (все), together (вместе), support (под-
держка), bipartisan (двухпартийный), в речи 
российского президента – страна, Россия, на-
род, коллега, близкий, соединить. Если в ре-
чи б. обамы единство видится целью на бу-
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дущее, в достижении согласия и компромисса 
между двумя партиями, то В.В. Путин подчер-
кивает идею сохранения единства между субъ-
ектами страны и согласованности в действи-
ях властей. 

Доминантная линия «единство» позволя-
ет выразить идею целостности государства и 
всеобщего стремления достичь поставленных 
целей, несмотря на возникающие разногласия. 
Это позволяет президентам охватить больший 
процент массового адресата, передать ощуще-
ние причастности и реализовать таким обра-
зом тактику убеждения. 

Языковые средства, подчиненные семан-
тической доминанте «ценность», удалось об-
наружить только в речи б. обамы. к ней от-
носятся такие лексические единицы, как job 
(работа), opportunity (возможность), family 
(семья), help (помощь), care (забота) и др., 
их суммарный показатель частоты в тексто-
вых записях ответных реплик б. обамы ра-
вен 1,36%. Семантическая доминанта «цен-
ность» свидетельствует об актуализации так-
тики учета ценностных ориентиров адресата в 
речи б. обамы при реагировании на критиче-
ское высказывание. 

В текстах ответных реплик В.В. Путина 
не были обнаружены языковые средства с се-
мой «ценность». Следовательно, в его ритори-
ке ценностный аспект не является ключевым 
средством воздействия на аудиторию при ре-
агировании на критику. Этот факт обуслов-
лен индивидуальными коммуникативными 
установками президента, а также различиями 
в менталитете массового адресата в России и 
Сша и, как следствие, разницей в способах 
воздействия на него. 

определение семантических доминант в 
речи президентов России и Сша позволило 
уточнить магистральные линии, параллель-
но формирующиеся в их речи при реагирова-
нии на неудобные вопросы. Выбор языковых 
средств, объединенных общими семами «про-
блема/решение», «развитие», «единство» и др., 
продиктован коммуникативными задачами 
президентов по сохранению власти и созда-
нию благоприятного эмоционального настроя 
массового адресата в противовес негативному 
эффекту, производимому критическими вы-
сказывания представителей СМИ. 
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Semantic and stylistic analysis  
of the response replica to critic  
(based on the speech of V.V. Putin  
and B. Obama)

The definition of the semantic dominants in the 
speech of the Russian and American presidents 
during the response to the pejorative connotations 
of the representatives of mass media allows to find 
out the implied meanings. The main lines of the 
verbal behavior of the president and the choice of 
the language means with a definite semantic center 
are dictated by his communicative tasks to save  
the image and to retain the power.

Key words: presidential discourse, mass media, 
critic, semantic dominants, tactics. 
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в.а. бурЯковСкаЯ
(волгоград)

концеПт «ФутбоЛ»  
в русской и ангЛийской 
ЛингвокуЛьтураХ

Рассматриваются концепт «футбол» и его 
языковая реализация в русской и английской 
лингвокультурах на материале словарей, а 
также данных, полученных в ходе ассоциа-
тивного эксперимента. Проведен подробный 
концептуальный анализ концепта «футбол», 
выявлено ядро концепта через призму анализа 
различных лексикографических источников. В 
качестве слов-стимулов были выбраны фут-
бол/football, победа/victory, гол/goal, пораже-
ние/defeat, игрок/player, команда/team. 

Ключевые слова: концепт «футбол», лингво-
культура, ассоциативный эксперимент, ассо-
циат, респондент.

В данной статье рассматривается концепт 
«футбол» и его языковая реализация в русской 
и английской лингвокультурах. Материалом 
исследования послужили данные словарей, 
а также данные, полученные в ходе ассоциа-
тивного эксперимента. При анализе языкового 
материала применялись следующие методы: 
гипотетико-дедуктивный метод, метод сплош-
ной выборки, методы лексико-семантического 
и компонентного анализа, метод ассоциатив-
ного эксперимента. 

Мы придерживаемся позиции В.И. кара-
сика, понимающего под культурным концеп-
том «многомерное смысловое образование, в 
котором выделяются ценностная, образная и 
понятийная стороны» и который выражается 
при помощи «языковых и неязыковых средств, 
прямо или косвенно иллюстрирующих, уточ-
няющих и развивающих его содержание» [4, 
с. 129–130]. Понятийная составляющая любо-
го концепта является частью его структуры, 
выявляющейся посредством анализа значений 
слова, которое выступает репрезентантом дан-
ного концепта. С помощью методов лексико-
семантического анализа и компонентного ана-
лиза словарных значений слов-репрезентантов 
в лексикографических источниках происхо-
дит вычленение и описание концептуальных 
признаков концепта «футбол». Так, в словаре 
С.И. ожегова лексема футбол понимается как 
«командная игра, в которой игроки стремятся 

ударами ноги забить мяч в ворота соперника, а 
также соответствующий вид спорта» [6]. 

В бЭС дано следующее определение: 
футбол (англ. football – от foot «нога» и ball 
«мяч») – командная спортивная игра с мячом 
на специальной площадке (поле) 100–110 м х 
64–75 м с воротами 7,32 м х 2,44 м; в коман-
дах по 11 человек на поле; цель игры – забить 
мяч ногами или любой другой частью тела 
(кроме рук) в ворота соперников. Современ-
ный футбол зародился в середине XIX в. в ан-
глии. В Международной федерации футбола – 
ФИФа (FIFA; основана в 1904 г.) 191 страна 
(1994). С 1900 г. в программе олимпийских 
игр, с 1930 г. проводятся чемпионаты мира, с 
1960 г. – Европы [1]. Ядерным семантическим 
признаком является «командная игра, в кото-
рой игроки стремятся ударами ноги забить мяч 
в ворота соперника», в то время как остальные 
семантические признаки «размер поля», «раз-
мер ворот», «история возникновения игры» и 
т. д. являются периферийными семантически-
ми признаками. 

В словаре синонимов футбол идентичен с 
игрой и спортом, которые являются наиболее 
частотными по употреблению (это отмечено 
в словаре), чего нельзя сказать о других еди-
ницах данного синонимического ряда: король 
спорта, еврофутбол, суперфутбол, сокер, но-
гомяч. они являются единичными по своему 
словоупотреблению [5]. 

В англоязычном материале концепт «фут-
бол» представлен следующим образом: в ок-
сфордском словаре лексема football толкует-
ся как “a game played by two teams of 11 play-
ers, using a round ball which players kick up and 
down the playing field. Teams try to kick the ball 
into the other team’s goal” [11]. Данный сло-
варь в качестве основных признаков отмеча-
ет, что это игра, в которую играют две коман-
ды по 11 человек; уточняется инструментарий 
и местность, необходимые для игры, а также 
цель игры (попытка забить мяч в ворота про-
тивника). 

В свою очередь, кэмбриджский словарь 
предлагает два схожих определения понятия 
football, но разделяет их по географическому 
принципу (американский и британский фут-
бол): “a game in which two teams of players try 
to kick, run with, or throw an oval ball across each 
other’s goal line”. В данном определении уточ-
няется овальная форма мяча и тот факт, что 
мяч нужно «бросать», т. е. в качестве характер-

© буряковская В.а., 2020



181

языкознание

ного признака указывается правило игры. Вто-
рое определение “a game in which two teams of 
players kick a round ball and try to score goals”, 
относящееся к классическому британскому ва-
рианту игры, также делает уточнение на фор-
ме мяча (a round ball) [8].

американский словарь Вебстера, как и 
предыдущие словари, предлагает сразу не-
сколько трактовок: “any of several games played 
between two teams on a usually rectangular field 
having goalposts or goals at each end and whose 
object is to get the ball over a goal line, into a goal, 
or between goalposts by running, passing, or kick-
ing: such as soccer and rugby” [10]. В данном ва-
рианте отсутствует информация о количестве 
участников, но делается акцент на процессе, 
уточняется место (прямоугольное поле), упо-
минаются разновидности в виде американ-
ской и британской игры. Во втором значении 
в качестве отдельного определения выносит-
ся американский подвид данной игры, с уточ-
нением количества участников и некоторых 
нюансов игры через семантический признак 
“advanced by running or passing”: “an Ameri-
can game played between two teams of 11 play-
ers each in which the ball is in possession of one 
side at a time and is advanced by running or pass-
ing”. Третье значение носит метонимический 
характер – футболом могут называть и оваль-
ный мяч, используемый в одноименной игре 
(американском варианте, т. к. для обозначения 
мяча в британском футболе есть специальное 
название – a soccer ball: “an inflated oval ball 
used in the game of football”). В четвертом зна-
чении мы впервые сталкиваемся с разговор-
ным метафоричным пониманием слова foot-
ball: “something treated roughly especially as the 
subject of a prolonged dispute” («что-то, что мо-
жет быть предметом длительного спора или 
разногласий») [Ibid.].

Следующий наш шаг представляет со-
бой рассмотрение синонимичного ряда лек-
семы football, т. к. синонимия является языко-
вым средством, отражающим результаты про-
цессов концептуализации. анализ синоними-
ческих словарей позволяет выстроить следую-
щий синонимический ряд: football, soccer, rug-
by, American football, Canadian football, Asso-
ciation football, grid game, gridiron pastime, the 
pigskin sport, league, footy, football game [5; 13].

Исходя из полученных данных, синоними-
ческий ряд дефиниции football выстраивается 
в первую очередь благодаря разновидности 
данной игры, исходя из географического по-
ложения: soccer rugby, American football, Ca-

nadian football, Association football (европей-
ский футбол). Еще три синонима (grid game, 
gridiron pastime, pigskin sport) обозначают так-
же отсылку к football, являясь разговорной 
формой.

Для исследования ценностной и образной 
составляющих концепта «футбол» нами был 
проведен ассоциативный эксперимент [2]. Ре-
спондентами выступили представители рус-
ской и английской лингвокультур в возрасте 
от 20 до 38 лет. Эксперимент проводился во 
время чемпионата мира по футболу 2018 г. За-
дачей испытуемых было отреагировать на сло-
ва стимулы первыми словами/словосочетани-
ями, которые приходят на ум после прочте-
ния слова. одним из важнейших замечаний в 
эксперименте было недлительное раздумыва-
ние над каждым подпунктом с целью получить 
максимально аутентичные данные по исследу-
емому концепту. 

В качестве слов-стимулов нами были вы-
браны следующие лексемы, относящиеся к 
исследуемому концепту: футбол, победа, гол, 
поражение, игрок, команда и, соответствен-
но, англоязычные лексемы football, victory, 
goal, defeat, player, team. большинство ассо-
циаций с лексемой football выражено испы-
туемыми в форме существительных (96%), 
3% – в глагольной форме, 2% – в форме при-
лагательных. 

Значительную часть реакций на первую 
лексему составляют названия различных фут-
больных клубов – реакции русско- и англо- 
язычных респондентов представлены соответ-
ственно: Зенит, Спартак, Краснодар, ЦСКА,
Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham 
Hotspur, Liverpool, Manchester United. Во-пер-
вых, это свидетельствует о разнообразии круп-
ных и успешных футбольных клубов. Во-вто- 
рых, такого рода ассоциации отражают патри-
отичность каждого отдельно взятого испыту-
емого, который поддерживает ту или иную  
команду.

Следующая группа базовых ассоциатов 
относится к эмоциональной составляющей ис-
следуемого концепта: молодцы, круто, кра-
сава, какой удар, страшная пушка и support, 
noisy, vigor, will power, moral courage, pressure, 
intention, simulation. большая часть ассоциатов 
маркирована положительной коннотацией, од-
нако есть случаи употребления с негативной 
коннотацией: это касается лексемы simulation, 
поскольку в последнее время фанаты и игроки 
часто сталкиваются с симулятивным поведе-
нием игроков с целью оттягивания времени и 
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т. д. Русскоязычные респонденты использова-
ли лексемы дерево (медлительный игрок – от 
сравнения с неподвижным растением, а так-
же игрок, не обладающий должным умением 
приема, обработки мяча) и автобус (оборони-
тельная тактическая схема, целью которой яв-
ляется защита собственных ворот всей коман-
дой, контратакам уделяется наибольшее вни-
мание) [7]. Данные лексемы с такими значени-
ями относятся к футбольному сленгу. кроме 
того, они эмоционально и ценностно маркиро-
ваны – говорящие с их помощью выражают от-
рицательную оценку игроков. 

Следующую группу ассоциатов можно от-
нести к атрибутике игры: флаг, шарфики, кри-
чалки, напитки и whistle, playing field, short-
grass, beer, “Bud”, national anthem, advertising. 
И последняя большая группа базовых ассоци-
атов относится к антропоморфной составляю-
щей: судья, игроки, лучший футболист, тре-
нер и fans, sponsors, trainer, players. 

Второе слово-стимул в нашем ассоциа-
тивном эксперименте – победа/victory. В срав-
нении с предыдущей лексемой, среди реак-
ций также преобладает форма существитель-
ных (90%), около 10% составляют прилага-
тельные. Практически все ответы испытуемых 
можно отнести к эмоциональному компоненту 
игры (delight, life, cheer, enthusiasm, encourage-
ment, tear of joy, triumph, glee, cup, champion-
ship). Именно поэтому в данном контексте сре-
ди ответов встречаются и метафоры, и идио-
матические выражения (at all hazards, at what-
ever it costs, hell or high water). Русскоязычные 
реакции представляют собой короткие пред-
ложения эмоционального характера: Ура! Мы 
победили! Наконец-то! Наши – молодцы! 

Следующее слово-стимул – гол/goal ‒ вы-
явило яркие коннотативные ответы, поскольку 
оно представляет собой решающий компонент 
в ходе всей игры. относительно нейтральны-
ми являются 15% ответов, такие как score, 
points, team play, все остальные представляют 
пласт эмоционально окрашенной лексики (op-
position, boom, explosion, breakaway, high score, 
prevail). 

Следует отметить лексему suspense, кото-
рая обозначает тревожное ожидание перед от-
тягиванием решительного момента. Исходя из 
полученных данных, англичане предпочита-
ли позитивно окрашенную лексику, что гово-
рит об их привычке побеждать либо о такой 
национальной черте, как позитивность мыш-
ления, что нехарактерно, например, в схожих 
условиях для русской лингвокультуры. Рус-

скоязычные ответы также указывают на зна-
чимость голов для одержания победы. Следует 
отметить, что русскоязычные респонденты об-
ращают больше внимания на технику или ма-
стерство игрока, забившего мяч в ворота со-
перника: красивый, крученый, пушка, в девят-
ку, вот это удар, неберущийся. Несколько от-
ветов содержат компонент действия, т. е. вы-
ражены при помощи глаголов: забивай! надо 
забивать! бей!

Национально-культурная специфика в от-
ветах респондентов с английской стороны со-
стоит в том, что, несмотря на позитивную 
окрашенность реакций в случае с двумя по-
следними лексемами, слово-стимул defeat вы-
звало и негативные ассоциации. Связано это с 
тем, что опрос проводился после чемпионата 
мира по футболу, где сборная англии заняла 
4-е место в турнирной таблице, проиграв бель-
гии. Поскольку сборная выступала достаточ-
но ровно, несмотря на небольшую поддерж-
ку на стадионах, болельщики серьезно рассчи-
тывали на вход в тройку финалистов. С одной 
стороны, большое количество позитивно окра-
шенной лексики говорит об удовлетворенно-
сти результатами, с другой – о недовольстве 
проигрышем: sad, disappointed, frustrating, un-
expectedness, fury, harm. 

Примечательно, что даже в контексте до-
садных поражений англичане стараются со-
хранять вышеуказанную «позитивность мыш-
ления» (reflection, craving for the better re-
sults). По сравнению с остальными словами-
стимулами, именно в данной части экспери-
мента наблюдалось большое количество при-
лагательных (50%). У русскоязычных респон-
дентов реакции носили ярко выраженный оце-
ночный характер: они связаны прежде всего с 
оценкой недостаточного мастерства игроков в 
отечественных клубах, медленной игрой (де-
рево, ходят по полю, играть не умеют, набра-
ли непонятно кого).

ассоциаты, поступившие на слово-стимул 
игрок/player, отражают физическую составля-
ющую игроков (sporty, fit, healthy way of life), 
их моральные качества (reaching the goals, 
strong-willed, smart alec, crusher). Исходя из 
вышеописанной ситуации, можно сделать вы-
вод о том, что некоторые болельщики надолго 
запомнят обидный проигрыш – у 5% опрошен-
ных было отмечено популярное в спортивном 
дискурсе underdogs (losers/неудачники, про-
игравшие). У русскоязычных респондентов на-
блюдались реакции, связанные с конкретны-
ми игроками: были названы фамилии Дзюба, 
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Акинфеев, Месси, Роналду, Мбаппе, Неймар. 
англичанами также были отмечены конкрет-
ные лица: Harry Kane, Sterling, Harry Maguire, 
Trippier. Примечательно, что именно первого 
игрока чаще называют по имени и фамилии, 
поскольку оно созвучно с природной стихи-
ей – ураганом (hurricane). 

Слово-стимул команда/team вызвало сле-
дующие реакции: слабая (59%), несыгран-
ная (22%), бешеная (14%), сплоченная (5%) 
и unity (48%), team spirit (34%), sportsman-
ship (18%). Русские критически настроены по 
отношению ко многим футбольным командам, 
поэтому негативные реакции в ответах прева-
лируют. 

Всеобщее внимание на спортивное пове-
дение команды обращено не зря – сравнитель-
но с командами, с которыми играла англия на 
чемпионате мира, ее участники обладают та-
кими национально-специфическими чертами, 
как сдержанность и чувство дистанции. В то 
же время испанцы или уругвайцы не отлича-
лись спокойным поведением, вследствие чего 
иногда оказывались в эпицентре конфликтных 
ситуаций. На их фоне члены команды англии 
вели себя «по-королевски», спокойно, вежли-
во, благородно (например, протягивая руку 
упавшему сопернику). 

Подведем итоги. был проведен подробный 
концептуальный анализ концепта «футбол» на 
материале словарей и ассоциативного экспе-
римента. было выявлено ядро концепта «фут-
бол» через призму анализа различных лекси-
кографических источников. большая часть из-
ученных определений позволяет сделать вы-
вод о том, что основными признаками в трак-
товке слова-репрезентанта футбол/football яв-
ляются игра, наличие одиннадцати игроков / 
двух команд и правило игры, говорящее о том, 
что нужно забивать мяч в ворота. В частных 
случаях исследуемое понятие подразделяют 
на американский и британский футбол, кото-
рые имеют различия, проявляющиеся в раз-
личном инструментарии (круглый либо оваль-
ный мяч) и в правилах игры (играть руками 
и ногами). Из всех проанализированных ис-
точников только один англоязычный словарь 
содержал в себе трактовку, не связанную со 
спортивной игрой и включавшую отрицатель-
ную коннотацию: одно из значений лексемы 
football – предмет длительного спора. 

Результаты ассоциативного эксперимента 
позволяют получить картину о концепте «фут-
бол» в сознании русско- и англоговорящих. На 
общем фоне можно выделить позитивность 

мышления англичан и умение рефлексировать 
по поводу поражений, сдержанность в поведе-
нии, что находит позитивное отражение в язы-
ке и в сознании болельщиков, а также факт 
того, что концепт «футбол» занимает вполне 
определенное место в национальном сознании 
людей, проживающих на исторической родине 
данного вида спорта. отношение русскоязыч-
ных также показывает высокий интерес к игре, 
большую заинтересованность в победе именно 
наших команд и определенную долю иронии и 
сарказма по отношению к технике игры в оте-
чественных футбольных командах.

образная и ценностная составляющие 
концепта «футбол» были выявлены при помо-
щи данных, полученных в ходе ассоциативно-
го эксперимента. Результаты ассоциативного 
эксперимента позволяют получить информа-
цию о том, как концепт «футбол» зафиксиро-
ван в сознании людей, относящихся к русской 
и английской лингвокультурам. Исходя из по-
лученных данных, можно сделать вывод, что 
футбол занимает в системе ценностей как рус-
ских, так и англичан одну из ведущих пози-
ций. Полярность полученных ассоциатов свя-
зана прежде всего с субъективным отношени-
ям опрошенных к конкретной футбольной ко-
манде.
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Concept “football”  
in the Russian and english  
linguistic cultures
The article deals with the concept “football” and 
its language implementation in the Russian and  
English linguistic cultures on the basis of the 
dictionaries and the data obtained in the associat- 
ive experiment. There is conducted a detailed 
conceptual analysis of the concept “football”, there 
is revealed the core of the concept through the 
prism of the analysis of the different lexicographic- 
al sources. There were chosen the words ‘football’, 
‘victory’, ‘goal’, ‘defeat’, ‘player’ and ‘team’ as the 
stimulating words.

Key words: concept “football”, linguistic culture, 
associative experiment, associate, respondent.

(Статья поступила в редакцию 17.08.2020)

З.х. биЖЕва, а.л. лаТипова
(Нальчик)

синтаксическая сПециФика 
языка интернет-дискурса  
(на материале английского 
и турецкого языков)

В настоящее время Интернет – это популяр-
ное средство коммуникации, которое оказы-
вает все большее влияние на многие сферы че-
ловеческой жизни, в том числе и на язык. Ана-
лиз содержания различных площадок сетево-
го общения позволил найти отражение боль-
шинства свойств, присущих как устной, так и 
письменной коммуникации. Рассматривают-
ся синтаксические особенности английского и 
турецкого языков, наблюдаемые в Сети. 

Ключевые слова: парцелляция, эллипсис, аграм-
матизм, инверсия, синтаксические нормы.

С развитием информационных технологий 
в современном обществе Интернет превратил-
ся в информационно-коммуникативную среду, 
занимающую все более значимое место, а во 
многих случаях начинающую доминировать. 
Интернет обладает собственным языком, ко-
торый представляет собой синтез письменной 
и устной речи. 

Язык Интернета является интересным 
лингвистическим объектом. В предлагаемой 
статье мы рассмотрим его синтаксическую 
специфику. 

