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и его развития в контексте цифровой культу-
ры приобретает особую значимость в связи с 
происходящим в педагогике переосмыслени-
ем человека, состояние которого оценивается 
как аксиологически критическое, поскольку в 
мире информационно-познавательных техно-
логий человек превращает в виртуальную ин-
формацию и свое сознание, а его «предметный 
мир, жизнь, тело, чувственность, любовь, – то, 
что считалось подлинным, предстает вторич-
ным, мнимым, небытием, в лучшем случае – 
традицией» [15, с. 89]. 

Педагогический аспект решения пробле-
мы субъектности в эпоху цифровой эмигра-
ции заключается, на наш взгляд, в определе-
нии условий развития потенциальных возмож-
ностей личности, создании субъектной пара-
дигмы. Профессор В.В. Савчук отметил важ-
ную для понимания педагогической проблемы 
формирования субъектности деталь, утверж-
дая, что сегодня цифровой код является ин-
станцией мысли, желания, целеполагания [20]. 

Нет сомнения в том, что цифровизация 
становится новой культурной формой, порож-
дает культурные практики профессионального 
взаимодействия, обеспечивая создание ново-
го интерфейса отношения к университетской 
образовательной реальности, в которой, как 
утверждают исследователи, происходит ста-
новление субъектности студента в совокупно-
сти его уникального опыта, приобретения но-
вых аксиологических характеристик лично-
сти, актуализации функции «значимого дру-
гого» [13].

Развитие новой, цифровой, культурной ре-
альности, меняющей фундаментальную пара-
дигму образования, основанную на традици-
онно консервативной и слабо подвергающей-
ся изменениям субъект-объектной дихотомии 
педагогической ментальности, требует вни-
мания к концепции цифровой культуры, что 
дает возможность иначе взглянуть на пробле-
мы субъектного развития будущего педагога, 
поскольку субъектность, являющаяся онтоло-
гической характеристикой антропологической 
социальной реальности, прилежит к консти-
туирующим основаниям самой культуры. Со-
временные исследования цифровой культуры 
и субъектности, утверждающей себя в онто-
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субъектное развитие будущих 
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Анализируются проблемы субъектного раз-
вития будущих педагогов в цифровой куль-
туре. Представлены противоречивые взгля-
ды на субъектное взаимодействие в универси-
тетской культуре, обусловленные цифровым 
контекстом восприятия социокультурной ре-
альности. Показана необходимость развития 
цифрового сегмента обучения как основы ак-
тивизации учебно-академической деятельно-
сти студента с учетом уровня его субъект-
ной позиции.

Ключевые слова: цифровизация, субъектное 
развитие, цифровая культура, цифровая сре-
да, субъектное взаимодействие.

«Гуманитарный поворот» начала XXI в. 
обозначил стратегически важное направление 
развития педагогического образования – циф-
ровизацию, ориентированную на повышение 
профессиональных возможностей будущих 
учителей, основанную на технологиях машин-
ного обучения, искусственного интеллекта и 
управления коллективным интеллектом [1]. В 
наше время, как пишет Скотт лэш, цифрови-
зация тотальна и неизбежна; вовлекая челове-
ка в масштабный спектакль, она кардинально 
влияет и на него, и на окружающую его реаль-
ность, порождая новые культурные нормы, а 
вместе с тем стиль мышления и мировоспри-
ятия [28]. 

В философско-антропологических и пси- 
холого-педагогических исследованиях недо-
статочно полно изучена специфика человече-
ской субъектности, не до конца решен вопрос 
о человеке как субъекте построения себя и сво-
его мира в ультрасовременную эпоху виртуа-
лизации, когда диктатура реального уступает 
место авангардным технологиям, объединя-
ющим мыслящих людей. Проблема субъекта 
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логических структурах цифровой реальности, 
многообразны, затрагивают различные сторо-
ны жизни современного человека, предпола-
гают анализ изменения практик культурного 
взаимодействия, осмысление статуса цифро-
вой реальности. 

Рассматривая проблему историко-куль-
турных аспектов формирования цифровой 
культуры, д.В. Галкин приходит к выводу о 
том, что цифровая культура – это термин, в ко-
тором, по существу, происходит содержатель-
ная встреча, с одной стороны, попыток осмыс-
лить те тенденции и влияние, которое оказы-
вают цифровые технологии на различные со-
циальные и культурные практики, а с другой – 
тех социальных и культурных условий, в ко-
торых подобный вариант развития технологий 
стал возможен [4].

Исследуя ценностно-смысловые ориенти-
ры формирования цифровой культуры буду-
щего педагога, е.В. Гнатышина определяет 
цифровую культуру как «сложное системное 
качество личности, характеризующееся ин-
формационным мировоззрением, ориентиро-
ванным на ценности информационного взаи-
модействия в цифровой среде, совокупностью 
знаний, умений и практического опыта ин-
формационной деятельности, проявляющееся 
в организации предметного обучения и мето-
дического воздействия на становление обуча-
ющихся» [6, с. 164].

Внимание специалистов сосредоточено на 
цифровой среде как среде обитания, но с уче-
том того, что среда эта подчиняется законам 
бинарной организации, имеет отношение к вы-
числительным технологиям (об этом шла речь, 
в частности, в выступлении б. брэттона «Циф-
ровое гражданское общество в многополярном 
мире» в Московском центре Карнеги 18 ок-
тября 2010 г.). По мнению Ф. Уэбстера, «в 
культуре информационного общества просве-
щение оборачивается информацией, информа-
ция − рекламой, педагогика – манипулирова-
нием» [25, с. 217]. Не соглашаясь с исследова-
телями, Н.л. Соколова считает, что цифровая 
культура – пока только идея, имеющая черты и 
понятия, и образа, ценностное содержание ко-
торых сводится к размещению по оси «свое – 
чужое – чуждое» [23].

что ж, в ситуации, когда предмет исследо-
вания нов, динамичен и противоречив, ни одно 
научное мнение не может претендовать на ис-
черпывающий характер. Как отмечал д. Ней-
сбит, сегодня «в мире, <…> где информацион-
ный шум так громок, что его приходится пе-
рекрикивать, если мы хотим друг друга услы-

шать, нам очень не хватает структуры», а «с 
помощью простой схемы мы можем начать по-
нимать в мире смысл» [16, с. 20]. По сути, каж-
дая новая эпоха в истории переживает «этап 
паники, тревоги и борьбы с новой действи-
тельностью» (т. Митчелл), что порождает на-
учный бум всестороннего исследования.

Как отмечает е.В. Гнатышева, «принципы 
и темпы работы в цифровом обществе требуют 
изменения самой парадигмы образования, ре-
зультатом которой станет развивающийся ин-
дивид, готовый к функционированию в слож-
нейших информационно-знаниевых цифро-
вых системах» [5, с. 48], что, добавим, необхо-
димо повлечет за собой трансформацию субъ-
ектной позиции личности университетского 
педагога к студенту, характеристикой которой 
является отношение к другому человеку как 
решающему фактору при выборе способа по-
ведения в образовательном процессе. 

У нас есть достаточные основания утверж- 
дать, что «культурная встреча» университет-
ских педагогов со студентами – представите- 
лями интеллектуально-цифровой эры, влия- 
ющая на становление их субъектности, не 
всегда эффективна, поскольку, как полага-
ет С.В. бондырева, профессорско-преподава- 
тельский состав сохраняет свою объективно 
задаваемую позицию-«оппозицию» студен-
честву [2]. «“Нынешние студенты заведомо 
хуже их предшественников” – один из тропов 
университетского сознания», – констатирует 
е.А. Вишленкова [3].

Но продуктивна ли такая практика субъ-
ектного взаимодействия для современного 
университета как центра развития ценност-
ного отношения студента к познанию, буду-
щей профессии, к себе и другим в устойчивые 
социально значимые ориентации? Насколь-
ко она будет способствовать развитию и обо-
гащению субъектной позиции студента? Ведь 
деятельность студента разворачивается как 
процесс взаимодействия с другими участни-
ками образовательного процесса, прежде все-
го с преподавателями. ответ на эти вопросы 
мы нашли в работе профессора А.В. Кирьяко-
вой: «от того, насколько этот процесс имеет 
очертания содействия, бездействия или проти-
водействия, зависит результат развития субъ-
ектной позиции студента» [11, с. 197].

Многие современные философы, культу-
рологи, психологи определенно правы в том, 
что сегодня любые иерархические, «силовые» 
методы борьбы за удержание прежних форм 
социального порядка в университетской куль-
туре оказываются неэффективными, в то вре-



66

известия  вгПу 

мя как в рамках горизонтального сетевого вза-
имодействия, созданного цифровой культу-
рой, напротив, успешно разрешаются [7; 16; 
18], что подтверждается и результатами про-
веденных нами исследований. Не соглашаясь 
с этим мнением, т. Иглтон и Р. Скрутон ука-
зывают: «Когда дело касается культуры, вряд 
ли можно найти что-то лучше консервативной 
установки, потому что есть некий запас накоп- 
ленных знаний, одни из которых непреходя-
щи, а другие – нет. Нам надлежит присматри-
вать за ними, защищать и прояснять ценно-
сти, а не подрывать их. базовый принцип об-
ращения с культурой должен быть консерва-
тивным, особенно в контексте университета, 
где, конечно же, есть люди, создающие новые 
культурные продукты, борющиеся за место в 
этой великой традиции. однако деятельность 
университета, состоящая в том, чтобы дать об-
разование молодым людям, должна иметь кон-
сервативный характер [9, с. 13].

Критический анализ коммуникативных 
проблем современной университетской куль-
туры не позволяет нам однозначно относиться 
к высказанной мысли о консервативном харак-
тере университетского образования в услови-
ях цифровой детерминированности диалого-
вого взаимодействия. С одной стороны, важ-
нейшей культурной функцией, выполняемой 
университетом, является не только производ-
ство культурных новаций, приобщающих сту-
дентов к новым для них знаниям о свойствах 
и признаках явлений, объектов и процессов, о 
технологиях и нормах осуществления деятель-
ности, актов поведения и взаимодействия, но 
и передача устоявшихся в обществе допусти-
мых и предпочитаемых форм и результатов де-
ятельности, что соответствует логике консер-
вативного действия, в связи с чем многие про-
фессора приобретают в глазах студентов ре-
путацию «догматиков», отказывая им в пра-
ве быть интеллектуалами нового поколения. 
о.А. Жукова права в том, что сам по себе про-
цесс социализации и инкультурации индиви-
да представляет собой динамику усвоения им 
именно элементов социального опыта в виде 
накопленных сообществом знаний об окру-
жающем мире, принципов, умений и навыков 
коллективного общежития и социально зна-
чимой продуктивной деятельности, критери-
ев самоопределения в сообществе и техноло-
гий социального взаимодействия, а также об-
щественно признаваемой идеологии, веро-
ваний, форм творческого самовыражения [8; 
24]. С другой стороны, сегодня уже не так оче-
видно, что цифровая реальность, гиперемиро-
ванная вовлеченность в которую современ-

ных студентов, по мнению некоторых ученых 
и практиков, делает неполноценным, дегармо-
низирует творческий диалог личностей, сни-
жает субъектную активность и ценностное са-
моопределение студента как результаты опре-
деления личностных смыслов и значений всех 
будущих действий. Цифровые технологии и 
креативность, как полагают оренбургские уче-
ные А.В. Кирьякова и В.В. Мороз [12, с. 167], 
неразрывны гораздо в большей степени, чем 
можно представить, ибо «высвобождают дух 
творческой фантазии у миллионов пользовате-
лей, которые утоляют свои растущие аппети-
ты, порождая в свою очередь дальнейшие но-
вейшие технологии» [19, с. 142].

Современная цифровая культура осущест-
вляет критические интервенции в простран-
ство педагогической деятельности, ибо в этой 
культуре обостряется проблема идентично-
сти личности, формируется «сетевое поколе-
ние» с сетевым мышлением, характеризую-
щимся специфическим визуальным восприя-
тием, своеобразным темпоритмом и лакониз-
мом, тенденцией прерывать изложение мыс-
лей, критическим пафосом, игровым настро-
ем, ощущением условности многих совре-
менных социальных и культурных нормати-
вов, изменяющих социокультурную реаль-
ность, образное выражение состояния которой 
дано в статье профессора А.В. Соколова «три 
лика информационного общества»: «Глобаль-
ная паутина Интернет, мобильные телефоны 
и мультимедиа пленяют молодое поколение 
как супермагистраль, ведущая в информаци-
онное общество. Прогрессивные писатели, по-
пуляризаторы науки, умудренные профессора 
и шустрые аспиранты, восторгаясь победонос-
ным ходом информационно-технологической 
революции, апеллируют к информационному 
обществу, как ветхозаветные пророки к земле 
обетованной» [22]. 

Исследователи обращают внимание на от-
рицательное влияние цифровой культуры для 
становления субъектности студента универси-
тета, которое проявляется в нарушении диало-
га с самим собой, переживаниях, ощущениях, 
мыслях. так, В. Вольперт выражает озабочен-
ность тем, что компьютеры становятся причи-
ной серьезных психофизических отклонений, 
бьют по жизненной активности, разрушают 
творческую природу [29, p. 27] субъектопола-
гающего взаимодействия.

Ученые-педагоги, как никто другой, по-
нимают этико-аксиологический смысл и важ-
ность живого человеческого общения, консти-
туирующего человека. В этом процессе акти-
визируется содержательная «информацион-
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ность» его сознания, усиливается и без того 
сложный субъект-субъектный контакт, инто-
нируются антропологические проблемы, ак-
туализируются смысловые ценностные до-
минанты как основополагающие в аксиоло-
гическом взаимодействии в системе «чело-
век – человек». от человека в условиях циф-
ровой культуры, с точки зрения А.д. Иосели-
ани, ускользает подлинная пространственная 
граница, «та, которая изначально дана при-
родой… Граница реальности начинает терять 
смысл. бытие людей перешло в плоскость со- 
циально-коммуникативных пространств, ко-
торая поддерживается разными технология-
ми и техническим оборудованием» [10, с. 69]. 
опасность заключается в том, что «метафоры, 
которыми мы живем, нарративы и другие ре-
жимы медиа, которые мы используем для че-
ловеческого восприятия окружающего мира 
вокруг нас, осуществляют работу по формиро-
ванию нашего сознания, чувственности и те-
лесности» [27]. 

Необходимо признать, что и мы опасаемся 
наступления момента, когда «виртуализация 
Web 5.0 превратит ощущения личного присут-
ствия в факт социальной и умственной жизни» 
(А.В. Плетнев), поскольку, по мнению уче-
ных, информация будет передаваться от мозга 
к мозгу. Полагаем, что в этих условиях изме-
нится само понятие личности, т. к. у нее будут 
утрачены четкие границы.

Может быть, поэтому многие вузовские 
преподаватели по-прежнему считают тради-
ционное взаимодействие более эффективным, 
нежели дистанционное (цифровое, машин-
ное), поскольку, как считают, «только в не-
замкнутом гаджетом общении возможно раз-
личить человека» (проф. К., 68 лет); «в жи-
вом общении могу рассмотреть образ мыслей 
студента, иначе не получается» (доцент П.,  
59 лет); «только когда я вижу и слышу сту-
дента, я способен идентифицировать качества 
личности моего vis-à-vis» (доцент С., 62 года.); 
«в непосредственном общении я могу понять 
его культурную позицию» (проф. ш., 74 года); 
«я должна ощущать человека, чтобы научить» 
(доцент д., 61 год); «для меня студент на дру-
гом конце провода фрагментарен» (проф. В., 
59 лет); «только в “живых реалиях” можно по-
нять человека» (доцент Ф., 73 года); «цифро-
вой стиль общения не позволяет мне раскрыть 
себя в полной мере» (доцент л., 67 лет).

однако боязнь, непонимание, явное или 
неявное отрицание цифровой культуры как 
принципиально нового содержательно-смыс- 
лового основания субъектного взаимодейст-
вия в пространстве университетского образо-

вания приводит и не может не привести к раз-
рушению ценностного контакта, ибо возмож-
ность изменений человека определяется ка-
чеством или уровнем развития субъектности 
«другого» (л.С. Выготский). Впрочем, спра-
ведливости ради надо признать, что культур-
ная инноватика в образовании всегда вступала 
в конфликт с доминирующей педагогической 
традицией.

Но можно ли упрекать и осуждать тех, кто 
пытается сохранить, реанимировать и реми-
фологизировать традиционную культуру уни-
верситетского образовательного взаимодей-
ствия? Полагаем, что нет. Цифровая культура 
неожиданно вытолкнула преподавателя в ки-
берпространство, потребовав ломки вековых 
традиций профессионального общения. Ву-
зовскому профессору мучительно больно про-
ходить через процесс внутренней трансфор-
мации, создавать новую методологию позна-
ния и формировать качественно иные обра-
зовательные технологии, которые определя-
ют алгоритмы субъективного развития лично-
сти будущего педагога. Университетская по-
вседневность уже не воспринимается как по-
нятная, нормальная и очевидная среда суще-
ствования. Привычные, устоявшиеся нормы и 
правила жизни быстро сменяются цифровыми 
формами взаимодействия людей. 

Исследование культурных миров различ-
ных социальных групп с точки зрения инфор-
мационной эффективности, коммуникацион-
ной насыщенности, рациональности, индиви-
дуализма, права личности на внимание к ее 
своеобразию дало возможность А.В. Костиной 
прийти к заключению о том, что они обладают 
не тождественной ценностной значимостью: 
«многие культурные сообщества в современ-
ном мире ориентируются на традиционные 
способы коммуникации отнюдь не в виду “не-
включенности” в процессы информатизации, 
но по причине несоответствия последних ло-
гике их культурного развития» [14]. 

Аналитика реальности приводит нас к мыс-
ли о том, что прежняя эпоха аксиологическо-
го профессорского абсолюта «схлопнулась», 
израсходовав свои смысловые запасы [21, 
с. 241]. традиционная педагогическая модель 
исчерпана. Наблюдается идейный вакуум про-
фессиональной культуры, который «сопро-
вождается страхом перед новым проектом» 
(M.A. Davidsen). 

Ментальные основания восприятия и при-
менения цифровой информации у студентов и 
преподавателей принципиально отличаются, 
часто противоположны и образуют два край-
них, оппозиционных подхода к оценке значи-
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мости цифровых технологий. Первый состо-
ит в полном игнорировании цифровых мето-
дов учебного взаимодействия, т. к. сторонники 
этой точки зрения считают, что формы и спо-
собы утверждения цифрового контента не от-
вечают закономерностям мышления. Второй 
(к этой точке зрения склоняются многие сту-
денты и молодые преподаватели) предполага-
ет, что цифровые технологии позволяют субъ-
екту образовательной инициативы предста-
вить объекты познания с удобной для воспри-
ятия стороны, расширяя для субъекта его мно-
гочисленные проявления и признаки.

Наши наблюдения свидетельствуют о том, 
что новая цифровая эстетика педагогического 
творчества вдохновляет современных вузов-
ских педагогов на создание мультимедийных 
объектов, позволяющих расширить возмож-
ности традиционной консервативной системы 
воспитания и обучения будущих педагогов, и 
определяет смысловое наполнение и принци-
пы построения будущих профессиональных 
экспозиций.

Анализное собеседование с молодыми ву-
зовскими педагогами позволило выявить их 
профессиональную позицию по отношению 
к цифровым образовательным технологиям, 
способным перестраивать традиционную об-
разовательную реальность, меняя характер со-
общений, совмещая требования образователь-
ных стандартов с личным интересом, перекра-
ивая формат педагогического общения, ре-
зультатом чего является накопление будущим 
педагогом особого учебного субъектного опы-
та решения задач, возникающих в ходе образо-
вательного процесса, что обуславливает обо-
гащение субъектной позиции студента, появ-
ление ее нового качества в цифровых услови-
ях образования. 

Приведем некоторые мнения: «носталь-
гию моих старших коллег по традиционно-
му опыту общения со студентами считаю не-
оправданной. Я выступаю за оперативное вме-
шательство новых технологий в учебный про-
цесс. Мысли об угрозе “цифрового поглоще-
ния” не более чем попытка уйти от необхо-
димости перестроить себя, “перезагрузиться” 
под студента, обладающего теми компетенци-
ями, которых у тебя нет» (ст. преподаватель Ф., 
32 года); «на научных конференциях не пе-
рестают искать ответ на вопрос, как мотиви-
ровать современных студентов, организовать 
диалог… При этом мало кто решается на ис-
пользование неограниченных возможностей 
цифровых технологий, обладающих нечелове-

ческой размерностью, предоставляющих воз-
можность погрузиться в культуру молодежи, а 
значит, выйти на их проблематику» (доцент В., 
34 года); «“осетевленные” студенты – реаль-
ность, которую нужно принять. И вместе с 
ними, а может быть, и под их руководством 
(как знать?) транслировать себя» (доцент К., 
32 года); «как-то я услышал от профессора на-
шей кафедры, что насильно внедряемые циф-
ровые технологии “пожирают” высокую куль-
туру. Во-первых, “высокая” или “низкая” – ка-
тегории оценочные. Во-вторых, нельзя не по-
нимать, что уже видны пределы традиционной 
коммуникации. Студенты не просто не хотят, 
но и не могут быть “нецифровыми”. для них – 
это среда естественного существования, в ко-
торую мы должны “вписаться”, чтобы эффек-
тивно управлять их образованием» (доцент Н., 
30 лет); «нам, педагогам, дана возможность 
преодолеть духовную дистанцию с теми, кого 
воспитываем. Цифровые технологии не разъ- 
единяют нас со студентами, а, наоборот, дают 
возможность сохранить то, что в артистиче-
ском мире называется куражом. Убеждена, что 
человеческий компонент всегда будет прева-
лировать над техническим» (доцент Р., 33 го- 
да); «разные культурные системы живут по 
разным часам. Цифровые возможности дают 
нам шанс жить со студентами в одном часо-
вом поясе. И не нужно изображать невротиче-
ский ужас, видя студента, не выпускающего из 
рук гаджет» (доцент д., 31 год).

Следует согласиться с е.Р. южаниновой в 
том, что использование интернет-технологий 
в обучении позволяет повысить учебную мо-
тивацию, развить когнитивные навыки и на-
выки самостоятельной работы, активизиро-
вать творческий подход к поиску и обработ-
ке информации» [26, с. 39], что, несомненно, 
будет способствовать «созиданию и определе-
нию субъекта» (В.П. зинченко).

К сожалению, достаточно большая часть 
педагогической общественности еще до конца 
не раскрыла педагогический потенциал циф-
ровой культуры. Между тем с помощью новых 
инфраструктурных инструментов компьютер-
ные технологии способны создавать избыточ-
ную вузовскую среду формирования профес-
сиональных знаний и способов профессио-
нальной деятельности. Накопленный мировой 
опыт показывает, что интеграция цифровых 
технологий в педагогику открывает новые воз-
можности практического применения иннова-
ций. обогащение теоретического контента пу-
тем погружения в цифровую учебную среду, 



99

 Педагогические  науки 

повышение мотивации студентов, усиление 
связи между педагогической практикой и тео- 
рией, адаптивность, интерактивность – пре- 
имущества использования новых технологий. 

В виртуальной реальности, создаваемой 
виртуальными (VR) и дополненными (AR) 
технологиями, уже можно моделировать пе-
дагогические объекты, способные реагировать 
на педагогическую деятельность, имитировать 
действия педагогов, обеспечивать трансляцию 
информации, инсценировать производствен-
ные процессы, способы профессиональной де-
ятельности, варианты принятия будущими пе-
дагогами решений, погружая их в школьную 
культуру. данные позиции особенно актуаль-
ны в современных условиях, требующих не 
научения студента конкретным технологиям 
профессиональной деятельности под конкрет-
ные профессиональные ситуации, которые мо-
гут радикально измениться при «включении» 
новых переменных, а оформления условий пе-
дагогического востребования личностных ре-
сурсов будущего педагога, проявляемым в от-
ношении к обучающимся.

образовательная практика свидетельству-
ет об интересе студентов к использованию 
цифровых технологий, к способам организа-
ции образовательного процесса в условиях 
развития цифровой среды профессионального 
образования. В работе «Аксиология креатив-
ности» А.В. Кирьякова и В.В. Мороз приводят 
результаты исследования, согласно которому 
57,4% студентов хотели бы, чтобы преподава-
тели использовали больше открытых образо-
вательных ресурсов, симуляций и обучающих 
игр; студенты (51,7%) считают, что знают о тех-
нологиях больше своих преподавателей и мог-
ли бы выступить в роли соавторов цифровых 
инициатив; 39,3% отмечают, что преподавате-
лям часто требуется помощь в работе с приме-
нением новых технологий, и студенты с удо-
вольствием ее оказывают. только 22,1% сту- 
дентов удовлетворены знанием преподавате-
лями и активным использованием в образова-
тельном процессе новых образовательных тех-
нологий [12, с. 171].

По нашим наблюдениям, студенты не 
склонны делать различие между виртуальной 
и физической реальностью. для них информа-
ция о мероприятии в Интернете, просмотр фо-
тографий, видео и комментирование этого со-
бытия создают ощущение, что они сами явля-
ются его участниками.

Результаты исследования свидетельству-
ют о необходимости перезагрузки универси-

тетской культуры, центрированной на исполь-
зовании консервативных методов воспитания 
и обучения, что, в свою очередь, рождает но-
вый взгляд на проблему субъектного развития 
в условиях цифрового формата взаимодей-
ствия. Вузовская классическая модель обра-
зовательного процесса «зависла», продолжа-
ет реализовываться в индустриальной логике, 
передавать готовые знания и готовить испол-
нителей, не ориентированных на творчество, 
тогда как образовательные стандарты, цифро-
вая экономика актуализируют иные схемы его 
анализа и построения, предусматривающие 
саморазвитие студентов, связанное с субъект-
ной организацией деятельности по образова-
нию себя.

очевидно, что сообщество университет-
ских людей, находящихся в условиях профес-
сионального кризиса, замкнулось на собствен-
ных субъективных представлениях о функци-
ях вуза и технологиях профессионального об-
разования в пределах своей матрицы. любая 
сложная система меняется постоянно, вопрос 
в том, каков характер изменений? С какой це-
лью осуществляются изменения? Каковы ме-
ханизмы и причины обновления или, наобо-
рот, сдерживания новаций? 

Соглашаясь в принципе с позицией о том, 
что инерционность в системе обеспечивает 
преемственность, сохраняет и распространя-
ет лучшие традиции, нельзя не признать, что 
цифровизация образования представляет объ-
ективный ответ на запросы развивающего-
ся человека. Цифровая трансформация про-
фессионального образования требует серьез-
ных изменений в классическом построении 
вузовского образовательного процесса. Ко-
нечно, инфраструктура цифровой педагоги-
ки, дистанционного образования не может со-
стоять только из вычислительной техники и 
компьютера, подключенного к сети Интернет. 
Пространство цифровой педагогики долж-
но обеспечиваться в первую очередь творче-
ским субъектным взаимодействием универ-
ситетских педагогов и студентов как услови-
ем утверждения субъектной позиции каждого.

точно так же, как университеты, порож-
денные промышленной революцией и кни-
гопечатанием, цифровая экономика требует 
создания комплекса технических устройств 
на цифровой платформе для оборудования 
симуляционных центров, цифровых лабора-
торий с медиатекой электронных ресурсов 
для конструирования виртуальной, допол-
ненной и смешанной реальности. такой до-
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полнительный комплекс взаимосвязанных 
обслуживающих структур или объектов дол-
жен дополнить привычную инфраструктуру 
вуза и, что особенно важно, интегрировать 
формы организации классического и цифро-
вого образования. 

бимодальный образовательный процесс 
обладает способностью комбинировать и ин-
тенсифицировать образовательные ресурсы и 
выстроить цифровой контент в логике, отве-
чающей условиям субъектного развития бу-
дущего специалиста в вузе. Профессиональ-
ная деятельность как цель образовательного 
процесса предстает перед студентами в форме 
образца нормативно одобренного способа де-
ятельности, включающего следующие функ-
циональные блоки: 1) мотивы деятельности; 
2) цель и целеполагание деятельности; 3) план 
и планирование деятельности; выполнение; 
4) подсистему исполнительских и 5) оценоч- 
но-рефлексивных действий. На практике все 
функциональные блоки взаимосвязаны, поэто-
му и в образовательном процессе они принци-
пиально не могут быть изолированными. 

благодаря концентрично построенному 
содержанию образования каждый функцио-
нальный блок и вся структура деятельности 
изучаются не линейно, по принципу «один за 
другим», а одновременно, от занятия к заня-
тию повторяются, наполняясь новым содер-
жанием. Системное структурирование учеб-
ного материала и деятельностная технология 
организации занятий позволяют студентам в 
результате многократных повторений профес-
сиональных действий оттачивать качество ис-
полнения будущей профессиональной дея-
тельности. 

В нашей практике структура бимодаль-
ного образовательного процесса представле-
на как последовательность нескольких ста-
дий: исследовательской, операционально-ис- 
полнительской, контрольно-коррекционной и 
ориентировочной. На каждой стадии учебная 
деятельность студента обогащается знаниями, 
ориентировочной основой – системой ориен-
тиров и указаний – и по мере упражнения по 
их применению становится схожей с профес-
сиональной деятельностью. 

На исследовательской стадии изучалась 
предметная профессиональная педагогическая 
деятельность: ее структура, функции, свой-
ства, внутренние отношения. 

На операционально-исполнительской ста-
дии на основе исследования целей, средств 
и результата профессиональной деятельно-

сти планируется исполнение и обеспечивает-
ся тренировка (упражнение) выполнения дей-
ствий, входящих в ее структуру. На каждом за-
нятии последовательно изучаются отдельные 
действия, входящие в структуру профессио-
нальной деятельности. Выполнение специаль-
ных упражнений доводят действия до уровня 
умений, тем самым обеспечивая процесс «вы-
ращивания» и самонастраивания професси-
ональной деятельности. Работа в симуляци-
онных центрах, кабинетах педагогического 
практикума, снабженных инструментами VR- 
и AR-технологий, позволяет студентам осу-
ществлять индивидуальный тренинг профес-
сиональных компетенций. 

На контрольно-коррекционной стадии 
оцениваются исполнительные действия и ре-
зультаты, осуществляется пошаговый кон-
троль учебно-профессиональной деятельно-
сти. На основе самоанализа, по специальным 
методикам студенты оценивают свою учебно-
профессиональную деятельность, отдельные 
действия, рефлексию затруднений и их фик-
сацию, намечают перспективу работы над ис-
правлением совершенных ошибок. 

На ориентировочной стадии обобщают-
ся знания, полученные на предшествующих 
стадиях, объединяются в целостную картину-
образ выполнения профессиональной деятель-
ности. С усвоением этих знаний происходит 
уточнение существенных признаков профес-
сиональной деятельности и общих способов 
ее выполнения. 

Конечно, этот опыт представляет лишь 
один из вариантов сочетания классического и 
цифрового образования. Но даже небольшой 
опыт свидетельствует о том, что профессио-
нальная подготовка в сочетании инструментов 
классического и цифрового образования фор-
мирует новые способы трансляции, восприя-
тия и мышления, раскрывает совершенно но-
вые психолого-педагогические и организаци-
онные условия для воспроизводства и тиражи-
рования лучших образовательных практик. 

таким образом, формирование субъектно-
сти как единой интенции мировоззрения, твор-
чества, деятельности в ценностном мире циф-
ровой культуры является приоритетной педа-
гогической задачей, от решения которой зави-
сят не только программно-пространственное 
конструирование образовательного процесса, 
накопление практического потенциала педа-
гогики и образования, но и дизайн актуально-
го человеческого взаимодействия, коммуника-
ционной платформой которого является «веб-
страница» каждого субъекта.
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Subject development of future teachers  
in the digital culture
The article deals with the analysis of the issues of  
the subject development of future teachers in the 
digital culture. There are presented the contradictory 
views on the subject interaction in the university 
culture conditioned by the digital context of the 
perception of the sociocultural reality. The authors 
show the need for the development of the digital 
segment of education as the basis the activation 
of the educational and academic activities of the 
student taking into account the level of his subject 
position.

Key words: digitalization, subject development, 
digital culture, digital environment, subjective 
interaction.
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(Волгоград)

ПотенциаЛ циФровых 
техноЛогий в решении задач 
Патриотического восПитания 
российской моЛодежи

Анализируются события, связанные с пан-
демией коронавируса, повлекшей за собой 
трансформацию подходов в области патрио-
тического воспитания российской молодежи, 
относящейся к поколению Z. Показано, каким 
образом удалось эффективно преобразовать 
проводимые офлайн патриотические акции в 
онлайн-формат в 2020 г. и какое значение это 
может иметь для конструирования последу-
ющей работы.

Ключевые слова: патриотизм, патриотиче-
ское воспитание, поколение Z, цифровые тех-
нологии, пандемия.

Стремительное развитие технологий соз-
дало новые вызовы для всего общества в кон-
тексте взаимодействия с молодежью и органи-
зации воспитания. если десятилетие назад ис-
пользование цифровых технологий было же-
лательным, то сегодня это стало неотъемле-
мым условием педагогической деятельности. 
Государство, бизнес и НКо взаимодейству-
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ют по вопросам создания образовательных ин- 
тернет-платформ для всех желающих, опреде-
лив возникновение новой реальности – цифро-
вой. эта эволюция, демонстрирующая столк- 
новение образовательных парадигм и мето-
дов, существовавших ранее и вновь появив-
шихся, напоминает известную «ловушку Фу-
кидида» (неизбежное возникновение струк-
турного стресса при ситуации, когда быстро 
крепнущая держава начинает непроизвольное 
соперничество с господствующей державой). 
однако сегодня мы должны начать отход от 
сложившихся стереотипов, тормозящих пер-
манентное движение образования, начать рас-
смотрение образовательных парадигм в синте-
зе лучшего и осуществлять постепенное вос-
хождение к его целостности на уровне прак-
тики, а не формулировок, расширить социаль-
ный опыт человечества в области воспитания.

Социальный опыт человечества попадает 
под категорию «традиции», которая опирает-
ся на авторитет и социальную значимость «об-
разцов духовного, культурного и пр. наследия 
прошлого как продуктивной основы личност-
ного и профессионального становления чело-
века» [12], провозглашая фундаментом нрав-
ственности внутреннюю меру «общего и лич-
ного блага». При этом «традиция» определяет-
ся нами 0 сскак «не просто сохранение, а пере-
дача, переложение. она предполагает, что ни-
что не остается неизменным, законсервирован-
ным, а господствует стремление понять и вы-
разить старое по-новому» (цит. по: [там же]), 
что сообразно с понятием «консерватизм», о 
сущности которого высказался выдающий-
ся российский философ Н.А. бердяев: «смысл 
консерватизма не в том, что он препятствует 
движению вперед и вверх, а в том, что он пре-
пятствует движению назад и вниз, к хаотиче-
ской тьме» [3, с. 130]. без воспитания патрио-
тизма, опирающегося на традиции, без пред-
ыдущего социального опыта не может быть 
уверенного и целенаправленного движения 
не только отдельных государств и народов, но 
и всей цивилизации в целом. В современных 
официальных документах РФ категория «па-
триотизм» определяется как «любовь к роди-
не, преданность своему отечеству, стремление 
служить его интересам и готовность, вплоть 
до самопожертвования, к его защите. это со-
знательно и добровольно принимаемая пози-
ция граждан, в которой приоритет обществен-
ного, государственного выступает не ограни-
чением, а стимулом индивидуальной свободы 
и условием всестороннего развития граждан-
ского общества» (цит. по: [11]).

COVID-19 и связанные с ним ограниче-
ния, глобализация и информатизация обще-
ства, широкое распространение компьютеров 
и мобильных электронных устройств, практи-
чески повсеместное распространение Интер-
нета требуют создания новых условий для ак-
туализации традиций, воспитания разносто-
ронне развитой и патриотически настроенной 
личности, способной к быстроменяющимся 
реалиям времени, к активной социальной мо-
бильности, нравственной и ответственной пе-
ред будущими поколениями. В этом вопро-
се следует учитывать существование «разры-
ва поколений», своеобразного конфликта «от-
цов и детей», который обнаруживается в раз-
ной иерархии ценностей у молодежи и людей 
старшего поколения. заметим, что поколение 
понимается нами как «совокупность всех ро-
дившихся во временной промежуток, соот-
ветствующий конкретной фазе исторического 
цикла и охватывающий период продолжитель-
ностью приблизительно в 20 лет» [30, с. 47]. 
Исторический цикл, который длится с 1943 г. 
по настоящее время, включает в себя последо-
вательную смену четырех поколений: беби-
бумеров, X, Y и Z [4]. В настоящем исследо-
вании мы рассматриваем поколение Z – совре-
менную российскую молодежь, родившую- 
ся после 1995 г. и отличающуюся от предыду-
щих поколений неразрывной связью с цифро-
выми устройствами и сетью Интернет, кото-
рые стали особой формой конструирования их 
жизненного трека во всех областях социокуль-
турной действительности.

Каждое новое поколение является не толь-
ко преемником уже существующих культу-
ры и традиций, но и творцом новых, что ак-
центирует на молодежи значительное внима-
ние всего общества. Восприняв традиции сво-
его народа в патриотическом контексте, эти 
молодые люди станут «мостом» для следую-
щих поколений своего народа и государства, 
сформировав их жизнеспособность. значи-
мость патриотизма как любви к своей Родине 
для существования страны непреложна. Начи-
ная с 2000 г. на государственном уровне Рос-
сии произошел отход от позиции в стиле вы-
сказываний министра иностранных дел РФ 
А.В. Козырева о том, что «у России нет нацио-
нальных интересов» [9]. Сегодня политика на-
шего государства, в том числе и образователь-
ная, стремится к отражению слов, сказанных 
В.В. Путиным во время заседания российско-
го оргкомитета «Победа»: «Уверен, что патри-
отическое воспитание должно быть не толь-
ко стройной государственной системой, но, 
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прежде всего, органичной частью жизни са-
мого общества. И только объединив усилия, 
консолидировав лучшие практики и инициа-
тивы, мы сможем вырастить поколения, кото-
рые знают свою страну, чувствуют сопричаст-
ность ее судьбе, ответственность за ее буду-
щее. И главное, верят в нее» [20]. В свою оче-
редь, глава Русской православной церкви Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл, выступая на открытии XVIII Всемирно-
го русского народного собора, сказал: «Нам 
нужен великий синтез высоких духовных иде-
алов древней Руси, государственных и куль-
турных достижений Российской империи, со-
циальных императивов солидарности и кол-
лективных усилий для достижения общих це-
лей, определявших жизнь нашего общества 
большую часть века хх, справедливое стрем-
ление к осуществлению прав и свобод граждан 
в постсоветской России» [24]. 

Важно при этом отметить, что патриотизм 
не может быть только русским. Патриотизм в 
нашем государстве, претендуя на превалиру-
ющую роль одной из наций, автоматически 
станет псевдопатриотизмом с сепаратистски-
ми выводами. что в таком случае станет с на-
следием Расула Гамзатова и его стихотворени-
ем «Журавли»? Патриотизм не может быть и 
только православным, не может он быть и ан-
тисоветским, ибо для того, чтобы продолжать 
движение нашей страны вперед, нужно, по 
словам Солженицына, «постоянно ощущать за 
своими плечами все 1100 лет ее истории» [26]. 
Высказывания руководителей нашего госу-
дарства о необходимости акцентирования 
внимания на становлении духовной и разви-
той личности подкрепляются реальными ша-
гами. Важной вехой в этом направлении ста-
ло утверждение Стратегии национальной без-
опасности РФ от 31 декабря 2015 г., в которой 
впервые был определен «приоритет духовного 
над материальным» [15]. 

Но что, если подавляющее большинство 
российской молодежи не считает традиции, 
сложившиеся на протяжении тысячелетней 
истории нашего отечества, как нечто систе-
мообразующее? Именно такие результаты, со-
гласно последним исследованиям по иерархии 
ценностей у современного поколения Z («циф-
рового поколения»), получают коллективы 
ученых [30]. Возвышенно-эмоциональный, по 
классификации В.И. лутовинова, уровень па-
триотизма россиян был практически всегда 
высок, однако активно-деятельностный уро-
вень, характеризующийся не внутренним чув-
ством гордости, а готовностью реально дей-

ствовать на благо страны, оказался весьма низ-
ким [13]. так, в результате сравнительных со-
циологических исследований, проведенных 
в нескольких странах, оказалось, что чувство 
принадлежности россиян к «стране в целом» 
гораздо выше, чем к местному сообществу 
(намного ведь проще чувствовать ответствен-
ность за всю страну, чем проявлять ее на уров-
не своего подъезда, поселка или города), а в 
случае военных действий только 52,7% граж-
дан России стали бы сражаться за свою стра- 
ну [22]. В другом исследовании приняли уча-
стие студенты ведущих вузов России, многие 
из которых ответили, что не задумывались о 
патриотизме и своем отношении к нему, а 
если и называли примеры патриотов России, 
то демонстрировали поразительное незнание 
истории (так, один респондент заметил, что 
М.И. Кутузов был маршалом Советского Со-
юза и вместе с Г.К. Жуковым сражался против 
нацистов) [10]. таким образом, очевидно несо-
ответствие форм проводимой воспитательной 
работы качеству патриотического воспитания 
современной молодежи. В связи с этим ключе-
вой вопрос нашего исследования звучит сле-
дующим образом: как можно актуализировать 
патриотическое воспитание российской моло-
дежи в современных условиях и каков потен-
циал цифровых технологий в решении этой за-
дачи?

Интернет предлагает широкий пул пове-
денческих моделей как реальных людей, так и 
вымышленных персонажей. опасность этого 
для молодежи заключается в возможном соз-
дании ими для себя псевдогероев и принятии 
их моделей поведения. открытым окном Ин-
тернета пользуются сегодня не только арти-
сты или официальные СМИ, но и террористи-
ческие группировки, а также отдельные поль-
зователи, целью которых является вовлечение 
молодежи в противозаконную деятельность. 
Угроза усугубляется возможностью сделать 
это из любой точки мира, без опасений по-
пасть под юрисдикцию государства, в кото-
ром эта деятельность ведется [29]. Понимая 
это, государство и педагоги должны научить-
ся использовать это «открытое окно» для того, 
чтобы высветить перед молодежью аксио- 
логические аспекты их деятельности, воспи-
тать непреходящие, традиционные ценности, 
закрепив их различными формами патриоти-
ческой офлайн- и онлайн-работы, воспитать 
критически мыслящих и деятельных патрио-
тов. Учитывая важность и масштаб задач, при-
ходится с сожалением констатировать, что как 
минимум «30 процентов учителей не владеют 
цифровыми инструментами» [7]. 
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Несмотря на призывы к глобализму, наци-
ональные традиции продолжают играть важ-
ную роль в жизни молодежи, что и было от-
мечено В.В. Путиным на выступлении в об-
разовательном центре для одаренной моло-
дежи «Сириус»: «Сейчас жизнь, безусловно, 
кардинально изменилась, но истинные цен-
ности – они всегда остаются. это честность, 
патриотизм, совесть, любовь, доброта, муже-
ство, достоинство, отзывчивость, ответствен-
ность и чувство долга» [6]. опираясь на такие 
ценности-цели, т. е. аксиоматичные жизнен-
ные ориентиры, значимые сами по себе и вос-
принимаемые на веру, и следует выстраивать 
процесс патриотического воспитания в совре-
менной цифровой оболочке, активно принима-
емой молодежью.

Цифровизация образовательного трека 
молодежи, выстраивание ею собственных он- 
лайн-траекторий в школе, университете, до-
полнительных увлечениях является активным 
подспорьем в современном патриотическом 
воспитании. Несмотря на критические заме-
чания по поводу индивидуализации образо-
вания, на наш взгляд, все-таки изначально че-
ловеку «необходима подлинная истина свое-
го существования» (вспомним, например, сти-
хотворение К. Симонова «Родина»), которая 
уже затем приводит к последовательному вос-
хождению «от этого исходного чувства к тому, 
что нет чужих страданий» [23, с. 259]. Смыс-
ловая основа в понимании себя частью боль-
шой страны всегда опиралась на индивидуали-
зацию, однако теперь, учитывая новые факто-
ры и условия, это нужно делать в новом фор-
мате, понятном и увлекательном для совре-
менной молодежи. С целью сделать патрио-
тическое воспитание, опираясь на ценности-
цели, понятным и увлекательным для поколе-
ния Z, необходимо опираться в своей деятель-
ности на ценности-средства, присущие совре-
менной молодежи: это экономия своего време-
ни и сил, профессионализм, акцент на умени-
ях, осознанность в своих поступках [4]. 

Ценности-цели и ценности-средства, вы-
деленные нами для поколения Z, являются 
фундаментом для эффективной актуализации 
информационных технологий в контексте па-
триотического воспитания. Молодежь, для ко-
торой характерна свобода выбора и его множе-
ственность через мгновенный доступ к инфор-
мации из любой точки мира, без каких-либо 
ограничений, проживает в каком-то смысле 
«виртуальную» жизнь, позволяющую саморе-
ализоваться повсюду. Инструменты, которые 
используются для этого, разнообразны: интер- 

нет-сайты, мессенджеры (Viber, What’s App, 
Telegram), социальные сети («ВКонтакте», 
«Инстаграм», «одноклассники») и т. д. Все 
они требует особого подхода в своем исполь-
зовании, а аудитория, для которой трансли-
руется материал, порой очень различна. од-
нако все эти инструменты объединяют моло-
дежь, что является ключевым фактором при 
выборе современных способов, которые мо-
гут быть использованы в патриотическом вос-
питании, строящемся на принципе «личность 
нельзя развить, можно только поддержать ее 
усилия по саморазвитию». Следует учитывать, 
что целью такого воспитания является целост-
ная личность, обладающая умением мыслить, 
занимать определенную позицию (С.л. Рубин-
штейн), имеющая способность к рефлексии и 
критическому мышлению. значимость педа-
гога и уровень его цифровой компетентности 
при вовлечении молодежи в разные онлайн-
формы патриотического воспитания много-
кратно повышаются в связи с необходимостью 
эффективно (и ненавязчиво) осуществлять на-
правляющую роль.

Стремление к независимости и самостоя-
тельности, присущее поколению Z [30], опреде-
ляет формы привлекательной воспитательно-
патриотической работы в цифровом простран-
стве. если раньше мы наблюдали преимуще-
ственно офлайн проектно-исследовательскую 
деятельность, коллективно-творческие дела, 
то сегодня цифровые технологии позволяют 
молодежи взаимодействовать еще более про-
дуктивно. Находясь в сотнях или тысячах ки-
лометров друг от друга и работая над коллек-
тивным проектом, можно проводить ежеднев-
ные совещания в программах для видеоконфе-
ренций Zoom или Skype, всей командой вы-
страивать процесс работы благодаря канбан-
доске в облачной программе для управления 
проектами Trello, осуществляя гибкое управ-
ление деятельностью своей команды. онлайн-
платформы уже сегодня позволяют оптимизи-
ровать свою жизнь и работу, выступают в роли 
«постоянного тьютора при освоении програм-
мы, потому что дают ребенку возможность 
оценить дефициты, понять свои преимущества 
и идти дальше по образовательному маршру-
ту» [17].

такое многообразие подходов к осущест-
влению своей деятельности приводит к тому, 
что патриотическое воспитание должно обя-
зательно представлять собой именно социаль-
но значимые для молодежи акции, флешмо- 
бы и т. д. Потенциал цифровых технологий в 
этом направлении можно продемонстрировать 
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через кейсы по актуализации патриотическо-
го воспитания. так, в преддверии 70-летней 
годовщины Победы в Великой отечествен-
ной войне российская организация «Волонте-
ры Победы» объединила более 145 тыс. доб- 
ровольцев на платформе социальных сетей 
«ВКонтакте», «Инстаграм» и «Фейсбук», ко-
торые провели 32 всероссийские акции, по-
могли тысячам ветеранов, привели в порядок 
80 тыс. памятных мест. организация «Волон-
теры Победы» проводит активную деятель-
ность и сегодня, объединяя десятки и сотни 
тысяч человек со всей России и активно ис-
пользуя для популяризации своей деятельно-
сти интернет-пространство.

Пандемия новой коронавирусной инфек-
ции и карантинные ограничения изменили тра-
диционное проведение патриотических акций 
(например, Всероссийской акции «Георгиев-
ская ленточка»). В связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией в России раздача георгиевских 
ленточек волонтерами на улицах, как в преды-
дущие годы, была прекращена, их можно было 
получить на заправках, в магазинах и аптеках. 
При этом акция фактически трансформирова-
лась в онлайн-формат: «более 200 тыс. человек 
выложили фотографии с георгиевскими лен-
точками на своих страницах в социальных се-
тях в рамках одноименной акции», – отметило 
информационное агентство тАСС [5].

Следующей Всероссийской акцией, пре-
образованной в онлайн-формат, стала «Све-
ча памяти». ежегодно 22 июня в день памяти 
и скорби в 12:15 на всей территории России в 
рамках одной минуты прекращается вещание в 
эфире телевидения, радио, работа касс в торго-
вых центрах, останавливается движение обще-
ственного транспорта и личных автомобилей. 
В этот же день в ночной тишине зажигаются 
свечи в память о погибших воинах и мирных 
людях в годы Великой отечественной вой- 
ны. В 2020 г. акция в связи с режимом само- 
изоляции из-за COVID-19 была проведена он-
лайн и имела не только нравственное значе-
ние для россиян. зажигая свою «онлайн-свечу 
памяти» на интернет-сайте, пользователь пе-
реводил 1 рубль, который использовался для 
оказания медицинской помощи ветеранам Ве-
ликой отечественной войны. По итогам акции 
удалось собрать более 27,5 млн рублей [16]. 

огромную популярность среди россий-
ских школьников и студентов имеет Всерос-
сийская патриотическая акция «Письма По-
беды», в рамках которой каждый из них мо-
жет сказать ветерану Великой отечественной 
войны спасибо лично. текущий год, несмотря 

на все ситуационные ограничения, не стал ис-
ключением. Молодежь не могла, как раньше, 
навестить ветеранов и пообщаться с ними лич-
но, однако смогла поддержать их письмами с 
благодарностью за совершенный ими подвиг. 
благодаря интернет-сайту «Волонтеры Побе-
ды» был налажен онлайн-сбор писем из не-
больших поселков и деревень, малых и круп-
ных городов, которые доставлялись ветеранам 
активистами упомянутой организации. Важ-
ность такой работы неоднократно подчерки-
валась В.В. Путиным. так, на церемонии при-
своения пяти россиянам звания Героя труда 
президент сказал: «Сегодня мы понимаем, что 
идти вперед нужно, только опираясь на наше 
духовное и культурное наследие, на традиции 
тысячелетней истории нашей страны, укреп- 
ляя нравственные ценности, которые объеди-
няют нацию» [21].

одним из десятков событий, актуализиру-
ющих патриотическое воспитание и объеди-
нивших тысячи школьников и студентов Вол-
гоградской области, стала региональная ак-
ция «Альбом Победы», проводимая с 23 апре-
ля по 9 мая 2020 г. и включающая ряд этапов. 
В альбом Победы кроме фотографий «войдут 
и воспоминания ветеранов, и стихи, которые 
школьники посвятят им. Мы хотим, чтобы на 
примерах этих людей донести молодежи, что 
такое быть героем, трудиться на благо отече-
ства», – отметил заместитель руководителя 
комитета образования Волгоградской области 
Андрей Сеидов [25]. 

Важность мероприятий, нацеленных на 
непосредственное взаимодействие с ветера-
нами, обусловливается и результатами социо-
логических исследований, респондентами ко-
торых выступают представители поколения Z 
и которые показывают, что «молодое поко-
ление, кроме даты начала и окончания Вели-
кой отечественной войны, ничего об этой вой- 
не не знает: ни полководцев, ни рядовых ге-
роев, ни основных сражений. Поэтому данное 
событие при всей его символической значимо-
сти оказывается содержательно пустым. В то 
же время государством практически не задей-
ствован ресурс по продвижению “мягкого” па-
триотизма. У студентов нет “героев” из обла-
сти культуры и искусства, единственный, кого 
может вспомнить современная молодежь, – 
это Пушкин» [10, с. 107]. тем не менее успеш-
но проведенные акции в новом, цифровом, 
формате свидетельствует об интересе и по-
нимании важности традиций представителя-
ми современной молодежи, их заинтересован-
ности в участии и популяризации деятельно-
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сти патриотической направленности. В связи с 
этим насущной задачей становится прекраще-
ние поиска технологии-панацеи патриотиче-
ского воспитания и акцентирование внимания 
на том, что традиционно присуще российско-
му менталитету, а именно «патриотизм в на-
родной педагогике, связанный с храбростью, 
отвагой, доблестью, честью и достоинством, 
жертвенным отношением к долгу, готовно-
стью верно служить делу процветания отече-
ства, прививался молодежи с раннего возраста 
на примере героев сказок, в которых богатыри 
побеждали в основном благодаря своей добро-
те и богатырской силе», представив в новом 
формате, избегая при этом соблазна изобра-
зить «защитников земли русской» в насмеш-
ливом формате, который якобы будет способ-
ствовать лучшим «продажам» [11, с. 13]. 

ограничения из-за пандемии стали ката-
лизатором для активного использования он- 
лайн-формата во всех направлениях образо-
вательной и воспитательной деятельности не 
только бизнесом (например, «ЯКласс», «Сбер-
Класс» и др.) и НКо (Агентство стратегиче-
ских инициатив, общественная программа 
«Учитель для России» и т. д.), но и людьми, в 
том числе молодыми педагогами, осуществля-
ющими свою деятельность в рамках государ-
ственных образовательных организаций. дви-
жение навстречу цифровизации началось не 
только «снизу»: 27 мая 2020 г. Министерство 
просвещения Российской Федерации заявило 
о совместном запуске с Агентством стратеги-
ческих инициатив онлайн-платформы «Нави-
гатор образования», предназначенной для всех 
субъектов образовательного процесса, предо-
ставив доступ к уникальному, безопасному и 
бесплатному контенту [14].