На уровне синтаксиса можно выделить 
значительное влияние разговорной речи (про-
стые, неполные, простые двусоставные, во-
просительные, восклицательные предложе-
ния). Сильна также тенденция к аграмматиз-
му, использованию таких синтаксических фи-
гур, как эллипсис, парцелляция. 

Парцелляция – это конструкция экспрес-
сивного синтаксиса, представляющая собой 
намеренное расчленение связанного интона-
ционно и на письме текста на несколько пунк- 
туационно самостоятельных отрезков. Показа-
телем синтаксического разрыва является лю-
бой знак конца предложения. Парцелляция яв-
ляется синтаксическим процессом широкого 
охвата, поскольку этому процессу могут под-
вергаться предложения любой грамматиче-
ской структуры.

<HasH Brownies> Those who haven’t. Go and lis-
ten to the version of Nookie in Voice of Russia. You’ll 

© бижева З.х., латипова а.л., 2020
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love it (Те, кто этого не сделал. Сходите и послу-
шайте версию Nookie в «Голосе России». Вам по-
нравится).

<Sowa Tu Tu> Adele is awesome. Amazing. All 
time (адель потрясающая. Удивительная. Всегда)*.

Эллипсис – намеренный пропуск элемен-
та высказывания, легко восстанавливаемого в 
определенном контексте или ситуации [1]. Эл-
липсис характерен для сравнительно неболь-
шого числа широко употребляемых групп сло-
восочетаний, в которых единообразны формы 
подчиненных слов, а господствующее слово 
принадлежит определенной семантической 
группе глаголов (например, глаголы движе-
ния и пр.).

Выделяются следующие типы эллипсиса, 
функционирующие в языке:

– гэппинг (gapping);
– стриппинг (stripping);
– слусинг (sluicing).
Гэппинг – тип эллипсиса, который прояв-

ляется в конструкциях с повторением смысло-
вой рамки [2]. особенностью этого вида эл-
липсиса является то, что опускаются глагол и 
связанные с ним слова.

You trust me? – Any reason I shouldn’t? (Ты мне 
доверяешь? – а почему я не должен?).

Стриппинг – эллипсис, при котором опу-
скаются практически все грамматически важ-
ные части, кроме одной составляющей [5]. 
особенностью этого вида эллипсиса является 
то, что та часть предложения, которая не опус- 
кается, определяет всю его суть. 

This song is freaking amazing, and choreographies 
too (Эта песня чертовски потрясающая, да и хорео-
графия тоже.) 

Слусинг – вид эллипсиса, который функ-
ционирует в утвердительных и вопроситель-
ных предложениях, т. е. при прямом и обрат-
ном порядке слов [6]. 

So I figured I'd ask everyone else, too: do you think 
people can truly ever change who they are? Why or why 
not? (Так что я решил спросить и всех остальных: 
вы думаете, люди действительно могут когда-либо 
изменить то, кем они являются? Почему или поче-
му нет?).

одной из частых ошибок интернет-со- 
общений также является отсутствие инверсии 
подлежащего и вспомогательного глагола или 
глагола-связки в вопросах, например:

* Источниками рассматриваемого в статье мате-
риала являются Facebook, Google+, Instagram, Youtube.

 – anyone from Russia here (Здесь кто-то из Рос-
сии);

 – where u from Hayley? (откуда ты, хейли?).

аграмматизм в чатах проявляется чаще 
всего в виде недостаточной или неверной рас-
становки знаков препинания и значительно 
реже – в рассогласовании, нарушении фор- 
мально-синтаксической связи между частями 
высказывания (анаколуфах) и различного рода 
обрывах (апозиопезах и прозиопезах). Здесь 
речь идет в первую очередь о непрямом по-
рядке слов в предложении, инверсии. Неред-
ко аграмматизм может проявляться из-за того, 
что общение в Интернете является многонаци-
ональным, а основным языком общения в нем 
негласно признан английский язык.

<Harrison T. Tran> The second group the boys 
amazing (Во второй группе мальчики потрясаю-
щие).

<Adam Caldwell> Absolutely killed it (они по-
бедили).

Иногда содержательная сторона коммуни-
кации сокращается до минимума, и коммуни-
кация начинает представлять собой лишь об-
мен буквами, знаками.

<X pascal X> guk^^
<Elektronic Life> gg

В турецких чатах можно заметить, как со-
беседники опускают полное правописание 
слов. Например, в правописании глаголов:

yapıyorum – yapıyom (делаю);
yapıyorsun – yapıyosun (делаешь);
yapıyor – yapıyo (делает);
yapıyoruz – yapıyoz (делаем);
yapıyorsunuz – yapıyosunuz (делаете);
yapıyorlar – yapıyolar (делают).

Исследовав закономерность видоизмене-
ния глаголов, можно сделать вывод, что в ту-
рецком языке при виртуальном общении опус- 
кается буква r, однако смысл слова не меняет-
ся. Подобное сокращение глаголов объясняет-
ся тем, что в разговорной речи турки также не 
произносят букву r, тем самым делают свою 
речь быстрее. Так и в чатах, и блогах турец-
кие пользователи проецируют устную речь на 
письменную.

takıyorum – takıyom (надеваю);
ediyoruz – ediyoz (делаем);
yapacağız – yapacaz (сделаем);
biliyor – biliyo (знает).

Турецкоязычные интернет-пользователи 
также часто прибегают к намеренному объ-
единению нескольких слов в одно или два, 
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чтобы не произносить полностью все слова в 
предложении:

napayım – ne yapayım (что я могу поделать?);
niçin? – ne+ için? (Для чего?);
nebilim – ne bileyim? (откуда мне знать?);
kaç yaş? – kaç yaşında? (Сколько лет?);
bişi – bir şey (кое-что);
naptın? – ne yaptın? (что ты сделал?);
böle – böyle (вот так).
В турецком языке аграмматизм проявляет-

ся в виде неправильного написания имен соб-
ственных, а также в виде искажения в написа-
нии союзов, предлогов и вводных слов.

 • Имя собственное:
nbr damla nasılsın – Damla – имя собственное 

(как дела, Дамла, что нового?);
öle dio cansu – Cansu – имя собственное (Джан-

су так сказала).

 • Вопросительная частица mi (по прави-
лам турецкой грамматики эта частица читает-
ся слитно со словом, к которому относится, но 
при этом всегда пишется отдельно от него):

dimi – değil mi? (Не так ли?);
yokmu – yok mu (Нет?);
msn adresinimi eklicez o çıkan kutucuğa – msn ad-

resini mi eklicez o çıkan kutucuğa (Мы напишем мой 
msn-адрес в это поле);

sordumu – sordu mu (он спросил?);
dogrumu – dogrumu (Это правда?).

 • Неправильное написание союзов, пред-
логов и вводных слов:

Her ne kadar dinleyemesekte ama dinlices. – Her 
ne kadar dinlemesekte ama dinlicez (хотя мы не хо-
тим слушать, нам придется это сделать);

bisde bi tanısalım – biz de bi tanısalım (Давай мы 
тоже познакомимся);

sisde gelin – siz de gelin (Приходите и вы);
Ama bak sende yapmışsın bunu demek. – Ama bak 

sen de yapmışsın bunu demek (Но посмотри, ты тоже 
это сделал);

öyle güsel anılarımız olduki snnle – öyle güzel 
anılarımız oldu ki snnle’ (У нас были такие прекрас-
ные воспоминания с тобой).

Проанализировав более детально каждую 
среду виртуального общения, мы составили 
типологию средств по принципу сохранения 
синтаксических норм:

– полное сохранение;
– частичное сохранение;
– утрата.
Полное сохранение синтаксических норм 

характерно для общения посредством элек-
тронной почты. Это происходит потому, что 
в настоящее время электронная почта исполь-

зуется преимущественно при деловой пере- 
писке, для которой обязательно соблюдение 
всех языковых норм. 

частичное сохранение синтаксических 
норм характерно для социальных сетей с асин-
хронным общением и форумов. чаще всего об-
щение в асинхронном формате встречается на 
сайтах, где нужно оставить отзыв или рецен-
зию на фильм, книгу или какой-нибудь товар. 
В таких случаях желательно соблюдение син-
таксических норм, чтобы другие пользовате-
ли могли правильно воспринимать сообщение. 

Утрата синтаксических норм происходит в 
социальных сетях, чатах, на игровых серверах. 
Это объясняется тем, что на таких платформах 
общение протекает в быстрой форме, поэтому, 
чтобы ответное сообщение не затерялось сре-
ди других и имело связь с сообщением, на ко-
торое оно отправлено, необходимо быстро пе-
чатать и отправлять сообщения.

Таким образом, анализ синтаксиса интер-
нет-дискурса позволил установить следующие 
особенности: 

‒ использование различных эллиптиче-
ских конструкций; 

‒ тенденцию к аграмматизму; 
‒ тенденцию к использованию инверсий; 
‒ искажение в написании слов и др.
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Syntactic specific character  
of the language of Internet discourse 
(based on the english and Turkish 
languages)
Internet is a popular communicative means having 
a great influence on many spheres of human life, 
including language. The analysis of the content 
of the different platforms of the network com- 
munications allowed to find the reflections of the 
most characteristics related to the oral and written 
communication. There are considered the syntactic 
features of the English and Turkish languages 
observed on the Web.

Key words: parceling, ellipsis, agrammatism, inver-
sion, syntactic norms.
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ПробЛема Преемственности 
исторической Памяти народа 
в Повести б.П. екимова  
«осень в задонье»

Рассматриваются способы выявления взаимо- 
связи истории и современности в повести но-
вого тысячелетия, где художник-современник 
Б.П. Екимов, продолжая гуманистические 
традиции русской деревенской прозы минувше-
го столетия, с учетом сегодняшней социокуль-
турной и экономической ситуации создает ха-
рактеры героев, способных быть надежными 
хозяевами казачьего края, наследниками и хра-
нителями исторической памяти народа, его 
трудовых и духовно-нравственных традиций.

Ключевые слова: автор, герой, история, каза-
чество, хутор, Дон, Родина. 

Уехать в деревню. Сегодня! 
Где всякое лето – Господне…

П. Бастраков

В русской деревенской прозе нового ты-
сячелетия не утрачивается интерес художни-
ков к проблеме преемственности поколений. 
Сохраняя типологию персонажей, свойствен-

ную произведениям писателей-деревенщиков 
минувшего столетия: «образы «мудрого ста-
рика/старухи», «дитяти», «матери-земли» [5, 
с. 16], – в 2000-х гг. художники выдвигают на 
первый план героев активного возраста, свя-
зывая с ними надежды на возрождение исто-
рической памяти народа. 

В повести В.Г. Распутина «Дочь Ива-
на, мать Ивана» (2003), отслужив два года в 
«ракетной части в Забайкалье», Иван «под-
бодрил» своего деда решением связать свою 
жизнь с деревней: «нанялся в бригаду плотни-
ков, уезжавших строить в дальнем селе цер-
ковь» [23, с. 194]. Молодой герой уверен: «не 
случайно выпадает дорога на родину матери и 
дедушки»; это ему предстоит возрождать за-
пущенное дедово «поместье» (как в шутку ста-
реющий хозяин называл «огород и ограду»). В 
«просевшей на северный бок избе» деда, что 
«лежала-бедовала» на ангаре, становясь «при-
знаком общей омертвелости», Иван принима-
ет решение: «Вот навострюсь тюкать топори-
ком – и надо сюда. Надо наводить порядок. 
Тут, если руки приложить, жить да жить еще 
можно» [Там же]. 

Словно соглашаясь с героем В. Распутина, 
добавит свое слово Иван басакин из повести 
б. Екимова «осень в Задонье» (2016): «а здесь 
можно работать и жить, помаленьку обустраи-
ваясь. конечно, много работы. <…> И всɺ ру-
ками, вилами, лопатой да на горбу. Но, слава 
богу, что есть она, эта работа. она – для себя, 
для детей» (с. 304)*, – решает он, осматривая 
пустующие земли своих предков. Не исклю-
чено, что б. Екимов, создавая образ «своего» 
Ивана, который тоже «помнит родство», всту-
пает в творческий диалог с В. Распутиным, 
подчеркивая объективную закономерность и 
необратимость процессов восстановления и 
укрепления народной памяти. Это тем более 
заметно, что основное действие в сюжете дан-
ного произведения б.П. Екимова разворачива-
ется не в «лихие 90-е», как в повести В.Г. Рас-
путина «Дочь Ивана, мать Ивана», а в новом 
тысячелетии: «теперь уже в давние годы, ког-
да рухнула советская власть» (с. 64), – звучит 
в повести «осень в Задонье». Между упомяну-
тыми произведениями двух писателей – чуть 
больше десяти лет, примерно такая разница и 
в возрасте «одноименных» персонажей. «Про-
жив на белом свете тридцать пять лет» (с. 19), 

* Здесь и далее повесть б.П. Екимова «осень в За-
донье» цитируется по изданию [12] с указанием стра-
ниц в круглых скобках.

© Перевалова С.В., 2020
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Иван басакин, конечно, старше недавно демо-
билизовавшегося из армии героя В. Распути-
на, но перед ним встает та же проблема, что 
волновала его литературного предшественни-
ка, и решение им принимается сходное. чита-
тели могут только догадываться, как сложит-
ся дальнейшая судьба молодого героя из пове-
сти «Мать Ивана, дочь Ивана», но в конце по-
вести б.П. Екимова «осень в Задонье» Иван 
басакин становится «хозяином вовсе нешуточ-
ного, а настоящего поместья», где «скотный 
двор со стеной-загатом, сложенной из тюков 
прессованной соломы. Внутри ограды – все, 
что положено: коровник под шифером, теп- 
лый, рубленый телятник, сарайчик для пти-
цы» (с. 132). Поддерживает мужа, хотя и не 
без внутреннего сопротивления, жена ольга: 
ей, инженеру-конструктору по «городской» 
специальности, приходится вспомнить, что по 
корням своим она – «хуторская» (с. 138), с дет-
ства знакомая с тем, что «положено хуторской 
бабе»: «стряпня да уборка, <…> доить коров, 
на пастьбу скотину гонять, управляться с мо-
лодняком» (с. 141). Несмотря на тяжелый труд 
(«Дел много. Для них долгого дня не хватает. 
Скотина, птица, огород…» (с. 236)), у Ивана 
басакина напряженная внутренняя жизнь. от-
зывчивый и эмоциональный, по словам отца, 
«тонкокорый», он не забывает окинуть взгля-
дом степные просторы, отметив, как «ненаст-
ный осенний день порадовал солнцем. <…> 
серенькое небо <…> вдруг засветило и заиг- 
рало из края в край алым, багровым и розо-
вым» (с. 306–307), «поднять на руки, прижать 
к себе» и успокоить попавшего в беду млад-
шего сына Тимошу, «мокрого, взъерошенного 
жалкого воробышка» (с. 16`3), а еще – наве-
стить «дедов и бабок», доживающих свой век в 
глуши Задонья. «Раз в неделю Иван объезжал 
их, привозил хлеб, соль да спички, крупу да 
муку, таблетки “от давления” да “от головы”. 
Живые люди, свои. Надо помогать» (с. 78). 

конечно, отважиться на такой шаг главе 
молодой семьи басакиных сложнее, чем его 
«тезке» из повести «Дочь Ивана, мать Ивана»: 
«в райцентре прожито обычное начало жизни: 
родители, школа, техникум, армия» (с. 20), по-
том – «работа на заводе мастером», женитьба, 
двое сыновей, «квартиру успел получить от за-
вода» (с. 24). Иными словами, демобилизовав-
шись из армии, Иван басакин не планировал 
связывать свое будущее с «сельскими жителя-
ми» (В. шукшин), твердо зная, что его «род-
ное гнездо в поселке» (с. 303); к тому же ни его 
отец, ни братья Павел и Яков (Иван – третий, 
младший из них) не помышляли о возвращении 

к хуторской жизни, «о земледельстве не дума-
ли» (с. 64). Привело к этому «закрытие неве-
ликих заводиков: <…> мясокомбинат, молоч-
ный, судоремонтный, авторемонтный, строй-
материалов» (с. 20) в родном поселке. Так ав-
тор уточняет место действия в своем произ-
ведении, давая понять, что речь идет о ка- 
лаче-на-Дону, районном центре на юге Волго-
градской области, с которым вот уже более по-
лувека неразрывно связана писательская судь-
ба. Здесь в «1970–1980-е годы, на полную мощ-
ность работали заводы: металлопроволочный, 
металлоконструкций, судостроительно-судо- 
ремонтный, авторемонтный, мостовых желе- 
зобетонных конструкций, хлебозавод, мясо- 
комбинат, молочный и рыбозаводы» [18]. Важ- 
но, что б. Екимов связывает этот период про-
грессивного развития казачьего края не с си-
лой идеологического воздействия, а с личны-
ми качествами хозяйственного и ответствен-
ного руководителя: «При советской власти, в 
последних годах ее, когда областью руководил 
энергичный В.И. калашников» [15, с. 147]. 

однако с началом «перестроечной модер-
низации» и в реальности, и в судьбе Ивана ба-
сакина, героя литературного произведения, 
«все стало разваливаться», словно шла «тихая 
война без бомбежек и взрывов» (с. 25). Про-
странственные ориентиры сюжета в повести 
б.П. Екимова неотделимы от значимых вре-
менных характеристик, представленных ав-
торским замечанием: «а совсем рядом вой-
на настоящая – чечня» (с. 25). Имеется в виду 
Первая чеченская война 1994–1996 гг., собы-
тия которой вплетаются в предысторию Ива-
на басакина, вынужденного круто изменить 
свою жизнь, и в судьбы других персонажей, в 
этот период тоже испытывающих чувство тре-
воги и неуверенности в завтрашнем дне: «Ра-
боты в поселке нет и не будет. от всех заводов 
и производств одни заборы остались. Новое – 
лишь магазины» (с. 138). Неслучайно в произ-
ведении стилистически сближаются размыш-
ления героя и публицистические высказыва-
ния автора, с болью говорившего в своих очер-
ках 1990-х гг.: «Времена нынче трудные» [13, 
с. 80]. «Перестройка», выдвинувшая «пра-
вильные» лозунги, на деле обернулась лишь 
«новыми играми в должности, оклады, персо-
нальные надбавки», усилив «людскую боль» 
«и общую: на работе да в магазинных очере-
дях; и у каждого свою: за родным порогом, в 
кругу семьи». Справедливо замечено: «С на-
чала 90-х годов Екимов все чаще выступа-
ет как художник-публицист», в прозе которо-
го «социально-психологический анализ проб- 
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лем человеческой души и общества» соеди-
няется с резким неприятием того, как больно 
«свободы, дарованные «перестройкой», уда-
рили» [1, с. 257] по всем слоям общества. Не 
только у персонажей повести «осень в Задо-
нье» – у многих тяжелым было расставание с 
тем временем, когда все «знал наперед, что так 
оно все и будет: завод, работа, каждый месяц, 
пусть невеликие, но аванс и получка – у него, 
у жены <…> рыбалка в дни выходные, от- 
пуск» (с. 24). оттого Ивану басакину так слож- 
но найти свое место в изменившейся реаль-
ности, где устроиться можно лишь «охранни- 
ком, извозчиком, мелочным торговцем – весь 
выбор» (с. 68). Временами «накапливалась го- 
речь, порою вспыхивала молодая отчаянная 
злость» (с. 25), к счастью, не вылившаяся в аг- 
рессию, но отточившая решение взять в арен-
ду хуторскую землю, поселившись рядом с 
аникеем, тоже – басакиным. Это «троюрод-
ный брат, отцов крестник», «сорокалетний 
крепкий мужик» (с. 19), кто давно расстал-
ся с городской «привычной жизнью» и умело 
«хозяйничал на обезлюдевшем хуторе» сво-
их предков: «Занимался рыбой, управлялся с 
немалым гуртом скота» (с. 91). Теперь у него 
«все есть: баня с парной, даже с невеликим 
бассейном снаружи; бильярдная с настоящим 
фирменным столом» (с. 87). 

Ивана подталкивает к этому и «зов род-
ной земли»: мастер пейзажной живописи, 
б.П. Екимов насыщает повествование яркими, 
многокрасочными картинами донских просто-
ров, резко контрастирующими с зарисовка-
ми однообразной городской повседневности. 
Иван, на несколько дней выбравшись на ры-
балку к аникею, по возвращении осознает, что 
«будто всегдашняя жизнь» в поселке вызывает 
только раздражение. В двухэтажном домике, 
где была своя квартира, «давили тесные сте-
ны», из окон видна лишь серая «панельная пя-
тиэтажка», а во дворе – «тоже сером, без тра-
винки, <…> выбитом людьми и машинами» – 
«куча дощатых сараев, ржавых железных га-
ражей <…> скамейка возле подъезда, старики-
соседи, тары да бары» (с. 68) и «вечная толчея», 
смотреть на которую «не больно сладко». осо-
бенно, если в сознании всплывают незабывае-
мые картины степного Задонья: «Зеленый бе-
рег, тронутые желтизной тополя да ивы, синяя 
вода, меловой обрыв холма и белесый полын-
ный дух его» (с. 68). однако б.П. Екимов на-
меренно сближает голос Ивана, восхищенного 
степным раздольем: «хорошо тут у вас…» (с. 
82), – с внутренним монологом аникея: «хо-
рошо тут у вас… Так всегда говорит приезжий 

народ. <…> Порою это льстило. а чаще раз-
дражало. Думалось: “Заставить бы вас рабо-
тать… На красивом Дону. День за днем, год 
за годом, в любую погоду…”» (с. 83). Правда, 
Иван-то – не из «приезжих», а из старого каза-
чьего рода басакиных; они, по словам аникея, 
в Задонье «триста тридцать лет» (с. 167) жили 
и хозяйствовали. 