Говоря о патриотическом воспитании, 
важно выделить его многоаспектность, не ак-
центировать свой взгляд исключительно на во-
енной сфере. Несмотря на кажущийся онлайн-
формат во всем, велика роль и очной помощи. 
Например, карантинные ограничения, связан-
ные с COVID-19, стимулировали волонтер-
скую деятельность студентов всей страны, ко-
торая, по оценкам экспертов из НИУ Вшэ, ока-
залась намного более активной по сравнению 
с иностранной практикой. так, «по подсчетам 
социологов, почти четверть людей “студенче-
ского” возраста в России имеют опыт волон-
терской работы» [27], а это составляет более 
2 млн молодых людей без учета школьников, 
согласно докладу Правительства о реализа-
ции государственной политики в сфере обра-
зования в 2019 г. [8]. Во время пандемии но-

вой коронавирусной инфекции помощь волон-
теров получила широкую дифференциацию по 
формам, каналам и направлениям деятельно-
сти. Например, студенты из медицинских ву-
зов оказывали помощь врачам-практикам, ра-
ботая на горячей линии и в стационаре, не- 
укоснительно соблюдая все меры предосто-
рожности, а студенты иных специальностей 
помогали старшему поколению преподавате-
лей осваивать онлайн-технологии для налажи-
вания образовательного процесса; студенты-
ветеринары помогали ухаживать за домашни-
ми животными, другие – доставляли продук-
ты пенсионерам, находившимся на самоизоля-
ции; студенты-психологи оказывали психоло-
гическую помощь, а студенты, обучающиеся 
на юридическом направлении, оказывали пра-
вовую поддержку предпринимателям и дру-
гим нуждающимся в данном виде помощи лю-
дям [18]. таким образом, студенты получили 
возможность не только помогать другим лю-
дям, но и развивать свои soft и hard skills, но 
самое главное, на наш взгляд, это настрой мо-
лодежи, выраженный одним из десятков тысяч 
волонтеров, студенткой НИУ Вшэ: «вижу, 
все студенты настроены на работу и пришли 
не только потому, что им стало интересно, но и 
потому, что хотят быть полезными» [там же]. 
такая активная деятельность российской мо-
лодежи является еще одним подтверждением, 
что во все времена, особенно перед лицом не-
взгод и испытаний, россияне «проявляют свои 
знаковые национальные черты: любовь к ро-
дине, служение отечеству, терпимость, само-
отверженность, альтруизм, жертвенность, чув-
ство долга» [11, с. 13]. ежегодно самым по- 
пулярным становится социальное доброволь-
чество и волонтерская деятельность в сфере 
сохранения исторического и культурного на-
следия. так, в 2019 г. численность волонтеров, 
активно участвующих в разного рода меро-
приятиях, по данным Росмолодежи, составила 
более 4 млн человек в возрасте 14–30 лет [18]. 

значительное количество волонтерских 
центров присоединилось к Всероссийской ак-
ции #мывместе, задачей которой стал центра-
лизованный сбор заявок о помощи от людей, 
попавших в сложную жизненную ситуацию в 
период режима самоизоляции, и их распреде-
ление по волонтерам. По данным Ассоциации 
волонтерских центров, «на 24 апреля 2020 го- 
да в акции #мывместе приняли участие более 
95 тысяч волонтеров, не менее 25% из которых 
составляет молодежь в возрасте 1–25 лет», 
что свидетельствует о высокой заинтересован-
ности в таком виде деятельности со стороны 
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представителей поколения Z [18]. значимость 
акции подтверждается количеством обраще-
ний граждан, поступивших на горячую линию 
и обработанных волонтерами, составившим 
более 1,7 млн. Нельзя прописать доскональ-
но, в каких форматах выражается патриоти-
ческое воспитание, однако пример молодежи, 
занимающейся волонтерской деятельностью, 
направленной на помощь и поддержку своих 
сограждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, на наш взгляд, является не только 
успешным кейсом патриотического воспита-
ния, но и примером популяризации такого вос-
питания без акцентирования внимания на сло-
ве «патриотизм», но, по сути, являющимся не 
чем иным, как патриотическим.

Скорость и качество реакции гражданско-
го общества в России на новый вызов – пан-
демию коронавируса, проявившиеся в безвоз-
мездной волонтерской деятельности, обозна-
чили его силу и эффективность. так, около  
100 тыс. россиян приняли участие в акции 
#мывместе. В связи со сложившейся эпиде-
миологической обстановкой в России и не-
смотря на необходимость максимального пе-
ревода многих видов деятельности в дистан-
ционный формат, современное поколение Z не 
только было на переднем крае борьбы с эпиде-
мией коронавируса, но и показало государству 
предпочтительные формы по налаживанию 
патриотического воспитания в своей среде. 
такой гибкий подход к выстраиванию систе-
мы патриотического воспитания современной 
молодежи, ориентированный на применение 
цифровых технологий и активную волонтер-
скую деятельность в ответ на возникший вы-
зов глобального масштаба, напрямую корре-
лирует с принципами Agile-манифеста, кото-
рые гласят о том, что люди и взаимодействие 
превыше процессов и инструментов, а ответ на 
изменения превыше следования планам.

Пандемия коронавируса и переход в он-
лайн оказал значительное влияние на транс-
формацию всех аспектов системы российского 
образования. В разрезе патриотического вос-
питания дистант преподал уроки по значимым 
для поколения Z формам его актуализации, 
обозначив, что «привычные учителю доми-
нирование и контроль легко “выключить” од-
ним нажатием кнопки. На первый план вышли 
умение договариваться и удерживать интерес 
ребенка», – сфокусировав внимание на пре- 
имуществах субъект-субъектного взаимодейст- 
вия [17]. онлайн позволил переосмыслить тра-
диционные формы воспитания молодежи, на-
правив на широкий круг интернет-площадок, 
организованных различными музеями, театра-

ми и другими культурно-просветительскими 
учреждениями, в том числе и патриотической 
направленности. данная ситуация застави-
ла вновь переосмыслить подходы к выстраи-
ванию актуальных и значимых форматов вос-
питания молодежи: все слышнее звучат при-
зывы законодательно закрепить возможность 
школьникам 5–11-х классов самостоятельно 
выбирать до 20% вариативной части образова-
тельной программы и проходить ее с получе-
нием сертификата в организациях, целью ко-
торых является культурно-просветительская 
деятельность. такое сотрудничество школ и 
университетов с просветительскими организа-
циями создает потенциал по налаживанию го-
ризонтального взаимодействия всех участни-
ков образовательного процесса, что позволит 
многократно повысить эффективность воспи-
тания путем, например, привлечения широко-
го круга наставников для молодежи в рамках 
национального проекта «образование». 

Возвращаясь к дистанционным форматам 
работы и обозначенным формам взаимодей-
ствия, выделим третьяковскую галерею, кото-
рая в сотрудничестве с государством и НКо 
предоставляет всем желающим онлайн-лекции 
о своей деятельности и коллекции, а также он- 
лайн-экскурсии. таким образом, если ранее 
ребенок из малого города или отдаленного по-
селка не имел возможности ознакомиться в 
широком формате с деятельностью ключевых 
фондов своей страны, пообщаться с деятеля-
ми армии и культуры, спорта и политики или 
перевести символическую сумму в 1 рубль на 
медицинскую помощь ветеранам посредством  
зажжения онлайн «свечи памяти», теперь у него 
появилась эта возможность благодаря цифро-
вым технологиям, стимулирующим постепен-
ный переход к экономике знаний, характери-
зующейся инновационной экономикой, высо-
кой степенью значимости знаний и человече-
ского капитала. В то же время в период массо-
вого использования онлайн-технологий в те-
чение весны и лета 2020 г. «только 25% школ 
в России занимаются дистанционным обуче-
нием. остальные его симулируют», – заметил 
ректор МГПУ Игорь Реморенко [28]. однако, 
несмотря на скептические возражения и мне-
ния консервативно настроенных педагогов и 
родителей относительно эффективности циф-
ровизации образовательной и воспитательной 
деятельности, тектонические сдвиги произош-
ли, «пандемия уже выпустила цифрового джи-
на», а экосистема Интернета постепенно сде-
лает его площадкой-агрегатором для аккуму-
ляции огромного количества возможностей и 
внешних ресурсов [17]. 
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Несмотря на актуальность для молодежи 
цифровых площадок и усиления индивидуа-
лизации в образовательной и повседневной 
деятельности «главным все же остается пе-
дагогическая концепция и умение сформиро-
вать коллективы» [17]. Роль педагога и его та-
лант в этих условиях значительно повышают-
ся в связи с тем, что какими бы продвинуты-
ми интернет-площадки ни были на сегодняш-
ний день (Zoom и другие инструменты видео-
коммуникации), они не позволяют так же лег-
ко взаимодействовать и проявлять эмоции и 
эмпатию, как это возможно в повседневной 
офлайн-жизни. директор филиала РАНхиГС 
олег Ф доров выразил этот факт словами: 
«онлайн прагматичен» [там же]. 

Поддержка многими родителями и стар-
шеклассниками идеи смешанного обучения [2] 
не ликвидирует факта отрицания большин-
ством педагогов и родителей использования 
цифровых технологий подростками и студен-
тами. это, возможно, привело к тому, что для 
современной молодежи наиболее значимыми 
являются «друзья» с другой стороны экрана, 
порой люди, незнакомые в реальной жизни и 
специально демонстрирующие «понимание» 
подростка с целью привлечения его к разно-
го рода антиобщественной деятельности, спо-
собной навредить не только другим, но и са-
мому ребенку. На втором месте по значимо-
сти людей для поколения Z выступают друзья-
одноклассники, которые так же вовлечены в 
цифровую жизнь. лишь после них значимость 
приобретают родители и другие взрослые, на-
ходящиеся в режиме офлайн (в том числе учи-
тель). Учитель стал на последнее место еще и 
потому, что для смелых и смекалистых «зетов» 
школа перестала быть чем-то полезным, ее за-
менило самообразование. Причиной этого яв-
ляется и то, что до начала пандемии коронави-
руса и перехода российской системы образо-
вания в дистант «цифровой грамотностью не 
владел каждый третий учитель, и только в каж-
дой пятой школе скорость интернета позволя-
ла полноценно работать в Сети» [17]. осознав 
это, учитель должен стать частью интернет-со- 
общества, начать в нем свою жизнь, как и пред-
ставители поколения Z. только в таком случае, 
используя ценности-цели и ценности-средства 
современной молодежи, у нас есть шанс пол-
ностью задействовать весь потенциал патрио-
тического воспитания, сделать его максималь-
но эффективным.

Возможно, сегодня мы являемся свидете-
лями смены парадигмы патриотического вос-
питания молодежи, начала его осуществления 
через саморазвитие с использованием цифро-

вых технологий. Существует и вероятность 
того, что события, подтолкнувшие к интенсив-
ному комбинированию традиционных форм 
образования с онлайн-форматами, станут на-
чалом трансформации классно-урочной систе-
мы, которой до сегодняшнего дня альтернати-
вы было немного. Можно предположить пере-
ход к support-self work system – активной са-
мостоятельной и творческой работе ребенка 
в школе и дома при направляющей роли пе-
дагога, тьютора и наставника с использова-
нием цифровых технологий. В свою очередь, 
школа должна стать социальным центром, во-
круг которого будет выстроена система гори-
зонтального взаимодействия государства, биз-
неса, НКо, социально активных организаций 
и граждан. Следует особо подчеркнуть роль и 
профессиональный тип современного педаго-
га в этом процессе. Аналитическое исследова-
ние экспертов НИУ Вшэ, охватившее 70 тыс. 
человек и проводившееся в период пандемии, 
показало, что «российские подростки не толь-
ко готовы жить в ситуации неопределенности, 
но и настроены позитивно» [1]. Учитывая от-
крытость современной молодежи всему ново-
му, педагог, выстраивая процесс патриотиче-
ского воспитания, должен показать обучаю-
щимся все преимущества участия в совмест-
ной творческой деятельности патриотической 
тематики, в том числе и в цифровом формате. 
задача педагога сегодня – формирование от-
крытости новым идеям и инновациям, понима-
ние необходимости и способности «строить» 
мероприятия «снизу» (молодежью). отноше-
ние к новостям через «лайки» и «дизлайки» 
позволит педагогу корректировать направле-
ние патриотической работы, мгновенно полу-
чая обратную связь, гибко выстраивать воспи-
тательные маршруты, учитывая и применяя в 
дальнейшем успешные кейсы. 

Главной задачей современного патриоти-
ческого воспитания является формирование 
идентичности российской молодежи не толь-
ко на примере жизни героев войны или спор-
та. Необходимо расширить реминисцентный 
взгляд на героев-святых и праведников, на 
детей-героев современной России, вернуть де-
тям образцы и советского героизма, и образ-
цы христианских святых. Необходимо актуа-
лизировать подвиги Героя Советского Союза 
генерала дмитрия Карбышева и христианско-
го святого димитрия Солунского, подвиг ми-
лосердия елизаветы Федоровны, подвиги про-
свещения Николая Японского и Константина 
Ушинского, подвиги современных военнослу- 
жащих российской армии Александра Про-
хоренко и Романа Филиппова. если мы хо-
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тим эффективно выстроить процесс патриоти-
ческого воспитания, реализовывать эти зада-
чи следует на качественно ином – цифровом – 
уровне, руководствуясь принципом, высказан-
ным главой нашего государства В.В. Пути-
ным: «у нас нет никакой и не может быть ни-
какой другой объединяющей идеи, кроме па-
триотизма» [19].
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Potential of digital technologies  
in solving the tasks of the patriotic 
education of the Russian youth
The article deals with the analysis of the events 
associated with the coronavirus pandemic causing 
the transformation of the approaches in the field of 
the patriotic education of the Russian youth relating 
to the generation Z. There are demonstrated the  
ways of the efficient transformation of the offline 
patriotic protests into the online in 2020 and the 
significance for the designing of the further work.

Key words: patriotism, patriotic education, genera-
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комПетентностная модеЛь 
выПускника  
как системообразующий 
комПонент Формирования 
комПетенций у бакаЛавров 
Педагогического вуза

Анализ существующих компетентностных 
моделей выпускников педагогического уни-
верситета актуализирует проблему разра-
ботки такой модели в условиях перехода на  
ФГОС ВО 3++. Компетентностная модель 
бакалавра педагогического образования пред-
ставляет собой системное образование со 
сложной структурой, интегрирующей в себе 
модели профессиональной деятельности, ком-
петенций и профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: компетентностная модель 
выпускника вуза, модель профессиональной 
деятельности, модель компетенций, модель 
профессиональной подготовки, бакалавры пе-
дагогического образования.

29 октября 2020 г. распоряжением № Р-118 
Министерства Просвещения РФ утвержде-
на Программа развития педагогических обра-
зовательных организаций высшего образова-
ния на 2021–2024 гг. В программе разработ-
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чики фиксируют внимание на возрастающей 
роли педагогических университетов. Как си-
стемообразующему отраслевому сегменту ву-
зам предстоит кардинально перестроить под-
ходы к содержанию профессиональной подго-
товки будущих педагогов. Выпускник педаго-
гического университета должен обладать ин-
новационным мышлением, владеть современ-
ными образовательными технологиями об- 
учения, воспитания и развития личности, быть 
способным организовать учебный процесс с 
учетом специфики современного детства, тре-
бований цифрового общества и обеспечить 
развитие образовательной системы. Усилива-
ет проблематику специфика профессиональ-
ной деятельности современного выпускника 
педагогического университета, ориентирован-
ного на инклюзивное образование, управле-
ние рисками в нем, ответственное инклюзив-
ное поведение, создание бесшовной безопас-
ной инклюзивной образовательной среды [3; 
7; 18; 20; 27; 28]. это актуализирует ценности 
разнообразия, увеличивает вовлечение обуча-
ющихся с инвалидностью и оВз в процесс об-
учения. 

Анализ публикаций по проблеме разра-
ботки компетентностной модели выпускни-
ка педагогического университета за послед-
ние 10 лет показывает, что данной теме уде-
лялось достаточное внимание, что связано со 
сменой ФГоС Во, необходимостью и стрем-
лением образовательной системы удовлетво-
рять социальный заказ и запросы работодате-
лей на бакалавра педагогического образования 
[1; 2; 6; 30]. однако изучение публикаций де-
монстрирует, что указанная проблема изучена 
и описана недостаточно. Нам не удалось най-
ти компетентностную модель выпускника пе-
дагогического вуза как системообразующе-
го компонента формирования универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций у бакалавров по направлению 
подготовки 44.03.03 «Специальное (дефекто-
логическое) образование».

Компетентностная модель выпускника 
университета рассматривается авторами:

– как инструмент управления, контроля и 
оценки образовательных результатов оПоП 
(е.э. Калинина [12], о.В. Кононова [14], 
Н.В. лобов [19], А.В. Макаров [21], В.Н. чай-
кин [29]);

– целевая составляющая образовательной 
программы вуза (А.М. шехмирзова) [30];

– механизм учета требований работодате-
лей (е.е. дурнева) [11];

– в контексте модернизации российской 
системы высшего образования (е.л. Кон [13], 
Н.Н. Матушкин [23], А.М. шехмирзова [31]);

– сетевая проектная деятельность студен-
тов в условиях информационной образова-
тельной среды (е.П. Круподерова, К.Р. Крупо-
дерова [15]);

– образовательные коммуникации, являю-
щиеся инструментом ее реализации (А.С. Куз-
нецов [16]);

– инновация (т.Н. Поддубная, о.ю. Кры-
нина [25]).

Все исследователи указывают на систем-
ную сложность компетентностной модели вы-
пускника. При ее разработке мы учитывали, 
что она является моделью сложной системы. 
это полностью объясняет присущие ей непол-
ноту (учет возможности разработки более пол-
ной, более точной модели); ограниченность 
(моделируются ведущие структурные элемен-
ты, описываются основные функции); субъек-
тивность (раскрывается точка зрения авторов-
разработчиков); гипотетичность (реализует-
ся сформулированная авторами гипотеза) [4; 
8]. Принципиальная невозможность устране-
ния сформулированных особенностей компе-
тентностной модели выпускника минимизиру-
ется в случае открытой, оперативно корректи-
руемой ее разработки с учетом принципа ите-
рации.

Компетентностная модель выпускника по-
зволяет составить прогноз востребованности 
выпускника на рынке труда, одновременно 
оценить качество подготовки и актуальность 
достигнутого результата освоения оПоП. По-
этому ее называют прогнозной. 

Мы определяем компетентностную мо-
дель выпускника педагогического универси-
тета:

– как основу результата и процесса про-
фессиональной подготовки в образовательной 
среде университета, обеспечивающей опреде-
ленный уровень сформированности универ-
сальных, общепрофессиональных, професси-
ональных компетенций, сформулированных в 
ФГоС Во 3++; 

– готовность и способность выпускников 
к успешной профессиональной деятельности и 
саморазвитию.

Интеграция моделей профессиональной 
деятельности, компетенций и профессиональ-
ной подготовки позволяет разработать компе-
тентностную модель выпускника педагогиче-
ского вуза как системообразующего компо-
нента формирования универсальных, обще-
профессиональных и профессиональных ком-
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петенций бакалавров по направлению подго-
товки 44.03.03 «Специальное (дефектологи-
ческое) образование», направленность (про-
филь) «логопедия».

Рассмотрим подробнее каждую из указан-
ных моделей. 

Модель профессиональной деятельно-
сти выпускника включает следующие струк-
турные компоненты: область, сферу(ы) про-
фессиональной деятельности, объекты, виды, 
типы задач профессиональной деятельности 
для базовой и вариативной частей оПоП. ба-
зовая часть берется из ФГоС Во 3++ соответ-
ствующего направления и уровня подготовки. 
Вариативная часть определяется заявленным 
профилем оПоП. Компетенции неразрывно 
связаны с опытом успешной профессиональ-
ной деятельности, который в ходе обучения 
студент приобретает на всех видах практик и 
представлены в модели в виде матрицы.

для бакалавров направления подготов-
ки 44.03.03 «Специальное (дефектологиче-
ское) образование» в ФГоС Во 3++ опреде-
лены следующие типы задач профессиональ-
ной деятельности, к решению которых долж-
ны быть готовы выпускники: педагогический, 
проектный, методический, организационно-

управленческий, культурно-просветительский, 
сопровождения. Профессиональный стандарт 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфе-
ре дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» содержит список тру-
довых функций, трудовых действий, описание 
уровней квалификации и основной цели вида 
профессиональной деятельности. 

На рис. 1 представлена модель профес-
сиональной деятельности выпускника, соот-
ветствующая ФГоС Во 3++ по направлению 
и уровню подготовки, а также учитывающая 
особенности профиля проектируемой вузом 
оПоП.

Второй конструкт компетентностной мо-
дели выпускника вуза – модель компетенций. 
Компетентностная модель выпускника со-
держит совокупность планируемых образова-
тельных целей и результатов освоения оПоП, 
включающую: 

– перечень из 8 универсальных, 8 обще-
профессиональных компетенций (содержит-
ся в ФГоС Во 3++) и профессиональных ком-
петенций (формулируются вузом в оПоП са-
мостоятельно в качестве обязательных и реко-
мендуемых); 

рис. 1. Модель профессиональной деятельности выпускника, соответствующая ФГоС Во 3++
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Код компетенции Кем устанавливается Включение в оПоП

Универсальные (УК) ФГоС Во Полностью включены

общепрофессиональные (УПК) ФГоС Во Полностью включены
Профессиональные  
(обязательные) (ПК) ПооП Полностью включены

Профессиональные  
(рекомендуемые) (ПК) ПооП Включаются по решению вуза

Таблица 1
Представленность компетенций в оПоП

компетенции
бакалавриат по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое)  

образование», направленность (профиль) «логопедия»

универсальные (ук) общепрофессиональные
(оПк)

Профессиональные
(Пк)

обязательные Рекомендуемые

категория компетенций тип задач профессиональной деятельности: 
педагогический; сопровождения

Системное  
и критическое  
мышление (УК-1).
Разработка и реализа-
ция проектов (УК-2).
Командная работа  
и лидерство (УК-3).
Коммуникация  
(УК-4).
Межкультурное взаи-
модействие (УК-5).
Самоорганизация  
и саморазвитие (в том 
числе здоровьесбере-
жение) (УК-6, УК-7).
безопасность жизне-
деятельности (УК-8)

Правовые и этические основы 
профессиональной деятель-
ности (оПК-1).
Разработка основных и до-
полнительных образователь-
ных программ (оПК-2).
Совместная и индивидуаль-
ная учебная и воспитатель-
ная деятельность обучающих-
ся (оПК-3).
Актуализация духовно-
нравственного содержания 
учебной и внеучебной де-
ятельности обучающихся 
(оПК-4).
Контроль и оценка формиро-
вания образовательных ре-
зультатов (оПК-5).
Психолого-педагогические 
технологии в профессиональ-
ной деятельности (оПК-6).
Взаимодействие с участника-
ми образовательных отноше-
ний (оПК-7)
Научные основы педагогиче-
ской деятельности (оПК-8)

объект или область знания

Педагогическая дея-
тельность по проекти-
рованию и реализации 
образовательного про-
цесса в образователь-
ных организациях до-
школьного, начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования ПК-1. 
тьюторское сопрово-
ждение детей с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья ПК-2, 
ПК-3, ПК-4

тьюторское сопрово-
ждение детей с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья (ПК-3, 
ПК-4)

уровень сформированности компетенций: пороговый, базовый, продвинутый
индикаторы достижения компетенций: знает, умеет, владеет

Таблица 2
компетенции для бакалавриата по направлению подготовки  

44.03.03 «специальное (дефектологическое) образование»,  
направленность (профиль) «Логопедия»
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ИПК 1.1. знает:
−	 закономерности проектирования и реализации образователь-

ного и коррекционно-развивающего процесса с учетом осо-
бенностей развития детей с нарушениями речи;

−	 специальные условия, необходимые для обучения, воспита-
ния, коррекции нарушений развития, социальной адаптации, 
реабилитации лиц с нарушениями речи с учетом их индиви-
дуальных особенностей, особых образовательных и социаль-
ных потребностей;

−	 технологии проектирования и реализации образовательного 
и коррекционно-развивающего процесса с учетом особенно-
стей развития детей с нарушениями речи;

−	 основные закономерности создания специальной образова-
тельной среды, психологически безопасной и комфортной 
для развития детей с нарушениями речи;

−	 основные закономерности возрастного развития, индикато-
ры индивидуальных особенностей траекторий жизни и пси-
хофизического состояния детей с нарушениями речи, а так-
же основы их психодиагностики.

ИПК 1.2. Умеет:
−	 проектировать и реализовывать образовательный  

и коррекционно-развивающий процесс с учетом особенно-
стей развития детей с нарушениями речи;

−	 создавать специальную образовательную среду, психологи-
чески безопасную и комфортную для развития детей с нару-
шениями речи;

−	 применять технологии воспитательной работы с учетом осо-
бых образовательных потребностей, индивидуальных осо-
бенностей детей с нарушениями речи;

−	 выявлять особенности развития детей с нарушениями речи;
−	 консультировать педагогов, родителей (законных представи-

телей) и обучающихся по вопросам реализации прав обуча-
ющихся в процессе образования.

ИПК 1.3. Владеет:
−	 технологиями проектирования и реализации образовательно-

го и коррекционно-развивающего процесса с учетом особен-
ностей развития детей с нарушениями речи;

−	 технологиями (в том числе инклюзивными), необходимыми 
для адресной работы с детьми с нарушениями речи;

−	 готовностью создания специальной образовательной среды, 
психологически безопасной и комфортной для развития де-
тей с нарушениями речи;

−	 готовностью выявлять особенности развития детей с нару-
шениями речи;

−	 методами организации консультативно-просветительской де-
ятельности с участниками образовательных отношений

Таблица 3
обязательная профессиональная компетенция выпускников и индикаторы ее достижения
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– описание: категории, кода, наименова-
ния компетенции, кода, наименования инди-
катора достижения компетенции (для универ-
сальных и общепрофессиональных); задач про-
фессиональной деятельности, объекта или об-
ласти знания, кода, наименования компетен-
ции, кода, наименования индикатора достиже-
ния компетенции (для профессиональных).

Компетенции обусловлены видами про-
фессиональной деятельности и типами ее задач, 
на готовность к осуществлению которых наце-
лена оПоП: педагогической, проектной; ме-
тодической; организационно-управленческой; 
культурно-просветительской, сопровождения. 
В наиболее обобщенном понимании компетен-
ции представляют ожидаемые и измеряемые 
достижения выпускников. Представленность 
компетенций в оПоП отражена в табл. 1.

Анализ и сопоставление трудовых функ-
ции, указанных в профессиональном стан-
дарте «Педагог (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образо-
вания) (воспитатель, учитель)» и профессио-

нальных компетенции из оПоП бакалавриата 
(направление подготовки 44.03.03 «Специаль-
ное (дефектологическое) образование») позво-
лили нам установить их тесную связь.

трудовой функции «общепедагогическая 
функция. обучение» соответствуют обяза-
тельная профессиональная компетенция ПК-1: 
«способен к проектированию и реализации об-
разовательного и коррекционно-развивающего 
процесса с учетом особенностей развития де-
тей с нарушениями речи». трудовой функции 
«Развивающая деятельность» соответствует 
рекомендуемая профессиональная компетен-
ция ПК-3: «способен к осуществлению лого-
педического сопровождения индивидуальных 
образовательных маршрутов детей с интеллек-
туальными нарушениями». трудовой функции 
«Педагогическая деятельность по реализации 
программ дошкольного, начального общего, 
основного и среднего общего образования» 
соответствуют обязательная профессиональ-
ная компетенция ПК-2 и рекомендуемая ПК-4: 
«способен к проектированию и сопровожде-
нию индивидуальных образовательных марш-
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ФГОС ВО 3++, бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.03 «Специальное 
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рис. 2. Модель профессиональной подготовки будущих педагогов в вузе
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рутов детей с нарушениями речи» (ПК-2); 
«способен к осуществлению логопедическо-
го сопровождения индивидуальных образо-
вательных маршрутов детей с дефицитарным 
развитием» (ПК-4).

В ФГоС Во 3++ компетенции сформули-
рованы точно и универсально, их число ми-
нимизировано, группы детализированы, име-
ют оптимальный набор, прогностическая ва-
лидность компетенций повышена. В соответ-
ствии с ФГоС Во 3++ предусматривает оцен-
ку работодателем компетенций будущих педа-
гогов на этапе ГИА. Рассмотрим компетенции 
для бакалавриата по направлению подготовки 
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 
образование», направленность (профиль) «ло-
гопедия» (см. табл. 2).

Индикаторы достижения компетенций – 
это их универсальные характеристики, кото-
рые вуз устанавливает в программе бакалаври-
ата самостоятельно. они позволяют уточнить 
и раскрыть компетенции в виде конкретных 
действий (знать, уметь, владеть). Разбиение 
компетенций на индикаторы достижения про-
исходит в оПоП. Связь индикаторов с резуль-
татами обучения отражается в РПд конкрет-
ной дисциплины. Возможность осуществле-
ния мониторинга достижения обучающимся 
компетенций посредством индикаторов пред-
усмотрена в ФоСе дисциплины, далее в ГИА.

Важно отметить, что индикаторы дости-
жения компетенции сопоставимы с трудовы-
ми функциями и (или) трудовыми действия-
ми, но не равны им, измеряемы с помощью до-
ступных в образовательном процессе средств. 
Индикаторы достижения профессиональной 
компетенции для бакалавриата по направле-
нию подготовки 44.03.03 «Специальное (де-
фектологическое) образование», направлен-
ность (профиль) «логопедия»: ПК-1 (обязатель-
ная) представлены в табл. 3.

Модель профессиональной подготовки бу- 
дущего педагога в вузе. Профессиональная 
подготовка понимается учеными как процесс 
приобретения совокупности компетенций, 
профессионально важных качеств личности, 
профессионального опыта и норм поведения 
в процессе обучения в вузе, обеспечивающих 
качественную и эффективную профессиональ-
ную деятельность (Н.В. барсукова [5], л.Г. бо-
родаева [6], л.М. Волосникова [7], Р.д. Гусей-
нов [9; 10], Н.В. Кузьмина [17], А.К. Марко-
ва [22], л.М. Митина [24], В.И. Ревякина [26], 
е.М. Сафронова [27], е.А. шумилова [32] и 
др.). для образовательных организаций, кото-
рые имеют государственную аккредитацию, 
ФГоС Во 3++ предельно четко декларирует 

требования к профессиональной подготовке 
обучающихся, к результатам освоения оПоП 
и условиям ее реализации. Содержание про-
фессиональной подготовки раскрывается че-
рез ее компоненты, представленные на рис. 2.

таким образом, интеграция представлен-
ных моделей профессиональной деятельно-
сти, компетенций и профессиональной подго-
товки позволяет разработать компетентност-
ную модель выпускника педагогического вуза 
как системообразующего компонента форми-
рования универсальных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций бака-
лавров по направлению подготовки 44.03.03 
«Специальное (дефектологическое) образова-
ние», направленность (профиль) «логопедия». 
это способствует преодолению выявленного в 
ходе исследования дефицита.
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Competence model of graduates  
as a systemically important component  
of competences development of bachelors 
in pedagogical universities
The article deals with the analysis of the current 
competence models of the graduates in the peda- 
gogical university making actual the issue of the 
development of the model in the conditions of the 
transition to the Federal State Educational Stan- 
dards of Higher Education 3++. The competence 
model of the bachelor of the pedagogic education is 
considered as a system formation with a complicated 
structure integrating the models of the professional 
activities, competencies and professional training.

Key words: competence model of graduates, model 
of professional activities, competence model, model 
of professional training, bachelors of pedagogic 
education.

(Статья поступила в редакцию 05.02.2021)

А.А. ГлЕбОВ
(Волгоград) 

методоЛогические Процедуры 
обоснования актуаЛьности 
темы ПрикЛадного 
Педагогического 
иссЛедования

Раскрываются методологические процеду-
ры обоснования актуальности темы при про-
ектировании прикладного педагогического ис-
следования. На конкретных примерах показы-
вается логика обоснования актуальности, рас-
сматриваются типичные нарушения этой ло-
гики в диссертационных работах соискателей.

Ключевые слова: педагогическое исследование, 
актуальность, проблема, противоречие, тео-
ретическая значимость.

Актуальность темы – одно из основных 
требований, предъявляемых к научной работе. 
Согласно Положению о порядке присуждения 
ученых степеней, тема диссертации актуальна, 
если она нацелена на получение новых науч-
но обоснованных результатов, использование 

которых обеспечивает решение крупной про-
блемы, теоретической или прикладной зада-
чи, имеющей существенное значение для раз-
вития страны. 

Следует различать актуальность темы, ак-
туальность проблемы и актуальность научно-
го направления. Актуальность темы исследо-
вания – это только часть актуальной пробле-
мы науки. Актуальность направления не тре-
бует подтверждения. Ведь направления явля-
ются центрами педагогического осмысления 
действительности. В разные годы мысль со-
средотачивалась на таких направлениях, как 
воспитывающее обучение, гуманизация обра-
зования, личностно ориентированный подход 
в образовании, компьютеризация образования, 
гендерный подход в образовании и др. Вклю-
чение актуальности темы в структуру диссер-
тационного исследования связана с необходи-
мостью обеспечить преемственность всех зве-
ньев аргументации: научного направления, 
проблем науки и научной темы. И от того, как 
выполнено ее обоснование, зависит надеж-
ность всего исследования. 

Цель настоящей статьи состоит в осмыс-
лении методологических процедур логики об- 
основания актуальности темы исследования 
в диссертационных работах соискателей. При 
проектировании темы исследования необхо-
димо исходить из того, что одна и та же тема 
может иметь различную степень актуальности 
на разных этапах развития педагогического 
знания. так, вопросы политического воспита-
ния в настоящее время не имеют прежней ак-
туальности по сравнению с 1960–1980-ми гг., 
а вопросы, важные для старшего звена школы, 
могут быть незначимыми для начальной шко-
лы. таким образом, актуальность темы как ха-
рактеристика педагогического исследования 
носит вариативный характер и во многом за-
висит от актуальности направления научно-
педагогического знания на современном эта-
пе. В связи с этим в актуальности темы целе-
сообразно отразить необходимость и своевре-
менность исследования для решения конкрет-
ной научной проблемы или задачи.

Актуальность темы служит ориентиром в 
поиске функций, которые она выполняет в ис-
следовании. Функции задают границы пред-
мета изучения, влияют на определение страте-
гии, формируют «призму», через которую ис-
следуется актуальность. К функциональным 
характеристикам актуальности педагоги-ис- 
следователи (А.Ф. Ануфриев, В.И. загвязин-
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ский, Н.л. Коршунова и др.) относят степень 
отражения темы исследования в различных 
научных источниках; возможность дополне-
ния каких-либо направлений в науке или по-
становки новых научных проблем; перспек-
тивность темы с учетом современных условий; 
коллизийность научных суждений в каком-
либо направлении; обобщение накопленного 
опыта; демонстрацию практической значимо-
сти исследования [1; 2].

Первым основанием в пользу актуально-
сти темы является социальный заказ, показы-
вающий востребованность исследования для 
современного состояния развития социума. В 
уяснении сути социального заказа, по мнению 
В.В. Серикова, состоит первый методологиче-
ский регулятив разработки педагогической си-
стемы [5, с. 13–14]. эта часть доказательства 
актуальности темы в некоторых диссертаци-
онных исследованиях проводится без долж-
ной аргументации. Вот как показан социаль-
ный заказ в исследовании, посвященном орга-
низации образовательного диалога при изуче-
нии естественно-научных дисциплин в вузе: 

Разобщенность и конфликтность современного 
общества… препятствуют успешному социально-
экономическому и политическому развитию стра-
ны. Поэтому перед высшим образованием России 
стоит задача по подготовке специалистов… гото-
вых в ходе конструктивного диалога разрешать воз-
никающие проблемы. 

Социальная аргументация здесь представ-
лена субъективно, бездоказательно, т. к. назва-
ны неподтвержденные документами социаль-
ные причины обращения к этой теме. Наибо-
лее убедительно эта часть исследования рас-
крыта в кандидатской диссертации о.л. бала-
шова «Развитие сотрудничества школьников в 
учебно-воспитательной деятельности в усло-
виях классного сетевого сообщества»:

В федеральных образовательных стандартах 
основного и среднего общего образования ставит-
ся задача развития сотрудничества обучающихся со 
сверстниками… в образовательной… проектной и 
другой деятельности. На важную роль упрочнения 
в детской среде… сотрудничества… обращает вни-
мание Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года. она указывает 
на актуальность исследования проблем активного 
освоения подрастающим поколением способов… 
социального взаимодействия. 

здесь объективность заказа и важность его 
реализации раскрыта ссылкой на федеральный 
документ. однако одного социального интере-
са недостаточно для проведения исследования. 

При оценке актуальности работ должна прини-
маться во внимание практическая потребность 
в разработке темы, результаты исследования 
которой будут «работать на преодоление каких-
то недостатков, слабых мест в практиче ской 
деятельности», как отмечают В.В. Краевский 
и е.В. бережнова [3, с. 279]. Поэтому следую-
щим шагом в обосновании актуальности темы 
должно быть определение диагностических ис-
точников степени выполнения социального за-
каза. эта составляющая часто отсутствует в ак-
туальности или же обозначена в самом общем 
виде. Например, пишут, что «большинство уча-
щихся не владеют на достаточном уровне уме-
ниями самостоятельной познавательной рабо-
ты». Приведем пример более удачного описа-
ния этой части актуальности темы в авторефе-
рате кандидатской диссертации л.М. лисиной 
«Педагогические условия культурного само- 
определения младших подростков в полиязы-
ковом образовательном пространстве средней 
общеобразовательной школы»: 

По данным диагностического эксперимента, 
проведенного нами в ряде школ г. Волгограда и 
г. Михайловки Волгоградской области (всего было 
опрошено 200 учащихся 5–7-х классов), у значи-
тельной части подростков нет устойчивой потреб-
ности в культурном самоопределении, 85% опро-
шенных не проявляют интереса к родной культуре, 
большинство из них характеризуются отсутстви-
ем культурного идеала, низким уровнем знаний о 
ценностях национальной культуры, включая зна-
ние русского языка, истории России, знание рус-
ского искусства. 

Актуальность темы исследования здесь 
подкрепляется статистическими и качествен-
ными характеристиками, подтверждающими 
не совсем полное соответствие социальному 
заказу. Вместе с тем отметим, что результаты 
диагностики, проведенной на базе нескольких 
образовательных учреждений, не могут обес- 
печить репрезентативность характеристики 
общей изучаемой группы учащихся. Поэто-
му выводы локальной диагностики требуется 
подтвердить ссылками на результаты исследо-
ваний других авторов. 

На основе статистических данных и каче-
ственных показателей дается оценка качества 
педагогического процесса, результатами кото-
рого являются представленные факты. Практи-
ческое обоснование актуальности темы пред-
ставлено в автореферате кандидатской диссер-
тации е.И. Фастовой «Формирование социаль-
ной компетентности подростков в проектной 
деятельности» следующим образом: 
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данное массовое обстоятельство является след- 
ствием: 1) доминирующей ориентации практики 
общего образования на подготовку ученика к ре-
гламентированному поведению в учебных ситуаци-
ях предметно-репродуктивного типа; 2) отсутствия 
систематизированных технологий становления со-
циальной компетентности учащихся-подростков 
в проектной деятельности; 3) преобладания в ши-
рокой педагогической практике объяснительно-ре- 
продуктивных технологий. 

для обоснованной оценки состояния педа-
гогической практики выводы из констатиру-
ющего эксперимента требуется подтвердить 
ссылками на результаты исследований причин 
недостаточного уровня сформированности за-
явленного в теме личностного качества други-
ми авторами. После этого дается общая оценка 
состояния практики на примере автореферата 
диссертации е.И. Фастовой: 

Видно, что инновационная и тем более массо-
вая практика общего образования нуждается в тех-
нологиях, оптимизирующих становление социаль-
ной компетентности учащихся.

В работах необходимо различать практи-
ческую и научную актуальность темы. Ведь 
может случиться так, что проблема решена в 
науке, но не доведена до практики. В этом слу-
чае, замечают В.В. Краевский, е.В. бережно-
ва, она актуальна для практики, но не для на- 
уки и, следовательно, не надо предпринимать 
еще одно исследование, дублирующее пре- 
дыдущее, а принять меры к внедрению того, 
что уже имеется в науке [3, с. 278]. Поэтому 
в следующей части обоснования актуальности 
работы требуется показать, в какой степени 
тема разработана в науке. В этом случае, отме-
чает Н.К. Сергеев, особое внимание необходи-
мо уделить: а) средствам и условиям, дающим 
возможность развивать качества; б) факторам, 
стимулирующим развитие свойств личности; 
в) границам и условиям реализации возмож-
ностей тех или иных средств [4, с. 175–176].

Степень научной разработанности темы 
представляется кратким обзором и обобщен-
ным анализом известных научных достижений 
в выбранной области. диссертант системати-
зирует отечественные и зарубежные источни-
ки, близкие к данной теме, выделяет вопро-
сы, которые уже раскрыты и в отношении ко-
торых научный поиск продолжается, выделя-
ет область еще неизученного. Фамилии иссле-
дователей, присутствующие в обзоре, должны 
быть представлены в списке литературы. В ка-
честве примера не совсем удачного обоснова-
ния научной актуальности темы приведем ис-

следование проблемы дидактического обеспе-
чения иноязычной подготовки студентов вуза 
в учебно-познавательной деятельности: 

В последние годы выполнены многочислен-
ные исследования проблем иноязычной подготов-
ки студентов вуза, иноязычного образования лично-
сти, формирования иноязычной культуры (Г.В. бе-
лая, Н.В. быхтина, т.Н. долгушина, т.В. ежо-
ва, ю.А. зусмян, л.И. Инякина, М.В. Кислинская, 
Н.В. Кленовая, Н.б. Козлова, л.Р. Слобожанкина, 
е.л. Сугинова, В.л. темкина и др.). 

Приведенный обзор не может убедить в 
полноте, конкретности и достоверности оцен-
ки соискателя: 

Но остаются недостаточно исследованными 
аспекты формирования умений иноязычного фор-
мирования умений иноязычного общения, в том 
числе и обобщенных коммуникативных умений.

более убедительно обоснование науч-
ной актуальности темы представлено в канди-
датской диссертации В.о. Романчук «Разви-
тие интеллектуально-творческого потенциала 
курсантов военного вуза в процессе иноязыч-
ного образования»: 

В настоящее время особенно интенсивно из- 
учается влияние на развитие интеллектуально-твор- 
ческого потенциала обучающегося методов и тех-
нологий, носящих междисциплинарный характер 
(Г.С. Альтшуллер, Н.В. Волынкина, М.М. зинов-
кина, В.А. Скакун и др.). доказано, что внедре-
ние в образовательный процесс межпредметных за-
дач является действенным средством оптимизации 
учебного процесса (о.В. еремчева, И.Я. лернер, 
е.И. Мишбиц и др.), позволяющим выявить потен-
циал развития творческого мышления (Н.В. Вдо-
венко, о.П. Кислякова, В.А. Крутецкий и др.) и 
формирования творческих умений (В.Н. Максимо-
ва, В.Н. Маткин и др.). 

этот фрагмент в контексте описания дру-
гих направлений приводит соискателя к обсто-
ятельной оценке состояния науки по теме: 

Несмотря на то, что проблема развития интел- 
лектуально-творческой активности курсантов воен-
ных вузов в процессе обучения иностранному язы-
ку достаточно детально разработана в исследова-
ниях т.е. Вавиловой, И.В. Возмиловой, Н.В. Ма-
медовой, Н.В. Фомашиной и др., научный анализ 
литературных источников и диссертационных ис-
следований показывает, что данная проблема очень 
актуальна и значима, поскольку ряд существую-
щих на сегодняшний день форм и средств разви-
тия интеллектуально-творческого потенциала кур-
сантов военного вуза не отвечают требованиям дей-
ствительности и требуют пересмотра.
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В заключительной части обоснования ак-
туальности темы исследования представляют-
ся противоречия, служащие основанием для 
постановки научной проблемы. Противоречие 
понимается как несоответствие между новыми 
требованиями и сложившейся системой. На-
бор противоречий должен обладать свойства-
ми истинности и полноты, которые во многом 
зависят от объективности анализа социально-
го заказа, состояния практики и теории.

В заключение отметим, что доказательство 
актуальности темы исследования предполага-
ет выполнение следующих обязательных про-
цедур: 

 – выявление социального заказа; 
 – определение практической потребности 

в разработке темы; 
 – аналитическое описание степени разра-

ботанности данной темы в современном науч-
ном знании.
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Methodological processes  
of substantiation of topicality  
of the theme of applied pedagogic 
research
The article deals with the methodological proces- 
ses of the substantiation of the topicality of the  
theme during the designing of the pedagogic re- 
search. There is demonstrated the logic of the 
substantiation of the topicality at the concrete 
examples. There is considered the typical violation 
of the logic in the thesis researches of the external 
doctorate students. 
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(Волгоград)

«историко-Педагогический 
журнаЛ» как Феномен  
научно-Педагогической 
Периодики Периода 
социокуЛьтурного  
транзита россии

Утверждается, что в анализе педагогиче-
ского сознания и мысли, педагогической прак-
тики и обычая, в экспертизе образователь-
ных инноваций важную роль играют науч- 
но-педагогические периодические издания, 
способные оперативно представлять резуль-
таты исследований. В ряду современных из-
даний важное место занял «Историко-педа- 
гогический журнал», представивший широ-
кую панораму проблем педагогической теории 
и практики прошлого и настоящего.

Ключевые слова: история педагогики, исто-
рико-педагогическая экспертиза, педагогиче-
ская периодика, методология историко-пе- 
дагогических исследований, педагогическая 
история.

В в е д е н и е .  Последние три десятилетия 
стали для России временем не только перехо-
да от одной социально-экономической и по-
литической конструкции к другой, но и нача-
ла ее движения от общества индустриально-
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го к постиндустриальному (обществу знания). 
На данной стадии социокультурного развития 
главным ресурсом прогресса становятся уме-
ния и компетенции человека [8]. В этой связи 
возрастает роль педагогических исследований 
в обеспечении научной основы процесса фор-
мирования личности, способной стать субъек-
том превращения России в ведущую державу 
XXI в. А значит, усиливается значение дискус-
сий между учеными по вопросам инновацион-
ных методов и средств обучения и воспитания, 
обмена передовым педагогическим опытом, 
историко-педагогической экспертизы замыс-
лов и реальных образовательных практик. По-
требность в последней возникает всякий раз, 
«когда педагоги и образовательные институты 
сталкиваются с новой проблемой, не разреша-
емой прежними или стандартными средства-
ми» [1, с. 12].

оперативно отвечать на «вызовы време- 
ни», представлять на суд научно-педагогиче- 
ского сообщества новейшие результаты сво-
их исследований позволяют прежде всего на- 
учно-периодические издания. По сути, отече-
ственные педагогические журналы превраща-
ются сегодня в пространство педагогическо-
го поиска, трибуну, на которой обсуждаются 
животрепещущие теоретические проблемы и 
практические наработки ученых-педагогов и 
педагогов-практиков. Педагогическая перио-
дика предоставляет всем участникам образо-
вательного процесса широкие возможности 
как для гибкого выстраивания собственного 
образовательного и профессионального пути, 
так и для определения стратегии дальнейших 
исследований, становится площадкой иннова-
ционного педагогического поиска, осущест-
вляемого в условиях модернизации россий-
ского образования. 

В ряду современных педагогических жур- 
налов особо выделяется «Историко-педагоги- 
ческий журнал» – единственное, по сути, спе-
циализированное издание, которое освещает 
результаты поисков исследователей прошлой 
педагогической реальности. его появление 
стало ответом на запрос, имеющийся не толь-
ко в среде собственно историков образования, 
но и среди широкой педагогической обще-
ственности, – в представлении для современ-
ной системы целенаправленной социализации 
всего того богатства подходов, «которые мож-
но использовать в образовательной практи- 
ке» [там же, с. 16].

С момента выхода в свет первого номе-
ра журнала прошло уже девять лет – срок до-

статочный для того, чтобы сделать выводы о 
вкладе данного издания в анализ педагогиче-
ской теории и практики минувших эпох.

Ц е л ь  с т а т ь и  – определить место «Ис- 
торико-педагогического журнала» в корпусе 
современных периодических научно-педаго- 
гических изданий. 

М е т о д о л о г и я  и с с л е д о в а н и я .  для 
достижения цели мы применили методоло-
гию, основывающуюся на идеях и концеп-
циях педагогической науки, определяющих: 
а) историко-педагогический процесс как ас- 
пект историко-культурного процесса; б) все-
мирный историко-педагогический процесс как 
непрерывный процесс поиска средств, форм и 
методов воспроизводства человека (человече-
ского в человеке); в) историко-педагогические 
феномены как продукты социокультурного 
развития человечества.

Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я .  «Исто-
рико-педагогический журнал» начал издавать-
ся в тот момент, когда исследования прошлой 
педагогической реальности в России пережи-
вали своего рода ренессанс. На рубеже XX–
XXI вв. появляются глубокие и новаторские 
труды, рассматривающие с новых методологи-
ческих позиций широкий спектр проблем все-
мирного историко-педагогического процесса 
(В.Г. безрогова, М.В. богуславского, Г.б. Кор-
нетова, С.В. Куликовой, М.А. лукацкого, 
М.В. Савина, А.Н. шевелева, Н.П. юдиной и 
др.). И рождение «Историко-педагогического 
журнала» можно оценить как результат этого 
всплеска в области историко-педагогических 
исследований. 

есть основания полагать, что в намере-
ние ученых, которые стояли у истоков дан-
ного издания (его первого главного редакто-
ра В.И. Смирнова, председателя редакцион-
ного совета Г.б. Корнетова и др.), входило за-
полнение лакуны, имевшейся в научно-педа- 
гогическом журнальном поле России. Ведь 
если, скажем, за рубежом с 1961 г. выходил 
(пусть с перерывами) трехъязычный журнал 
Paedagogica Historica, то в СССР и постпере-
строечной России опыт издания подобного 
рода журнала отсутствовал.

обращает на себя внимание, что в редак-
ционном совете журнала были представлены 
ученые и научные учреждения самых разных 
регионов и научных школ из России (Влади-
мир, Волгоград, екатеринбург, Москва, Ниж-
ний тагил, Рязань, Санкт-Петербург, хаба-
ровск), Италии, белоруссии, Украины. ши-
рокая география членов редакционного сове-
та и разнообразие их научных интересов во 
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многом обеспечили высокий научный уро-
вень издания и широту спектра рассматри-
вавшихся в нем проблем. Постоянными руб- 
риками «Историко-педагогического журна-
ла» стали «Памятные даты истории образова-
ния и педагогики», «Методология и методи-
ка историко-педагогического исследования», 
«Методика преподавания», «История отечест- 
венного образования и педагогики», «Исто-
рия зарубежного образования и педагогики», 
«История педагогической критики», «Науч-
ные дискуссии», «обращаясь к источникам». 
По словам второго (по времени) главного ре-
дактора журнала, среди главных задач изда-
ния оказались, наряду с публикацией резуль-
татов теоретических и прикладных исследова-
ний в области истории образования и педаго-
гической мысли, «создание условий для более 
эффективного сотрудничества историков, фи-
лософов, психологов, занимающихся смежной 
проблематикой», «анализ проблемного поля 
и уровня актуальности тематики историко-
педагогических исследований», «презентация 
различных научных школ и направлений», 
«организация научно-просветительской дея-
тельности» [11, с. 10–11]. Уже за первые пять 
лет существования журнала на суд педагоги-
ческой общественности и ученых было пред-
ставлено более 350 статей из более полусот-
ни городов. Их авторами стали представители 
67 российских вузов, а также исследователи из 
белоруссии и Украины, эстонии и СшА [там 
же, с. 12].

заметным явлением, с нашей точки зрения, 
стали публикации теоретико-методологиче- 
ского характера известных ученых Г.б. Кор-
нетова и М.А. лукацкого. В частности, в ста-
тье первого из названных авторов «Познание 
прошлой педагогической реальности» содер-
жится важное замечание, отвечающее на са-
краментальный вопрос о том, «зачем нуж-
на история педагогики» (или на его вариант: 
«какова практическая польза для педагогики 
от историко-педагогических исследований»). 
Г.б. Корнетов указывает, что педагогическое 
прошлое «можно рассматривать как часть пе-
дагогического настоящего», поскольку оно 
«задает систему координат для педагогическо-
го настоящего (педагогические понятия, цен-
ности, идеи, стереотипы, знания, практики, 
институции, само представление о педагоги-
ческой реальности, понимание того, что явля-
ется в педагогике инновационным)» [2, с. 37]. 
Полагаем, что именно «обращенность в насто-
ящее» всякого историко-педагогического ис-

следования как раз и удовлетворяет «прагма-
тический интерес» как педагогов-практиков, 
так и ученых-педагогов.

Нельзя не обратить внимание на то, что 
Г.б. Корнетов отличает «историю педагоги-
ки» от «педагогической истории». если пер-
вая, с точки зрения автора журнала, может 
конституироваться как в рамках исторических 
наук («гражданской истории»), так и педаго-
гических, то вторая – исключительно в пред-
метной области истории общества и культу- 
ры [3, с. 40–41]. И если, продолжает Г.б. Кор-
нетов, история педагогики реконструирует 
процесс развития педагогики на протяжении 
существования человечества, то педагогиче-
ская история занимается изучением педагоги-
ческой целесообразности «всех сторон чело-
веческой жизни» [там же, с. 41]. Продолжая 
свою мысль, Г.б. Корнетов выдвигает инте-
ресное, но дискуссионное, с нашей точки зре-
ния, предложение отличать историю педагоги-
ки от исторической педагогики как педагоги-
ки, вносящей «историческое измерение в ана-
лиз как педагогических понятий… так и собы- 
тий…» [там же, c. 44].