«Разветвленность» этого рода, на себе ис-
пытавшего все «крутые повороты» истории 
России, пунктирно прослеженные б.П. Екимо-
вым, позволяет утверждать близость повести 
«осень в Задонье» к жанру семейной хрони-
ки начала хх в., например, к «Деревне» (1910) 
и «Суходолу» (1911) И.а. бунина. В этот пе-
риод и другие «реалисты века нового тяго-
тели к обобщенной характеристике типиче-
ской психологии отдельных слоев общества, 
в свете которой более ясной становилась пси-
хика отдельных лиц. личность, ее судьба по-
стигалась через общую судьбу класса, сосло-
вия, рода» [22, с. 107–108]. Спустя столетие, 
творчески ассимилировав реалистические тра-
диции русской прозы «о деревне», б.П. Еки-
мов «укореняет» персонажей своей «осени в 
Задонье» в истории казачьего рода и в совре-
менной жизни: сегодня на карте Волгоград-
ской области без труда отыщется поселок ба-
сакин – административный центр басакинско-
го сельского поселения в Волгоградской об-
ласти. Для персонажей повести (и для автора, 
конечно) многовековая и многотрудная судь-
ба казачьего края – «история в лицах» зем-
ляков, которые не забывают свои глубинные 
корни, помнят «свое и вовсе давнее, слышан-
ное от отцов и дедов» (с. 12). Неслучайно на 
страницах произведения упоминается эпизо-
дический, но значимый для системы персона-
жей образ: Маркиан басакин – «лихой рубака, 
имел три Георгиевских креста» (с. 12). Впол-
не возможно, прототипом этого образа послу-
жил «басакин Марк киреев, старший уряд-
ник 22-го Донского казачьего полка, награж-
денный 8 ноября 1915 г. Георгиевским крес- 
том III-й степени. Солдатским» [2].

Герой-казак прославил свой род в годы 
Первой мировой войны, само упоминание о 
которой в повести б.П. Екимова «осень в За-
донье» имеет более чем «своевременное» зву-
чание. В советский период истории эта «ми-
ровая война, поразившая ее участников и со-
временников грандиозностью и трагизмом 
свершившегося, затронувшая практически все 
сферы жизни российского общества <…> ото-
шла на второй план под влиянием последую-
щих социальных потрясений (прежде всего 
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октябрьской революции и Гражданской вой-
ны). Рассмотрение событий 1914–1918 гг. в ра-
курсе сугубо империалистической войны (без 
права его коррекции, а тем более пересмо- 
тра) <…> умалчивание и искажение смыс-
ла памяти о Первой мировой войне привело 
к значительным искажениям в историческом 
сознании народа» [7, с. 7]. В повести «осень 
в Задонье» б.П. Екимов доказывает, что тако-
го рода искажения не коснулись сознания его 
любимых героев, в памяти которых хранится 
и доброе, и горестное, что разрушало особый 
хозяйственный уклад, сформированный «каза-
чеством в этих краях с давних времен». ани-
кей дорожит «книжкой местного историка», 
который в «архивах копался», восстанавли-
вая, «как жили в казачестве <…> от века сем-
надцатого до нынешнего» (с. 91). а еще – рас-
сказано в труде историка, о котором упомина-
ет аникей басакин, о том, как «кого и за что 
“кулачила” советская власть и в Сибирь ссы-
лала» (с. 92). В сюжет повести вводится тема 
Гражданской войны, в ходе которой «тради-
ционные казачьи земли оказались базой бело-
го движения» [27, с. 72]. С этим связаны ре-
прессивные меры новой власти, узаконенные  
24 января 1919 г. Директивой о расказачива-
нии за подписью Я. Свердлова. казачество 
оказывалось «в положении поверженного вра-
га и фактически объявлялось вне закона <…> 
Началась массовая депортация казаков. Все 
казаки в возрасте от 18 до 50 лет должны были 
быть вывезены на Север. обезлюдевшие ста-
ницы следовало “отдать беднейшему беззе-
мельному населению и в первую очередь всег-
да бывшим преданным Советской власти на-
горным чеченцам”» [8]. 

«Региональный компонент» истории Дона 
б.П. Екимов рассматривает как неотъемле-
мую составляющую российской истории. Под-
тверждением становятся упоминания о траге-
дии насильственной коллективизации сель-
ского хозяйства, в начале 1930-х гг. затро-
нувшие всю страну. В русской прозе послед-
них десятилетий этот период исследуют мно-
гие художники: «Мужики и бабы» б. Можае-
ва, «кануны» В. белова, «овраги» С. антоно-
ва, «Забубенная головушка» и «Вечерние раз-
думья» В. астафьева «помогают выйти из ту-
мана мифов о русском народе и русской исто-
рии при свете досконального знания фактов, 
фактической истории, не затемненной тума-
ном ложных обобщений» [20, с. 5]. Свое сло-
во сказал об этом и б.П. Екимов, на самом деле 
досконально знающий о том, как «это было на 
земле»: «1932 год, 1933-й – время будто не-

близкое», но «о нем помнят», – утверждал он 
в очерке «Дела “колосковые”», горькую прав-
ду которого «даже во времена перестройки и 
гласности» [9, с. 22] не решилась обнародо-
вать пресса. «Работая в Волгоградском архи-
ве, приезжая в калач», б.П. Екимов прикос-
нулся к мрачным страницам истории родного 
края, запечатлевшим месяцы «немедленной» 
коллективизации и ее последствия: «Цифры 
умерших от голода приводятся разные, но оди-
наково страшные – от одного до пяти миллио-
нов» [Там же, с. 10]. В этом очерке воспомина-
ния тех, кого «кулачили» в те страшные годы 
(«вспоминает Иосиф Ефремович Силичев, с 
хутора Евсеев: “отца посадили. <…> За дом. 
У нас дом был большой. остались мы с мате-
рью шестеро <…> Голод. особенно весной, к 
лету, когда все подъедим: картошку да тык-
ву”» [Там же, с. 11]) соседствуют с архивны-
ми документами о наказаниях (например, «об-
виняемой шестопаловой П.С., 32 лет, вдовой, 
на иждивении 3 ребенка от 5 до 9 лет, по соц-
положению раскулаченной в 1930, имущества 
нет – изъято», – за то, что ее голодные дети 
«настригли колосков пшеницы»). 

В повести «осень в Задонье» б.П. Еки-
мов продолжает художественное исследова-
ние трагической судьбы земляков, при этом 
объективированная повествовательная фор-
ма не препятствует сохранению глубоко лич-
ного отношения автора к затронутой теме. Не-
даром писатель задерживает внимание читате-
лей на Гиблой балке, «куда в тридцатые годы 
власти <…> перед сибирской высылкой <…> 
свозили да пригоняли из хуторов и станиц 
окрестных целыми семьями “кулаков” и “под-
кулачников”, отобрав <…> дома, скот, про-
довольствие, одежду. Порою выгоняли из до-
мов в чем были, даже сменное белье не веле-
ли брать» (с. 115). Знаток истории Донского 
края, б.П. Екимов подтверждает выводы со-
временных исследователей: «горе горькое» 
братоубийственной Гражданской, утяжелен-
ное «немедленной» коллективизацией, приве-
ло к тому, что «значительная часть элементов 
традиционной казачьей культуры и их соци-
альной организации была полностью утрачена 
(местное казачье самоуправление, обязатель-
ная военная служба, система подготовки буду-
щих воинов и пр.). Многие из этих элементов 
подверглись насильственному разрушению 
со стороны органов советской власти (закры-
тие и разрушение церквей, уничтожение свя-
тых колодцев, родников, мест памяти, гонения 
на религиозные праздники и т. д.). к середине 
1930-х гг. произошел слом всего традиционно-
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го устоя казаков Юга России, а с ним – разру-
шение основ их прежней жизнедеятельности и 
значительная трансформация их мировоззрен-
ческих установок» [26]. 

Вместе с тем, как утверждает б.П. Екимов 
в повести «осень в Задонье», основы народно-
го мировидения сохранились, о чем свидетель-
ствует крупным планом представленный об-
раз Явленного кургана: «Годами древний, но 
как прежде – могучий, он вздымается над во-
дой и землей, словно огромный храм» (с. 16). 
С фактографической точностью отмечая кли-
матические и рельефные особенности донских 
краев («По правому берегу реки Дон над водой 
возвышаются меловые обрывы и известковые 
утесы с элементами карста <…> встречаются 
ландшафты меловых «пустынь», сухих степей 
и <…> нагорных дубрав на верхних водораз-
дельных плато “Донских Венцов”» [6, с. 122–
123]), художник воссоздает «неволею заво-
раживающие» (с. 303) картины родных мест: 
«от воды отступив подалее, роняют лист дуб-
няки» (с. 302), а сама «огромная речная доли- 
на <…> тянется на десятки верст, от Венцов, 
Голубинского, Теплого <…> до Явленного 
кургана, <…> могучего диковинного <…> с 
каменными да меловыми выходами и глыба-
ми» (с. 6). При всей реалистической конкрет-
ности Явленный курган приобретает символи-
ческий смысл, подчеркивая жизнестойкость 
высоких нравственных ориентиров и преем-
ственность исторической памяти поколений: 
по преданию, которому верят и сегодня, на 
вершине кургана, у родника, когда-то «объяви-
лась икона Задонской божьей Матери» (с. 6). 
Несмотря на то, что часовню, воздвигнутую да-
лекими предками в честь обретения Явленной 
Задонской богоматери, «при советской вла-
сти убрали» с целью «искоренить, как говори-
ли в те времена, «религиозный дурман» (с. 7), 
«церковь оставалась жить» (с. 159). буквально 
«загнанная под землю», она в тяжелые дни спа-
сала, «кому душу <…> а кому жизнь» (с. 159). 
Недаром «старые люди говорили», что «в Цер-
ковном провале, под землею, не только кельи, 
часовни, но длинные, на много километров 
ходы, ухороны, потайные лазы и даже подзем-
ный настоящий Троицкий храм» (с. 8) издавна 
и до сих пор существуют. 

Многое из того, во что верили «старые 
люди», подтвердила Великая отечественная 
война, в которой казачество снискало славу 
и уважение всего мира: «Донские казачьи ча-
сти в годы Великой отечественной составля-
ли треть от всей казачьей конницы» [7, с. 181]. 
На фронт, сдерживая натиск фашистского на-

шествия, ушли тысячи калачевцев. Известно: в 
августе 1942 г., наступая на Сталингад, гитле-
ровцы «рвались к форсированию Дона имен-
но в районе калача», нанося «главный удар 
по обе стороны» [17, с. 12] этого городка. Вот 
тогда в «подземные ходы и кельи» Явленного 
кургана бежали «женщины, дети, хоронясь от 
немцев, стрельбы и бомбежек», ведь в «Цер-
ковном провале, на Скитах», можно было най-
ти «лавки, спальные нары, столы» (с. 9), спаси-
тельные для мирного населения, оказавшегося 
в оккупации (калач после упорных боев был 
освобожден от немецко-фашистских захватчи-
ков 23 ноября 1942 г.). к слову, в персонажах 
повести «осень в Задонье» не вызывают от-
радных воспоминаний и «годы послевоенные, 
нелегкие» (с. 9), а «при хрущɺве <…> помнит-
ся, как сейчас <…> у всех людей начали от-
бирать скотину. Вышло постановление: сокра-
тить живность, одна корова приравнивается к 
десяти козам ли, овцам. лишнее – реквизиро-
вать. Три дня на раздумье. крик да слезы <…> 
С властями судиться не будешь» (с. 113). 

Проследив на примере рода басакиных 
«узловые точки» народной истории в хх сто-
летии, автор повести «осень в Задонье» с го-
речью всматривается в прошлое: разрушенные 
храмы, «высылки, война, голод. оттого и бе-
жали» (с. 12) с родных мест коренные жители. 
«Русские с хуторов уходили и уходили, остав-
ляя землю» (с. 192), в последние десятилетия – 
оставляя ее людям временным: «одни уезжа-
ют, другие приезжают. Все считаются пле-
мянниками, гостями» (с. 168), цель которых – 
«пять-десять лет скотиной занимайся и уезжай 
с деньгами» (с. 192).

Ретороспективное повествование о жиз-
ни басакиных отделяется в повествователь-
ной структуре анализируемой повести словом 
«закон», которое свидетельствует об оконча-
нии «разбойных 90-х»: «Другое время сей- 
час» (с. 170). «Вольная воля кончается <…> 
Землю надо брать по закону, в аренду, в соб-
ственность, как положено» (с. 181). Для Ивана 
басакина поиски новой работы, а с ней – свое-
го места в жизни в первую очередь неразрыв-
но связаны с укреплением государственной 
законности. «отвечать за беспредел» (с. 170) 
приходится и зарвавшимся «милицейским на-
чальникам» (с. 88), и «гаишникам» – прежде-
то знали: «С ментами права качать лишь себе 
в убыток: плати, отдавай и молчи» (с. 23), – и 
«беспаспортным бичам-работникам» (с. 268), 
и «беспредельщикам, отморозкам», вроде ас-
ланбека, не признающего норм правопорядка. 
Важно обратить внимание на то, что б. Еки-
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мов избегает националистических настро-
ений, ему хорошо известно, что на Дону ис-
стари соседствовали различные народности. 
Вот у басакиных «чеченец Вахид был сосе-
дом давним. Плохого от него не видели и не 
слышали. Жена – работящая. Детворы полный  
дом» (с. 180). Во всей округе «бородатого Джа- 
браила знали и почитали все» (с. 186). Со ста-
рым Ибрагимом всегда «жили мирно» (с. 170). 
«Давным-давно Ибрагим в чечне, на родине, 
институт закончил, работал инженером, а по-
том приехал сюда <…> Здешняя земля – про-
сторная, мирная – стала своей» (с. 192). В от-
личие от отца, у асланбека, старшего сына 
Ибрагима, «смолоду слава недобрая» (с. 231): 
«всегда где-то шлялся: уедет, приедет. Про-
мышлял. Скот у людей угонял. Его ловили, 
отец откупал» (с. 167). «Теперь он вовсе без 
узды» (с. 231), оставшись за старшего в доме. 
Поскольку действие повести разворачивается 
в калачевском районе, где располагается учеб-
ный полигон Прудбой, не вызывает сомнений 
проведение «по-военному точно» организо-
ванной и точно очерченной б.П. Екимовым: 
«через минуту-другую подворье Вахида было 
окружено» (с. 259); «Минута-другая, и нет ни-
кого» (с. 264), – операции «Гром» по досмо-
тру и проверке документов на землях, «при-
легающих к военному полигону» (с. 260). хо-
рошо обученный «десант бойцов из бригады 
особого назначения» арестовывает и «ведет 
в вертолет <…> с «“браслетами” за спиной»  
(с. 267) всякого рода «племянников», которых 
в Задонщине развелось немало» (с. 255), лю-
дей временных, жаждущих «легких» денег, и 
попытавшегося здесь «воцариться» асланбе-
ка, по всей видимости, виновного в прежде- 
временной гибели аникея басакина, «послед-
него хуторского жильца из молодых» (с. 11).

Возможно, «тона реквиема» (М.М. бах-
тин) в образ аникея привносятся б.П. Екимо-
вым из очерка «Прощание с хутором». Речь 
идет о большом Набатове, «последней на-
деждой» которого для самого автора и для ко-
ренных хуторян «оставался Юрий Стариков. 
он – местный. По возрасту – собирался пер-
вый юбилей отмечать, пятидесятилетие. Юрий 
держал крупный рогатый скот, год от году рас-
ширяя стадо <…> И только в прошлом году 
начал оформлять землю. Успел баню с парной 
построить и даже бильярдную комнату». Но 
«нынешней зимой Юрия застрелили. Не здесь, 
в городе, где у него была квартира. До юби-
лея он не дожил, погиб» [15, с. 149]. Погибает 
в автомобильной аварии и аникей басакин: в 

повести «осень в Задонье» это происходит на 
дороге в райцентр, куда направляется герой, 
«решившись наконец брать землю» (с. 149) и 
оформлять для этого документы. Этот образ 
замечателен углубленностью в русской «де-
ревенской» прозе последней трети хх в. «Во-
преки пассивности, долготерпению, покорно-
сти (многими голосами воспетой)», в произ-
ведениях этого литературного течения про-
исходит и «реабилитация многих черт “воль-
ного человека” (безудержность порывов, от-
ход от традиционных путей и пр.), ранее ста-
вившихся под сомнение или же интерпретиро-
вавшихся в отрицательном плане» [4, с. 25]. В 
первую очередь стоит обратить внимание на 
схожесть образа аникея басакина и «чуди-
ков» В.М. шукшина, творчество которого лю-
бимо автором «осени в Задонье». С публици-
стической заостренностью, надеясь на «ответ-
ное понимание» (М.М. бахтин) современни-
ков, б.П. Екимов в статье «Перечитывая Ва-
силия шукшина» призывает читателей всмо-
треться в характер алеши бесконвойного из 
одноименного рассказа. Этот надежный чело-
век, хороший отец и умелый «безотказный ра-
ботник» на удивление всей деревни позволял 
себе невиданную «бесконвойную» дерзость: 
только для себя неуклонно «приберегал суббо-
ту». В этот день недели алеша «топил баню. 
Все. больше ничего». б.П. Екимову видится в 
этом «не барская праздность», «не блажь»: это 
«день философа», «день человека <…> разум- 
ного, с великой любовью ко всему живому, с 
душевным восторгом и с горьким понимани-
ем несовершенства этого же мира» [14, с. 93]. 

Такая характеристика уместна и при рас-
смотрении образа аникея из повести «осень 
в Задонье» (с. 117–118). «аникей на Дону вы-
рос» (с. 86), «добрый десяток лет отработав 
кузнецом, потом мастером» на заводе, при- 
ехал «на родительское подворье», чтобы «отца 
поддержать в трудную минуту», и остался. а 
здесь – «одна лишь работа. от зимы до зимы. 
каждый год. Уже который? Десятый» (с. 84). 
Правда, аникей и «праздник устраивал са-
мому себе каждый год, завершая нелегкую 
осеннюю путину. На этот праздник он нико-
го не звал: родных ли, знакомых, но празднич-
ный стол накрывал с размахом» и «как следу-
ет натапливал баню, готовил веники, раскла-
дывал в парной духмяные травы: полынь, ча-
брец, ладан» (с. 118). На взгляд посторонне-
го – «чудик», но для Екимова – «свой», как и 
алеша бесконвойный из рассказа В.М. шук-
шина, «живая вечная Русь» [14, с. 97]. В свое 
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время В.Г. Распутин тоже сказал немало доб- 
рых слов о шукшине и его косте Валикове, 
«переименованном» односельчанами в але-
шу бесконвойного, видя в этом герое «исступ- 
ленное, горячечное чувство личности, пере-
хлестывающее через край благоразумия» [24, 
с. 314]. Спустя годы б.П. Екимов обнаружи-
вает в образе шукшинского «чудика» главную 
опору всей страны: «Избу держать, семью, хо-
зяйство, налоги платить. В армию кто пойдет 
служить? алеша… и дети его. Это уже про го-
сударство» [14, с. 94]. 

Вот «про государство» и ведут речь ху-
дожник и публицист б. Екимов и герои его 
«осени в Задонье», которых тревожит то, что 
«Дон без хозяина гибнет» (с. 12). Речь идет о 
хозяине, который не мнит себя покорителем 
природы; здесь нужен человек, чувствующий 
себя органической частью природы, умею-
щий «прислушиваться» к ее нуждам и «под-
сказкам». когда-то в очерке «Прощание с ху-
тором» б.П. Екимов тревожно спрашивал со-
временников: «кто новый хозяин этой про-
сторной русской земли?» [15, с. 157]. ответом 
становится образ Ивана басакина, востребо-
ванного «родиной отцов и дедов» (с. 64) хо-
зяина, продолжающего лучшие трудовые и 
нравственные традиции казачьих земель. Важ-
но учесть, что рассмотрение мировоззренче-
ских и остросоциальных проблем в творчестве 
б. Екимова не сужается хронотопом малой 
родины, а приобретает общероссийский мас-
штаб, затрагивая пути и средства нормализа-
ции культурно-экономической жизни страны в 
постсоветский период. По наблюдениям писа-
теля, «как только были развязаны администра-
тивные путы» [11, с. 59], в Задонье (и не толь-
ко) пришло «поветрие «гектарников» на ар-
бузах и луке»; они «сорвали куш – и ушли. С 
этой землей им не жить, она им чужая». Поэто-
му в анализируемой повести таким ободряю-
щим для всех персонажей становится возвра-
щение в родные места Павла басакина, воен-
ного летчика, побывавшего в горячих точках и 
полковником ушедшего в отставку. Портрет-
ная характеристика Павла, старшего из трех 
братьев («ростом не больно высокий, телом 
плотный, словно литой <…> густые черные, 
в редком серебре волосы, усы подковой, ка-
зак и воин»), манера речи, выявляющая долж-
ное уважение к обычаям предков: «Доклады-
ваю вам, господа старики, родствие и земляки, 
что теперь полковник басакин назначен руко-
водителем группы по созданию базы отдыха 
охотничьего и рыболовного направления Ми-

нистерства обороны» (с. 248), – решительные 
поступки «казака и воина», направленные на 
то, чтобы «очистить округу от всяких племян-
ников» («военный человек, он и есть военный. 
крепкая рука»), внушают персонажам повести 
веру в возрождение Задонья. «о жизни совсем 
иной заговорили мужики: отец, Павел, Иван и 
даже Яков» – «он занимался выездной торгов-
лей» (с. 143) – «навострил уши: может, и ему – 
рыбаку и охотнику – найдется дело получше 
нынешнего, торгового» (с. 254).

Для самого писателя мысль о будущем 
родного края не отделима от процессов воз-
рождения православия и положительного опы-
та казачьих традиций. В этом смысле особен-
ное значение приобретает образ монаха алек-
сея, который прочно обосновался в своей ке-
лье на Явленном кургане. «он вроде не ста-
рец, но много знает» и рассказывает немно-
гочисленным слушателям «глухого Задонья» 
об истории и культуре родных мест, о старин-
ных легендах, которые, «как и положено им, 
раскрывали великую тайну» (с. 158) подзем-
ной обители и монастырской жизни насель-
ников Явленного кургана. «Эти места всегда 
были пустынными <…> скупая земля, над ре-
кой – обрывистые меловые горы, изрезанные 
глубокими балками-провалами. Здесь издавна 
копали свои пещеры-кельи старцы да стари- 
цы» (с. 156). а в наши дни келья нового насель-
ника, монаха алексея, чудом уцелевшая после 
«страшной грозы» и двухдневного ливня, ока-
зывается совсем рядом с родником, ожившим 
на вершине Явленного кургана. Набор изобра-
зительных средств, традиционно используе-
мых б.П. Екимовым для создания картин при-
роды, в последних главах повести «осень в 
Задонье» расширяется описанием «огромной 
радуги, как и положено, в семь цветов, но та-
ких сочных и ярких, что на них глядеть и гля- 
деть» (с. 291). Думается, в этой картине есть 
символический смысл, заключенный в сло-
вах – «как и положено», выявляющих автор-
ское отношение к жизни природы и к земным 
заботам.