Ценные выводы для теории и методоло-
гии историко-педагогических исследований 
содержатся в статьях М.А. лукацкого «Ис- 
торико-педагогическое исследование как одно 
из направлений исторического поиска» и «Ме-
тодология исторического познания». Их автор 
справедливо отмечает, что пока что педагоги-
ческая наука не располагает всеми необходи-
мыми сведениями для реконструирования дли-
тельного пути своего развития. И потому, по-
лагает М.А. лукацкий, нам остается надеяться 
лишь на историко-педагогическую науку, на 
то, что она, вооружившись современной мето-
дологией, сумеет описать и объяснить, глубо-
ко и всесторонне, траекторию пути педагоги-
ческой теории и практики, поможет спрогно-
зировать их будущее [5, с. 35]. Нельзя не со-
гласиться также с утверждением автора жур-
нала о том, что историк педагогики устанав-
ливает факты не путем «простого» обращения 
к источнику (как обычно думают), но при по-
мощи постановки правильных вопросов. Полу-
чается, что постижение истории образования 
представляет собой «движение по дороге во-
просов и ответов, задаваемых человеком само-
му себе» [4, c. 116].

Кроме того, М.А. лукацкий в своих пуб- 
ликациях в журнале делает еще одно весо-
мое методологическое замечание. В насто-
ящей истории, пишет ученый, «в отличие от 
псевдоистории, все связано со всем». И пото-
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му, только устанавливая связи между различ-
ными факторами, строя гипотезы, «историк-
исследователь при помощи источника обре-
тает возможность видеть минувшее не как со-
вокупность разрозненных свидетельств, а как 
“тотальность”, в которой все связи: экономи-
ческие, социальные, культурные – перепле-
тены и взаимообусловлены» [5, с. 41]. доба-
вим, что из данного тезиса напрямую вытека-
ет, на наш взгляд, необходимость применения 
при анализе историко-педагогических фактов 
трансдисциплинарной методологии.

Нельзя не отметить, что многие авторы 
как раз и прибегают к помощи подобной мето-
дологии, исследуя различные аспекты как рос-
сийского, так и зарубежного сегментов все-
мирного историко-педагогического процесса. 
так, е.ю. Рогачева, рассматривая судьбу пе-
дагогического наследия дж. дьюи в Мексике 
и Нидерландах, использовала, по сути, социо- 
культурный подход к истории образования, 
парадигмальный и антропологический подхо-
ды, сравнительно-исторический анализ [9; 10]. 
один из соавторов данной статьи (С.Г. Но-
виков) в своих работах, опубликованных в 
«Историко-педагогическом журнале», приме-
нял культурно-генетический метод, теорию 
модернизации и теорию ментальности [6; 7].

В целом же все авторы «Историко-педа- 
гогического журнала», демонстрируя четкое 
понимание связи между прошлым, настоя-
щим и будущим образования, предлагали ре-
дакции тексты, посвященные педагогической 
практике и педагогической мысли минувших 
эпох, которые имеют непосредственные «вы-
ходы» на современность. И потому россий-
ское педагогическое сообщество, пережива-
ющее вместе с социумом период социокуль-
турного транзита (со всеми проистекающими 
из этого последствиями для сложившейся си-
стемы ценностей и накопленного педагогиче-
ского опыта), может обнаружить на страницах 
журнала материал, представляющий большой 
интерес для субъектов нынешнего образова-
тельного процесса.

думается, наши размышления неправильно 
было бы ограничивать лишь анализом сделан-
ного редакцией журнала, его достижений. На 
наш взгляд, историко-педагогическое издание 
только приобрело бы дополнительных поклон-
ников, если бы оно расширило круг статей за 
счет текстов, анализирующих феномен детства, 
гендерное воспитание, культурную и молодеж-
ную политику, античное и средневековое обра-
зование, целенаправленную инкультурацию на 
Востоке, кросс-культурные контакты в обра-

зовании, педагогическую историографию. Ко-
нечно, высказывая пожелания, мы вполне от-
даем себе отчет в том, что их удовлетворение 
отнюдь не всегда зависит от редакции перио-
дического издания. Ведь тематика публикаций 
«Историко-педагогического журнала», как и 
любого другого, во многом определяется пред-
ложениями потенциальных авторов.

з а к л ю ч е н и е .  Сказанное выше можно 
зафиксировать в виде трех тезисов. Первое. 
для педагогической науки и практики перио- 
да социокультурного транзита крайне важно 
соединить инновацию и традицию, что требу-
ет тщательного изучения прошлого образова-
ния. Второе. В анализе педагогического созна-
ния и мысли, педагогической практики и обы-
чая, в экспертизе образовательных инноваций 
важную роль играют научно-педагогические 
периодические издания, способные оператив-
но представлять результаты исследований. 
третье. В ряду современных журналов в по-
следнее десятилетие важное место занял «Ис- 
торико-педагогический журнал», представив-
ший на своих страницах широкую панораму 
актуальных для современности проблем педа-
гогической теории и практики. хочется наде-
яться, что ни финансовые, ни иные трудности 
не помешают выходу данного издания в буду-
щем.

список литературы
1. богуславский М.В. Научные основы исто- 

рико-педагогической экспертизы инноваций в об-
разовании // отечественная и зарубежная педагоги-
ка. 2016. № 1(28). С. 9–17.

2. Корнетов Г.б. Познание прошлой педаго-
гической реальности // Историко-педагогический 
журнал. 2018. № 1. С. 37–63.

3. Корнетов Г.б. три ракурса изучения педа-
гогического наследия прошлого: история педаго-
гики, педагогическая история, историческая педа-
гогика // Историко-педагогический журнал. 2017.  
№ 1. С. 38–55.

4. лукацкий М.А. Методология историческо-
го познания // Историко-педагогический журнал. 
2019. № 1. С. 101–122.

5. лукацкий М.А. Историко-педагогическое 
исследование как одно из направлений историче-
ского поиска // Историко-педагогический журнал. 
2015. № 3. С. 34–50.

6. Новиков С.Г. обыденное педагогическое 
сознание в контексте российской ментальности 
(исторический аспект) // Историко-педагогический 
журнал. 2014. № 3. С. 189–196.

7. Новиков С.Г. Развитие массовых идеалов 
воспитания в России в условиях традиционного 
(доиндустриального) общества // Историко-педаго- 
гический журнал. 2014. № 2. С. 97–107.



3838

известия  вгПу 

8. Новиков С.Г. Стратегическая цель россий-
ского образования в контексте грядущего обще-
ства знания // Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. 2018.  
№ 2(125). С. 4–8.

9. Рогачева е.ю. образовательная миссия 
джона дьюи в Мексике // Историко-педагогический 
журнал. 2014. № 1. С. 152–162.

10. Рогачева е.ю. Философия образования 
джона дьюи в Нидерландах // Историко-педаго- 
гический журнал. 2014. № 4. С. 159–168.

11. Уткин А.В. Ex providentia maiorum (К 
юбилею «Историко-педагогического журнала») // 
Историко-педагогический журнал. 2016. № 2.  
С. 7–14. 

* * *
1. Boguslavskij M.V. Nauchnye osnovy istoriko-

pedagogicheskoj ekspertizy innovacij v obrazovanii // 
Otechestvennaya i zarubezhnaya pedagogika. 2016.  
№ 1(28). S. 9–17.

2. Kornetov G.B. Poznanie proshloj pedago- 
gicheskoj real'nosti // Istoriko-pedagogicheskij zhurnal. 
2018. № 1. S. 37–63.

3. Kornetov G.B. Tri rakursa izucheniya peda- 
gogicheskogo naslediya proshlogo: istoriya pedago- 
giki, pedagogicheskaya istoriya, istoricheskaya pe- 
dagogika // Istoriko-pedagogicheskij zhurnal. 2017.  
№ 1. S. 38–55.

4. Lukackij M.A. Metodologiya istoricheskogo 
poznaniya // Istoriko-pedagogicheskij zhurnal. 2019. 
№ 1. S. 101–122.

5. Lukackij M.A. Istoriko-pedagogicheskoe issle- 
dovanie kak odno iz napravlenij istoricheskogo po- 
iska // Istoriko-pedagogicheskij zhurnal. 2015. № 3.  
S. 34–50.

6. Novikov S.G. Obydennoe pedagogicheskoe 
soznanie v kontekste rossijskoj mental'nosti (istori- 
cheskij aspekt) // Istoriko-pedagogicheskij zhurnal. 
2014. № 3. S. 189–196.

7. Novikov S.G. Razvitie massovyh idealov vos- 
pitaniya v Rossii v usloviyah tradicionnogo (doin- 
dustrial'nogo) obshchestva // Istoriko-pedagogicheskij 
zhurnal. 2014. № 2. S. 97–107.

8. Novikov S.G. Strategicheskaya cel' rossijskogo 
obrazovaniya v kontekste gryadushchego obshchest- 
va znaniya // Izv. Volgogr. gos. ped. un-ta. 2018.  
№ 2(125). S. 4–8.

9. Rogachyova E.Yu. Obrazovatel'naya missiya 
Dzhona D'yui v Meksike // Istoriko-pedagogicheskij 
zhurnal. 2014. № 1. S. 152–162.

10. Rogachyova E.Yu. Filosofiya obrazovaniya 
Dzhona D'yui v Niderlandah // Istoriko-pedagogicheskij 
zhurnal. 2014. № 4. S. 159–168.

11. Utkin A.V. Ex providentia maiorum (K 
yubileyu «Istoriko-pedagogicheskogo zhurnala») // Is-
toriko-pedagogicheskij zhurnal. 2016. № 2. S. 7–14.

“Historical and pedagogical journal”  
as the phenomenon of the scientific  
and pedagogical periodicals  
of the sociocultural transit of Russia
There is stated that the scientific and pedagogical 
periodicals pay an important role in the analysis of 
the pedagogical cognition and thought, the peda- 
gogic practices, customs and the expert examina- 
tion of the educational innovations that are able 
to set out the results rapidly. The “Historical and 
pedagogical journal” describing a great deal of 
problems of the pedagogical theory and the practice 
of the past and present took an important place in  
the row of the modern periodicals.

Key words: history of pedagogy, historical and 
pedagogical expert examination, pedagogic perio- 
dicals, methodology of historical and pedagogical 
studies, pedagogical history.
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система  
духовно-нравственных 
ценностей будущих 
Педагогов

Поднимается проблема духовно-нравствен- 
ных ценностей современной молодежи. Вы-
двигается гипотеза о том, что формирую- 
щиеся системы ценностей определяются со-
держанием личностных конструктов индиви-
да. Делается вывод о том, что в среде совре-
менной молодежи, которая скоро придет в об-
разование, есть достаточно большие группы 
людей с плохо развитой духовно-нравствен- 
ной сферой ценностей, что частично объяс-
няется ограниченностью представлений мо-
лодых людей об основном смысловом кон-
структе «добра/зла». 

Ключевые слова: духовно-нравственные ценно-
сти, личностные конструкты, дихотомия.

одно из требований профессиограммы со-
временного педагога – требование к духовно-
нравственной стороне его личности. Учите-
лем должен быть человек высоких нравствен-
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ных качеств, что и понятно, ведь только лич-
ность может воспитывать другие личности. 
Сейчас в ученом мире многие и много пишут 
об этих проблемах. В частности, в работах 
е.П. белозерцева, O.A. бахчиевой, б.т. лиха-
чева, В.И. Слободчикова, С.л. Рубинштейна, 
В.Н. шардакова, Н.е. Щурковой и ряда других 
педагогов, психологов духовно-нравственное 
развитие человека связывается с системой 
его ценностей и ценностных ориентиров. Нам 
этот подход кажется продуктивным и оправ-
данным, поэтому очень интересной представ-
ляется проверка духовно-нравственных цен-
ностей современных молодых людей, которые 
впоследствии будут активно включены в педа-
гогическую деятельность.

Целью данной статьи являются анализ си-
стемы ценностей современных студентов – бу-
дущих педагогов и поиск истоков возникнове-
ния этой системы в ранних, мало осознавае-
мых детских отношениях этих людей к ряду 
значимых объектов и образований в их модели 
Мира, что формировались по мере взросления. 
Нашими испытуемыми были будущие педаго-
ги образовательных учреждений. Исследова-
ние проводилось в липецке в 2020 г. В диаг- 
ностическом эксперименте участвовали мо-
лодые люди, средний возраст выборки – 20–
22 года. Система духовно-нравственных цен-
ностей изучалась путем ранжирования 16 жиз-
ненных credo по степени их значимости для 
счастливой жизни респондентов. 

Система ценностных ориентаций данной 
выборки оказалась неожиданной, существен-
но отличающейся от ценностных ориентаций. 
духовно-нравственные credo 76 респондента-
ми были распределены следующим образом. 
На первое место вышла сентенция «деньги по-
зволяют быть хозяином жизни, и чем их боль-
ше, тем лучше», на второе – «Главное – оста-
ваться в согласии со своей Совестью», на тре-
тье – «Развитие в себе творчества – вот глав-
ное счастье в жизни!», на четвертое – «Глав-
ное иметь власть над людьми и уметь ими 
управлять», на пятое – «Работа не волк, в лес 
не убежит», на шестом – «Жизнь в согласии с 
людьми, в уважении ими позволяет чувство-
вать себя счастливым» и на последнем ока-
залась ценность семьи! такое распределение 
ценностей позволяет сделать вывод, что дан-
ная группа респондентов в системе своих цен-
ностей сочетает жажду денег с голосом сове-
сти, стремление к творчеству «для себя», ува-
жение к людям с нивелированием ценности се-
мьи [1]. 

В наших исследованиях мы давно уже за-
даемся целью понять, что влияет на формиро-
вание ценностей ребенка в семье, как это свя-
зано с отношением к близким. Воспользовав-
шись идеями дж. Келли о личностных кон-
структах, построенных по принципу смысло-
вых дихотомий, размышлениями дж. боул-
би о привязанности и исследованиями о до-
верии/недоверии ребенка к миру э. эриксона, 
мы выдвинули предположение о том, что на 
систему ценностей человека влияют его дихо-
томические смысловые конструкты, которые 
он усваивает в раннем детстве в определенной  
атмосфере привязанности к близким и дове-
рия/недоверия к миру [5].

С целью проверки данной гипотезы на- 
ми была проведена диагностика по методике 
М. люшера «Цветовой тест отношений (Цто)», 
позволившей выявить отношение к ряду зна-
чимых объектов, явлений, ситуаций, людей. 
В предложенном списке стимульных понятий 
был и дихотомический конструкт «добро/зло». 
данная методика хороша тем, что позволяет 
избегать влияния на результаты диагностики 
сознательных оценочных выборов респонден-
тов, выявлять различные установки испытуе-
мых и модальность их эмоциональных отно-
шений, далеко не всегда понятных самим ре-
спондентам. 

В результате нам удалось обнаружить ин-
тересную зависимость между отношением ис-
пытуемых к предложенной нами смысловой 
дихотомии и их системами ценностей. В ходе 
анализа полученных результатов выделились 
две большие группы. 

Первая – это те, кто дихотомию восприни-
мает нормативно: принимает «добро» и отвер-
гает «зло». 

Вторая – те, у кого есть нарушения в ее 
восприятии. Принимается позитивно и «до-
бро», и «зло», отвергается и «добро», и «зло», 
а также наблюдается обратное восприятие – 
«зло» принимается положительно, а «добро» 
отрицательно. Сравним системы ценностных 
ориентиров двух групп.

В первой группе ценности распределились 
следующим образом:

1. деньги позволяют быть хозяином жизни, и 
чем их больше, тем лучше.

2. Главное – оставаться в согласии со своей 
Совестью. 

3. Развитие творчества в себе – вот главное 
счастье в жизни!

4. Главное – всегда сохранять свою нацио-
нальную принадлежность, свою этническую иден-
тичность.
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5. если каждый будет стремиться жить бога-
то – всем будет лучше.

6. Главное иметь власть над людьми и уметь 
ими управлять.

7. Главное – быть профессионалом своего дела!

Во второй группе распределение такое:
1. Главное – быть профессионалом своего дела!
2. Карьера – вот что главное!
3. деньги позволяют быть хозяином жизни, и 

чем их больше, тем лучше.
4. Главное – иметь власть над людьми и уметь 

ими управлять.
5. Главное в жизни – это Я, мое душевное со-

стояние и материальное положение.
6. если каждый будет стремиться жить бога-

то – всем будет лучше.
7. Развитие творчества в себе – вот главное 

счастье в жизни!

На последнем месте в этой выборке оказа-
лась ценность национальной принадлежности. 
Как видим, по общему набору выбранных цен-
ностей системы очень похожи, однако есть, на 
наш взгляд, и существенные различия. так, в 
ценностях первой группы не прослеживается 
какого-либо «четкого мотива» выбора, созда-
ется впечатление, что респонденты «мечутся» 
между желанием иметь деньги, власть, быть 
богатым, творческим и голосом Совести, а так-
же необходимостью становиться професси-
оналом (ценность национальной принадлеж-
ности, думается, появилась у наших респон-
дентов как «дань времени», как своеобраз- 
ный механизм защиты). 

Примечательно, что и в системе ранжиро-
вания эти противоречивые ценности все время 
друг друга сменяют. Все же применительно к 
ценностям этой группы можно говорить об их 
небольшой гуманистической направленности: 
ведь голос совести всегда ориентирован на не-
которые общественные правила и нормы, а по-
ощрение в себе приверженности националь-
ной принадлежности предполагает культиви-
рование в себе культуры этноса [2].

У второй группы система ценностных ори-
ентиров значительно цельнее, имеет выражен-
ную эгоцентрическую направленность, все 
они как бы выбраны для улучшения положе-
ния и удовлетворения собственного «я», на ко-
тором, по всей видимости, сходится все. При-
мечательно, что по методике Цто во второй 
группе явное принятие своего «я» показали  
6 чел. (30%), принятие – 3 чел. (15%), неприя-
тие себя – 3 чел. (15%) и 8 чел. (40%) – индиф-
ферентное отношение к «я». другими слова-

ми, большая часть этой группы, как нам пред-
ставляется, нуждается в защите «я». Участни-
ки этой выборки действительно демонстриро-
вали своим поведением претензии на некото-
рую исключительность, бывали слишком ще-
петильны в отношении к своему «я». это по-
зволяет предположить, что, возможно, в каче-
стве психологической защиты большим коли-
чеством испытуемых этой группы был выбран 
нарциссизм.

Сравним по этому параметру показатели 
первой группы. В первой группе отношение к 
«я» было очевидно иным: 17 чел. (48%) про-
демонстрировали явное принятие, 13 чел. – 
принятие (31%), непринятие – 2 чел. (3%), ин-
дифферентное отношение – 6 чел. из них тен-
денцию к принятию показали 4 человека. Как 
видим, в отношении к «я» ситуация в первой 
группе значительно благополучнее. 

Казалось бы, проведенное сравнение и от-
меченная разница в системе ценностей двух 
групп позволяет говорить о наличии свя-
зи между иерархией ценностей и понимани-
ем смысловой дихотомии «добра/зла». В под-
тверждение данного вывода можно привести 
еще и показатели корреляционного анализа, 
проведенного по результатам всей группы ис-
пытуемых. этот анализ показал наличие пря-
мых корреляций «добра» с ценностью совести 
и ценностью творчества, а «зла» ‒ с ценностью 
карьеры [4]. 

это говорит о том, что «добро» в сознании 
больших групп современных молодых людей 
действительно часто ассоциируется с работой 
совести и творчеством. Связь карьерного ро-
ста со «злом» указывает на то, что большая 
часть наших респондентов, выбравших ценно-
стью карьеру, вполне терпимо, а нередко и по-
ложительно относятся к «злу». 

Размытость смыслового содержания «зла» 
и обедненность толкований «добра» в общем-
то и привели к таким системам ценностей, с 
которыми мы столкнулись в нашем исследова-
нии. Полученные результаты позволяют кон-
статировать наличие в современном обществе 
групп молодых людей, у которых в сознании 
слабо оформлен один из основных личност-
ных конструктов ‒ конструкт «добра/зла», с 
помощью которого субъекты строят свои мо-
дели Мира, ставят в них ценностные маркеры 
и отрабатывают по ним свою систему жизнен-
ных ориентиров.

особое понимание смысловых дихотомий 
имеет самое прямое отношение к структури-
рованию ценностей и появлению ценностных 
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ориентиров в мировоззренческой позиции че-
ловека. однако возникает вопрос: чем само 
определяется понимание и освоение смысло-
вого содержания абстрактных категорий «до-
бра» и «зла»?

Выстраивая свою гипотезу, мы полагали, 
что вокруг смысловых «полюсов», освоенных 
и понятых субъектами дихотомий, будут груп-
пироваться близкие по характеру эмоциональ-
ного отношения понятия. эти понятия будут 
вносить дополнительные смыслы, особым об-
разом дифференцировать основное содержа-
ние «полюса». Конечно же, это позволило бы 
нам лучше понять то содержание «добра» и 
«зла», которое реально мыслится нашими ре-
спондентами, а следовательно, и точнее опре-
делить направленность их ценностных ори-
ентаций. Кроме того, мы считали, что удаст-
ся обнаружить еще какие-либо новые законо-
мерности [3].

Возьмем для анализа результаты всей 
группы испытуемых (76 чел.). Смысловые по-
люса в дихотомии «добра/зла» мы выделили 
путем анализа корреляционных связей пока-
зателей, полученных по методике Цто. дей-
ствительно, такие полюса выделяются, «до-
бро» со «злом» имеют обратную корреляцию 
на очень высоком уровне значимости (– 0,375 
при р < 0,001). В свою очередь, каждое из по-
нятий имеет много разных корреляционных 
связей с другими понятиями методики, что и 
позволило нам точнее определить содержание 
выделенных полюсов интересующей нас ди-
хотомии. 

Фиксируем: «добро» имело 12 корреляций 
с понятиями методики, а «зло» – 18. Разница 
в количестве корреляций не очень значитель-
ная, тем не менее «зло» воспринимается наши-
ми респондентами все же более дифференци-
ровано. это настораживает, поскольку в сти-
мульном списке понятий, предъявленных ис-
пытуемым в Цто, большая часть имела пози-
тивное социальное значение. было достаточно 
много явлений, состояний, ситуаций, важных 
для бытности человека. Посмотрим, каким 
же оказалось конкретное смысловое содержа-
ние каждого «полюса» в нашей выборке испы- 
туемых.

«добро» показало положительные корре-
ляции со следующими понятиями: «моя мама», 
«любимое дело», «друг (подруга)», «совесть», 
«сотрудничество», «близкий человек», «вера в 
бога». Самые высокие корреляции были с по-
нятиями «моя мама» (0,380) и «близкий чело-
век» (0,405) при р < 0,001. 

Как видим, прямых ассоциаций в значении 
оказалось немного, и связаны они либо с самы-
ми близкими людьми, либо с явлениями, име-
ющими для индивида высокую личностную 
значимость.

отрицательные корреляции были с поня-
тиями «зло», «труд (физический и интеллек-
туальный)», «ситуация, когда надо сделать се-
рьезный жизненный выбор», «боль», «враг». 
Примечательно, что «труд» и «ситуация выбо-
ра» имеют достаточно высокие корреляцион-
ные значения: –0,304 и –0,298 соответственно 
при р < 0,01.

таким образом, испытуемыми нашей груп-
пы «добро» мыслится как близость с эмоцио-
нально значимым человеком, как наличие лю-
бимого дела, возможность сотрудничать, как 
голос совести и вера в бога. Примечательно, 
что при этом «человеческое отношение к чело-
веку» вообще, «духовные ценности», «творче-
ская и познавательная деятельность» в созна-
нии молодых людей оказались с полюсом «до-
бра» вообще никак не связаны. Не появились в 
радиусе этого полюса и такие важные характе-
ристики, как «моя свобода», «воля» и «ответ-
ственность». «Мой отец» и «Я сам/а/» тоже не 
стали содержательными оттенками «добра». 

Говорящими оказались и отрицательные 
корреляции понятия «добра». они свидетель-
ствуют о том, что антиподами данного состо-
яния были такие, которые действительно обо-
значают разные негативные явления, но вме-
сте с ними в одном ряду встали и понятие 
«труд», и «ситуация выбора». Подобное рас-
пределение позволяет сделать вывод о проти-
воречивости и недостаточно глубоком содер-
жании всего полюса «добра», где положитель-
ное отношение к любимому делу сочетается с 
неприятием труда, а принятие сотрудничества 
и разговоров с собственной совестью уживает-
ся с боязнью серьезного жизненного выбора.

Посмотрим теперь, как выглядит полюс 
«зла». отметим, что все корреляционные зна-
чения показателей этого понятия были высо-
кие и очень высокие. однако положительных 
оказалось немного – только с «врагом», «бо-
лью», «властью над другими людьми» и «ка-
рьерой». Напомним, что в системе ценностей 
наших респондентов и карьерные устремле-
ния, и жажда власти над людьми имели доста-
точно высокие ранги. Получается, что респон-
денты сознательно вводят в систему своих 
ценностных ориентиров такие бытийные ка-
тегории, которые ими же на бессознательном 
уровне эмоционально причисляются к вектору 
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«зла». такая перверсия смыслов лишний раз 
подтверждает наш вывод о противоречивости 
и размытости в сознании данной группы испы-
туемых и понятия «зло» и в целом смыслово-
го дихотомического конструкта «добра/зла».

отрицательные корреляции показатель 
«зла» дал с большим количеством понятий, 
обозначающих различные объекты явления, 
состояния, часто присутствующие в жизни че-
ловека. В списке оказались «духовные цен-
ности», «мой пол», «мама», «любимое дело», 
«друг», «я сам», «мое обычное настроение», 
«ответственность», «моя воля», «близкий че-
ловек», «человеческое отношение к челове-
ку», «сотрудничество с разными людьми». Как 
видим, все перечисленные понятия отражают 
разные стороны духовно-нравственного бытия 
личности. 

отрадно, что наши респонденты чувству-
ют, что все они – не есть «зло». однако отсут-
ствие многих из этих понятий в полюсе «до-
бра» свидетельствует о слабости дихотомиче-
ского конструкта, о недостаточном понимании 
молодыми, что есть «добро», а что – «зло».

таким образом, духовно-нравственные 
ценности, являющиеся важной составляющей 
личности работника образовательной систе-
мы, формируются с опорой на смысловые ди-
хотомические конструкты, которые, как пока-
зало наше исследование, у современной моло-
дежи структурированы недостаточно четко, 
полны противоречий. 

отсюда и в системе ценностей молодых 
людей тоже много противоречий, что наруша-
ет ее целостность и делает малодейственной. 
Гуманистическая направленность этих ценно-
стей проявляется очень слабо. она дает о себе 
знать только в отношениях к самым близким 
людям. те же из представителей молодежи, 
у кого понимание основного смыслового ди-
хотомического конструкта оказалось вообще 
разрушено, отличаются большей социальной 
незрелостью и яркой эгоцентричностью своей 
системы ценностных ориентиров.
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System of moral and spiritual values  
of future teachers

The article deals with the issue of the moral and 
spiritual values of the modern youth. There is made 
a hypothesis that the forming systems of the val-
ues are defined by the content of the personal con- 
structs of an individual. The authors conclude that 
there are reasonably large groups of people with 
a badly developed moral and spiritual sphere of  
values that can be partly explained by the limited 
conception of the youth about the basic semantic 
construct “right/wrong” in the environment of the 
modern youth soon coming to education.

Key words: moral and spiritual values, personal 
constructs, dichotomy.
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техноЛогии визуаЛизации  
в ПреПодавании истории  
и обществознания

Поднимается проблема визуализации учебно-
го материала на уроках истории и общество- 
знания с целью повышения эффективности 
обучения. Выделены ключевые факторы визу-
ализации учебного процесса, характеристи-
ки и ресурсные возможности двух техноло-
гий – интеллект-картирования и скрайбинга. 
Сформулирован ряд методических рекоменда-
ций по эффективному применению указанных 
технологий в процессе обучения. 

Ключевые слова: визуализация, скрайбинг, ин-
теллект-карта, технология обучения, мето-
дика.

Растущая цифровизация современного об-
щества и постоянное увеличение объемов ин-
формации актуализируют проблему поиска 
быстрых и эффективных способов ее обработ-
ки, что в полной мере затронуло и сферу об-
разования. При растущей популярности элек-
тронных книг и журналов, тематических сай-
тов и прочих цифровых источников, актив-
но дополняющих традиционные средства об-
учения, все актуальней становится пробле-
ма овладения как педагогами, так и учащими-
ся универсальными технологиями системати-
зации, анализа и представления больших объ- 
емов информации. Наиболее перспективными 
в этом отношении представляются технологии 
визуализации. 

основываясь на признании значимости 
визуального восприятия информации для че-
ловека (через зрительный канал мы получаем 
от 70 до 90% информации), психологических 
закономерностей, в соответствии с которыми 
эффективность обучения повышается с под-
ключением к процессу правого, «образного» 
полушария, специалистами сделан однознач-
ный вывод о необходимости усиления визуа-
лизации учебного материала. особенно акту-
ально это для современного, «цифрового поко-
ления» школьников, у которого образная кар-
тина мира преобладает над интеллектуальной. 

В последние десятилетия растут техни-
ческие возможности школьного образования, 

позволяющие усилить процесс использования 
визуального контента на уроках, придать про-
цессу визуализации содержания школьного 
курса новые черты и масштабы. Среди в раз-
ной степени новых технологий и методик ви-
зуализации обучения в современной педагоги-
ческой практике можно назвать таймлайн, ин-
фографику, интеллект-карты, скрайбинг и др. 
В данной статье мы сосредоточимся на двух 
относительно молодых и нечасто используе-
мых в процессе обучения методах визуализа-
ции – интеллект-картах и скрайбинге. Цель на-
шего исследования – выявление потенциала и 
условий эффективного применения выбран-
ных технологий в процессе обучения истории 
и обществознанию. 

Многолетние исследования нейробиоло-
гов и физиологов позволяют современной ме-
тодике понимать особенности работы мозга и 
находить наилучшие решения в обучении. В 
частности, многолетние исследования показа-
ли, что визуальное представление – один из са-
мых эффективных способов обучения, а сле-
довательно, подключение к процессу обуче-
ния инструментов по визуализации информа-
ции может способствовать ее лучшему усво-
ению. 

тема создания и возможностей интеллект-
карт в разных сферах жизни достаточно хо-
рошо исследована. Стоит отметить много-
численные работы самого автора технологии 
т. бьюзена, в которых он подробно дает тео-
ретическое обоснование технологии, приво-
дит многочисленные примеры применения ее 
в жизни, работе, карьере [5–8; 21]. технология 
интеллект-карт нашла широкий отклик на за-
паде, и ряд последователей т. бьюзена продол-
жили работу над совершенствованием ее при-
менения [14]. однако методических работ по 
использованию этой технологии на уроках со- 
циально-гуманитарного цикла в западной ме-
тодической литературе практически нет. 

В отечественной педагогической науке и 
практике данная технология достаточно пол-
но разработана с точки зрения ее применения 
в дошкольном и начальном образовании. Ана-
лиз методической литературы показал, что 
ментальные карты довольно широко приме-
няют и учителя-предметники в среднем звене 
школы [1; 3; 4; 20]. 

Крайне продуктивным представляется ис-
пользование метода интеллект-карт на пред-
метах гуманитарного цикла, поскольку он по-
зволяет задействовать одновременно и образ-
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ное, и логическое мышление обучающихся. К 
сожалению, работ, анализирующих внедрение 
данной технологии на уроках истории и обще-
ствознания, по-прежнему довольно мало [9]. 
еще хуже обстоит дело с изучением опыта 
применения в школе скрайбинга. Краткий ана-
лиз этого метода находит отражение в общих 
работах, посвященных либо различным спосо-
бам визуализации информации [17], либо пу-
тям повышения эффективности обучения [11]. 
Специальных же работ, рассматривающих ме-
тодические аспекты использования скрайбин-
га на школьных уроках, крайне мало [15; 18]. 
единственной обобщающей работой по при-
менению скрайбинга в разных сферах жизни 
является книга «Скрайбинг. объяснить про-
сто», содержащая не только подробное описа-
ние метода, но и практические рекомендации 
по созданию скрайбинг-продуктов [16].

Рассмотрим подробнее основные характе-
ристики указанных технологий. технология 
интеллект-картирования (mind-mapping), ко-
торая предполагает создание ментальных, или 
ассоциативных, карт, – это особый метод запи-
си информации. Систематизация информации 
ведется в форме радиантной структуры, пред-
ставленной в виде образов, ассоциаций в гра-
фическом виде. Автором-создателем техноло-
гии считается психолог тони бьюзен. т. бью-
зен предложил положить в основу этой тех-
ники принцип «радиантного мышления», от-
носящийся к ассоциативным мыслительным 
процессам, отправной точкой или точкой при-
ложения которых является центральный объ-
ект – понятие, образ, главная мысль [21]. от 
центрального образа во всех направлениях 
расходятся лучи к границам листа, над луча-
ми пишут ключевые слова или рисуют образы, 
которые соединяют между собой ветвящими-
ся линиями [12]. Фактически интеллект-карта 
представляет собой схему, используемую для 
конспектирования и организации записей, 
включающую слова и изображения. 

Визуализация, заложенная в основу дан-
ной технологии, является важным элемен-
том. Наш мозг обрабатывает визуальную ин-
формацию в 60 тысяч раз быстрее, чем тексто-
вую [22, с. 153]. Цвета и рисунки проще запо-
минать, чем слова. С их помощью можно под-
стегнуть память и быстро извлечь нужную ин-
формацию. Интеллект-карты помогают систе-
матизировать идеи и выявить связи и иерар-
хию. благодаря цвету, рисункам и символам 
конспекты становятся более наглядными, луч-
ше запоминаются. это происходит еще и по-
тому, что ученики сами составляют интеллект-

карты, при этом в процессе работы над картой 
они проделывают огромную работу по обра-
ботке информации, поэтому и уровень запоми-
нания гораздо выше, чем при простом линей-
ном конспектировании текста.

Кроме использования радиантной струк-
туры («от центра к периферии») существуют 
и другие правила составления интеллект-карт, 
среди которых применение ключевых слов 
вместо фраз и предложений, использование 
цветов для выделения главных и второстепен-
ных моментов, как можно более частое при-
менение рисунков (графических форм, пикто-
грамм, стрелок и проч.), отделение структур-
ных единиц информации, желательное оформ-
ление и чтение карт по часовой стрелке, начи-
ная с правого верхнего угла.

Применение ментальных карт в условиях 
реального учебного процесса в школе сопря-
жено с определенными трудностями. боль-
шую сложность представляет неприятие но-
вых технологий со стороны не только педаго-
гов, но и учеников и родителей. Многие вос-
принимают интеллект-карты как некое развле-
чение, которое отвлекает школьников от «се-
рьезных» приемов и методов представления 
и фиксации учебного материала. еще больше 
проблем вызывает неумение учителей вписать 
технологию в урок – большинство педагогов 
считают, что создание ментальных карт требу-
ет большого количества времени, особенно на 
этапе овладения учениками навыками состав-
ления интеллект-карт. Учителя также отмеча-
ют, что очень трудно оценивать этот вид ра-
бот, которые являются продуктом творческой 
переработки информации учащимися [9].

однако даже сторонники традиционной 
линейной формы представления информации 
признают очевидные преимущества техноло-
гии интеллект-картирования. так, в ходе соз-
дания ментальной карты внимание учащихся 
концентрируется не на случайной информа-
ции, а на существенных аспектах темы; ради-
антный принцип структурирования информа-
ции позволяет легче выделить основную идею, 
поместив ее в центр листа в виде яркого гра-
фического образа; быстрее и эффективнее за-
поминается и затем воспроизводится инфор-
мация за счет ее разноцветного и многомерно-
го представления; легче прослеживаются свя-
зи между информационными блоками, образа-
ми; структурный характер карты позволяет без 
труда дополнять ее новой информацией; луч-
ше учитывается индивидуальные особенности 
восприятия учеников. 
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средственная функция интеллект-карты), кон-
спектирования учебной литературы, подготов-
ки докладов, статей и презентаций [9]. Интел- 
лект-карты можно использовать на любом из 
этапов урока – для актуализации знаний (од-
ним из приемов использования технологии яв-
ляется заполнение пропусков и «восстановле-
ние» интеллект-карты), как демонстрацион-

Метод интеллект-карт можно использо-
вать в разных учебных ситуациях и с разны-
ми целями: для проведения мозгового штур-
ма на этапе генерации идей (графическое фик-
сирование и ранжирование идей), как инстру-
мент планирования деятельности (позволяет 
наглядно показать процесс), организации по-
иска и структурирования информации (непо-

рис. 1. Ментальные карты учеников 7-го класса МбоУ «зыковская Сош» 
в рамках обобщающего урока «Правление Ивана Грозного». Учитель А.А. шляпина 
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ный или раздаточный материал при закрепле-
нии, обобщающем повторении и даже провер-
ке знаний.

технология ментальных карт позволяет 
вести эффективную работу по подготовке уче-
ников к итоговой аттестации, используя круп-
ноблочный метод закрепления знаний и в то 
же время экономя время. технология в полной 
мере способствует формированию метапред-
метных компетенций, развивая навыки смыс-
лового чтения, умения определять ключевые 
понятия, создавать обобщения, устанавли-
вать причинно-следственные связи, аналогии, 
классифицировать, строить логические рассу-
ждения и умозаключения. 

Возможность широкого использования 
данной технологии в групповой форме обуче-
ния (создание совместной, групповой интел- 
лект-карты по проблеме или теме урока) соз-
дает условия для развития коммуникативных 
навыков в процессе организации учебного со-
трудничества и совместной деятельности, сти-
мулирует креативное мышление и творческие 
способности.

Существует множество ресурсов для соз-
дания ментальных карт – iMindMap (про-
грамма от автора методики тони бьюзена), 
XMind, MindManager, MindMeister, Mindomo, 
MindGenius, Coggle, Simplemind, iThoughts, 
The Brain и др. они отличаются дизайном, 
функционалом, простотой управления, воз-
можностями экспорта, практически все они 
условно бесплатные, т. е. платные в расширен-
ной версии. однако, на наш взгляд, создание 
интеллект-карты «вручную» не только самый 
простой и надежный, но и наиболее эффектив-
ный путь, открывающий практически безгра-
ничные возможности для индивидуального и 
коллективного творчества (рис. 1). это под-
твердили и исследования, проведенные сту-
дентами исторического факультета Краснояр-
ского государственного педагогического уни-
верситета им. В.П. Астафьева [2; 13].

другой новой и пока крайне редко исполь-
зуемой в школе технологией визуализации яв-
ляется скрайбинг. Скрайбинг – это визуализа-
ция основного смысла с помощью знаков и об-
разов, при котором отрисовка элементов про-
исходит прямо в процессе рассказа. Скрайбинг 
может иметь разные формы: это и видеороли-
ки – готовые, размещенные на различных сай-
тах либо подготовленные преподавателем са-
мостоятельно, и наброски на бумаге или на 
учебной доске, помогающие объяснить суть 
вопроса. Выделяют также видеоскрайбинг и 
статичный скрайбинг – конечный рисунок, из-

учая который можно понять логику всего рас-
сказа и связь между отдельными элементами. 
другими словами, графическая часть может 
быть выполнена абсолютно в любой технике, 
важно лишь соотношение изображения с из-
ложением материала, позволяющее зрителю-
слушателю проследить логику размышления, 
развитие процесса, сюжета от начала до кон-
ца, установить связи между элементами ин-
формации. 

Преимущество скрайбинга, как и менталь-
ных карт, заключается в возможности задей-
ствовать одновременно слух, зрение и вообра-
жение человека, т. е. возможности обоих по-
лушарий головного мозга. отрисовка образов 
в процессе донесения и восприятия информа-
ции позволяет воспринимать ее более струк-
турно, выделять ключевые моменты, выстраи-
вать логические связи, формировать их иерар-
хию, лучше понимать и запоминать материал 
благодаря знакам и образам.

Практическое применение готовых про-
дуктов скрайбинга, размещенных в Сети, явля-
ется наиболее удобным. Существуют ресурсы, 
располагающие немалым объемом роликов по 
исторической тематике, однако они, как пра-
вило, слабо соотносятся с содержанием учеб-
ной программы школы, содержат немало фак-
тических ошибок и неточностей. лучше обсто-
ит дело с видеоскрайбингом обществоведче-
ской тематики. Примером может служить ав-
торский проект учителя обществознания ба-
рият Абуловой «школа обществознания» [19]. 
На канале собрано несколько десятков корот-
ких видео, посвященных разбору той или иной 
темы, ролики сопровождаются схемами, ил-
люстрациями, примерами и достаточно точно 
соотносятся со школьной программой. 

Разработка же собственных компьютер-
ных скрайб-презентаций, видеороликов явля-
ется для большинства педагогов делом чрез-
мерно сложным и трудоемким, требующих 
специальных ИКт-навыков. Существует не-
мало специальных интернет-сервисов и про-
граммных продуктов, способных оказать по-
мощь в создании обучающих роликов: 

 – PowToon – сервис для создания видео-
презентаций; 

 – GoAnimate, позволяющий сделать из 
презентации мультфильм; 

 – «объясняшки» (http://obyasnyashki.ru/) – 
русскоязычная программа, существующая и 
как мобильное приложение, которое позволя-
ет создавать рисованные и информативные ви-
деоролики; 
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рис 2. Работы в технике скрайбинга учеников 5-го и 8-го классов МбоУ Сш № 27 г. Красноярска. 
Учитель И.е. бобрик 
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 – англоязычные сервисы Sparkol Video-
Scribe и Animaker; 

 – программные продукты Video Scribe 
(sparkol. com) и Easysketch и др. 

однако вследствие того, что контент боль-
шинства перечисленных программ является 
платным, а освоение их – делом достаточно 
сложным, они не находят широкого примене-
ния в отечественной школьной практике. Вме-
сте с тем надо отметить, что в последние годы 
появляются публикации, содержащие подроб-
ные практические рекомендации по созданию 
различных продуктов скрайбинга, которые 
могут облегчить путь освоения этой техноло-
гии обучения [16].

Самым простым, но от этого не менее эф-
фективным видом скрайбинга является отри-
совка рассказа, сюжета вручную учителем на 
обычной доске или с применением интерак-
тивной доски либо самими учениками в про-
цессе фиксации изучаемого материала, будь то 
конспектирование лекции, текста учебника и 
иных источников информации. этот вариант 
использования скрайбинга был апробирован 
студентами и преподавателями исторического 
факультета КГПУ им. В.П. Астафьева в шко-
ле и на практических занятиях в вузе (рис. 2).

Результаты апробации оказались весьма 
интересными и позволили сделать ряд выво-
дов о возможностях и перспективах приме-
нения скрайбинга в процессе обучения. Как 
и в случае с интеллект-картами, применение 
скрайбинга на уроках педагогами и ученика-
ми более всего ограничено их сомнениями в 
собственных творческих возможностях – «я не 
умею рисовать», «это слишком сложно», «про-
думывание образа отнимает много времени», 
«зачем взрослому человеку заниматься дет-
ским рисованием, если существуют традици-
онные приемы конспектирования». 

При этом наблюдается очевидная возраст-
ная корреляция отношения к данной техно-
логии: школьники младшего и среднего зве-
на воспринимают подобные эксперименталь-
ные способы обучения с гораздо большим эн-
тузиазмом и пониманием, нежели старшеклас- 
сники и студенты. это можно было бы списать 
на детскую интерпретацию данной педагоги-
ческой технологии как игры, однако практи-
ческие результаты, выраженные в творческих 
работах и ответах на занятиях, направленных 
на воспроизведение и интерпретацию матери-
ала по созданному конспекту-рисунку, гово-
рят о ее реальной педагогической эффектив-
ности, по крайней мере для части учащихся.

отвечая на утверждения о сложности тех-
ники скрайбинга, заметим, что педагогам и 
школьникам необходимо помнить следующее 
требование: используемое изображение долж-
но быть простым и понятным, а вовсе не кра-
сивым и презентабельным. Специалисты даже 
рекомендуют в качестве подготовки к приме-
нению скрайбинга ознакомиться с примерами 
и техниками создания простейших изображе-
ний из элементарных базовых геометрических 
фигур.

Рассмотрев две технологии, позволяющие 
внедрить в учебный процесс принцип визуа-
лизации, мы пришли к выводам, что данные 
технологии имеют ряд очевидных достоинств 
и преимуществ, подтверждаемых практикой. 
Вместе с тем вышеперечисленные достоин-
ства интеллект-картирования и скрайбинга 
могут быть достигнуты при соблюдении ряда 
условий, среди них: 

‒ принцип индивидуализации – прояв-
ление творческого подхода, выработка свое-
го индивидуального стиля, например, при со-
ставлении интеллект-карт, наиболее комфорт-
ного и понятного для их создателя; 

‒ постепенность внедрения метода, начи-
ная с освоения примеров простейшего уровня; 

‒ выработка педагогом оптимальных спо-
собов оценки подобного типа заданий; 

‒ преодоление инерционности педагоги-
ческого мышления, открытость новым техно-
логиям, позволяющим разнообразить процесс 
обучения. 

В заключение не лишним будет вспом-
нить рекомендации создателя mind map  
т. бьюзена, которые в полной мере могут быть 
применены и к другим, в разной степени но-
вым технологиям обучения: 

1) «принимай» – сначала внимательно из-
учи все достоинства и правила использования 
метода или технологии; 

2) «применяй» – апробируй много раз; 
3) «приспосабливай» – пропусти техно-

логию через себя, совершенствуй свои навы-
ки [10].
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Visualization technologies in teaching 
History and Social Studies
The article deals with the issue of the visualiza- 
tion of the learning material at the lessons of His- 
tory and Social Studies aimed at the improvement 
of the effectiveness. There are revealed the key 
factors of the visualization of the learning process, 
the characteristics and resource potential of two 
technologies – mind-map and scribing. There 
is formulated the row of the methodological re- 
commendations of the efficient use of these tech- 
nologies in the learning process.

Key words: visualization, scribing, mind map, 
learning technology, methodology.
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сПециФика модеЛирования  
и исПоЛьзования кейсов  
При обучении ангЛийскому 
языку магистрантов 
естественно-научных 
ФакуЛьтетов

Анализируются особенности использования 
методики кейс-стади для обучения деловому 
английскому языку магистрантов факульте-
та почвоведения Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова. С 
учетом ключевой задачи (обучение студентов 
навыкам составления кейсов) предлагается 
развернутое определение понятия «кейс» в 
применении к образовательным задачам кур-
са. Выделяются оптимальные критерии мо-
делирования кейсов, определяется формаль-
ная структура их составления.

Ключевые слова: образовательные техноло-
гии, курс менеджмента на английском языке, 
деловой английский, кейс-методы, интерак-
тивное обучение, магистратура.

Статья посвящена анализу актуальной пе-
дагогической технологии – особенностям при-
менения и конструирования кейсов в процес-
се освоения делового английского языка маги-
странтами естественно-научных факультетов. 
очевидно, что в современных реалиях изуче-
ние учащимися нового материала должно про-
исходить с помощью интерактивного взаимо-
действия и обмена идеями, что и позволяет ис-
пользование кейс-методов в образовательном 
процессе.

будущий специалист, в частности выпуск-
ник факультета почвоведения МГУ имени 
М.В. ломоносова, должен обладать целым ря-
дом профессиональных компетенций, не толь-
ко владеть теоретической базой, но и быть 
адаптированным к профессиональной среде в 
области экологии, защиты окружающей сре-
ды, агрономии. Приоритетные цели, стоящие 
перед факультетом почвоведения МГУ, опре-
делили задачи курса английского языка в ма-
гистратуре, а именно – «освоение обучающи-
мися основ теории и практики менеджмен-
та на английском языке; овладение современ-
ным деловым лексиконом в сфере, связанной 
с основной специальностью магистрантов 
(сельское хозяйство и экологический менедж- 
мент)» [4, с. 28]. Инновационным и эффек-
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ления кейсов – возникла необходимость выде-
лить критерии их моделирования.

для начала необходимо было разработать 
развернутое определение понятия «кейс» в им-
плементации к образовательным задачам кур-
са. Сложность определения кейса состояла в 
том, что существует целый ряд «коннотаций» 
данной педагогической технологии [9; 10; 12]. 
Как считают Н.д. Стрекалова и В.Г. белякова, 
кейсы различаются «по структуре (структури-
рованные кейсы, неструктурированные кейсы, 
первооткрывательские кейсы), объему (пол-
ные кейсы, сжатые кейсы, мини-кейсы), ис-
точнику (художественные произведения и пу-
блицистика, публикации в СМИ, научная ли-
тература), образовательным задачам (практи-
ческие кейсы, обучающие кейсы, научно-ис- 
следовательские кейсы)» [9, с. 25]. В резуль-
тате анализа научно-методических работ, по-
священных кейс-методам, в том числе иссле-
дованию Н.В. Поповой и т.Н. Сухаревой в об-
ласти составления кейсов по тематике агро-
номии [8, с. 205–207], было принято следую-
щее определение кейса. Кейс (от англ. case – 
«случай») – это структурированное, деталь-
ное и последовательное изображение реаль-
ной или вымышленной проблемной ситуации, 
которая происходит в настоящем или проис-
ходила в прошлом. Кейс носит описательный 
характер. Цель кейса – обрисовать кризисную 
ситуацию, решение которой актуально для ре-
алий современной жизни.

Важно было также определить общие фор-
мальные критерии для конструирования кей-
сов магистрантами факультета почвоведения. 
Соответственно, были проанализированы на- 
учно-методические работы, предлагающие пе-
речень необходимых для разработки кейсов 
требований.

так, С.ю. Попова и е.В. Пронина счита-
ют, что кейсы должны соответствовать сле-
дующим положениям: «являться понятными 
для всех участников, соответствовать постав-
ленным задачам, актуализировать вызовы со-
временной действительности, быть остроум-
ными, доброжелательными и тактичными» [7, 
с. 62]. По мнению И.А. Фарафонтовой и 
С.А. Павловой, важно, чтобы «кейс опирался 
на знания основных разделов изучаемых дис-
циплин. Содержал текстовый материал (имел 
описательный характер), включал дополни-
тельные виды подачи информации (таблицы, 
диаграммы). Формулировка проблемы кейса и 
ее разрешение не должны быть однозначными. 
Желательно, чтобы кейс был изложен профес-

тивным инструментом, помогающим решать 
поставленные задачи, является метод кон-
кретных ситуаций – кейс-стади.

Интересно заметить, что кейс-технологии 
впервые были применены в Гарвардской шко-
ле бизнеса в начале XX в. Работникам школы 
необходимо было создать новые обучающие 
программы по освоению теории и практики 
менеджмента с учетом изменившихся требо-
ваний времени. В итоге преподавателями был 
разработан креативный подход, нацеленный 
на будущую профессиональную деятельность 
учащихся, а именно – методику применения 
кейсов. В Российской Федерации кейс-методы 
начали использоваться в конце прошлого века 
в МГУ им. М.В. ломоносова. Применению 
кейсов способствовали новые политические и 
экономические реалии, когда международные 
образовательные программы и методы обуче-
ния получили широкое распространение в оте- 
чественных университетах.

В настоящее время кейс-технологии ши-
роко используются при проведении занятий 
по английскому языку на факультете почво-
ведения [3; 6]. Смысл кейс-метода заключает-
ся в том, что студентам предлагается проана-
лизировать и затем обосновать решение про-
блемной ситуации, имеющей непосредствен-
ное отношение к профессиональной среде об-
учающихся. При этом в кейсе описывается со-
вокупность обстоятельств конфликта, кото-
рый не требует бесспорного способа урегули-
рования.

Применение кейсов позволяет развивать 
у студентов речевую, деловую и культурную 
компетенции. отметим, что А.М. Гуревич вы-
деляет следующие аспекты кейсов: «умение 
структурировать время, делегировать полно-
мочия, развивать творческий и креативный 
подход, уверенность в себе, умение отстаивать 
свое мнение, слушать и быть услышанным» [1, 
c. 29]. Магистранты факультета почвоведения 
анализируют кризисные ситуации с учетом 
полученных знаний в области делового обще-
ния, экологии и сельского хозяйства, мораль-
ных и этических норм, предлагают решение 
проблемы, описанной в кейсе, учатся беседо-
вать с преподавателем на проблематику кейса, 
отвечают на вопросы преподавателя, возника-
ющие по ходу обсуждения кейса.

Актуальной и перспективной задачей кур-
са делового английского на факультете почво-
ведения МГУ является самостоятельная разра-
ботка магистрантами кейсов по предложенной 
тематике. В соответствии с поставленной за-
дачей – обучение студентов навыкам состав-
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ющей среды и вопросам взаимодействия вну-
три трудового коллектива:

Protection of the environment in Russia, Ecologi-
cal responsibility, Russia will face an environmental 
disaster comparable to Chernobyl, Goals to transform 
our world, A killer lake, Environmental problems, 
Environmental protection, Environmental impact of 
tailing dumps, Invasive plants from botanical garden, 
Ocean pollution, Safe the bees, Canadian seal hunt, 
Problem of Aral sea, Organic farming and food, Clean 
water for Russia: big problem of big country, Why 
farmers today need to take up precision farming.

The work/family collision, turning down the radio, 
self-check, To be terminated, How psychotherapy 
can help at workplace, Food stealing, Barry and 
communication barriers, The rules of business nego- 
tiations, Major anthropological issue, Generation of 
the 2000s in a working environment, Sexual workplace 
harassment, Colleagues of the bride, How to get on 
with your coworkers, Twitter in the city, Workplace 
harassment: how recognize and report it, Salary conflict 
at work, Can someone be fired for being a gay, Have a 
baby or a job.