В «положенную» пору «осень пришла в 
Задонье» (с. 309), но в ней нет места безыс-
ходности и отчаянию: к началу учебного года 
отправив жену с детьми в поселок, Иван баса-
кин остается работать на своей родной земле, 
помогая ей дышать и жить. При этом герой не-
устанно думает о завтрашнем дне, словно со-
глашаясь с мнением самого писателя: «Зав-
тра начинается сегодня» (это название очер-
ка б.П. Екимова 1989 г.). а сегодня неотлож-
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ная задача – создание школ. Учитывая опыт 
истории («примерно с 7–8 лет казачонок начи-
нал посещать станичную или церковно-при- 
ходскую школу» [19, с. 8]) и свой собствен-
ный жизненный (и учительский!) опыт, писа-
тель не раз говорил об этом «прямой откро-
венной речью» (б. Екимов) публициста: «Нет 
в селении хотя бы начальной школы – людям 
здесь не жить. Уйдут, потому что детей учить 
надо» [10, с. 38]. Сегодня еще больше трево-
жится материнское сердце ольги басакиной из 
повести «осень в Задонье»: что говорить о ху-
торских школах, если сейчас и «в поселке учи-
телей нет» (с. 257). ольга и сыновья вынужде-
ны вернуться в поселок, потому что начина-
ется учебный год, а Иван басакин в одиноче-
стве остается зимовать на хуторе. В «глухую 
заполночь» он вслушивается в дыхание род-
ной земли: «Покой, тишина, простор» (с. 303). 
Земля молчит, но так, словно неумолчно ве-
дет осмысленный разговор с современника-
ми, взывая к их помощи и «чувству домаш-
ней оседлости» (Д.С. лихачɺв). об этом гово-
рит любовно нарисованный б. Екимовым об-
раз маленького Тимошки, для кого хуторское 
лето – счастье: в поселке он «во дворе лишь 
по крышам гаражей скакал <…> да возле ма-
газина с ребятней крутился» (с. 305). а на под-
ворье у мальчика – «малиновый рай да клуб-
ничный рай» (с. 26), а еще – «степной простор, 
речка, всякое зверье и птицы», но главное – 
Рыжик, годовалый «ласковый жеребенок, по-
даренный дедом атаманом со словами: “Дарю 
его тебе, Тимофей. Ты же донской казак. а ка-
заку без коня нельзя”» (с. 101).

Наказом деда атамана писатель напоми-
нает о «формировавшейся веками под бла-
готворным влиянием русской православной 
церкви народной казачьей педагогике, нако-
пившей огромный опыт эффективных педаго-
гических средств воспитания» [19, с. 9]. В пер-
вую очередь – о том, что «праздно шатающих-
ся детей в казачьих хуторах и станицах практи-
чески не было. Все они воспитывались в каж-
додневном труде, хотя у них были свои игры 
и развлечения» [Там же]. оттого Иван, глядя 
на сына, с одобрением заключает: «Помощ-
ник растет. Уже и сейчас помощник» (с. 303). 
авторы деревенской прозы призывают не к со-
хранению дедовской старины и патриархаль-
ности, а всех нас – «к самим себе, нуждающих-
ся в том, чтобы сохранить подобие божие, что-
бы оставаться людьми» [16]. 

В Тимошке, «худеньком, быстроногом, 
приветливом» и хлопотливом и мальчике, ви-
дится Екимову главная надежда на будущее. 

Недаром именно младший басакин в пове-
сти «осень в Задонье» становится своего рода 
«проводником» к таинственному подземному 
храму, долгие годы скрытому от недобрых глаз, 
ему первому уготована и встреча с «засыпан-
ной землей и камнями иконой» (с. 279). Этот 
эпизод создается автором-современником с 
учетом «эксцентрической ориентировки, как в 
древней русской иконописи», где «простран-
ство развертывается по направлению к зрите-
лю <…> изнутри наружу [21, с. 95]: в «неве-
ликом пространстве подземного храма» Тимо-
ша «посветил фонарем» – в дальнем углу «луч 
высветил полузасыпанную землей и камнями 
икону. он освободил ее, поднял <…> Матерь 
с младенцем с кроткой благодарностью гляде-
ли на мальчика» (с. 279). Узнав о счастливой 
находке, взрослые приходят к выводу: икона 
«конечно, не Явленная. Но ведь тоже явлен-
ная промыслом Господним. <…> Для укреп- 
ления всем нам» (с. 293). С высоты граждан-
ской позиции автор напоминает читателям о 
главных победах в истории Родины. По пре-
данию, чудотворная икона Донской божьей 
матери была «принесена донскими казаками 
Димитрию Иоанновичу Донскому. Праздну-
ется в память победы, одержанной заступле-
нием Пресвятой богородицы на берегах До- 
на (1380)» [3, с. 564]. 

В повести б.П. Екимова «осень в Задо-
нье» образ иконы, которая появляется в за-
ключительных эпизодах, характеризует ту са-
мую «тонкую душетканую работу собирания 
сил» [25, с. 250] народа, которые помогают 
укрепить веру и силы в возрождение родно-
го края и всей нашей многонациональной дер-
жавы. Имеет значение то, что «День чудот-
ворной иконы Донской божьей матери празд-
нуется православными Первого сентября» [3,  
с. 564]. Вместе с автором читателям хочет-
ся верить, что в глушь Задонья «не ныне, так 
завтра придет пора» (с. 308) более отрадная, 
чем эта «осенняя глухая хмарь» (с. 300): Ива-
ну «Павел должен помочь: обещает свет и до-
рогу» (с. 304), вместо вагончика – «жилья вре-
менного» – будет у басакиных свой дом на 
подворье («а дом – это навсегда»), прочно 
поселится здесь вся семья – с пополнением 
(«братишка вырастет, будет тебе помощник. 
Такой, как я» (с. 306), – в беседе с отцом «прог- 
нозирует» Тимоша). Первого сентября, «как и 
положено», пойдут в школу хуторские дети, и 
оживет Задонье, прислушиваясь не к «мертвой 
тиши <…> и глухим стонам» (с. 300) одиноко-
го лося, а к звонким детским голосам, так не-
обходимым всем во все времена.
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The issue of succession of the historical 
memory of people in the story  
“Fall in Zadonye” by B.P. ekimov
The article deals with the ways of the revealing 
of the interrelation of the history and the present 
time in the story of the new millennium where the 
contemporary artist B.P. Ekimov, continuing the 
humanistic tradition of the Russian rural prose of  
the past century, with the consideration of the today’s 
sociocultural and economic situation creates the 
heroes’ characters who are able to be the reliable 
masters of the Cossack region, the heritors and 
keeper of the historical memory of people, his labor 
and spiritual and moral traditions.

Key words: author, character, history, Cossacks, 
farm, the Don, Motherland.
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система гоЛосов  
в готическом рассказе  
м. оЛиФант «Портрет»

Проводится исследование системы голосов 
в рассказе М. Олифант «Портрет». Систе-
ма представлена специфическим двухголоси-
ем главного героя Филипа Каннинга – рассказ-
чика и центрального действующего лица, го-
лосом сквайра Каннинга, воплощающим авто-
ритарность его сознания, перекликающими-
ся с ним голосами дворецкого Морфью и пове-
ренного Стивенса, голосами Мэри Джордан и 
других женщин, а также голосовым потенци-
алом призрака матери главного героя.

Ключевые слова: готический рассказ, сюжет, 
персонаж, рассказчик, голос.

английская готическая литература как 
группа преимущественно прозаических жан-
ров оформилась во второй половине XVIII в. 
на основе длительной традиции и характери-
зуется атмосферой ужаса и тайны, связанной 
с изображением особых мест действия (замок, 
заброшенный дом, монастырь, кладбище и 
т. п.), а также контактами персонажей с миром 
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сверхъестественного (появление призраков, 
видения, галлюцинации, кошмары и т. д.) [7, 
с. 49]. Произведения классиков готической 
прозы – х. Уолпола, а. Радклиф, М. шелли, 
М.Г. льюиса и др. – во многих отношениях 
подготовили «ренессанс чудесного» на рубе-
же XVIII–XIX вв. в условиях кризиса просве-
тительского сознания, «в период, когда катего-
рия воображения завоевывала равноправные 
с разумом позиции» [8, с. 88], сыграв суще-
ственную роль в формировании эстетики ро-
мантизма, а «злодеи готических романов пред-
восхитили появление романтического героя-
бунтаря» [3, с. 12].

англо-шотландская писательница вик-
торианской эпохи Маргарет олифант (1828–
1897), известная прежде всего как автор исто-
рических романов, создала также ряд произ-
ведений в духе мистической прозы. Ее вклад 
в готическую литературу составили романы 
«осажденный город» (1880), «Маленький пи-
лигрим в стране невиданного» (1882), «Сын 
колдуна» (1883), «Страна тьмы» (1888), а так-
же сборник «Рассказы о виданном и невидан-
ном» (1889) [2, с. 834]. 

объектом аналитического исследования в 
настоящей статье выступает система голосов в 
рассказе М. олифант «Портрет» (The Portrait), 
вышедшем в 1871 г. В основе сюжета рас-
сказа – воспоминания о череде таинственных 
происшествий, случившихся с главным геро-
ем Филипом каннингом в семейном особняке. 
Вернувшись после окончания учебы к преста-
релому отцу, властному сквайру каннингу, ге-
рой становится подвержен приступам стран-
ной одержимости, во время которых он ощу-
щает присутствие покойной матери, чей пор-
трет висит на стене гостиной. 

к числу ключевых факторов художествен-
ного впечатления, обуславливающих эстети-
ческую ценность произведения, относится си-
стема речевых высказываний, соотносящаяся 
с субъектом речи. Последний получает вслед-
ствие этой соотносительности стилистико-ре- 
чевую определенность – собственный «го- 
лос» [9, с. 66]. По определению М.М. бахти-
на, таким голосом выступает личностная пози-
ция героя, воплощенная в особенностях его ре- 
чи [5, с. 48]. Г.а. Гуковский считал, что всякое 
изображение в искусстве формирует представ-
ление не только об изображаемом, но и об изо-
бражающем, о носителе изображения и, что 
особенно важно, о носителе оценок, носителе 
понимания изображаемого [4, с. 200].

художественное целое, взятое в аспекте 
глоссализации, имеет в своем составе столь-

ко голосов, сколько диалогически соотнесен-
ных типов сознания (менталитетов, жизнен-
ных позиций) может быть в нем актуализиро-
вано [9, с. 67]. Дело в том, что языковая диф-
ференциация и резкие речевые характеристи-
ки героев имеют как раз наибольшее художе-
ственное значение для создания объектных и 
завершенных образов людей. чем объектнее 
персонаж, тем резче выступает его речевая фи-
зиономия [1, с. 204]. Таким образом, носите-
лей голосов, как и точек зрения, в нарративном 
произведении может быть несколько, посколь-
ку его текстовая ткань способна нести в себе 
различного рода внутритекстовые высказыва- 
ния [10, с. 44].

ключевое значение в рассказе М. оли-
фант имеет прежде всего голос рассказчика, от 
лица которого излагаются основные события. 
Повествователь и одновременно главный ге-
рой произведения выступает носителем особо-
го словесно-идеологического, языкового кру-
гозора, особой точки зрения на мир и на со-
бытия, особых оценок и интонаций [1, с. 126]. 

Речь главного героя отличается специфи-
ческим двухголосием и, как следствие, их лек-
сическим и стилистическим несовпадением. 
Это противоречие связано прежде всего с его 
двойственным статусом в рассказе, двумя ро-
левыми позициями, локализованными в мире 
произведения. Первый голос принадлежит 
собственно рассказчику, выступающему с по-
зиции наблюдателя событий, в известной сте-
пени отстраненного от сюжетного действия. 
объективность повествовательного дискур-
са рассказчика обусловлена прежде всего су-
щественным разрывом во времени, поскольку 
герой излагает прошедшие события много лет 
спустя, когда некоторые конкретные факты 
личной биографии уже утратили свою очевид-
ность и значение: «…кажется, там я появился 
на свет» (с. 224)* (перевод Н.Ф. Роговской), и 
сменились взглядами человека старшего поко-
ления: «…нынче так уже не строят…» (с. 224). 

В неменьшей степени объективность по-
вествования обусловлена формой изложения 
событий, когда герой пытается воспроизвести 
в памяти события прошедших лет и письмен- 
но зафиксировать их, подчеркивая времен-
ной разрыв между происходившим много лет 
назад и происходящим в настоящий момент: 
«Сейчас, когда я пишу эти строки…» (с. 224). 
В пределах хроникерского повествования фор-

* Примеры из рассказа М. олифант «Портрет» 
здесь и далее приводятся по изданию [6] с указанием 
страниц в круглых скобках.
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мируется особая доверительная манера изло-
жения, возникает обращение к определенной 
категории воспринимающего сознания: «…не 
хотел бы создать у читателя превратное впе-
чатление…» (с. 224).

отстраненность во времени позволяет по-
вествователю иначе взглянуть не только на 
происходившие события, но и на свою роль 
в них, а также отметить произошедшую с те-
чением времени перемену собственных взгля-
дов и убеждений, о чем косвенно свидетель-
ствует реплика «В моей жизни, какой она мне 
в ту пору представлялась…» (с. 225). более 
конкретное свидетельство изменения жизнен-
ной позиции содержится, в частности, в следу-
ющей фразе рассказчика: «Я безо всяких во-
просов и рассуждений принимал <…> непре-
ложную данность бытия…» (с. 225). При этом 
выражение the facts of existence («факты бы-
тия») дополняется примечательным уточнени-
ем: as I believe most children do («как делают 
все дети») [11]. Текстуальная взаимодополни-
тельность этих выражений образует их семан-
тическое противопоставление в качестве кате-
горий мгновенного и вечного времени что, в 
свою очередь, может расцениваться как оче-
редная демонстрация противоречивой пози-
ции главного героя как носителя, с одной сто-
роны, умудренного взрослого, с другой – на- 
ивного юношеского сознания. 

опыт прошедших лет позволяет рассказ-
чику оценивать свои прошлые личностные 
качества («Возможно, я сам по своей приро-
де был унылого нрава» (с. 226)), констата-
ция которых в пределах повествовательного 
дискурса также происходит в сдержанно-от- 
страненной манере. обособленность позиции 
рассказчика проявляется, в частности, в кон-
кретной ситуации спора с отцом («Я оказал-
ся не готов к спору, мне следовало заранее 
обдумать свои доводы» (с. 254)), объективная 
оценка которой позволяет ему не только кон-
статировать ошибочность выбранной страте-
гии спора, но и сделать выводы относитель-
но причины его неудачного исхода («…взгля-
ды мои были не такие твердые, а система не 
такая логичная и стройная, как то учение, ко-
торым отец поверял свою совесть…» (с. 254)), 
одновременно утверждая противоположность 
ролевых границ личностей этих персонажей в 
рамках сюжетного действия. 

Речевую активность рассказчика также от-
личает склонность к разного рода медитатив-
ным рассуждениям, навеянным как созерцани-
ем природы («Наедине с природой ты погружа-
ешься в тишину и раздумья...» (с. 229)), так и 

случаями социальной несправедливости («Ти-
ран, угнетатель, негодный помещик <…> чем 
это не очевидный враг?» (с. 248)), отношения-
ми с суровым отцом («Возможно ли, что в дей-
ствительности я его совсем не знаю?» (с. 237)) 
и воспоминаниями о покойной матери («Пред-
положим, она и теперь была бы жива, что тог-
да?» (с. 239)). 

Голос повествователя существенно про-
является после того, как основное сюжетное 
действие рассказа завершается, и он получа-
ет возможность изложить дальнейшие собы-
тия уже за их пределами. Таковы, в частности, 
упоминания о смерти отца и оставшейся не-
раскрытой семейной тайне: «он так и не рас-
сказал мне, и теперь уже не расскажет, что он 
имел против семьи моей матери…» (с. 268). 
к изложению последующих событий отно-
сятся также размышления рассказчика о при-
роде необъяснимых событий, случившихся в 
доме отца: «Еще много времени спустя меня 
преследовал подспудный страх, что я вновь 
попаду под влияние силы, однажды возымев- 
шей надо мной безраздельную власть» (с. 268). 
Упоминание о таинственной силе, которая had 
once taken possession of me («однажды завла-
дела мной») [11], воздействия которой он опа-
сался еще в течение долгого времени в каче-
стве персонажа, с позиции рассказчика, на-
против, демонстрирует его независимость от 
сюжетных перипетий как объективной, так 
и сверхъестественной природы и питает по-
чву его критических рефлексий. оценочный 
взгляд стороннего наблюдателя позволяет рас-
сказчику подвергнуть череду таинственных 
событий аналитическому рассмотрению («от-
чего я так страшился оказаться в плену у этой 
силы, стать посланцем чистой души, у кото-
рой и быть не могло иных помыслов, кроме ан-
гельских?» (c. 268)), а также дать философски-
неопределенный ответ на вопрос о своей роли 
в них («бог весть» (с. 269)). Показательным в 
этом отношении выступает финальная репли-
ка рассказчика, утверждающая его позицию 
не только с высоты прошедших лет («Но с тех 
пор ничего подобного не случалось» (с. 269)), 
но и на основании объективного свидетель-
ского изложения событий со стороны носите-
ля самостоятельного кругозора мировидения.

В целом повествовательный дискурс рас-
сказчика, при всей его риторической услож-
ненности, отличает заметно более сдержан-
ная манера изложения, чем диалоговые репли-
ки героя. Голосовая манера повествователя, с 
одной стороны, обусловлена ролевой функци-
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ей объективного наблюдателя событий, с дру-
гой – призвана продемонстрировать отличие 
его сознания от сознания сюжетно идентич-
ной ему личности главного героя. 

Второй голос Филипа каннинга принад-
лежит персонажу, непосредственно вовлечен-
ному в сюжетное действие, демонстрирующе-
му живую сопричастность происходящему, и 
потому отличается большей эмоциональной и 
стилистической выразительностью, чем голос 
рассказчика. однако в начале рассказа обра-
щает на себя внимание зависимость реплик ге-
роя от обращенных к нему высказываний, пре-
жде всего персонажа отца, сквайра каннинга 
(«кабы я только знал, кабы догадался, что ну-
жен вам, я тотчас вернулся бы домой, вне за-
висимости от обстоятельств» (с. 228)), кото-
рые в целом носят характер ответов на постав-
ленные вопросы либо согласия на выдвигае-
мые условия. Единственным случаем, когда 
голос героя прорывается к самостоятельному 
звучанию и приобретает экспрессивную окра-
ску, становится конфликтная ситуация со ста-
рым дворецким отца, и то в этом случае диалог 
обусловлен и выстраивается вокруг личности 
хозяина поместья: «Твое счастье, что за столь-
ко лет ты доказал свою преданность, иначе я 
не позволил бы тебе подобным образом отзы-
ваться об отце!» (с. 230). В диалоговых ситу-
ациях с отцом реплики и звучание голоса ге-
роя отличаются почтительностью, даже робо-
стью, что косвенно свидетельствует о призна-
нии личностного превосходства главы семей-
ства как обладателя более сильной воли («о 
пустяки, – возразил я, – все мои страхи такое 
ребячество!» (с. 236)), даже когда речь идет о 
болезненных для героя событиях мистической 
природы, вызывающих у него неподдельный 
ужас. Примечательно, что в самой реплике со-
держится непроизвольная констатация героем 
собственного статуса в качестве испуганного 
ребенка: the awe was childish [11]. 

более насыщенное эмоциональное звуча-
ние, выделяющееся лексически и синтаксиче-
ски, голос героя приобретает в ситуациях, свя-
занных с портретом покойной матери. В част-
ности, отмечается возрастающая роль вос-
клицаний, риторических вопросов, оканчи-
вающихся многоточиями пауз в конце фраз: 
«какое прелестное личико! До чего же слав-
ная девушка!»; «была? Так она мертва? ка-
кая жалость!»; «Словно она была моя млад-
шая сестра, мое дорогое дитя…» (с. 238–239). 
Единственный случай медитативно окрашен-
ного высказывания со стороны главного героя 

(«они там не такие, как мы, сэр, они смотрят 
на нас иными, всезнающими глазами» (с. 241)), 
также возникает также в эпизоде с портретом, 
отнюдь не случайно охарактеризованный рас-
сказчиком как seldom used («редкий», «исклю-
чительный») [11]. 

В подавляющем большинстве остальных 
случаев высказывания Филиппа каннинга в 
смысловом и стилистическом отношении при-
званы продемонстрировать определенную 
степень самоуничижения персонажа и прева-
лирование отцовского сознания над сознани-
ем сына: «Само собой разумеется, я испол-
нял бы ваши распоряжения <…> вы могли бы 
не сомневаться в том, что я не запятнаю ваше 
имя никакими… никаким…» (с. 247). В более 
поздних эпизодах одержимости героя, описы-
вающих его беспомощное состояние перед ли-
цом сил на этот раз сверхъестественной при-
роды, его голос приобретает пронзительные 
истерические ноты: «что со мной творится? – 
нервически повторил я за ним. – Я понятия не 
имею, что творится!» (с. 252). Повтор реплик 
в данном случае призван передать существен-
но возросшее эмоциональное напряжение как 
героя, так и в целом повествования. 