Необходимо отметить, что применение 
технологии обучения с помощью моделиро-
вания кейсов не только значительно повысило 
заинтересованность студентов в учебном про-
цессе, но и привело к росту уровня их моти-
вации и развитию коммуникативных навыков 
и когнитивных способностей. Метод констру-
ирования кейсов был использован для маги-
стерского курса общей численностью 62 уча-
щихся (4 учебные группы). Анализ результа-
тов итогового экзамена магистрантов по ан-
глийскому языку показал, что применение 
кейс-методов привело к повышению резуль-
татов учащихся на 12% по сравнению с пре- 
дыдущим годом. благодаря введению методов 
моделирования кейсов посещаемость занятий 
в среднем выросла на 18%. Важно также, что 
уровень посещаемости занятий возрос как в 
продвинутых группах (уровень владения ан-
глийским языком B2) c 70 до 81%, так и в груп-
пах с более низким уровнем знаний (уровень 
владения английским языком B1) с 65 до 79%. 
Кроме того, результаты опроса студентов пе-
ред итоговым экзаменом по английскому язы-
ку показали, что большинство магистрантов 
(95%) посчитали конструирование кейсов ре-
левантным и мотивирующим к изучению де-
лового английского.

для дальнейшего совершенствования ме-
тодики обучения с помощью моделирования 
кейсов нами были проанализированы основ-
ные трудности, с которыми столкнулись маги-
странты. Во-первых, были выявлены сложно-

сиональным языком в интересной для чтения 
форме» [11, с. 12].

таким образом, на основе наработанного 
опыта целого ряда педагогов и методистов, 
таких как А.М. Гуревич, А.М. долгоруков, 
Н.В. логачева, И.И. Головани, Н.В. Попова, 
т.Н. Сухарева, И.А. Фарафонтова, С.А. Пав-
лова, А.В. эктов [1; 2; 5; 8; 11; 12], были вы-
делены основные принципы, которым долж-
ны соответствовать кейсы: 

 – актуализация задач и вызовов, которые, 
возможно, придется решать учащимися в ре-
альной жизни;

 – соответствие заданной структуре кейса 
(максимальный объем кейса – 1 страница); 

 – возможность интерпретации с различ-
ных точек зрения;

 – допущение различных вариантов реше-
ния; 

 – тактичность и доброжелательность.
Кроме того, была определена оптимальная 

структура составления кейсов, носящая реко-
мендательный характер: 

‒  название; 
 – вводная часть (герой/герои кейса, время 

действия, место действия, сопутствующие де-
тали); 

 – основная часть (ключевая интрига);
 – приложение (дополнительная информа-

ция к кейсу); 
 – заключение (описание возможного ре-

шения);
 – вопросы к кейсу.

заметим, что часть «заключение» факти-
чески является отдельным заданием, посколь-
ку решение проблемы кейса магистрантом-
разработчиком требует проработанной и по-
следовательной резолюции, которая должна 
быть логически обоснована. более того, это 
не означает, что предлагаемое разработчи-
ком решение должно являться универсальным 
и единственно верным. Студенты имеют воз-
можность высказать альтернативное мнение, 
обосновать его, обменяться различными гипо-
тезами. тем самым расширяются представле-
ния о возможных вариантах решения предла-
гаемой ситуации. 

Магистрантам факультета почвоведения 
в течение семестра было предложено соста-
вить ряд кейсов в соответствии с их професси-
ональной тематикой. Разнообразие тем, пред-
ложенных студентами, демонстрирует, что это 
задание оказалось чрезвычайно актуальным и 
востребованным. Приведем ряд примеров на-
званий кейсов по проблемам охраны окружа-



5353

 Педагогические  науки 

таким образом, в статье проанализирова-
на специфика моделирования кейсов как ин-
терактивного метода обучения магистрантов 
естественно-научных специальностей, в част-
ности факультета почвоведения МГУ. Пред-
ложенный принцип конструирования кейсов 
обладает рядом преимуществ. он представ-
ляет собой систему проектирования реальной 
профессиональной деятельности, ориентиру-
ет студентов на решение насущных проблем, 
способствует развитию практических и ком-
муникативных навыков, эмоционального ин-
теллекта.

Моделирование кейсов и разработка реше-
ний к ним не являются «закрытым» заданием, 
а напротив, могут иметь нестандартные, транс-
цедентальные изначально предложенным рам-
кам резолюции. В результате магистранты за-
действуют свои творческие способности, учат-
ся предлагать новые смыслы.

Современная экономика все больше нуж-
дается в специалистах, умеющих не только 
применять на практике полученные теорети-
ческие знания, но и справляться с теми зада-
чами, с которыми они сталкиваются впервые, 
т. е. предлагать инновационные решения. Со-
ответственно, приоритеты в образовательном 
процессе смещаются с заучивания и повторе-
ния регламентированного программой объема 
знаний на развитие самостоятельного мышле-
ния и умения перманентно обучаться в про-
цессе работы. Моделирование кейсов являет-
ся одним из лучших инструментов для реше-
ния этой современной образовательной зада-
чи, т. к. формирует у студентов паттерны «ин-
новационного» и критического мышления. 
опыт применения технологии кейс-стади на 
факультете почвоведения показал, что выпол-
нение таких заданий существенно влияет на 
качество проектной деятельности магистран-
тов: растет количество и проработанность но-
вых идей, улучшаются навыки последователь-
ной логической аргументации. более того, ме-
тодика обучения через конструирование кей-
сов оказывает позитивный эффект на мотива-
цию и вовлеченность студентов в образова-
тельный процесс, т. к. они осознают, что по-
лученные при работе с кейсами навыки могут 
быть применены на практике в их профессио-
нальной деятельности.

Наконец, кейсы часто используются в ка-
честве задания во время собеседований при 
устройстве на работу во многие отечественные 
и зарубежные компании. Соответственно, вы-
пускники высших учебных заведений, полу-
чившие навыки работы с кейс-технологиями, с 

сти в понимании студентами самого задания – 
написание кейса, а не доклада, сообщения на 
предложенную тему. 

Иными словами, первые варианты кей-
сов, разработанные рядом студентов, не явля-
лись кейсами по жанру. Скорее, это были ин-
тересные сообщения по проблемам экологии и 
управления в сфере сельского хозяйства. Вы-
яснилось также, что магистрантам достаточно 
сложно логично и последовательно сформули-
ровать и описать исходную ситуацию и про-
блему, придерживаясь обозначенного плана и 
требуемого объема.

В то же время подавляющее большинство 
магистрантов факультета почвоведения спра-
вились с поставленными задачами и сконстру-
ировали кейсы, соответствующие предложен-
ным критериям. В качестве примера проанали-
зируем кейс, составленный магистрантом вто-
рого года обучения по проблемам экологии и 
окружающей среды.

Safe the bees 
You are a farmer, who grows potatoes. Recently 

you found Colorado beetles on your young plants, so 
you used an insecticide to kill pests. Suddenly your 
neighbor blames you for the death of his bees. You hear 
about bees for the first time, but he wants to sue you and 
receive compensation. Will you give him a bribe or try 
to prove your innocence?

At first, he should prove his official occupation. 
If he didn’t register himself as a beekeeper, then it 
isn’t your fault. You must warn beekeepers about 
using insecticides, however, you didn’t know about 
the presence of beehives nearby. If he is an official 
beekeeper, then you can offer him compensation with- 
out bringing the matter to court. He can refuse it, in this 
case you can offer money again, but increase amount 
of money. If all this doesn’t work, and he still wants 
to sue you, order examination. How many bees died? 
Were they really dead due to your insecticides? These 
answers will probably help you later.

Questions:
1. Why does the beekeeper want to sue the farmer?
2. What is possible reason of bees’ death?
3. How can you prevent such cases in future?
4. Do you know anything about punishment for  

the mass death of bees?

остановимся на основных достоинствах 
кейса. Во-первых, название кейса привлека-
ет внимание и заинтересовывает. Кроме того, 
в нем четко описана вводная ситуация, пред-
ставлена основная информация, предложе-
ны пути разрешения проблемы. Помимо это-
го тема кейса актуальна, способствует инте-
ресной дискуссии и обсуждению. Поставлены 
грамотные вопросы.
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Peculiarities of modelling  
and use of cases in the process  
of English language teaching of masters’ 
degree students in Sciences departments 
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business English teaching of the masters’ degree stu-
dents in the departments of Soil Science in Lomono-
sov Moscow State University. There is suggested a 
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task (teaching students of the skills of the cases’ 
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большой долей вероятности справятся с пред-
ложенным испытанием, произведут положи-
тельное впечатление на потенциального рабо-
тодателя и будут приняты на перспективную 
работу.
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онального технического творчества, методи-
ки и организации творческого учебного про-
цесса, современных психологических и педа-
гогических инновационных технологий; твор-
ческие, аналитические и синтетические уме-
ния и навыки по моделированию, проектиро-
ванию, планированию и реализации творче-
ского учебного процесса в образовательных 
учреждениях профессионального образова-
ния; личностные качества, направленность и 
мотивация личности на осуществление креа-
тивной профессионально-педагогической дея-
тельности, находящееся в сложных диалекти-
ческих связях с профессиональной компетент-
ностью будущего педагога профессионально-
го обучения.

для формирования креативной компетент-
ности будущих педагогов профессионального 
обучения первоочередным является определе-
ние инновационных форм организации учеб-
ного процесса в университете, которые позво-
лят организовать творческую деятельность 
студентов. Под формой организации учебного 
процесса мы понимаем «совокупность спосо-
бов, методов и средств организации обучения, 
обеспечивающая освоение студентами изуча-
емых образовательных программ в соответ-
ствии с требованиями государственных обра-
зовательных стандартов» [5, с. 64].

любые формы организации в процессе 
профессионально-педагогической подготов-
ки будущих педагогов профессионального об-
учения должны соответствовать разработан-
ным целям и содержанию креативного обуче- 
ния, а также отвечать организации творческой 
деятельности в условиях креативной образо-
вательной среды учебного заведения высше-
го образования, что позволит сформировать 
креативную компетентность будущих педа-
гогов профессионального обучения. При этом 
используемые формы организации учебного 
процесса должны способствовать развитию 
интуиции, творчества, быть направленными 
на личностный рост студента. 

охарактеризуем основные инновацион-
ные формы организации учебного процес-
са, которые использовались нами в процессе 
профессионально-педагогической подготовки 
будущих педагогов профессионального обуче-
ния, и рассмотрим применительно к учебной 
дисциплине «Методика профессионального 
обучения». традиционной формой организа-
ции учебной деятельности в университете яв-
ляется лекция. Мы считаем неактуальным се-

т.В. ЯКОВЕнКО
(луганск)

Формы организации учебного 
Процесса дЛя Формирования 
креативной комПетентности 
будущих Педагогов 
ПроФессионаЛьного обучения

На основе анализа сущности и характеристи-
ки современных форм организации учебного 
процесса, применяемых в учебных заведениях 
высшего образования, определяются наибо-
лее эффективные для формирования креатив-
ной компетентности студентов направления 
подготовки «Профессиональное обучение (по 
отраслям)» в условиях креативной образова-
тельной среды университета. 

Ключевые слова: формы организации учебного 
процесса, педагог профессионального обуче-
ния, креативная компетентность, креатив-
ная образовательная среда.

Важнейшим компонентом процесса ста-
новления современного общества является 
личность, ориентированная на инновацион-
ную деятельность, стремящаяся к самосовер-
шенствованию и саморазвитию, владеющая 
ранее неизвестными способами деятельности 
и моделями мышления, сформированным кри-
тическим, творческим, креативным отношени-
ем к действительности, нововведениям. Учи-
тывая специфику деятельности педагога про-
фессионального обучения, в структуре про-
фессиональной компетентности студентов на-
правления подготовки «Профессиональное 
обучение (по отраслям)» мы выделили креа-
тивную компетентность как ее необходимую 
составляющую, характеризующую степень 
подготовки будущего специалиста к осущест-
влению инновационной профессионально-
педагогической деятельности в современных 
условиях [6, с. 378]. Под креативной компе-
тентностью будущего педагога профессио-
нального обучения мы понимаем системное, 
интегральное и динамичное образование лич-
ности студента, имеющее многокомпонентное 
строение и включающее в себя знания мето-
дологических основ и категорий педагогиче-
ской эвристики, закономерностей творческого 
развития и саморазвития личности, самоакту-
ализации творческого потенциала, основ про-
фессионального педагогического и професси-
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сионального обучения, способствовала разви-
тию их творческого отношения к учебному ма-
териалу. Можем утверждать, что проблемная 
лекция является первой ступенью привлече-
ния студентов к творческому взаимодействию 
с преподавателем. 

С целью развития креативного мышле-
ния студентов, критичности нами при рассмо-
трении темы «Креативная методическая де-
ятельность педагога профессионального об- 
учения» была применена лекция-беседа, кото-
рая, кроме активной деятельности преподава-
теля, предусматривала включение и студентов 
в диалог, который был детерминирован поста-
новкой проблемных вопросов по тематике за-
нятия и многоальтернативным подходом к их 
освещению. 

При изучении тем с ярко выраженной 
практической направленностью в эксперимен- 
тально-исследовательском обучении мы ис- 
пользовали различные типы лекций-консуль- 
таций. лекция-консультация по типу пресс-
конференции (тема «Методическая деятель-
ность как самостоятельный вид профессио-
нальной деятельности педагога профессио-
нального обучения») предусматривала пред-
варительное ознакомление студентов с темой 
предстоящей беседы путем самостоятельного 
подбора студентами научных источников, по-
становки конкретизирующих содержание во-
просов, уточнения определенных фактов от-
носительно творческой направленности мето-
дической деятельности педагога, определения 
перспектив дальнейшего рассмотрения про-
блемы творчества в профессиональной дея-
тельности современных педагогов професси-
ональной школы и т. д. При этом учебная де-
ятельность студентов приобрела личностный 
характер, позволила преподавателю оценить 
уровень подготовки каждого студента, сте-
пень овладения учебным материалом, особен-
ность его мышления и т. д.

Наибольший интерес у студентов вызвала 
лекция-консультация с полученным опорным 
конспектом по теме «особенности примене-
ния эвристических и игровых технологий про-
фессионального обучения», которая позволи-
ла изучить значительный объем учебного ма-
териала по обозначенной тематике путем са-
мостоятельной проработки студентами реко-
мендованных научных источников. таким об-
разом, обеспечив экономное использование 
учебного времени, она способствовала разви-
тию у будущих педагогов профессионального 
обучения умений выделять проблемы, сравни-
вать варианты их решения и т. д.

годня доминирование информативной лекции, 
акцентированной на передачу материала и ре-
продуктивную деятельность студента, т. к. это 
не обеспечивает условия для развития творче-
ского потенциала, инициативности, самостоя-
тельности студентов и, как следствие, не спо-
собствует формированию их креативной ком-
петентности. В контексте создания креатив-
ной образовательной среды лекция получи-
ла определенную трансформацию, посколь-
ку возрастает потребность не просто в пере-
даче знаний, а в привлечении студентов к их 
получению. Наиболее эффективные результа-
ты дало применение активных типов лекций, 
предлагаемых В.А. Сластениным, В.Я. Ви-
ленским, П.И. образцовым, А.И. Уман [2, 
с. 105–112]: проблемной лекции, лекции-ви- 
зуализации, лекции-пресс-конференции, лек- 
ции-консультации, лекции вдвоем, лекции-
провокации, лекции-беседы, что было под-
тверждено опытно-экспериментальным об- 
учением. 

так, лекция на тему «творческие способ-
ности педагога профессионального обучения» 
содержит элементы проблемной: формулиру-
ется противоречие между нормами государ-
ственного образовательного стандарта и сме-
щением акцентов образовательной парадиг-
мы в сторону творчества и саморазвития лич-
ности, когда сделана опора на творческие спо-
собности, креативность и инициативность че-
ловека как на важнейший ресурс экономиче-
ского и социального развития государства. 
Проблемная ситуация моделируется следу-
ющим образом: лектор задается вопросами о 
том, что такое творческие способности и чем 
они отличаются от понятия «креативность»; 
какие есть точки зрения психологов, педаго-
гов; не являются ли данные понятия синони-
мичными; как эти способности проявляются в 
профессионально-педагогической деятельно-
сти педагога профессионального обучения. В 
результате сравнения обоснованности различ-
ных позиций студенты, взаимодействуя с пре-
подавателем, подходят к выводу: творческие 
способности являются необходимой составля-
ющей профессионального становления и од-
ним из условий самореализации педагога лю-
бого профиля, в том числе и педагога профес-
сионального обучения, который играет важ-
ную роль в формировании творческой лично-
сти будущих рабочих или специалистов, спо-
собных создавать и осваивать производствен-
ные инновации. таким образом, данная лек-
ция позволила активизировать познаватель-
ную деятельность будущих педагогов профес-
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использование практикума в различных формах его организации 
(по классификации а.в. хуторского) в процессе обучения дисциплине 

«методика профессионального обучения»

вступительный 
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Форма организации эвристического практикума, опирающаяся 
на имеющиеся у студентов знания и опыт.

Особенность: после объяснения преподавателем структуры 
практикума и классификации информации по разделам студенты 

разбиваются на группы, работают с собранной информацией 
по заданному алгоритму и готовят выступления перед аудиторией, 

которые оцениваются и анализируются самими студентами

Изучение и анализ 
учебных планов 

подготовки 
квалифицированных 

рабочих / специалистов 
среднего звена

обзорный 
практикум

Форма организации эвристического практикума, 
предполагающая самостоятельный обзор студентами всей темы 

на основе электронного учебника и других материалов.
Особенность: результаты обзора студенты формулируют в виде 

следующих суждений: 1) смысл данной темы; 2) ее главные части 
или направления; 3) изучаемые объекты; 4) возникшие вопросы; 

5) отличия изложения темы в разных источниках

Методика анализа 
учебной и методической 

литературы

самооргани-
зующийся 
практикум

Форма организации эвристического практикума, 
представляющая студентам возможность самостоятельно определить 

цели занятия, распределить работу между коллегами по группе, 
выполнить и оценить ее, отчитаться перед аудиторией, наметить 

перспективу на будущее практическое занятие.
Особенность: каждый студент выбирает одну тему, разработкой 

которой занимается на практическом занятии индивидуально 
или в группе

Выбор методов 
профессионального 

обучения

поисковый 
практикум

Форма организации эвристического практикума, 
предусматривающая исследовательскую деятельность студентов, 

а затем коллективный поиск по интересным и важным проблемам.
Особенность: студенты выбирают в рамках темы проблемные 
и спорные для науки вопросы, предлагают свои пути решения

Формирование фонда 
оценочных средств 

по дисциплине / 
профессиональному 

модулю

практикум 
по индиви-
дуальной 
работе

Форма организации эвристического практикума, позволяющая 
студенту в рамках группового занятия организовать 

свою индивидуальную работу.
Особенность: студенты ставят перед собой учебную задачу по теме, 

составляют план занятия, выбирают вид учебной деятельности 
и форму отчета; возможные задания, виды деятельности и формы 

отчета заранее определены преподавателем на доске 
или в электронном виде в виде таблицы

Методическая 
разработка занятия 

по учебной практике

практикум 
по групповой 

работе

Форма организации эвристического практикума, при которой 
каждая созданная группа продумывает форму занятий по своей теме 

для остальных студентов группы.
Особенность: студенты, занимающиеся одинаковыми вопросами 

во время индивидуальной работы, объединяются в группы

Методическая 
разработка занятий 
с использованием 

эвристических методов

практикум-
выставка

Форма организации эвристического практикума, 
предполагающая демонстрацию образовательной продукции 

по изученной теме (научно-популярная литература, студенческие 
рефераты, самодельные газеты, разработки учебных занятий).
Особенность: каждую часть выставки обслуживает студент-

экскурсовод; студенты группами переходят от одной экспозиции 
к другой; в конце занятия студенты пишут отзыв о выставке 

или рецензию по заданному плану

Методика 
использования 

электронного портфолио 
в профессиональном 

обучении

рефлексивный 
практикум

Форма организации эвристического практикума, при которой 
обсуждаются основные результаты прошедших занятий, 
анализируются способы образовательной деятельности 

и особенности полученной продукции.
Особенность: студенты в группах кратко высказывают свои мнения 

по обозначенным вопросам; происходит их фиксация, а затем 
коллективное обсуждение ключевых проблем, выявленных в ходе 

индивидуальных выступлений

Методическая 
разработка занятия 

с использованием метода 
проектов

Изучение и анализ 
рабочих учебных 

программ 
профессиональных 

дисциплин 

Выбор 
организационных форм 

профессионального 
обучения

Методическая 
разработка 

теоретического занятия

Методическая 
разработка занятия 
с использованием 
игровых методов 

обучения

Методика 
использования 
интеллект-карт 

в профессиональном 
обучении
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работа студентов. Нельзя не согласиться с 
А.А. лебедевым, который считает, что научно-
исследовательская работа базируется на твор-
ческой деятельности студентов, она ведется 
как в рамках учебного процесса, так и вне его, и 
«все виды творческой деятельности студентов 
следует называть научно-исследовательской 
работой студентов» [3, с. 49]. 

Научно-исследовательская работа студен-
тов направления подготовки «Профессиональ-
ное обучение (по отраслям)» в рамках учебно-
го процесса вносит творческую, креативную 
составляющую в занятия студентов по учеб-
ному плану, при этом учитываются индивиду-
альные предпочтения и научные интересы бу-
дущих педагогов профессионального обуче- 
ния, и охватывает следующие формы: уча-
стие в выполнении НИР кафедры техноло-
гий производства и профессионального обра-
зования и других выпускающих кафедр уни-
верситета; работа в научных кружках («Ку-
линарная студия», «творческая мастерская»); 
участие в работе Центра развития инженерно-
педагогических технологий, участие в рабо-
те конференций, семинаров и круглых столов 
с подготовкой публикаций в научные журна-
лы и сборники докладов, материалов и тези-
сов конференций (Республиканская научно-
практическая конференция с международ-
ным участием «Актуальные проблемы подго-
товки кадров», Республиканская студенческая 
научно-практическая конференция «Профес-
сиональное образование на луганщине: тео-
рия и практика», научно-практический круг- 
лый стол «Современное профессиональное 
образование: проблемы и перспективы», круг- 
лый стол «час науки» и др.); участие в ежегод-
ных студенческих конкурсах, приуроченных к 
дням науки. Каждый студент может почерп-
нуть оригинальные идеи, о развитии которых 
в рамках выбранной им темы он даже не за-
думывался, тем самым увеличивая свой твор-
ческий потенциал будущей профессионально-
педагогической деятельности. 

таким образом, научно-исследовательскую 
работу необходимо рассматривать как важную 
форму формирования креативной компетент-
ности будущих педагогов профессионального 
обучения: она активизирует творческую учеб-
ную деятельность, влияет на более глубокое и 
осознанное усвоение программного матери-
ала, формирует творческое отношение к из- 
учаемому предмету, помогает лучше сориен-
тироваться в потоке постоянно растущей на-
учной информации, способствует формирова-

При изложении нового учебного матери-
ала по теме «Методика применения проект-
ных технологий в профессиональном обра-
зовании» с целью активизации критическо-
го мышления студентов, поиска вариантов ре-
шения проблемы нами был реализован такой 
тип лекции, как лекция-визуализация, кото-
рая способствует одновременному задейство-
ванию слуховой и зрительной памяти с помо-
щью демонстрационных средств наглядности, 
в нашем случае – электронной доски. 

для систематизации и закрепления зна-
ний, полученных на лекциях и самостоятель-
но, был реализован семинар-диспут, который 
предполагает коллективное обсуждение раз-
личных педагогических вопросов и проблем с 
целью установления путей их решения.

обратившись к рекомендациям А.В. ху-
торского [4] в процессе формирования креа-
тивной компетентности будущего педагога 
профессионального обучения, мы использова-
ли практикум в различных формах его органи-
зации в процессе изучения дисциплины «Ме-
тодика профессионального обучения» (см. 
рис. на с. 57).

Наряду с аудиторной работой одной из 
форм организации учебного процесса являет-
ся самостоятельная работа студентов. т.А. ба-
бакова в своей научной статье [1] особое вни-
мание уделила организации самостоятельной 
работы студентов, необходимой для успеш-
ной адаптации обучающихся к особенностям 
высшего образования, реализации требований 
ФГоС по становлению «способности к само-
организации и самообразованию». 

Самостоятельная работа является важным 
средством организации, управления и привле-
чения студентов в учебно-творческую дея-
тельность, средством реализации их креатив-
ного потенциала. оптимальная организация, 
планирование, контроль и управление само-
стоятельной работой будущих педагогов про-
фессионального обучения не только способ-
ствуют повышению качества овладения зна-
ниями, но и развивают творческие навыки, 
инициативу, творческую активность.

Проведенный в 2018–2020 гг. на базе луган-
ского государственного педагогического уни- 
верситета, луганского государственного уни-
верситета им. Владимира даля педагогический 
эксперимент показал, что одной из форм, суще-
ственно влияющих на формирование креатив-
ной компетентности будущих педагогов про-
фессионального обучения в образовательной 
среде вуза, является научно-исследовательская 
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управление): учеб. пособие для вузов. екатерин-
бург, 2003.

6. Яковенко т.В. Креативный педагог профес-
сионального обучения как основа инновационно-
го общества // Материалы IV Международной на-
учной конференции «донецкие чтения 2019: обра-
зование, наука, инновации, культура и вызовы со-
временности» (донецк, 31 октября 2019 г.). т. 6: 
Педагогические науки. ч. 1 / под общ. ред. проф.  
С.В. беспаловой. донецк, 2019. С. 378–380.

7. Яковенко т.В. диагностика креативной ком-
петентности будущих педагогов профессионально-
го обучения // Уч. зап. забайкал. гос. ун-та. 2020.  
т. 15. № 2. С. 125–131. DOI: 10.21209/2658-7114-
2020-15-2-125-131.

8. Яковенко т.В. Концептуальная модель фор-
мирования креативной компетентности будущих 
педагогов профессионального обучения // Вестн. 
Костром. гос. ун-та. Педагогика. Психология. Со-
циокинетика. 2019. № 3. С. 166–171.

* * *

1. Babakova T.A. Gotovnost' obuchayushchihsya 
k samostoyatel'noj uchebnoj deyatel'nosti v vysshej 
shkole // Vestn. vyssh. shk. (Al'ma-mater). 2019. № 1. 
S. 47–54.

2. Vilenskij V.Ya., Obrazcov P.I., Uman A.I. 
Tekhnologii professional'no-orientirovannogo ob- 
ucheniya v vysshej shkole: ucheb. posobie dlya vuzov / 
pod red. V.A. Slastenina. M., 2005.

3. Lebedev A.A. UIRS i NNRS // Vestn. vyssh. 
shk. 1976. № 7. S. 49–51.

4. Hutorskoj A.V. Didakticheskaya evristika: 
teoriya i tekhnologiya kreativnogo obucheniya. M., 
2003.

5. Fedotov V.A. Vvedenie v professional'no-pe-
dagogicheskuyu special'nost' (ekonomika i upravlenie): 
ucheb. posobie dlya vuzov. Ekaterinburg, 2003.