Наконец, обращает на себя внимание ряд 
высказываний персонажа в связи с происходя-
щими в доме мистическими событиями, ког-
да неведомая сила раз за разом заставляет его 
приходить в кабинет отца: «Я пришел не по 
своей воле»; «Я здесь не по своей воле. что-то, 
что сильнее меня… привело меня сюда»; «Уже 
в третий раз я прихожу к вам по ее наущению, 
не разумея, что мне должно сказать» (с. 257, 
258, 267). Сюжетная линия выстраивается та-
ким образом, что ценность речевых высказы-
ваний главного героя заключается не столько в 
выражении собственных мыслей и пережива-
ний (которые в свете происходящих событий 
постепенно утрачивают свое значение), сколь-
ко в их способности выступать проводником 
другой неведомой воли, лишенной самостоя-
тельного голоса: «кто-то – кто может говорить 
с вами не иначе, как через меня – говорит мо-
ими устами» (с. 259). Таким образом, специ-
фика речевых высказываний и моделирования 
голоса главного героя, изменения степени его 
выразительности становятся ведущим сред-
ством воплощения сюжетной и смысловой на-
грузки произведения. 

Голос сквайра каннинга, отца главного ге-
роя, в рассказе воспроизводится прежде все-
го с установкой на его социальный и личност-
ный статус. Так, с позиции человека старшего 
поколения звучит неоднократно произнесен-
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ная им фраза: «Но знаешь ли, нет худа без до-
бра» (с. 227). Примечательно, что сходный фа-
тализм суждений наблюдается и в речах рас-
сказчика («...иногда понимаешь, что все зако-
номерно и даже к лучшему» (с. 228)), который 
к моменту изложения событий достигает воз-
раста своего отца. 

Ведущей личностной чертой сквайра, оха-
рактеризованного рассказчиком в качестве че-
ловека, исповедующего «евангелие от адама 
Смита», выступает его рационализм, проявля-
ющийся прежде всего в вопросах ведения хо-
зяйства: «Но ежели мужчина – или женщина, 
не важно, – берет в аренду дом, то, полагаю, 
само собой разумеется, что за него нужно пла-
тить ренту» (с. 234), что в свою, очередь, нахо-
дит прямое отражение в его речи. В отдельных 
случаях прагматичность суждений сквайра на-
правлена на Филиппа, особенно когда речь 
идет о его будущей судьбе наследника земель 
и семейного состояния, и, принимая во внима-
ние сложные отношения отца и сына, в опре-
деленном смысле заменяют отцовские настав-
ления: «Заделаться сборщиком ренты, ходить 
от порога к порогу, неделя за неделей, следить, 
чтобы вовремя починили то, отремонтировали 
другое, чтобы исправно работал водопровод и 
так далее, и тому подобное...» (с. 235). Пере-
числение видов хозяйственной деятельности 
в произведении романтической направленно-
сти, на первый взгляд, выглядит избыточно 
прозаичным, однако это высказывание пер-
сонажа выступает одним из ведущих средств 
его речевой характеристики, а также косвенно 
отражает центральный художественный кон-
фликт рассказа М. олифант – противостояние 
рационального и иррационального. Прагма-
тичность взглядов сэра каннинга обусловли-
вает категоричность его суждений («Говорят, 
ты взялся покрывать ренту должников и вы-
купать их пожитки – накладная затея и в выс-
шей степени бесполезная» (с. 247)) и прости-
рается до уровня философских обобщений («Я 
неукоснительно выполняю свои обязательства 
и от других ожидаю того же. а вот твое чело-
веколюбие поистине бесчеловечно» (с. 247)). 
Замечание сквайра об ожиданиях отнюдь не 
случайно: рациональное сознание восприни-
мает миропорядок в виде прямого взаимодей-
ствия причин и следствий, даже когда речь 
идет о личных, внутрисемейных отношениях, 
закономерно требующих большей степени эм-
патического взаимодействия. об этом свиде-
тельствуют, в частности, его размышления о 
мотивах, побудивших дальнего родственника, 

с которым он потерял всякую связь, передать 
ему портрет покойной жены: «Возможно, он 
рассчитывал таким образом связать меня обя-
зательствами» (с. 243).

Персонаж сквайра сохраняет лаконич-
ность высказываний и рационализм суждений 
и в эпизодах, отличающихся повышенной эмо-
циональной напряженностью. В частности, в 
сцене с портретом покойной жены первона-
чальное волнение очень скоро уступает место 
чисто практическим соображениям («куда мы 
повесим картину, Фил? Ее место здесь, в этой 
комнате. Где тут, по-твоему, наилучшее осве-
щение?» (с. 241)), а в конце эпизода сэр кан-
нинг произносит печальную, но не лишенную 
разумных оснований реплику: «Удачный свет 
или нет, в конце концов, не суть важно – кро-
ме нас с тобой, никто на нее смотреть не бу-
дет» (с. 241). Таким образом, голос персона-
жа в рассказе в целом не отличается риториче-
ской усложненностью, но следует также при-
нимать во внимание его характеристику в ка-
честве человека действия, скупого на любое 
проявление эмоций, о чем выразительно сви-
детельствует следующее замечание рассказчи-
ка: «...это невольное движение сказало мне о 
его любви и доверии больше, чем любые сло-
ва» (с. 240). 

В определенных ситуациях речевые вы-
сказывания сквайра каннинга воплощают го-
лос авторитарного сознания, утверждающе-
го иерархический порядок мироустройства в 
пределах художественной реальности произ-
ведения. Подобное восприятие мира и места в 
нем человека не делает различий между участ-
никами миропорядка, будь это член семьи 
или наемный работник. Весьма показатель-
ны в этом отношении короткие резкие репли-
ки сквайра, адресованные в разных ситуациях 
к сыну, дворецкому или к поверенному в де-
лах поместья, но при этом сохраняющие без-
апелляционность высказываний и категорич-
ность звучания: «Довольно. Свое мнение мо-
жешь оставить при себе» (с. 236); «Таков мой 
закон, и точка» (с. 247). Мировоззрение сквай-
ра, выстроенное в пределах не приемлющего 
индивидуальной ценности авторитарного со-
знания и определяющее голосовую тональ-
ность персонажа, недвусмысленно сформули-
ровано в следующем высказывании сэра кан-
нинга: «У меня для всех одно правило, и выве-
дено оно, уверяю тебя, по зрелом размышле-
нии» (с. 247).

Некоторая эмоциональная окрашенность 
речевой активности сквайра наблюдается в 



201

Литературоведение

редких случаях проявления отцовской привя-
занности, если речь идет об угрозе здоровью 
и благополучию сына («...ты, верно, нездоров, 
мой бедный мальчик» (с. 258)), сентименталь-
ных воспоминаниях о покойной жене («Это 
мы, которые расстались, боже, боже, с тем… 
с той… (с. 241)), но в большей степени в си-
туациях, когда нарушается строгая гармония 
миропорядка и в обыденное течение жизни 
вмешиваются неведомые сверхъестественные 
силы («Фил… кажется, я умираю… она… она 
пришла за мной?» (с. 267)). однако и в этих 
случаях экспрессивность высказываний пер-
сонажа пресекается переменой тона («...сказал 
уже обычным тоном» (с. 241)), последующим 
молчанием и внезапным завершением диалога 
(«...не проронив более ни слова, внезапно вы-
шел за дверь» (с. 238)), либо нивелируется сар-
кастическим замечанием («что за театральная 
сентиментальность, право» (с. 260)). 

Жизненная позиция, обусловливающая ре- 
чевое поведение сквайра, находит отражение 
в голосовом строе сюжетно подчиненных ему 
второстепенных персонажей. В частности, вы-
сказывания дворецкого Морфью содержат со-
держат типичные для его сословного стату-
са выражения: «...если мне позволено выска-
зать свое мнение» (с. 230). Единственным ис-
ключительным случаем нарушения голосовой 
субординации, когда за маской вышколенно-
го дворецкого проступает человеческая сущ-
ность старого слуги, становится упоминав-
шийся выше эпизод конфликта с сыном сквай-
ра: «Я при хозяине состою небось подольше, 
чем вы – у него в сыновьях!» (с. 230). одна-
ко во всех остальных случаях речь персонажа 
определяется его сюжетным положением слу-
ги, усложненным долгими годами отношений 
с хозяином: «Ему это ох как не понравится… 
уж мы-то знаем!» (с. 246).

Подобным образом выстраивается и рече-
вая активность поверенного в делах поместья 
мистера Стивенса. Подобно Морфью, выска-
зывания служащего демонстрируют прежде 
всего его починенное положение по отноше-
нию к работодателю: «Не могу знать, сэр, как 
посмотрит на это мистер каннинг» (с. 245). 
более того, реплики Стивенса образуют явную 
перекличку с более ранними высказываниями 
сквайра каннинга («он всегда говорит, что 
если все им спускать и разрешать как ни в чем 
не бывало жить дальше, то в конце концов им 
же хуже будет» (с. 245)), демонстрируя жиз-
ненную позицию, идеально вписывающуюся 
в кругозор мировидения хозяина. Неслучайно 

в некоторых самостоятельных высказывани-
ях поверенного содержится прямое цитирова-
ние слов сквайра («У него ведь такое правило: 
“Месяц ждем, и точка, Стивенс” <…> И это хо-
рошее правило, очень даже хорошее» (с. 245)) 
и их полное одобрение. Наконец, его отвле-
ченные рассуждения об общественном устрой-
стве оборачиваются иносказательным, упро-
щенным отражением слов сэра каннинга: «“С 
бедняками это вечная песня: слишком они бед-
ные – и для того, и для сего, и для всего”, – фи-
лософически заключил он» (с. 246).

Женские персонажи в рассказе облада-
ют существенно меньшей сюжетной и, соот-
ветственно, речевой активностью, однако их 
голоса не лишены своеобразной индивиду-
альности в соответствии с их ролевой моде-
лью. Так, ярко выраженным голосом наде-
ляется, в частности, обратившаяся к Филипу 
каннингу за помощью Мэри Джордан. Ее под-
черкнуто просторечные высказывания в рас-
сказе изобилуют различными речевыми обо-
ротами: от этикетных реплик («ах, милости-
вый государь…» (с. 232)) до просторечных вы- 
ражений («а каково горбатиться день-день- 
ской…» (с. 232)). В речи персонажа содержат-
ся характерные для низших сословий упрощен-
ные, наивно-простодушные отсылки к религи-
озным текстам («...даром что библия не велит 
отнимать у бедняка постель» (с. 233)), а так-
же поглощенные повествованием вульгариз-
мы, которые, по словам рассказчика, «явно не 
предназначались для моих ушей» (с. 233). Зна-
менательно воплощение в ее словах иной жиз-
ненной позиции («...с благородными господа-
ми никогда наперед не знаешь!» (с. 244)), чуж-
дой как для главного героя, так и для второсте-
пенных персонажей, функционирующих с ним 
в пределах единой картины мира. 

В рассказе действуют и другие женские 
персонажи, не наделенные личностными ха-
рактеристиками, чьи реплики, сливаясь с жа-
лобами Мэри Джордан, являются в достаточ-
ной степени одноголосыми при всей много-
численности субъектов высказывания. В этом 
отношении закономерно использование рас-
сказчиком лаконичных выражений said one, 
said another («сказала одна», «сказала дру-
гая») [11] для передачи сниженной речевой ак-
тивности этих персонажей. 

Еще один женский голос, звучащий в рас-
сказе, принадлежит пожилой просительни-
це, прибывшей в имение каннингов с целью 
устроить судьбу своей юной воспитанницы. 
Несмотря то, что она действует в пределах 
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единственного краткого эпизода аудиенции у 
сквайра и просторечный характер ее высказы-
ваний («Зачем я только брякнула про обяза-
тельства! Я не такая образованная, где уж мне 
спорить с джентльменом» (с. 265)), ее слова, 
обусловленные сюжетной линией и ослаблен-
ной ролевой моделью материнства, отличают-
ся повышенным эмоциональным напряжени-
ем («...неужели в вашем сердце не найдется 
ни капли жалости?» (с. 265), «о сэр! Вы сами 
молоды, сердце-то у вас, поди, не зачерстве-
ло» (с. 265)), образуя разительный контраст со 
сдержанной суровостью слов сэра каннинга 
(«Я никому ничем не обязан» (с. 265)).

Наконец, в рассказе присутствует персо-
наж, вовсе лишенный речевой активности, од-
нако парадоксальным образом наделенный яв-
ственным голосовым потенциалом – призрак 
матери главного героя агнес каннинг. В сю-
жетном плане персонаж обладает сверхъесте-
ственной способностью управлять действиями 
главного героя и передавать через него свою 
волю, однако еще до начала мистических со-
бытий рассказчик неоднократно упоминает 
об удивительной живости портрета («Нежные 
черты, кажется, ожили, губы дрогнули, пота-
енная тревога в глазах излилась в обращенный 
ко мне пытливый вопрос» (с. 239)), а герой об-
лекает в слова невысказанные переживания и 
вопросы, оставшиеся без ответа («Где все то, 
что некогда она называла своим, где милый 
дом, где покинутое ею дитя?» (с. 254)). 

Таким образом, система голосов в расска-
зе М. олифант «Портрет» представлена специ-
фическим двухголосием главного героя Фили-
па каннинга, которому принадлежит, с одной 
стороны, голос рассказчика, выступающего с 
позиции объективного наблюдателя, сохраня-
ющий нейтральное звучание, с другой – голос 
действующего лица, непосредственно вовле-
ченного в происходящие сюжетные события, 
отличающийся существенно большей эмоцио-
нальной и стилистической выразительностью. 
Система также включает голос сквайра кан-
нинга, воплощающий рационализм и автори-
тарность его сознания, лексически и синтакси-
чески перекликающиеся с ним голоса дворец-
кого Морфью и поверенного Стивенса, сти-
лизованные в качестве чуждых рассказчику и 
центральным персонажам голоса Мэри Джор-
дан и других женщин, а также голосовой по-
тенциал призрака матери главного героя, ну-
левая речевая активность которого соответ-
ствует ролевой позиции инфернального пер-
сонажа. 
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System of voices in the Gothic story 
“The Portrait” by M. Oliphant
The article deals with the study of the system of the 
voices in the story “The Portrait” by M. Oliphant. 
The system is presented by the specific two-voices 
of the main character Philip Сanning – the narra-
tor and the protagonist by the voice of Сanning’s  
squire actualizing the authority of his conscious- 
ness that echo with him the voices of the butler  
Morphew and the attorney Stevens, the voices of 
Mary Jordan and other women, and the voice po-
tential of the ghost of the mother of the protagonist.

Key words: Gothic story, plot, character, narrator, 
voice.

(Статья поступила в редакцию 02.09.2020)

р.М. хаНиНова 
(Элиста)

Поэтика книг  
Пюрви джидЛеева  
и Лиджи инджиева 1940 г.*

Рассматривается поэтика двух книг калмыц-
ких поэтов Пюрви Джидлеева и Лиджи Ин-
джиева, изданных в Элисте в 1940 г. Исто- 
рико-литературный и сравнительно-сопоста- 
вительный методы способствуют выявлению 
авторской индивидуальности, а также осо-
бенностей развития литературного процес-
са, прерванного Великой Отечественной вой-
ной (1941–1945) и ссылкой калмыцкого наро-
да (1943–1956). Произведения демонстриру-
ют связь с современностью, фольклором, на-
циональным стихосложением. 

Ключевые слова: книга, довоенная калмыцкая 
поэзия, поэтика, фольклор, перевод.

В «краткой хронике литературной жиз-
ни калмыкии (1917–1977)» среди книжных 
изданий Элисты за 1940 г. указаны поэтиче-
ские книги Пюрви Джидлеева «Наша радость» 

* Исследование проведено в рамках государ-
ственной субсидии (проект «Устное и письменное на-
следие монгольских народов России, Монголии и ки-
тая: трансграничные традиции и взаимодействия» (ре-
гистрационный номер аааа-а19-119011490036-1)).

(‘Мана байр’), лиджи Инджиева «Радость» 
(‘байр’), Давида кугультинова «Стихи юно-
сти» (‘баh насна шүлгүд’) [7, с. 412]. объектом 
и предметом исследования довоенные книги 
калмыцких поэтов до сих пор не стали, за ис-
ключением статей Р.М. ханиновой [22, с. 350–
359; 23, с. 322–342].

Следует заметить, что заглавия поэтиче-
ских книг начала 1940-х гг. передавали патри-
отический пафос авторов, их принадлежность 
к социалистическому строительству, мажор-
ное восприятие советской действительности. 
Так, книга Пюрви Джидлеева «Мана байр» 
(‘Наша радость’) включала шестнадцать сти-
хотворений, из которых девять обозначены 
как песни, марши, частушки. Произведения 
поэта с музыкальной направленностью в духе 
времени, отвечая развитию массовой совет-
ской песни 1930-х гг., их историческому опти-
мизму [20], составляют 75%. большинство его 
текстов опубликовано в калмыцкой периоди-
ческой печати, в книге же нет их датировки.

часть стихотворений, которые открыва-
ют книгу, посвящена политическим деяте-
лям – В.И. ленину и И.В. Сталину: «ленинд» 
(ленину, 1939), «Сталинǝ туск дун» (‘Песня о 
Сталине’, 1938), «Сталин – мана негдгч депу-
тат» (‘Сталин – наш первый депутат’), «байр-
та нерн» (‘Радостное имя’), «Элвг эн җирhлим 
эңкр Сталин ɵглǝ» (‘Эту мою счастливую 
жизнь дал дорогой Сталин’), «алдр Стали- 
нǝннь тɵлǝ» (‘За великого Сталина’, 1938). В 
других произведениях так или иначе упоми-
наются имя и дело Сталина. Для автора, как 
и для многих советских поэтов того перио- 
да [14], Сталин – преемник ленина, вождь и 
учитель, в его руках – знамя коммунизма. В 
«Песне о Сталине» поэт с помощью сравне-
ния и гиперболы воспел Сталина как велико-
го отца (калм. аав, эцк) народов страны. Его 
золотой ум выше небесных звезд, шире моря, 
больше земных просторов, сильнее огня. Мет-
кое слово Сталина горячей солнечного луча, 
быстрей летящей пули. как ленин, Сталин ра-
вен сияющему солнцу, он стал общей радо-
стью, его крепкое учение – победное знамя 
коммунизма: «Мандлсн нарн Сталин / Мана 
байр-бах, / күндтǝ батта зааврнь / коммуниз-
мин диилврин туг» [3, х. 7] (ср. в стихотворе-
нии константина Эрендженова «күмнь ǝмд 
нарн» (‘Живое солнце человечества’, 1937) [28, 
х. 1]). В припеве Джидлеев от личного пере-
ходит к общему: «Дурта орн-нутгм, / Дуулич, 
инǝhич, байрлич. / Тɵрскн, эцк Сталинǝн / 

© ханинова Р.М., 2020
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Таңсг дуундан магтич» [28, х. 1]. Смысловой 
перевод: «любимая моя страна, пой, смейся, 
радуйся. Родина, Сталина-отца восславь в пре-
красной песне». 

В песне «Сталин – мана негдгч депутат» 
(‘Сталин – наш первый депутат’) Джидле-
ев подчеркнул, что все голосуют за дорогого 
Сталина – кандидата в депутаты: «Дурта эңкр 
Сталинǝн / Депутатд цуhар суңhҗана» [3, х. 12] 
(ср. на ту же тему стихи Церена леджино-
ва «Дууhан Сталинд ɵгий» (‘отдадим голос 
Сталину’) [11, х. 4] и «Мана негдгч канди-
дат» (‘Наш первый кандидат’, 1938) [12, х. 1]). 
«С именем Сталина победим всех врагов» – 
один из основных мотивов в песне Джидлее-
ва «байрта нерн» (‘Радостное имя’) [3, х. 14]. 
Даже его частушка «Элвг эн җирhлим эңкр 
Сталин ɵглǝ» (‘Эту мою счастливую жизнь 
дал дорогой Сталин’) синтезирует в себе жан-
ры магтала-величания и йоряла-благопожела- 
ния [Там же, х. 15–17]. В песне «Тɵрскн орн-
нутг» (‘Родная страна’) имя Сталина связано с 
конституцией 1937 г. «аав Сталинǝ тууҗлсн / 
алтн дегтр конституцтавдн, / амрх, кɵдлх, 
сурх / алдр сǝǝхн зɵвтǝвдн» [Там же, х. 24]. 
Смысловой перевод: «С великой книгой кон-
ституции, ставшей исторической благодаря 
отцу Сталину, мы должны хорошо отдыхать, 
трудиться, учиться» (ср. стихотворение Миха-
ила хонинова «ончта ɵдр» (‘Знаменательный 
день’, 1937) [24, х. 6]).

С именем Сталина совершают подвиги 
советские летчицы в стихотворении Джидле- 
ева «баатр күүкд» (‘богатырские девушки’): 
«Ɵдрǝр, сɵɵhǝр, будтаhар / Ɵврмҗтǝ холд 
нисцхǝв, / аав Сталинǝ даалhвриг / алдр 
диилвртǝhǝр күцǝцхǝв» [3, х. 22–23]. В смыс-
ловом переводе: «Днем, ночью, в туман по-
летели на поразительное расстояние, задание 
отца Сталина победно выполнили». 

Речь идет об историческом беспосадочном 
перелете Москва – Дальний Восток, совершен-
ном 24–25 сентября 1938 г. на самолете аНТ-37 
Валентиной Гризадубовой, Полиной осипен-
ко, Мариной Расковой. Полет продолжался 
свыше 26 часов, маршрут насчитывал 6 450 км, 
именно об этом расстоянии писал калмыцкий 
поэт. Мировые рекордсменки были удостоены 
звания Героя Советского Союза. Показатель-
но, что самолет назвали «Родина»: такие по-
леты должны были продемонстрировать до-
стижения советской авиатехники, мастерство 
летчиков, их патриотический подъем. Этому 
историческому событию и его участникам по-
святили свои стихи и другие калмыцкие поэты 
в то время: Санджи Эрдюшев «аhарч күүкдт» 

(‘Небесным девушкам’, 1938) [27, х. 4], Гаря 
шалбуров «Җивртǝ күүкд» (‘крылатые де-
вушки’, 1938) [26, х. 1]. 

как известно, советских летчиков назы-
вали «сталинскими соколами» из-за особого 
внимания руководителя советского государ-
ства к авиации страны. Песня Джидлеева так 
и называлась «Сталинск харцхс» (‘Сталинские 
соколы’, 1938). Молодые люди мечтали стать 
летчиками (см. стихи Морхаджи Нармаева 
«Нисǝч» (‘летчик’, 1936) [17, х. 4] и «аhарин 
комсомол» (‘Воздушный комсомол’, 1938) [16, 
х. 3], Гари шалбурова «авиацин дун» (‘авиа-
ционная песня’, 1939) [25, х. 1]). 

Прославляя советскую авиацию, П. Джид-
леев также напомнил о другом легендарном 
перелете экипажа Валерия чкалова: «Мɵст да-
лаг алхад, / Мануртсн буднд ɵɵмнǝ, / Северн 
полюсиг давад, / Соединенн штадт күрнǝ» [3, 
х. 30]. В смысловом переводе: «Преодолев ле-
довитый океан, ныряют в тумане, перелетев 
Северный полюс, добрались до Соединенных 
штатов». беспосадочный перелет Москва – 
Северный полюс – Ванкувер, совершенный 
советскими летчиками 18–20 июня 1937 г. на 
самолете аНТ-25, стал первым в истории со-
ветской авиации беспосадочным перелетом из 
СССР в Сша. Географические понятия пере-
даны поэтом безэквивалентной лексикой (ср. 
Северный полюс = Ар полюс), как и слова ави-
ация (авиац), самолет, мотор. Припев в этой 
песне, как и в других у Джидлеева, не выделен 
никаким обозначением ни по-русски (припев), 
ни по-калмыцки (давтвр). «Ɵдрǝр, сɵɵhǝр, 
будтаhар / Ɵɵдǝн, холдан ниснǝ, / Дала, теңгс, 
уулыг / Давҗ, диилҗ hатлна» [Там же]. В 
смысловом переводе: «Днем, ночью, в туман 
выше и дальше летают, океан, море, горы пре-
одолевают». Для поэта красная авиация силь-
на и в борьбе с врагом. 

По мнению х. Гюнтера, «спасение совет-
скими летчиками зажатой льдами полярной 
экспедиции в 1934 г. открывает эпоху культа 
летчиков и – с введением звания “Героя Совет-
ского Союза” – институционализацию совет-
ского героизма. <…> Ярким примером коллек-
тивного публицистического мифотворчества 
является миф о “сталинских соколах”. Совет-
ские летчики 1930-х годов предстают как вер-
ные сыновья “любимого отца” Сталина, кото-
рый является их “вдохновителем” и “организа-
тором побед”. Сталин воплощает принцип со-
знательности, в то время как “сыновья” могли 
проявлять некоторую стихийность, незрелость 
и страсть к приключениям. Если “отец” занят 
воспитанием и закалкой героев, то “мать”, то 
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есть Родина, страна или Москва окутывает 
их эмоциональной теплотой» [1, с. 193–194]. 
Другие стихотворения Джидлеева адресова-
ны красной армии: «хойр иньгин дун» (‘Пес-
ня двух влюбленных’, 1938), «арнзл» (‘аран-
зал’). Первое из них структурировано дуэтом: 
девушка провожает юношу в армию и напут-
ствует охранять границы родины. В совмест-
ном припеве они поют во славу любимой ро-
дины, клянутся разгромить любого захватчи-
ка, подступившего к границам страны: «Дур-
та орнаннь тɵлǝ / Дууhан ɵргǝд дуулнав! / 
Масхҗ дǝврсн ɵшǝтнриг / Меҗǝhүрн оруллго 
чавчнав!» [3, х. 28]. Вторая песня «арнзл» (в 
газетной публикации «Улан цергчин арнзл» 
(‘аранзал красноармейца’) [Там же, х. 2]) на-
писана от лица красноармейца, воспевающего 
своего боевого коня (аранзала) в духе калмыц-
кого героического эпоса. При этом некоторые 
слова переданы по-русски: значок (на шап-
ке), граница, шпора [Там же, х. 31–32]. Заклю-
чительное стихотворение в книге «Зɵрг болн 
дурн» (‘отвага и любовь’) передает подвиги 
пограничника бадмы Гаряева и чабана Дор-
джи Долаева, каждый из которых на своем по-
сту защищает родину от врагов и колхозное 
добро от воров. а образ боовы-комбайнера до-
казывает стремление девушек-калмычек овла-
деть техникой. 

Под влиянием разоблачения культа лично-
сти Сталина и ссылки калмыцкого народа про-
изведения Джидлеева в поздних русских пере-
водах претерпели изменения. Например, «По-
бедный марш» (пер. к. шишло) [19, с. 35], в 
котором нет упоминаний «отца народов», в то 
время как в раннем переводе сохранено: «Под 
Сталинским солнцем сверкает наш путь» (пер. 
Д. бродского) [18, с. 49]. Ср. джидлеевскую 
«Песню о Сталине» в довоенном переводе 
Д. бродского с прославлением Сталина-отца: 
«Своей глубокой мудростью вперед / отец 
наш Сталин родину ведет» [Там же, с. 50]. Та-
ким образом, на примере книги П. Джидлеева 
можно увидеть, как «к середине 1930-х годов 
в глубинной структуре советской культуры 
формируется полный треугольник большой 
семьи, включающий “отца”, “Родину-мать” и 
героических “сыновей и дочерей”» [1, с. 192].

Все произведения П. Джидлеева струк-
турированы катренами, песенные тексты со-
провождаются припевами, жанровые подзаго-
ловки в скобках подчеркивают авторскую ин-
тенцию (песня, марш, частушка). Поэт следу-
ет традиции калмыцкого стихосложения, уде-
ляя внимание анафоре разного вида, например 
сплошной («Дүүрң сǝǝхн нарн / Деер теңгрт 

долвкна. / Дүмр нерн – ленин / Делкǝ деер 
мандлна»), парной («Алдр ленинǝɵргсн / Алтн 
туг дǝрвкнǝ. / Баатр ленинǝүрдин / Байрта 
җирhл буслна»).

Во многом близка книге Джидлеева книга 
лиджи Инджиева «байр» (‘Радость’), состоя-
щая из двух частей. Первая ее часть включа-
ет 32 стихотворения, вторая часть под назва-
нием «орчуллhс» (‘Переводы’) – 12 перево-
дов стихотворений М. лермонтова, а. острей-
ки, С. Михалкова, Г. Гейне. Все стихи поэта 
им датированы, композиционно располагают-
ся по нисходящей: от 1939 г. к 1931 г. Многие 
из них опубликованы в республиканской прес-
се. Некоторые обозначены в названии песней: 
«киштǝ эмгнǝ дун» (‘Песня старухи кишти’, 
1932), «шинрсн теегин дун» (‘Песня обнов-
ленной степи’, 1932), «хальмг дун» (‘калмыц-
кая песня’, 1933), «колхозин дун» (‘колхоз-
ная песня’, 1931), «октябрин дун» (‘октябрь-
ская песня’, 1932), один текст «бидн бичкн 
большевикүд» (‘Мы, маленькие большевики’, 
1932) с подзаголовком «пионерск дун» (‘пио-
нерская песня’). По сравнению с песенным ре-
пертуаром Джидлеева здесь 18,75% песен, т. е. 
значительно меньше. 

отдельные стихи написаны автором в но-
вом жанре рапорта – «ленинд» (‘Мини-ра- 
порт’, 1934), письма – «Моңhлд илгǝгч бичг» 
(‘В Монголию отправленное письмо’), «Инь-
гин бичг» (‘Письмо друга’, 1937), «Мини 
үүрин бичг», (‘Письмо моей подруги’, 1932). 
Есть стихи «ленинǝ дуудврт» (‘По ленинско-
му призыву’, 1939) с посвящением «хальмгт 
ленин дуудвр илгǝсн / хɵрдгч ɵɵнднь не- 
рǝдгдҗ бǝǝнǝ» (‘Двадцатой годовщине ленин-
ского призыва к калмыкам’), «Зɵрмг баатр» 
(‘отважный богатырь’, 1939) с посвящением 
«Һундлтаhар үксн геройд, анатолий Серовд 
нерǝдгдв» (‘С сожалением посвящается погиб-
шему герою, анатолию Серову’), «комсомо-
лец ɵңгрснд» (‘На смерть комсомольца’, 1932) 
с посвящением «Муҗга Нунгад – комсомольск 
ячейкин даалhврар» (‘Муджикову Нунге – по 
заданию комсомольской ячейки’). 

обычно поэтические сборники советских 
авторов открывались идеологическими про-
изведениями, адресованными партии, комсо-
молу, государственным и партийным деяте-
лям (как покойным, так и здравствующим). Не 
стала исключением и книга л. Инджиева, сво-
им названием определяющая авторскую ин-
тенцию – все его радует в советской стране. 
В книге нет сатирических и юмористических 
стихотворений. лирическая тема, как у Джид-
леева, часто взаимосвязана с идеологическими 
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и пропагандистскими координатами: «Иньгин 
бичг» (‘Письмо друга’), «күүкн дуучд» (‘Пе-
вице’), «Мини үүрин бичг» (‘Письмо моей 
подруги’).

книга поэта открывалась большим про-
граммным стихотворением «байр» (‘Радость’). 
оно начиналось с описания обновленной кал-
мыцкой степи, в которой пасет овец моло-
дой чабан Дулахн, читающий книги и журна-
лы, охраняющий отару от волков и воров. В 
текст стихотворения включена песня чабана, 
прославляющего любимую родину с ее изоби-
лием и всеобщей радостью. одно из его же-
ланий – увидеть дорогого Сталина. Во вто-
рой части стихотворения Дулахн узнает о том, 
что его вызывают в Москву. В третьей части 
молодой чабан прибывает на поезде в столи-
цу, которая потрясает его масштабом, техни-
кой и производством. Наконец сбылась мечта 
степняка: он в кремле на всесоюзном совеща-
нии животноводов, вместе со всеми делегата-
ми кричит ура приветствующему их отцу Ста-
лину. Пятая часть стихотворения – возвраще-
ние чабана домой, его рассказ об увиденном и 
услышанном на колхозном собрании: как де-
легатов в кремлевском дворце приветствовал 
Сталин, как Михаил Иванович калинин по-
жал Дулахну руку, как власти совещались с 
животноводами. «күцǝсн кɵдлмшим мактад, / 
күцǝх кергүдим заацхав; / Седкл, урмд хаң- 
hад, / Селвг маднд ɵгцхǝв…» [5, х. 6]. В смыс-
ловом переводе: «Похвалили нашу работу, 
указали на необходимые дела, удовлетвори-
ли наш интерес, дали нам совет». Если Ста-
лин позиционируется лирическим субъектом 
традиционно как отец страны (аав Сталин), 
то калинин, названный по имени-отчеству, – 
как близкий народу человек в правительстве. 
Подтверждением сказанному стал сияющий 
на груди степного делегата орден ленина: 
«Цǝǝhǝд, ленинǝ орден / Цееҗднь, зүркнднь 
мандлна» [Там же, х. 7]. С одной стороны, поэт 
передал реалии современной ему действитель-
ности, когда калмыцкие животноводы отправ-
лялись в Москву на различные совещания пе-
редовиков производства, награждались госу-
дарственными наградами за свой труд. С дру-
гой стороны, тема ударника социалистическо-
го труда, самого главного из четырех типов ге-
роев сталинской эпохи, была одной из акту-
альных тем советской культуры, демонстри-
руя всеобщий трудовой энтузиазм в государ-
ственном механизме светлого будущего, опре-
деляемого утопией коммунистического строи-
тельства. 

С именем ленина представлены в начале 
книги три стихотворения – «ленинд» (‘Мини-
рапорт’), «ленинǝ дуудврт» (‘По ленинскому 
призыву’, 1939), «ленин ɵңгрсн уга» (‘ленин 
не умер’, 1939). Рапорт Инджиева адресован 
вождю спустя десять лет после его ухода из 
жизни, но, по формуле В. Маяковского, остаю-
щемуся «живее всех живых» для трудящихся. 
Поэт, обращаясь к адресату, заверяет, что ле-
нинское учение востребовано, благодаря ему 
укрепляется социализм в стране, старая жизнь 
ушла в прошлое. а Сталин-богатырь, друг ле-
нина, уверенно ведет народ в будущее: «ба-
атр Сталин иньгчнь / батар кɵтлҗ зална» [5, 
х. 9]. Во втором стихотворении актуализи-
руется историческое обращение В.И. лени-
на «братья калмыки!», опубликованное в пе-
риод гражданской войны в 1919 г., с призы-
вом встать на защиту Советской власти. Для 
автора любимые имена ленина и Сталина сто-
ят в одном ряду как в прошлом, так и в совре-
менности: «шинрсн җирhлин зүркнд / ленин 
Сталин хойр, / шин дуудин экнд / Маднд эңкр 
нерд» [Там же, х. 14]. Это следствие господ-
ствовавшей четверть века теории двух вож-
дей, по словам современного исследователя, а 
с 1934 г. тезиса «Сталин – это ленин сегод-
ня» [2, с. 6, 9]. В позднем переводе Ф. Фоло-
мина «По зову ленина» концовка уже иная: «И 
в каждом сердце, в глубине, на дне, / Зерном 
хранится имя друга – ленин. / В начале каж-
дой песни по стране / Звучит, звенит любовь 
народа – ленин» [18, с. 54]. Панегирическое 
стихотворение «ленин не умер» поэт начинает 
с риторического вопроса: кто скажет, что ле-
нин умер? И тут же отвечает, что ленин в на-
ших сердцах будет всегда. «ленин ɵңгрв гиҗ / 
кен йир келх?! / ленин мана зүркнд / кезǝд 
чигн бǝǝх!» [5, х. 19]. 

Стихотворение Инджиева «Сталин» при-
вычно вписывается в советскую сталиниа-
ну, в пантеон вождей, словесными формула-
ми, сравнениями, определениями, метафора-
ми. автор констатирует, что на многих языках 
певцы воспевают это имя, что множество пре-
красных сравнений рождается, что это имя ве-
дет к победам. Подчеркивается, что с морей, 
гор, степей несутся приветствия и благопоже-
лания, к которым присоединяется и калмыц-
кий поэт, обращаясь к адресату по имени, от-
честву и фамилии. Для него гибкий ум руко-
водителя советского государства соединяет в 
себе девяносто девять знаний, он – вождь пар-
тии и ее стальное сердце, для всего человече-
ства – это великое имя: «йирн йисн эрдмин 
билгтǝ үрн, / йиртмҗ хүврүллhни гүн ухан, / 
күчтǝ партин кɵтлврч болд зүркн, / күмни 
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делкǝд күндтǝ алдр нерн» [5, х. 11]. ленин и 
Сталин, по утверждению Инджиева, испол-
нили мечту человечества – создали счастли-
вую страну бумбу, о которой мечтали предки 
в героическом эпосе «Джангар». Поэтому, на-
пример, в стихотворении Нимгира Манджиева 
«Сталин» (1937) в подзаголовке есть указание, 
что нужно петь под мелодию эпоса «Джан- 
гар» [15, х. 1], а Санджи каляев обращается к 
авторитету джангарчи-сказителя: «Җаңhрчин 
йɵрǝл» (‘благопожелание джангарчи’, 1937) [8, 
х. 1]. Имя Сталина становится планетарным в 
стихотворении хасыра Сян-белгина «Делкǝн 
нерн» (‘Всемирное имя’, 1937) [21, х. 1].

В советской поэзии 1930–1940-х гг., как и 
в калмыцкой, отражены пять слагаемых, из ко-
торых складывался образ Сталина, по опреде-
лению М. чегодаевой: «1) Сталин – великий 
революционер; 2) Сталин – это ленин сегодня; 
3) Сталин – великий государственный деятель, 
вождь и учитель; 4) Сталин – великий полко-
водец; 5) Сталин – мудрый хозяин страны, 
отец своего народа» (цит. по: [2, с. 10]). Пик 
славословия пришелся в 1930-е гг. на 1939 г. 
в связи с 60-летием вождя. Вспомним кол-
лективное поздравление – йорял калмыцких 
джангарчи 1939 г. [6, х. 1, 4]. Но если в совет-
ской литературе 1940-х гг. второй пик при-
шелся на 1949 г. – семидесятилетие «мудрого 
отца», то в калмыцкой литературе из-за ссыл-
ки народа эта тема славословия уже не восста-
навливалась. 

В пантеоне героев у лиджи Инджиева 
есть также прославленные имена анатолия 
Серова и Полины осипенко, трагически по-
гибших в полете 2 мая 1939 г. Поэт называет 
Серова в стихотворении «Зɵрмг баатр» (‘от-
важный богатырь’) одним из отважных ком-
сомольцев, уважаемым большевиком, родом 
с Урала, ставшим знаменитым соколом, лю-
бимцем Сталина-отца. летчику воздает по-
чести страна: «Тɵмр зүрктǝ кɵвүдм / Тɵрǝд, 
ɵсɵд бǝǝцхǝнǝ, / Цегǝхн орн-нутгм / Цецгǝснь 
болҗ байсулна» [5, х. 24]. В смысловом пере-
воде: «Мои сыновья со стальными сердцами 
рождаются, растут, светлая моя страна, рас-
цветая, ликует». Известная песенная метафо-
ра тех лет («а вместо сердца пламенный мо-
тор») обыграна здесь автором в иерархиче-
ской вертикали власти и героического панте-
она: стальной вождь – стальные соколы. Со-
жалея о преждевременной смерти летчицы в 
стихотворении «осипенко Полинд» (‘Полине 
осипенко’), поэт подчеркнул, что в свои моло-
дые годы она прославила себя на весь мир, ста-
ла примером для молодежи, готовой равнять-
ся на героиню: «чамар үлгүр кецхǝсн / чаңh 

күүкд олн, / чаңh күүкдǝс кесгнь / чамаг ду-
рахдан белн» [5, х. 25]. 

Несмотря на то, что среди калмыцких жен-
щин не было летчиц, Инджиев в других своих 
произведениях воспел их новую жизнь, срав-
нив ее с безрадостным прошлым. Так, сти-
хотворение «күүкн дуучд» (‘Певице’, 1934) 
о том, что раньше калмычка, выйдя в степь, 
пела горькие песни о своей доле, теперь ее ра-
достные песни – о новой жизни. Поэтому поэт 
призывает ее петь по-новому громче и боль-
ше: «Дуулич, күүкн, чаңhар, / шинǝр дуулич, 
шинǝр! / Дуунань омгта айсар / шулуhар ура-
лан, шулуhар!» [Там же, х. 29]. Среди нового 
в жизни калмычек, как и всего народа, было 
приобщение к грамоте, к знаниям. Это след-
ствие культштурма 1930-х гг. об этом стихо- 
творение поэта «Сурhулин тɵлǝ» (‘За учебу’, 
1931) с призывом: «Сурhуль цуhар сурий, / 
шулун, хурдар дасий. / Социализмиг батлхд / 
Сурhуль эркн чинртǝ» [Там же, х. 47]. Смыс-
ловой перевод: «Все будем учиться, быстрей, 
скорей учиться. Для укрепления социализма 
учеба важна и значима». Способствуют ново-
му и национальные газеты. Поэтому республи-
канская газета «Улан хальмг» (‘красный кал-
мык’) для калмыцкого поэта – многие годы 
солдат партии, а для народа – любимый друг: 
«олн-олн җилд / Партин цергч йовнач, / олн-
олн ǝтнд / Дурта иньгнь боллач» («Ɵргцхǝтн!» 
(‘Поднимайте!’), 1939) [Там же, х. 33]. Не-
смотря на то, что в стихотворении «На смерть 
комсомольца» (1932) не указана причина ухо-
да из жизни героя, автор уверен – его место 
займут новые члены организации: «комсомо-
лин / ɵнр ǝǝрмǝс / чини чирǝ геедрв, / комсо-
молд – / чини ормд / кесг члед ирх» [Там же, 
х. 55]. В этой будущей смене поэт видит и 
пионеров. В пионерской песне «бидн бичкн 
большевикүд» (‘Мы, маленькие большевики’, 
1932) Инджиев показал боевой настрой детей: 
«бидн, бичкн / большевикүд, / коммуни тɵлǝ / 
ноолдачнр, / боомтг хамгиг / хамхчад, / ком-
мун тал / зүткцхǝй» [Там же, х. 52]. Смысловой 
перевод: «Мы, маленькие большевики, борцы 
за коммунизм, / Преграды разрушим, к комму-
низму стремимся». 

Поддержку новому государству граждане 
оказывают участием в покупке государствен-
ной облигации – об этом говорит стихотворе-
ние «колхозникин үг» (‘Слово колхозника’, 
1933). В «Письме моей подруги» (1932) сооб-
щалось, что колхозные бригады заняты на по-
севной, что развернуто социалистическое со-
ревнование для большевистской поступи стра-
ны: «большевистск / ишкдлин тɵлǝ / колхозарн 
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дɵрлдлǝвдн» [5, х. 59]. Письмо ляли сродни 
рапорту, отчету о проделанной работе колхоз-
ной молодежи, об ударниках и тунеядцах. 

В «Предисловии» к московскому перевод- 
ному сборнику «Поэзия калмыкии» (1940) от-
мечалось: «Интересны лирические стихи лид-
жи Инджиева, несмотря на отсутствие конкрет-
ности в развитии лирического рассказа» [10,  
с. 12]. Помимо традиционно раскрытых мо-
тивов любви у поэта встречается мотив эк-
фрасиса – фотография возлюбленной. Так, в 
стихотворении «Санн бǝǝhич» (‘Вспоминай’, 
1939) юноша говорит девушке, что сфотогра-
фировал ее, теперь она надежно укреплена в 
его сердце. Фотография тоже становится мар-
кером новой жизни и новых отношений меж-
ду людьми. калмыцкое слово «зург» в стихо- 
творении «Зург болсн иньгиг…» (‘Подругу, 
подобную картине…’, 1936) трактуется дво- 
яко: картина-портрет и фотография. Подругу, 
подобную картине, не может забыть возлюб- 
ленный в мыслях и снах. Перед ним подарен-
ная ею фотография: «белглсн ɵкǝрльг зургчнь / 
бодваҗ ɵмнм сууна» [5, х. 39]. Фото любимой 
девушки как воображаемой собеседницы при-
сутствует и в стихотворении Давида кугуль-
тинова «Зург» (‘Фотография’, 1940) [9, х. 53].

Название книги л. Инджиева «байр» (‘Ра-
дость’), как и книги его современников, таким 
образом, отвечало ее содержанию: прославле-
ние советской действительности, новой жиз-
ни, новых героев времени. Инджиев, как пра-
вило, также не отступает от традиции нацио-
нального стихосложения, придерживаясь еди-
ноначатия (анафора), свободной рифмы и риф-
мовки. Так, в стихотворении «байр» поэт ис-
пользует разные виды анафоры – парную, пе-
рекрестную, сплошную. Пример перекрестной 
анафоры: «Баh насни цогцд / Халун цусн бусл-
на. / Бахлр талнь ǝврǝд, / Халта зүркнь буль-
глна» [5, х. 4]. 

Итак, анализ поэтики двух книг Пюр-
ви Джидлеева «Мана байр» (‘Наша радость’) 
и лиджи Инджиева «байр» (‘Радость’), из-
данных калмыцким госиздатом в Элисте в 
1940 г., позволил выявить авторскую индиви-
дуальность поэтов. В отличие от П. Джидле-
ева с жанрами магтала и йоряла л. Инджиев 
меньше обращается к песне, используя жанры 
письма, рапорта, уделяет внимание любовной 
лирике, включает стиховую «лесенку», зани-
мается переводами зарубежной и русской по-
эзии. обе книги показали общую направлен-
ность литературного процесса, обусловленно-
го политической, идеологической доминантой 
времени с пропагандой социалистического об-

раза жизни, воспеванием его вождей и руко-
водителей, прославлением героев труда. кал-
мыцкая поэзия в контексте архетипов совет-
ской культуры тех лет продемонстрировала их 
основные коды – большая советская семья на-
родов страны: мудрый отец, родина-мать, ге-
роические дочери и сыновья. Поэты калмы-
кии отразили всеобщий трудовой энтузиазм в 
государственном механизме светлого будуще-
го, определяемого утопией коммунистическо-
го строительства. Заглавия их произведений 
передают патриотический пафос, граждан-
скую позицию. Песня калмыцких поэтов, рож-
денная этим временем, временно исполняв-
шая обязанности волеизъявления «народных 
масс», стала типичным явлением советской 
культуры [20, с. 27]. Для поэзии П. Джидле- 
ева и л. Инджиева характерны традиция наци-
онального стихосложения, связь с фольклором 
(жанры песни, магтала-восхваления, йоряла-
благопожелания). 
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Poetics of the books by Purvya Dzhidleev 
and Lidzhi Indzhiev of the 1940
The article deals with the poetics of two books of 
the Kalmyk poets – Purvya Dzhidleev and Lidzhi 
Indzhiev, published in Elista in 1940. The histor- 
ical and literary method and the comparative  
method support the revealing of the author’s in- 
dividuality and the specific features of the develop- 
ment of the literary process disturbed by the Great 
Patriotic War (1941–1945) and the transportation 
of the Kalmyk people (1943–1956). The works de- 
monstrate the connection with the present time, the 
folklore and the national versification.

Key words: book, prewar Kalmyk poetry, poetics, 
folklore, translation.
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«жизнь диаЛектного сЛова»  
и диаЛектное сЛово  
в жизни (рецензия на книгу: 
брысина е.в., супрун в.и. жизнь 
диалектного слова: моногр. 
волгоград: Фортесс, 2019. 268 с.)

Современный этап развития диалекто-
логии можно с полным основанием охарак-
теризо вать как этап становления «аналитиче-
ской, объясняющей диалектологии», имеющей 
своей це лью глубинную ин терпрета цию диа-
лектного слова, и сопряженный с ним анализ 
языка традиционной культуры. об этом крас-
норечиво свидетельствует очередная моногра-
фия проф. Е.В. брысиной и проф. В.И. Супру-
на «Жизнь диалектного слова» (Волгоград, 
2019), являющаяся обобщением и логическим 
продолжением изданной ими ранее моногра-
фии «лингвокультурное пространство каза-
чьего Подонья» (Волгоград, 2016). 

В монографии реализованы два подхода – 
антропоцентрический и культуроцентриче-
ский. Исходный тезис антропоцентрической 
лингвистики заключается в том, что язык есть 
конститутивное свойство человека. В форму-
лировке Э. бенвениста этот тезис гласит: «Не-
возможно вообразить человека без языка и 
изобретающего себе язык... В мире существу-
ет только человек с языком, человек, говоря-
щий с другим человеком, и язык, таким обра-
зом, необходимо принадлежит самому опреде-
лению человека» [1, с. 293]. 

Согласно идеям Э. бенвениста, высшим 
уровнем языка в самой широкой его семио-
тической трактовке следует признать культу-
ру, которая в основе своей так же семиотична, 
как и язык. Именно поэтому без привлечения 
культуры язык не может быть осмыслен глу-
боко и полно. отсюда следует, что 1) познание 
человека невозможно без изучения его языка; 
2) понять природу языка можно лишь исходя 
из человека. 

Это особенно актуально сегодня, когда 
лингвистика перешла на новую, антропоцен-
трическую парадигму ис следования, в соот-

ветствии с которой в центре внимания ученых 
все чаще оказывается триада язык – культу-
ра – человеческая личность. Именно эта три-
ада лежит в основе монографии «Жизнь ди-
алектного слова». Инновационный характер 
этой монографии определяется и тем, что она 
является яркой иллюстрацией тезиса академи-
ка Н.И. Толстого, который еще в 1990-х гг. пи-
сал: «Подобно тому, как славянская диалекто-
логия в современных условиях не может обой-
тись без лингвистической географии, этно-
лингвистика, фольклористика и этнография 
нуждаются в активном развитии такой авто-
номной дисциплины, как культурологическая 
география» [3, с. 15]. 

И хотя эта культурологическая информа-
ция существует в диалектных словарях чаще 
всего в латентном, непроявленном состоянии, 
а потому нуждается в своей экспликации, из-
влечь ее можно с помощью методов лингви-
стического анализа. И это прекрасно доказали 
авторы монографии «Жизнь диалектного сло-
ва». Материалы монографии позволили раз-
двинуть рамки исследования этой темы и вы-
йти в культурно-языковую диалектологию, 
имеющую своей целью реконструкцию «жи-
вой старины» казачества. 

Привлекая к исследованию самые разно-
образные источники (исторические, этногра-
фические, археологические, этимологические, 
словарные), авторы дают подробное описание 
истории возникновения и современного состо-
яния донских казачьих говоров. При этом ав-
торы стремились преодолеть существующие в 
диалектологии стереотипы лингвистического 
анализа и повернуть диалектологию к челове-
ку и традиционной духовной культуре, поэто-
му описание диалектного слова и диалектной 
фразеологии ведется ими сквозь призму куль-
турной антропологии. Используя различные 
методы исследования, они обращаются к куль-
турному компоненту диалектного слова дон-
ского казачества, стремясь показать его свое-
образие. 

Этот культурологический аспект исследо-
вания существенно дополняется и обогащает-
ся собственно лингвистическим анализом, ко-
торый открывает новые возможности в изуче-
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нии семантики диалектного слова. Поскольку 
монография насыщена богатым лексическим, 
историческим и этнографическим материа-
лом, она позволяет составить представление о 
своеобразии донских казачьих говоров и дела-
ет результаты исследования авторов не только 
впечатляющими, но и убедительными.

книга состоит из введения, шести глав и 
заключения. каждая из глав подчинена глав-
ной цели – реконструкции фрагмента языко-
вой картины мира традиционной культуры 
донского казачества во всей ее сложности и 
многообразии. 

Во «Введении» дается подробное описа-
ние истории донских казачьих говоров, их эт-
нолингвистического состава, фонетического, 
лексического и морфологического своеобра-
зия, обозначаются проблемы их изучения.

Первая глава посвящена теоретическому 
описанию донских казачьих говоров как объ-
екту научного исследования (предлагаются к 
обсуждению разные исследовательские па-
радигмы, существующие в области диалек-
тологии: структурная, функциональная, ком-
муникативная, когнитивная, лингвокульту-
рологическая, гендерная и др.), особый инте-
рес представляет раздел, посвященный описа-
нию донского диалекта в зеркале разных куль-
тур, где выявляется специфика национально-
культурной семантики диалекта. 

Вторая глава монографии посвящена опи-
санию «Диалектной картины мира», определе-
нию ее признаков и свойств, а также ее соот-
ношению с обыденным сознанием. Давая под-
робное описание гипотезы диалектной отно-
сительности, авторы подробно останавлива-
ются на таком ее свойстве, как онтологиче-
ский и ценностный антропоцентризм, и при-
водят многочисленные иллюстрирующие его 
примеры. органическое сочетание универ-
сального и уникального в диалектной картине 
мира донского казачества авторы иллюстриру-
ют описанием цветовых ассоциаций, доказы-
вающих своеобразие диалектного восприятия 
мира донскими казаками

Третья (самая обширная) глава моногра-
фии посвящена исследованию базовых ценно-
стей донского казачества (коллективизм, ка-
зачья воля, служба как предназначение каза-
ка, семья, материальное благополучие, досуг и 
др.). В ней особое внимание уделяется харак-
теристике языкового сознания казачества, осо-
бенностям мировосприятия казаков. 

четвертая глава посвящена описанию ди-
алектных номинаций усадьбы казака, а так-

же мира природы (растительному и животно- 
му миру).

Пятая глава представляет собой исследо-
вание разных способов репрезентации жиз-
ненных ценностей казачества. авторы опи-
сывают донскую диалектную лексику, делая 
упор на этнографические и лингвистические 
эксклюзивы, составляющие особенность гово-
ров донского казачества.

шестая глава посвящена исследованию 
проблем лексикографического представления 
диалектного слова. Среди них авторы выде-
ляют гетерогенность диалектогенеза казаче-
ства, проблему лингвистического разграни-
чения собственно диалектной и просторечной 
лексики и фразеологии, проблему структуры 
словарной статьи, поиска инвариантного зна-
чения, проблему определения границ диалект-
ной фразеологии. отдельно выделяется про-
блема этнокультурной информации в тезауру-
се словаря.

В заключении монографии авторы под-
водят читателя к выводу о том, что особенно-
сти языковой картины мира донского казаче-
ства следует искать «в значениях слов и фра-
зеологических единиц, поскольку диалектный 
словарь представляет собой целостный этно-
культурный текст со специфическими знаками 
построения и особым характером отношений 
между элементами» (с. 243).

Монография «Жизнь диалектного слова» 
вводит в научный оборот интересный матери-
ал, ранее неизвестный научной общественно-
сти, и уже это определяет ее высокую эвристи-
ческую ценность. Привлечение новых данных 
позволило авторам опровергнуть устоявше- 
еся мнение о том, что диалекты находятся на 
пороге исчезновения. как известно, причины 
этого процесса видят, с одной стороны, в экс-
тралингвистических факторах (в разрушении 
социальной инфраструктуры общества, его со- 
циально-демографических изменениях, урба- 
низации сельского населения, что нередко 
приводит к исчезновению населенных пунк- 
тов, в языковой политике государства и т. д.), 
а с другой – в собственно лингвистических, 
в частности в разрушении языковой системы 
диалектов под влиянием литературного языка. 

Между тем в ходе исследования донских 
говоров авторы приходят к выводу о том, что 
«языковая картина мира диалектоносителей, 
отраженная в диалектном словаре, является 
результатом непрерывного процесса “воссо-
здания мира посредством слова”, идущего в 
конкретном языковом сообществе» (с. 243). 
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Поэтому монография является неопровержи-
мым доказательством того, что эти лингвисти-
ческие прогнозы вступают в противоречие с 
процессами, реально протекающими в диалек-
тах, а потому нуждаются в серьезной коррек-
тировке. 

Приводимые авторами факты, как пред-
ставляется, свидетельствуют об устойчивости 
лексических диалектизмов, о консервативно-
сти донских диалектов, на протяжении многих 
веков успешно противостоящих внешним вли-
яниям, а также тенденции к стандартизации. 
Прекрасно сохранившиеся пласты диалектной 
лексики (последние полевые экспедиции про-
ходили в 2019 г.) как нельзя лучше свидетель-
ствуют об ошибочности утверждений об отми-
рании диалектов в условиях социальной инте-
грации. Прогнозируемое стремительное ис-
чезновение диалек тов в условиях индустриа-
лизации общества, повышения уровня жизни 
населения не подтверждается даже у этносов с 
компакт ным языковым пространством. Поэто-
му появление такой монографии сегодня явля-
ется особенно актуальным.

конечно, процесс влияния литературного 
языка отрицать нельзя. однако, несмотря на 
процесс нивелировки диалектных различий, 
донские диалекты не утратили своего лекси-
ческого своеобразия, что особенно ярко прояв-
ляется в наличии в них слов, которым в лите-
ратурном языке нет однословного эквивален-
та, а имеются лишь описательные конструк-
ции (см., например, худоба ‘домашний скот’, 
худобɺнок ‘детеныш коровы’, каржонок ‘пте-
нец вороны’ и др.).

Исследование огромного пласта диалект-
ной лексики и фразеологии позволило авто-
рам воссоздать фрагмент языковой картины 
природного ландшафта, среды обитания и ма-
териальной культуры донского казачества. В 
работе содержится много интересных наблю-
дений (см., например, пассажи о коллективиз-
ме и соборности (с. 104), справедливости и 
законе (с. 106), семье и отношении к женщи-
не (с. 142) и др.).

Поэтому, говоря о научной ценности мо-
нографического исследования авторов, сле-
дует особо подчеркнуть, что она заключается 
прежде всего в его материале. Перед читате-
лем предстает панорама донских диалектов во 
всем богатстве их лексического многообразия. 
И этот новый свежий материал – главный итог 
исследования. 

Работа представляет интерес и в методоло-
гическом отношении, т. к. она содержит мно-

го ценных наблюдений и рассуждений авто-
ров о поведении слова в контексте культуры. 
они рассыпаны по всей книге (см., например, 
рассуждения о том, что диалектология превра-
тилась в полипарадигмальную науку, отличи-
тельной особенностью которой стал экспанси-
онизм, выход за ее пределы – в философию, 
логику, психологию, социологию, этнологию, 
историю, культурную антропологию и другие 
области гуманитарного знания). На наших гла-
зах происходит формирование новой конвер-
гентной традиции мультидисциплинарных ис-
следований, отличительной особенностью ко-
торых является антропоцентризм.

Монографическое исследование «Жизнь 
диалектного слова» является яркой иллюстра-
цией одного из положений культурной антро-
пологии, согласно которому «культура живет 
и развивается в “языковой оболочке”, влияя 
на ее характер и состояние» [2, с. 86], при этом 
каждая культура «говорит» на своем языке, 
словарный состав которого во многом опре-
деляется его культурной мотивацией, тем 
культурным содержанием, которое связано с 
осмыслением мира природы и общества. Зада-
ча исследователя поэтому заключается в том, 
чтобы прислушаться к ее языку, ибо, по мыс- 
ли немецкого философа М. хайдеггера, не 
люди «говорят языком», а «язык говорит» че-
рез людей. 

В заключение хотелось бы сказать, что мо-
нография чрезвычайно разнообразна по свое-
му содержанию. она представляет интерес как 
для специалистов по диалектологии, истории 
языка, культурологии и антропологии, так и 
для широкого круга читателей, которые инте-
ресуются диалектным словом, его жизнью во 
времени и пространстве. 

Публикация монографии «Жизнь диалект-
ного слова» – это, несомненно, крупный успех 
волгоградской школы диалектологов. богатый 
лексический материал исследования позволя-
ет читателю составить общее представление о 
диалектном ландшафте донских казачьих го-
воров. Издание монографии имеет не только 
важное культурно-историческое значение для 
изучения этих говоров, но и общетеоретиче-
ское, поскольку монография является еще од-
ним доказательством перспективности и про-
дуктивности исследования диалектной лекси-
ки методами когнитивной и лингвокультуро-
логической диалектологии. 

Предложенный авторами историко-куль-
турный подход к исследованию диалектно-
го слова, а главное – полученные ре зультаты 
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еще раз доказали, что вскрыть сущностный ха-
рактер того или иного языко вого явления воз-
можно только с использованием комплексно-
го подхода к изучению данного явле ния. По-
следовательное применение в работе методов 
как социолингвистического, так и собственно 
лингвистического анализа позволило авторам 
рассмотреть донские казачьи говоры как опре-
деленный социально-исторический феномен, 
обусловленный типом культуры и конкретны-
ми условиями общественной жизни. 

антропологический подход к изучению 
диалектного слова, который имеет своей це-
лью описание проявлений «человеческого ду- 
ха» в языке, убедительно свидетельствует о 
том, что адекватная характеристика психоло-
гии народа и, соответственно, его культуры 
может быть получена только с опорой на дан-
ные его языка, поскольку в диалектах этниче-
ски маркированы не только отдельные слова 
или коннотации, но и вся лексическая система 
языка в целом.

Поэтому сегодня следует возродить инте-
рес к изучению диалек тов, повысить их цен-
ность как памятника нашей культуры и исто-
рии, ибо только так, по мысли а.а. шахмато-
ва, мы сможем привить любовь к своему оте-
честву, уважение к его прошлому, а также веру 
в его будущее. 
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(волгоград)

новые тенденции в развитии 
научной ономастической 
мысЛи: XVIII международная 
научная конФеренция 
«ономастика ПовоЛжья» 
(кострома)

9 и 10 сентября 2020 г. в городе костро-
ме на базе костромского государственного 
университета проходила Международная на-
учная конференция «ономастика Поволжья». 
Данная конференция проходит уже в восем-
надцатый раз и является своего рода традици-
онным научным мероприятием, начало кото-
рому было положено Владимиром андрееви-
чем Никоновым в 1967 г. в городе Ульянов-
ске. В.а. Никонов (1904–1988) – выдающий-
ся исследователь ономастики, внесший огром-
ный вклад в развитие таких ономастических 
направлений, как топонимика, антропоними-
ка и другие разделы науки о собственных име-
нах. С момента первой ономастической кон-
ференции прошло уже много лет, но традиции 
ее проведения, заложенные В.а. Никоновым, 
сохранились до сих пор. каждый год конфе-
ренция путешествует из одного поволжского 
города в другой и собирает большое количе-
ство исследователей-ономатологов, открыва-
ющих новые грани ономастики и продолжаю-
щих дело В.а. Никонова.

В этом году на конференцию поступи-
ло 127 докладов от 145 авторов из 33 регио-
нов России: абакан (Республика хакасия), ар-
замас (Нижегородская обл.), Великий Новго-
род, Вологда, Волгоград, Воронеж, борисо-
глебск (Воронежская обл.), Ижевск (Удмурт-
ская Республика), кострома, Галич (костром-
ская обл.), краснодар (краснодарский край), 
кызыл (Республика Тыва), Новосибирск, Ма-
хачкала (Республика Дагестан), Москва, орен-
бург, орел, Пенза, Пермь, Петрозаводск (Ре-
спублика карелия), Псков, Рязань, Самара, 
Санкт-Петербург, Смоленск, Сургут (ханты-
Мансийский ао), Тамбов, Тверь, с. Прямухи-
но (Тверская обл.), Ульяновск, Уфа (Республи-
ка башкортостан), чита (Забайкальский край), 
Элиста (Республика калмыкия), Якутск (Ре-
спублика Саха (Якутия)), Ярославль. На кон-
ференции также были представлены доклады 
зарубежных участников из 15 городов – Рес- 
публика беларусь (Минск, Витебск), Респуб- 
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лика казахстан (алматы, Уральск), китайская 
Народная Республика (Тяньцзинь, чанчунь), 
Украина (киев, одесса), Донецкая Народная 
Республика (Донецк) и др. к сожалению, в свя-
зи с тяжелым эпидемиологическим положени-
ем в некоторых регионах России и за рубежом 
не все участники смогли очно присутствовать 
на пленарном и секционных заседаниях, одна-
ко это не помешало ученым представить до-
клады и поделиться результатами своих ис-
следований с коллегами. Видеодоклады были 
присланы из Екатеринбурга, Польши (Варша-
ва, краков, белосток), Сербии (белград), Сло-
вакии (Прешов), Турции (карс) и др. к началу 
работы конференции был опубликован сбор-
ник материалов [1–2]. 

Пленарное заседание было разделено на 
две сессии, первая из которых включала 7, 
а вторая – 8 докладов, в каждом из которых 
были представлены результаты исследова-
ний разрядов имен собственных и дальнейшие 
перспективы их изучения. хотелось бы под-
робнее остановиться на проблемах, затрону-
тых исследователями в своих пленарных вы-
ступлениях. открыл первую сессию пленар-
ных выступлений доклад В.И. Супруна «Име-
на собственные в обобщенном употреблении», 
который посвящен рассмотрению единства, 
континуальности про странства языка, отсут-
ствию границ между именами собственными 
и нари цательными существительными. В ходе 
своего исследования В.И. Супрун приходит к 
выводу, что имена собственные возникают в 
результате онимизации апеллятивов, и анали-
зирует случаи полной деонимизации и появ-
ления у онимов обобщенного употребления.

Выступление С.А. Мызникова представля-
ло собой сопоставительный анализ топони мии 
беломорья и Ярославско-костромского По-
волжья, с дальнейшим исследованием апел-
лятивов, которые фиксируются в обоих регио-
нах. В ходе анализа автор приходит к тому, что 
имеется некоторое число субстратных апелля-
тивов, фиксируемых в обоих регионах, кото-
рые, вероятно, можно трактовать как едини-
цы сходной природы. Н.С. Ганцовская про-
должает тему региональных говоров по ниж-
нему тече нию костромы и в своем докладе 
анализирует календарные имена на материале 
очерков В.Я. шишкова «Приволжский край». 
При опоре на мнение нарратора определяет-
ся их синхронно-диахронный статус на фоне 
других номинативных и коммуникативных ре-
чевых средств и делается вы вод о богатстве и 
разнообразии антропонимикона описываемой 

этнодиалект ной зоны и его способности быть 
ареальным маркером.

Исследование имен собственных в кон-
нотативном аспекте представила И.В. Крюко-
ва. Материалом для выступления послужили 
имена собственные, которые в постсоветский 
период изменили или приобрели коннотации 
эмоционально-оценочного плана. Их анализ 
по казал потенциальную способность сравни-
тельных оборотов с коннотонимами служить 
средством эмоциональной оценки.

Связь топонимии с историей и культурой 
народа нашло отражение сразу в нескольких 
пленарных докладах. В.С. Картавенко анали-
зирует топонимы Смоленского края как цен-
ное явление культурно-исторического харак-
тера, которые, будучи языком земли, способны 
наравне с памятниками материальной культу-
ры рассказать о древ них и древнейших фактах 
жизни людей данного региона. Зависимость 
названия от культуры и традиций народа так-
же раскрывается в пленарном видеодокладе 
Мачея Рака, где автор исследует культуремы, 
к которым могут быть отнесены некоторые то-
понимы и антропонимы. Связь взглядов, пред-
ставленных в данных докладах, заключается в 
том, что эти названия, по мнению авторов, по-
зволяют идентифициро вать личность, отноше-
ние к традициям и ценностям, а также явля-
ются эле ментами коллективной памяти. к ур-
банонимии хх в. обращается В.И. Теркулов, 
определяя место урбанонимических исследо-
ваний в лингворегионалистике. Ценностью та-
кого описания является возможность состав-
ления урбано нимической ментальной карты 
города, на которой могут быть отмечены объ-
екты (ой кодомонимы, некронимы и т. д.), пути 
(годонимы и дромонимы), границы (чаще все-
го связанные с гидронимами), районы (вну-
тригородские хоронимы, дримонимы и т. д.), 
узлы и ориентиры (агоронимы).

Еще один аспект топонимических иссле-
дований представила А.С. Щербак, рассматри-
вая составные топонимы Центрального черно-
земья, содержащие атрибутивный компонент, 
что отражает познавательный опыт челове-
ка. автор доказывает, что в основе топоними-
ческой номинации выделяются два основных 
типа отношений: признак – носитель при знака 
и признак – объект признака, что иллюстри-
руется на примере топонимической единицы с 
опорным сло вом «дубрава», а также устанав-
ливается когнитивная «выделенность» тех или 
иных качеств или характеристик тополексемы 
«Дубрава».
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Представители уральской ономастиче-
ской школы Е.Л. Березович, О.Д. Сурикова и 
Т.А. Агапкина продолжают тему влияния куль-
туры на процесс присваивания камням и дере-
вьям собственных имен. авторами устанавли-
ваются функциональные группы текстов и за-
говорные мотивы, в составе которых фигури-
руют имена собственные деревьев, и на при-
мере отдельной группы гомогенных, но широ-
ко вариативных имен («древо карколист») рас-
сматривается проблема проприального/апел-
лятивного статуса имен-эпитетов деревьев.

Достаточно большое внимание на этой 
конференции было уделено православным 
славянским традициям именования в онома-
стике. В докладах Ружици Левушкиной «агио-
антропонимы сербских святых в сербском и 
русском языках (структурно-сравнительный 
анализ)», Л.А. Климковой «Тезоименность в 
русской библионимии», Шимона Погвизда 
«Следы древней семантики праславянского 
*kvӗtь* в именах собственных и нарицатель-
ных славянских языков: из опыта работы над 
XI томом Праславянского словаря» и Т.К. Хов-
риной «Наименования дней народного кален-
даря весенне-летнего цикла в ярославских го-
ворах» исследователи проводят ономасиоло-
гический анализ лексем славянского, русского 
и сербского языков, функционирующих в ка-
честве имен собственных, и отмечают, что не-
редко данные имена служат основой для по-
явления в народной речи произ водных образо-
ваний – семантических и словообразователь-
ных дериватов, которые иногда апеллируют к 
древнему, первоначальному значению слова.

Проблематика, намеченная в пленарных 
докладах, была поддержана работой семи сек-
ций, однако в связи с тем, что не все участни-
ки смогли приехать на конференцию, некото-
рые секции были объединены.

Секции «Теоретические и методологиче-
ские аспекты ономастики» и «Источники оно-
мастических исследований. ономастическая 
лексикография» были представлены следую-
щими докладами: о понятиях «язык», «куль-
тура», «личное имя собственное», «художест- 
венный текст» и важности процессов концеп-
туализации личных имен собственных в худо-
жественном тексте шла речь в докладе В.В. ка-
терминой (краснодар), о составе и структур- 
но-образовательных особенностях гидрони-
мов Галичского озера костромской области и 
составлении его топонимической карты – в до-
кладе Г.Д. Негановой (кострома), об именах 
собственных, представленных в виде свобод-
ного ономастикона селища Вɺжи и его окрест-

ностей как образец лингво культурного ис-
следования говоров костромской низины, –  
в докладе Н.Ф. басовой, Н.С. Ганцовской (ко-
строма).

На секции «Современные проблемы ан-
тропонимики и этнонимики» были представ-
лены результаты исследований личных имен 
и фамилий. В круг интересов исследователей 
первой проблематики вошли личные имена и 
прозвища средневековой Твери (И.М. Ганжи-
на, М.Ю. черенок, Тверь), метафорические мо-
дели прозвищ, мотивированных особенностя-
ми характера и поведения человека (а.В. Цеп-
кова, Новосибирск), обозначения цвета в со-
временных прозвищах жителей Пермского 
края (М.В. боброва, Санкт-Петербург). Вто-
рое направление проблематики секции было 
представлено докладами, посвященными оп-
позиции «свой – чужой» в этнонимии верх- 
ненемецких говоров (М.М. кондратенко, Яро- 
славль), микроэтнонимам южнопокровских 
говоров (а.И. Рыко, Санкт-Петербург) и си-
стемной организации псковского этнонимико-
на (Н.Е. Григорьева, Псков).

Секция «Современные вопросы топони-
мики и микротопонимики» объединила иссле-
дователей географических названий, объек-
том внимания которых стали топонимы псков-
ского пограничья (синхронно-диахронный ас- 
пект) (л.Я. косточук, Псков), микротопони- 
мы Симбирского Заволжья, а именно функ-
ционирование этих имен в связи с полиэтни- 
ческой и полиязыковой средой, исторически 
сложившейся в этом регионе в результате со-
вместного проживания славянских, тюркских 
и финно-угорских групп населения (Я.В. Мыз-
никова, Санкт-Петербург), а также костром-
ская микротопонимия, связанная с земледели-
ем (Е.В. Цветкова, кострома).

Тему исследования городских и сель-
ских названий обсуждали на секции «Город-
ское ономастическое пространство». Докла-
ды М.В. ахметовой (Москва) и а.П. Рассади-
на, В.Н. Ильина (Ульяновск) были посвяще-
ны исследованию исторических ойконимов 
как альтернативных вариантов названий горо-
дов (на примере саратовского города Покров-
ска, ныне Энгельса, и Симбирска, ныне Улья-
новска), также было представлено исследо-
вание, посвященное городскому ономастико-
ну швейцарии (Н.В. любимова, Москва). На-
правление урбанонимики было рассмотрено в 
докладах, посвященных образам китая в рос-
сийских городах (на примере г. костромы) 
(Циннь лидун, чанчунь, кНР, Н.С. Ганцов-
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ская, Н.Ф. басова, кострома), креативным ур-
банонимам в городской культуре (на примере 
Великого Новгорода) (Е.о. орлова, Великий 
Новгород) и названиям церквей в говорах ко-
стромского Заволжья (Е.Г. Веселова, Т.В. Гор-
лова, Великий Новгород).

На секции «литературная и фольклорная 
ономастика. Сакральная ономастика» были 
рассмотрены семантика и функции имен соб-
ственных в художественных произведениях 
разных стилей и жанров: в трилогиях Д.И. Ру-
биновой «Наполеонов обоз» (Н.И. ланге, Смо-
ленск) и В.И. белова «час шестый» (Н.В. ком-
лева, Вологда), в рассказе В. Распутина «Ва-
силий и Василиса» (М.а. Фокина, кострома), 
в романе М. булгакова «Мастер и Маргари-
та» (Ф.ш. Юнус Пашаева, Я.а. Юнус, карс, 
Турецкая Республика), а также был затронут 
аспект перевода имен собственных в сказках 
(Г.М. Фадеева, Москва).

Наименее исследованным именам была 
посвящена работа секции «ономастическая 
периферия и апеллятивно-ономастическое по-
граничье». л.а. Дмитрук (кострома) показа-
ла этнодиалектные особенности костромских 
примет, связанных с названиями птиц и зве-
рей, а М.М. Сулейман (Волгоград) проанали-
зировала названия детских телепередач с точ-
ки зрения их прагматической функции и пред-
ставила их классификацию с позиции двух 
основополагающих прагматических принци-
пов: информативно сти и аттрактивности.

На заключительном заседании конферен-
ции профессор Волгоградского государствен-
ного социально-педагогического универси-
тета В.И. Супрун, председатель оргкомитета 
«ономастики Поволжья XVIII», принял про-
ект резолюции и пригласил всех участников 
на следующую встречу в ноябре 2021 г. Эста-
фету проведения традиционных поволжских 
ономастических конференций принял город 
оренбург. 
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Д.Ю. ГулиНов
(волгоград)

романские языки  
в эПоХу гЛобаЛизации:  
современные вызовы  
и самоидентиФикация

В Волгоградском государственном соци-
ально-педагогическом университете прошла 
Международная научная онлайн-конференция 
«Романские языки в эпоху глобализации: со-
временные вызовы и самоидентификация» 
при финансовой поддержке Российского фон-
да фундаментальных исследований (проект 
№ 20-012-22011 «онлайн-конференции»), на 
которой были рассмотрены актуальные про-
блемы современной романистики, а также об-
щетеоретические вопросы лингвистики и ме-
тодики преподавания иностранных языков. 

В работе конференции приняло участие 
более ста специалистов в области романского 
языкознания и методики преподавания роман-
ских языков из ряда зарубежных стран Евро-
пы (Франции и Испании), а также из России, 
представленной такими городами, как Москва, 
Санкт-Петербург, Иркутск, краснодар, Рос- 
тов-на-Дону, Ставрополь, Воронеж, Вологда, 
Таганрог, Волгоград. 

конференция открылась пленарным за-
седанием, на котором выступил коллега из 
Франции, доктор искусствоведения Давид 
красовец с докладом, посвященным особен-
ностям образования женского рода профессий 
в современном французском языке. Вслед за 
ним слово взяла преподаватель из академии 
«Местер» испанского города Саламанка асун-
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сьон Гарридо Гарсия, рассказавшая о пробле-
ме диалектных вариантов испанского языка. 

В рамках пленарной части конференции 
профессором Московского городского педа-
гогического университета л.Г. Викуловой бы-
ли рассмотрены особенности валоризирующе-
го дискурса в динамике современной фран-
цузской аксиосферы. Профессор Южного фе-
дерального университета С.М. кравцов посвя-
тил свой доклад изучению фразеологических 
единиц французского языка, содержащих в 
своем компонентом составе и семантической 
структуре национально-культурные элемен-
ты. Исследование профессора кубанского го-
сударственного технологического универси-
тета С.Г. Воркачева позволило определить се-
мантическую структуру торжественных песен 
о родине стран бывшего СССР и стран порту-
галофонии, а также установить базовые смыс-
лы национального гимнического дискурса. В 
выступлении профессора Государственного 
института русского языка им. а.С. Пушкина 
В.И. карасика рассмотрена проблема оценоч-
ных характеристик человека на материале афо-
ризмов Франсуа де ларошфуко, для творче-
ства которого характерны стоицизм, иронич-
ность, предопределенность событий в жизни 
человека и главенство чувства над рассудком. 
В докладе профессора Воронежского государ-
ственного университета Н.а. Фененко объек-
том анализа выступило понятие художествен-
ного реаликона, интерпретируемого как сово-
купность реалий, которые функционируют в 
художественном тексте как единый системно-
организованный идейно-эстетический и куль-
турно значимый комплекс. Представленные 
профессором Таганрогского института им. 
а.П. чехова а.М. червоным результаты ис-
следования форм выражения семантическо-
го субъекта в художественном тексте позво-
лили обосновать как лексико-грамматические 
соответствия субъекта в русском и француз-
ском языках, так и межъязыковую асимме-
трию форм выражения субъекта, когда симме-
трия форм выражения семантического субъек-
та достигается прямым и косвенным способом 
(например, именами собственными, антропо-
нимами, местоимениями, метафорой, метони-
мией), а межъязыковая асимметрия возника-
ет вследствие несоответствия форм выраже-
ния субъекта. В докладе профессора Волго-
градского государственного социально-педа- 
гогического университета о.а. Дмитриевой 
представлены результаты изучения кликбей-
та с позиции лингвокультурологии, выделены 
такие сущностные особенности кликбейта, как 

зрелищность, алогичность, фрагментарность и 
пр. Завершил пленарную часть конференции 
доклад профессора Волгоградского государ-
ственного социально-педагогического универ-
ситета Д.Ю. Гулинова, в котором были типо-
логизированы предпринимаемые на государ-
ственном уровне меры по защите французско-
го языка от англоязычного влияния. Построе-
ние данной типологии мер языковой политики 
Франции позволило автору установить зоны 
наивысшей резистентности «экспансии» ан-
глийского языка. 

Работа конференции продолжилась в фор-
мате секционных заседаний.

С е к ц и я  1  «Теоретические аспекты из-
учения романских языков» объединила уче-
ных не только волгоградских лингвистических 
школ, но и исследователей из Москвы, Став-
рополя, Ростова-на-Дону, Вологды. Доклад 
а.а. альварес Солер был посвящен особенно-
стям аудиовизуального перевода, а также со-
вокупности методов осуществления перево-
да транскреативных сообщений. о.В. Нешкес 
показан лингвокультурный потенциал истори- 
ко-дипломатического дискурса, рассмотрены 
лингвокультурные и лингвопрагматические 
аспекты репрезентации политических отно-
шений России и Испании во второй полови-
не XVIII в. Исследование С.а. кузичева рас-
крыло проблему отражения этикетной ситуа-
ции приветствия в текстах старофранцузского 
языка, которая имеет ритуальный характер, а 
языковое выражение данной ситуации приво-
дит к формированию типичных речевых кон-
струкций. В совместном докладе а.Д. Нико-
димовой и П.П. Ромасевич проанализирована 
проблема интенциональных языковых оши-
бок, раскрыт семантический и прагматический 
потенциал орфографических, грамматиче-
ских, пунктуационных и графических ошибок 
в художественном дискурсе. а.о. оганесян 
свое сообщение посвятила проблеме ценност-
ных основ концепта «праздник» в совокупно-
сти географического, исторического, социаль- 
но-экономического и психологического аспек-
тов, что позволило автору сделать вывод о 
прочной ценностной основе обозначенного 
концепта в испанской лингвокультуре. Про-
блематика исследования Н.Н. Панченко и 
Д.а. Руденко состоит в выявлении специфи-
ки прогнозирования в политическом дискур-
се. описание политического прогноза пред-
ложено осуществлять на основе таких параме-
тров, как степень категоричности, временная 
отнесенность, степень акциональности и оце-
ночная направленность.
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В работе с е к ц и и  2  «Современное со-
стояние и особенности функционирования ро-
манских языков» принимали участие исследо-
ватели из двух регионов Испании (Т.Н. Сай-
тимова (г. Мурсия), Д.И. Донцов (г. Севи-
лья)) и трех регионов России (С.Н. бороди-
на, Н.В. Титаренко, а.Ю. Дорофеева, Г.В. ба-
рышникова (г. Волгоград), И.И. Пархоменко 
(г. Санкт-Петербург), Ю.В. Маркевич (г. крас-
нодар)). Подобное географическое разнообра-
зие, несомненно, послужило развитию регио-
нального и международного научного сотруд-
ничества, обмену опытом и результатами ис-
следований в области современного состояния 
романистики.

На секции был детально рассмотрен ши-
рокий круг актуальных вопросов, посвящен-
ных исследованиям в области функциониро-
вания романских языков с точки зрения ком-
плексного междисциплинарного подхода. бы- 
ли представлены доклады, в которых раскры-
ты разнообразные аспекты современного со-
стояния лексической системы романских язы-
ков. В частности, многосторонне проанализи-
рованы заимствования («Специфика исполь-
зования заимствований из английского язы-
ка в комментариях испаноязычного сектора 
сети Инстаграм», «Роль англицизмов в сло-
вообразовательной системе современного ис-
панского языка»); были подробно и детально 
представлены исследования других лексиче-
ских пластов («La motivación semántica en la 
oronimia española y en la oronimia rusa: estudio 
comparativo», «Эвфемизмы в современном ме-
диадискурсе кубинского национального вари-
анта испанского языка», «Исследование сино-
нимического ряда имени концепта “совесть” 
во французском языке»). В центре обсужде-
ния докладов был и всесторонний анализ пу-
блицистики по актуальной на сегодняшний 
день тематике («чМ по футболу: медийное 
“лицо” России во французской прессе», «Слу-
хи о коронавирусе и реальные факты»). осо-
бое место заняла дискуссия, направленная на 
выявление общих и частных тенденций раз-
вития романских языков на современном эта-
пе («основные тенденции развития лексико-
грамматической системы испанской разговор-
ной речи начала XXI века»).

В рамках с е к ц и и  3  под названием «об-
щие и индивидуальные тенденции развития 
романских языков» были рассмотрены проб- 
лемы не только собственно романистики, но 
и теории языка. Доклад Е.Н. комарова посвя-
щен системе ценностных представлений, цен-
ностные ориентиры которой рассматривают-

ся в роли мотиваторов поведения индивидов, 
оказывают влияние на формирование стандар-
тов культурных оценок, иерархию жизненных 
целей, выбор методов достижения этих це-
лей, активно участвуют в процессах формиро-
вания, поддержания стабильности и развития 
ценностной картины мира социокультурно-
го пространства. В.В. кузнецова на материале 
современного медийно-развлекательного дис-
курса представила инструментальный подход 
к изучению коммуникативной тональности, 
которая является фактором, объединяющим 
различные жанры медийно-развлекательного 
дискурса. В своем докладе исследователь так-
же показал, что медийная развлекательная про-
грамма должна включать один или несколь-
ко смеховых жанров. Под последним пред-
ложено понимать тип высказывания, отража-
ющий смеховой аспект мира. В исследова-
нии Н.Н. остринской, посвященном лексико-
грамматическим средствам выражения кате-
гории интенсивности, представлена типоло-
гия характерных для художественного дискур-
са лексических и грамматических интенсифи-
каторов, что выполняет функцию усиленного 
воздействия на читателя. В докладе а.а. ште-
бы понятие «слепого мышления» французско-
го философа Э. Морена рассмотрено как по-
тенциал языковой системы противостоять па-
радигме простоты конвенционального языка 
через развитие и усложнение средств и спосо-
бов языковой категоризации действительно-
сти. В исследовании а.а. Дьяковой показаны 
наиболее частотные коммуникативные такти-
ки деинтенсификации конфликта, когда поло-
жительная эмоционально-оценочная реакция 
на отрицательный стимул приводит к нейтра-
лизации конфликтной тональности общения. 
Н.И. коробкина рассмотрела частные особен-
ности создания окказионализмов во француз-
ском языке, которые отражают современную 
эмоциональную картину мира человека.

В рамках с е к ц и и  4  «актуальные вопро-
сы преподавания романских языков» практи-
ческим опытом с участниками конференции 
поделились учителя, представляющие обра-
зовательные учреждения (гимназии, лицеи, 
школы с углубленным изучением отдельных 
предметов) Волгограда. На секции были пред-
ставлены доклады преподавателей француз-
ского и испанского языков Московского го-
сударственного лингвистического универси-
тета, Вологодского государственного универ-
ситета и Волгоградского государственного со- 
циально-педагогического университета.



219

Хроника.  рецензии

Предметной областью исследований до-
кладчиков явился ряд актуальных на сегод-
няшний день вопросов, а именно специфика 
преподавания романских языков в рамках дис-
танционного обучения в школе и вузе, введен-
ного в условиях распространения коронави-
русной инфекции, а также поиск новых форм, 
методов и приемов работы, используемых в 
учебной деятельности и во внеаудиторное вре-
мя. Помимо преподавателей и учителей живой 
интерес эта секция вызвала у студентов – бу-
дущих преподавателей, которые смогли по-
грузиться в реалии современной школы, за-
дать интересующие вопросы практикующим 
учителям, перенять необходимый для буду-
щей профессиональной деятельности педаго-
гический опыт.

С е к ц и я  5  «Взгляд молодых исследова-
телей на проблемы романистики» объедини-
ла студентов и магистрантов Волгоградского 
государственного социально-педагогического 

университета. Тематика прозвучавших докла-
дов отражает различные сферы лингвистики: 
вопросы жанроведения, лингвистику эмоций, 
языковую картину мира, специфику различ-
ных видов дискурса. Участники данной сек-
ции продемонстрировали знание теоретиче-
ской базы исследований, владение термино-
логическим аппаратом и методологическим 
аспектом проведенных исследований. Мате-
риалы конференции опубликованы в элек-
тронном сборнике научных трудов и разме-
щены в базе данных Российского индекса на-
учного цитирования, а также в научной элек-
тронной библиотеке eLIBRARY.RU*.

* Романские языки в эпоху глобализации: совре-
менные вызовы и самоидентификация: электрон. сб. 
материалов участников Междунар. науч. конф. «Ро-
манские языки в эпоху глобализации: современные 
вызовы и самоидентификация». Волгоград, 20 октяб- 
ря 2020 года / сост.: Д.Ю. Гулинов, Н.В. Титаренко,  
а.а. штеба. Волгоград: РИЦ ГаУ ДПо «ВГаПо», 
2020. 
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