6. Yakovenko T.V. Kreativnyj pedagog profes-
sional'nogo obucheniya kak osnova innovacionnogo 
obshchestva // Materialy IV Mezhdunarodnoj nauchnoj 
konferencii «Doneckie chteniya 2019: obrazovanie, 
nauka, innovacii, kul'tura i vyzovy sovremennosti» 
(Doneck, 31 oktyabrya 2019 g.). T. 6: Pedagogicheskie 
nauki. Ch. 1 / pod obshch. red. prof. S.V. Bespalovoj. 
Doneck, 2019. S. 378–380.

7. Yakovenko T.V. Diagnostika kreativnoj kom- 
petentnosti budushchih pedagogov professional'nogo 
obucheniya // Uch. zap. Zabajkal. gos. un-ta. 2020.  
T. 15. № 2. S. 125–131. DOI: 10.21209/2658-7114-
2020-15-2-125-131.

8. Yakovenko T.V. Konceptual'naya model' for- 
mirovaniya kreativnoj kompetentnosti budushchih 
pedagogov professional'nogo obucheniya // Vestn. 
Kostrom. gos. un-ta. Pedagogika. Psihologiya. Socio-
kinetika. 2019. № 3. S. 166–171.

нию навыков и умений решения нестандарт-
ных задач в области профессиональной дея-
тельности, обеспечивая формирование целост-
ной креативной образовательной среды в про- 
фессионально-педагогическом вузе.

Проведенный на основе методики [7] пе-
дагогический эксперимент, направленный на 
формирование креативной компетентности 
будущих педагогов профессионального обуче- 
ния, показал, что использование в учебном 
процессе университета вышеперечисленных 
форм организации, во-первых, будет способ-
ствовать эффективному овладению будущим 
педагогом профессионального обучения зна-
ниями, умениями, навыками организации про-
цесса развития творческой личности, способ-
ной не только приспосабливаться к существу-
ющим условиям, но и изменять их; во-вторых, 
обеспечит развитие способности находить ре-
шения в нестандартных профессиональных 
ситуациях, создавать алгоритмы профессио-
нальных действий, генерировать и продуциро-
вать идеи, проектировать и моделировать их 
в профессиональной деятельности; в-третьих, 
позволит будущему педагогу профессиональ-
ного обучения легко адаптироваться в быстро 
эволюционирующей среде, преодолевать сло-
жившиеся стереотипы, обеспечит скорость 
выполнения профессиональной деятельности 
не только при наличии полной информации, 
но и в условиях ее дефицита и т. п.

Рассмотренные выше формы организации 
учебного процесса студентов – это только ма-
лая часть решаемой комплексной задачи по-
строения целостной системы формирования 
креативной компетентности будущих педаго-
гов профессионального обучения в условиях 
креативной образовательной среды универси-
тета [8]. 
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На первый взгляд кажется, что естественный 
язык значительно утрачивает свою универ-
сальность, уступая в коммуникативных ΙΤ-
пространствах невербальным средствам об-
щения: картинкам, фотографиям, видеопо- 
сланиям. Причина тому – высокая скорость пе-
редачи и поглощения пользователями инфор-
мации, которую обеспечивает изобразитель-
ность, а не текст. эту смену технологических 
систем и связанные с ней опасения часто сопо-
ставляют с революцией Гутенберга.

В настоящее время культурологи и со- 
циологи констатируют, что российская дей-
ствительность столкнулась с настоящим вызо-
вом – сменой поколений. «детям поколения Z, 
привыкшим с детства к визуальной информа-
ции, сложнее воспринимать тексты, чем “игре-
кам”. Маркетинговые коммуникации в отно-
шении Z будут, в основном, визуальными», – 
делают выводы эксперты [16, с. 23].

Понимание изменений социокультурно-
го фона, серьезно влияющих на образователь-
ный процесс, вызывает у педагогов уместный 
вопрос: как использовать новые технологии, 
интернет-ресурсы рационально, не растрачи- 
вая внимание на эффекты и тем самым не обед- 
няя познавательную восприимчивость, а углуб- 
ляя, умножая устные и письменные тексты на 
визуальность Интернета и привлекательность 
цифровых средств.

особенно важно учитывать, что под воз-
действием новых технологий не просто воз-
никает привычка использовать смартфон или 
планшет, качественно меняются перцептив-
ные и аналитические свойства психики: «Но-
вые медиа – это расширение нервной систе-
мы человека». «В нашу электрическую эпоху 
мы видим себя все более и более переводимы-
ми в форму информации и идущими в сторону 
технологического расширения сознания» [7,  
с. 32]. «Архимед как-то сказал: “дайте мне 
точку опоры, и я переверну землю”. Сегодня 
он ткнул бы пальцем в наши электрические 
средства коммуникации и сказал: “Я обопрусь 
на ваши глаза, уши, нервы и мозг, и мир будет 
вертеться в любом ритме и на любой манер, 
как только я пожелаю”» [там же, с. 38].

однако говорить, что традиция письма, 
линейных текстов и классических педагогиче-
ских технологий может утратиться, переста-
вая глубоко воздействовать на людей XXI в., 
преждевременно. Маршалл Макклюэн предо-
стерегал от неосмысленного перехода к тех-

Organizational forms of educational 
process for the development  
of the creative competence of future 
teachers of vocational education
The article deals with the definition of the most 
effective forms of the organization of the educa-
tional process for the development of the creative 
competence of the students of the training pro- 
gram “Vocational education (within a particu-
lar field)” in the conditions of the creative edu-
cational environment of the university based on 
the analysis of the essence and characteristics 
of the modern forms used in the institutions of  
higher education.

Key words: organizational forms of educational 
process, teacher of vocational education, creative 
competence, creative educational environment.
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Digital art социаЛьных сетей 
в контексте Личностного 
развития и образоватеЛьных 
задач

Анализируется педагогический потенциал со-
временного компьютерного искусства, при-
меры которого транслируют исторический 
культурный опыт и активно публикуются 
представителями современного поколения в 
социальных сетях («ВКонтакте», «Инста-
грам», «Фейсбук», «Пинтерест»). Рассма-
триваются общие вопросы использования ра-
бот диджитал-художников в учебном и вос-
питательном процессе.

Ключевые слова: цифровое образование, соци-
альные сети, феномен скользящего взгляда, 
визуальная информация, эстетическое воспи-
тание, личностное развитие. 

Современный ребенок, охваченный в пол-
ном смысле слова историчным чувством тяги 
ко всему новому, оказался в силовом поле ви-
зуальной культуры и интернет-технологий. 

© Панченко д.В., 2021
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но, саму информацию, содержание (идеи, об-
разы, проблемы), чтобы научить в очевидном 
и простом увидеть скрытое и сложное, пере-
водя внешние наблюдения в отрефлексиро-
ванный материал, который укрепит ценност-
ные установки и мировоззренческие позиции. 
этот навык необходимо формировать и целе-
направленно и систематично в нем упражнять-
ся. Потому что у представителей подрастаю-
щего поколения, активных пользователей соц-
сетей, выработалась особенная форма взаимо-
действия с информацией, которую можно на-
звать феноменом скользящего взгляда.

Сталкиваясь с ежедневными развлека-
тельными, шаблонными практиками, чтени-
ем предельно упрощенных интернет-текстов 
и написанием сообщений в телеграфном сти-
ле, школьники в определенной степени не ак-
тивизируют природные способности мозга, 
связанные с развитием высших психических 
функций: мышлением, восприятием, памятью 
и речью. В итоге пользователи не приобрета-
ют в Интернете подлинных, крепких знаний, 
несмотря на наполнение сайтов и пабликов в 
соцсетях научно-популярными статьями, об-
разцами современного и классического искус-
ства, и не достигают глубины осмысления и 
творческого понимания различных феноменов 
культуры и науки, остаются лишь на поверх-

нологизации, опираясь в своих рассуждениях 
на исторический опыт: «если мы так и будем 
упрямо придерживаться общепринятого под-
хода к этим процессам развития, то наша тра-
диционная культура будет сметена с лица зем-
ли, подобно тому, как это произошло в шест-
надцатом веке со схоластикой. если бы схо-
ласты с их сложной устной культурой поняли 
Гутенбергову технологию, они могли бы соз-
дать новый синтез письменного и устного об-
разования вместо того, чтобы сойти со сцены 
истории и позволить захватить всю сферу об-
разования простой визуальной странице. Уст-
ные схоласты не справились с новым визуаль-
ным вызовом печати» [7, с. 39].

Педагогическое сообщество цифровой 
эры тоже предпринимает попытки реагиро-
вать на вызов, брошенный современной тех-
нологизацией, с одной стороны, не канонизи-
руя «старину», но и не слепо следуя всему но-
вому, т. к. базовым принципом различных об-
учающих методик (в согласии с общепедаго-
гическим принципом системности) является 
равновесие и чувство меры. В образователь-
ном поле предметов гуманитарного цикла об 
этом написано достаточно убедительно. На-
пример, ученый-педагог, классик В.В. Голуб-
ков «называл две важнейшие причины, ме-
шающие развитию научно обоснованной тео-
рии и практики преподавания: власть шабло-
на, которая обедняет преподавание и делает 
его скучным и однообразным, и стремление к 
оригинальности» [17, с. 113].

На шаблонах построена коммуникация в 
соцсетях «Фейсбук», «Инстаграм», «ВКонтак-
те» (повторяющиеся цитаты, мемы, смайлы, 
эмодзи) и сам функционал сайтов. если мы 
будем следовать только технической стороне 
цифровых платформ и использовать те ком-
пьютерные средства, которые только лишь ме-
ханически работающая система кодов, то до-
пустим эту же старую педагогическую ошиб-
ку: шаблонность и поверхностность не сде-
лают преподавание ярким, интересным, жи-
вым. «И часы хорошие идут исправно; но кто 
скажет, что в них есть жизнь?!» [15].

Поскольку растущие умы всегда, выража-
ясь словами В.В. Маяковского, «обожают вся-
ческую жизнь», то из цифровой сферы необ-
ходимо извлекать не только готовые функци-
ональные средства (сайты, приложения для 
смартфонов, сетевые проекты), инструмен-
ты передачи информации (схемы, зарисов-
ки и наброски, именуемые на английский ма-
нер «скетчами», инфографику), а, собствен-

рис. 1. URL: https://www.instagram.com/p/
Bzx6YHbBNVL/?utm_source=ig_web_copy_link
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гипотезу нейропластичности мозга. Ученые 
утверждают, что главный орган центральной 
нервной системы обладает способностью ме-
нять даже свою структуру и функционирова-
ние под воздействием мыслей и действий са-
мого человека; мозг и его возможности – «ре-
зультат» нашего поведения, слов, мыслей, на-
ших повседневных практик [4]. Известно так-
же, что использование социальных сетей кар-
динально влияет на умственное развитие чело-
века. «В докладе юНИСеФ “Положение детей 
в мире, 2017 год: дети в цифровом мире” со-
общается, что молодежь в возрасте 15–24 года 
является возрастной группой с наибольшим 
количеством выходов в сеть» [2, с. 5].

Сегодня создаются руководства для детей 
младшего школьного возраста с объяснением, 
что такое социальные сети, как себя необходи-
мо вести в новой цифровой реальности, а так-
же какие существуют преимущества, правила 
и запреты, опасности и серьезные угрозы здо-
ровью и жизни в таком, на первый взгляд, без-
обидном, удобном и интересном виртуальном 
мире [14]. 

При поверхностном взгляде на проблему 
дети старшего возраста, казалось бы, научи-
лись использовать соцсети корректно, но для 
положительного развития когнитивных спо-
собностей учащихся средней и старшей шко-
лы нужны сформированные в психике каждо-
го подростка фильтры для интернет-информа- 
ции, а также активная привычка критическо-
го осмысления.

Представляется, что компьютерное искус-
ство (Digital art) в его современной форме спо-
собно помочь нам найти точку опоры для по-
строения различных образовательных и вос-
питательных методик. тем более что все из-
менения в культуре, вызванные технолизаци-
ей, травматичны для психики, и искусство, со-
гласно авторитетному мнению специалистов, 
способно сыграть решающую роль: «Ибо в 
электрическую эпоху нет более смысла в раз-
говорах о том, что художник идет впереди сво-
его времени. Наша технология тоже идет впе-
реди своего времени, надо лишь суметь уви-
деть в ней именно то, чем она является <…> 
если бы удалось убедить людей в том, что ис-
кусство является точным заблаговременным 
знанием того, как можно справиться с психи-
ческими и социальными последствиями оче-
редной технологии, то разве не стали бы все 
как один художниками? Интересно знать, что 
произошло бы, если бы вдруг в искусстве уви-
дели то, что оно есть на самом деле, а имен-

рис. 2. URL: https://hammer.dunked.com/deface

рис. 3. URL: https://www.instagram.com/p/
B8B8SPbnOY5/?utm_source=ig_web_copy_link

ности, состоящей из обрывков цитат, фактов, 
картинок, разрозненных образов.

В то время как современные нейробио-
логи и психологи убедительно доказывают 
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до сих пор важна», но в большинстве случаев 
коммуникация осуществляется через изобра-
жения [8].

так, в сети «Инстаграм» и на других сай-
тах можно найти много интересных изобра-
жений, относящихся к digital art, компьютер-
ному искусству, на примеры которого мож-
но посмотреть сквозь призму глубокой худо-
жественной и воспитательной ценности, т. к. 
«хорошо организованное воспитание – это 
обеспечение широкого взаимодействия ребен-
ка с многообразиями явлений жизни, в процес-
се которого у него формируются отношения к 
миру на уровне человеческой культуры, тре-
бований общества и личных индивидуальных 
особенностей» [3]. Социальные сети оказыва-
ют значительное влияние на конструирование 
индивидуальной картины мира и ценностной 
системы координат, необходимой для ориен-
тации в пространстве смыслов.

Поэтому для формирования личности 
(взглядов, убеждений, идеалов) в условиях 
цифровизации критический анализ и интер-
претация визуальных текстов соцсетей послу-
жат выявлению, например, следующих анти-
номий, связанных с категориями этики и эсте-
тики: «добро» и «зло», «красота» и «урод-
ство», «внешняя красота» и «внутренняя кра-
сота», «временное» и «вечное», «материаль-
ное» и «духовное», «истинное» и «ложное», 
«природа» и «цивилизация», «природа» и «че-
ловек». Например, у таких авторов в «Инста-
граме», как Smwallday, Skip_closer, Daniel_ser-
va, Atmajayaboby (рис. 1–9).

Современные художественные коллек-
ции «рассказывают» все о тех же философ-
ских проблемах, которые беспокоят умы лю-
дей на протяжении многих веков. В этих изо-
бражениях фиксируются изменения, происхо-
дящие с современным человеком. Среди по- 
пулярных образов – подчеркнутая эфемер-
ность сущего, расчеловечивание, деструкция 
лица и тела, противопоставление изуродован-
ного технологиями человека истинной красоте 
одушевленной природы. «Как бы то ни было, 
в экспериментальном искусстве людям дают-
ся точные детализации того насилия, которое 
грядет в отношении их душ со стороны их соб-
ственных контрраздражителей, или техноло- 
гий» [7, с. 37].

В социальных сетях все текстовые сообще-
ния сопровождаются изображениями, которые 
вполне возможно включать в изучаемые про-
граммные темы гуманитарных циклов, чтобы 
увидеть классические примеры и историче-

но, точную информацию о том, как следует пе-
рестроить собственную душу, чтобы вовре-
мя предупредить очередной удар со стороны 
наших собственных расширенных способно-
стей» [7, с. 37].

Исследователь цифровой культуры лев 
Манович пишет, что «самое современное ис-
кусство сейчас происходит за пределами му-
зеев и галерей», в основном в цифровом про-
странстве, «создание интересных изображе-
ний стало, по сути, тоже частью письменной 
культуры», «даже в самых отдаленных горо-
дах России, Азии и Африки люди коммуници-
руют именно через фотографии» [8]. Речь идет 
о новом виде творчества, распространенном в 
социальных сетях, искусстве, основанном на 
использовании компьютерных технологий.

Популярная социальная сеть «Инстаграм», 
по мнению л. Мановича, – это «художествен-
ная коллекция, которую можно приравнивать 
к музейной, потому что именно там создаются 
сложные визуальные образы» [там же]. «Ин-
стаграм» содержит обширный материал для 
исследований: визуальный образный фон это-
го сайта/приложения оказывает серьезное вли-
яние на становление личностной идентично-
сти школьников и молодежи в целом. «да, мы 
можем сказать, что письменная коммуникация 

рис. 4. URL: https://aboveart.ru/portfolio_page/
nevess/
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ские факты под другим углом – с современно-
го ракурса, потому что «многие образы, встре-
чающиеся в школьном изучении, сейчас созда-
ются дизайнерами и фотографами не как худо-
жественный отклик или эхо, не как иллюстра-
ции к литературному эпизоду, а как самосто-
ятельные творческие проекты. они обращают 
на себя внимание подростков в социальных се-
тях и заставляют задуматься над тем, почему 
некоторые темы и явления настолько популяр-
ны у людей в разное историческое время и как 
актуальное отражение “вечных” вопросов уди-
вительным образом входит в резонанс с клас-
сическими текстами» [11, c. 100].

Именно поэтому практику анализа ком-
пьютерного искусства можно упомянуть, гово-
ря о современных векторах личностного разви-
тия обучающихся: анализ диджитал-графики 
расширяет границы переживания своей лич-
ной и социальной идентичности, собствен-
ного «я» в контексте национальной, мировой  
культуры. 

Известно, что сознание подростков замк- 
нуто на какой-то части реальности, участке 
пространства-времени, который кажется всей 
реальностью. Соединение цифровых фотора-
бот и классических произведений, например 
литературы, позволяет выйти в «большое вре-
мя» (М.М. бахтин) и увидеть, как связаны раз-
ные исторические эпохи едиными ценностя-
ми, вечными смыслами, «живыми» знаниями 
о мире, что способствует установлению меж-
поколенческого диалога и достижению пони-
мания: «Жить в общем для всех едином про-
странстве – значит, одинаковым образом рас-
членять пространство и сочленять время… 
Условием всякого ориентирования является 
установление общей для всех членов общно-
сти точки отсчета и не только в пространстве, 
но и во времени» [12, с. 47]. 

диджитал-работы при тщательном рассмо-
трении демонстрируют «незавершимый диа-
лог, в котором ни один смысл не умирает» [1, 
с. 433], соединяя разные исторические пери-
оды и современность. «Смысл выводит нас 
за пределы ситуации, за пределы реагирова-
ния на стимулы и непосредственные импуль- 
сы» [6, с. 129].

Приведем в качестве примера художе-
ственные работы – размышления о красоте. К 
слову, именно социальные сети серьезным об-
разом изменили наши эстетические представ-
ления о красоте как об измеримой исключи-
тельно зрительно, материальной категории, 
что довольно сильно сбивает ориентиры и за-

рис. 5. «И он мне грудь рассек мечом, / И сердце 
трепетное вынул, / И угль, пылающий огнем, / Во 
грудь отверстую водвинул» (А.С. Пушкин). URL: 
https://8tracks.com/adriancrevan/melody-of-your-soul

рис. 6. «Послушайте! Ведь, если звезды 
зажигают – значит – это кому-нибудь нужно?» 
(В.В. Маяковский). URL: https://www.instagram.
com/p/Be5bmpBjdZk/?utm_source=ig_web_copy_

link
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ства становится ключевой собственностью 
коммерческих товаров и услуг» [9].

Вспомним формулу Н.А. заболоцкого в 
стихотворении «Некрасивая девочка»: «что 
есть красота? огонь, мерцающий в сосуде». 
Известно, что поэт противопоставляет форму 
и содержание, внешнее и внутреннее, красо-
ту видимую и сокрытую. Красота – это не за-
стывшее качество, а процесс, она динамична, 
изменчива. заболоцкий, например, сравнивает 
красоту с огнем – подвижным, возгорающим 
и угасающим, согревающим, мерцающим, пе-
реливающимся – живым, ибо все существую-
щее изменяется.

В работах диджитал-художников красо-
та – это состояние перехода, переплетение по-
верхностного и глубинного. Внешность при 
этом – всего лишь экран, на который транс-
лируется жизнь внутренняя, сердечная, ду-
шевная – и ее можно увидеть по визуальному 
наполнению художественных работ. Многие 
изображения строятся на метафоре (визуаль-
ной метафоре), которая содержит два совме-
щенных образа с противопоставлением внеш-
него и внутреннего.

Визуальные метафоры, встречающиеся в 
текстах современной культуры (интернет-про- 
странствах, рекламе), выполняют две важные 
функции – сигнальную и когнитивную, при-
влекают к себе внимание и создают широкое 
ассоциативное поле значений. Рассматривая 
данные свойства с позиции задач педагогики 
XXI в., можно назвать визуальные метафоры 
диджитал-арта как некие точки удивления (со-
гласно Аристотелю, с удивления начинается 
мышление) и углубления понимания, позна-
ния – инструментом для решения образова-
тельных задач. 

С одной стороны, в эпоху постграмотно-
сти, полилингвальности, мультимодальности 
и поликультурности визуальность рассматри-
вается как текст: диджитал-графика может 
стать стимулом для аналитической работы, ин-
струментом понимания художественных про-
изведений литературы или новейших феноме-
нов культуры, поскольку особенно важно на- 
учить новые поколения говорить о визуальной 
образности, создавать законченные высказы-
вания, аналитические суждения, критически 
мыслить по отношению к цифровому миру, в 
котором мы сейчас живем. 

С другой стороны, в научной среде давно 
обсуждаются опасения, связанные с изменени-
ями речевых способностей человека в техноло-
гическую эру: «Наша новая электрическая тех-

рис. 7. URL: https://www.pinterest.ru/
pin/352125264584987820/

рис. 8. «Иные холодные, мертвые лица // 
закрыты решетками, словно темница»  

(Н.А. заболоцкий). URL: https://www.pinterest.de/
pin/224194887676980351/

путывает современного человека. «Мы жи-
вем в эстетическом обществе (т. е. в обществе 
эстетически сложных потребительских това-
ров и услуг). В таком обществе производство 
красивых изображений, интерфейсов, объек-
тов является центральным элементом эконо-
мического и социального функционирования. 
Сложная эстетика, а не собственность искус-
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странством того культурного процесса, в кото-
рый сейчас мы вовлечены и в котором огром-
ную роль играет виртуальная реальность и зри-
тельные образы. Подобные включения в при-
вычный контекст урока, разумеется, удивят и 
заинтересуют учащихся, соединят их личный 
опыт восприятия, потому как среда Интерне-
та для школьников привычна и привлекатель-
на. С визуальным вызовом можно справиться, 
синтезируя новую визуальность с богатством 
культурного опыта и языка.
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нология, расширяющая наши чувства и нервы 
до глобальных масштабов, будет иметь огром-
ные последствия для языка <…> электриче-
ская технология нуждается в словах не боль-
ше, чем цифровая вычислительная машина в 
числах. электричество прокладывает путь к 
расширению в мировом масштабе самого про-
цесса сознания, причем без всякой его верба-
лизации. Возможно, такое состояние коллек-
тивного сознания было довербальным состоя-
нием человека» [7]. Поэтому, интегрируя ком-
пьютерное искусство в образовательное поле 
учебных дисциплин, мы создаем условия для 
развития умений перекодировки одной семи-
отической системы в другую, при которой не-
обходимо создавать устные или письменные 
тексты, использовать концепты, формулиро-
вать мысли, оперировать понятиями, разгра-
ничивая одно от другого. «Говорить – значит 
делать мертвое духовно живым, а это требует 
усилий» [12, с. 45].

Использование подобного материала на 
предметных уроках и классных часах сможет 
привлечь внимание учащихся к проблемам со-
временности и поможет по-другому увидеть 
искусство и «настроить» критическое виде-
ние цифровой реальности, а также выработать 
необходимую привычку к анализу всей окру-
жающей информационной визуальной сре-
ды. Сделать визуальное ресурсом на уроках 
литературы, истории, обществознания, миро-
вой художественной культуры – значит свя-
зать изучаемый школьный предмет с про-

рис. 9. «есть лица – подобья ликующих песен // 
Из этих, как солнце, сияющих нот // Составлена 
песня небесных высот» (Н.А. заболоцкий). URL: 
https://www.pinterest.ru/pin/496944140128968738/
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витие субъекта деятельности в новой или бы-
строменяющейся среде [9; 10]. 

Новые виды работ, формирующие в даль-
нейшем деятельность будущего специалиста, 
должны в конечном итоге определить поло-
жительную динамику его развития. Следова-
тельно, специалисту необходимо как адапти-
роваться к измененным условиям, так и демон-
стрировать объективный и субъективный ре-
зультат деятельности, уметь находить новые 
решения, генерировать идеи не только в рам-
ках своих профессиональных возможностей, 
но и в смежных областях, представляя единый 
производственный продукт. 

На сегодняшний день система подготовки 
такого специалиста не всегда учитывает струк- 
турно-содержательное наполнение практико-
ориентированной деятельности, в связи с 
чем происходит дальнейшая профессиональ-
ная подготовка уже в условиях предприя-
тия [3; 11], а подготовка в межпредметных 
областях затрагивает лишь учет узкой на-
правленности полученных знаний. Учиты-
вая вышесказанное, констатируем, что воз-
можность подготовки в смежных професси-
ональных областях не проработана на долж-
ном организационно-педагогическом уровне и 
требует дополнительного исследования. Прак- 
тико-ориентированная деятельность – вид дея-
тельности, максимально насыщенный учебно-
производственными заданиями на базе специ-
ально организованных имитационных учебно-
производственных площадок и в условиях про- 
изводственно-технологических практик, на-
правленных на формирование профессиональ-
ных компетенций.

При анализе зарубежных и отечествен-
ных исследований был сделан вывод об отсут-
ствии единого представления о формировании 
специалиста нового уровня в области подго-
товки по профессии, в том числе и в условиях 
практико-ориентированной образовательной 
среды. Именно создание условий с максималь-
ным содержанием практико-ориентированных 
компонентов деятельности помогут сформи-
ровать представление о структуре и содержа-
нии подготовки транспрофессионала. Необхо-
димость формирования такого вида специали-
ста обусловлена потребностями современно-
го общества, связанными с интенсивным раз-
витием профессионально-производственных 
сфер. отсутствие единого подхода к тому, ка-
кими видами профессиональной деятельности 

и.В. ОсиПОВА, н.н. ильинА,  
н.и. ульЯшин
(Екатеринбург)

особенности Практико-
ориентированной Подготовки 
трансПроФессионаЛа 
в обЛасти сварочного 
Производства  
в ПроФессионаЛьно-
Педагогическом вузе

Рассматриваются направления практико-
ориентированной подготовки транспрофес-
сионала в условиях создания интегративной 
образовательной среды в области сварочного 
производства.

Ключевые слова: практико-ориентированная 
деятельность, транспрофессионал, транс-
профессионализм, учебная мастерская, учеб- 
но-производственные площадки, структур- 
но-содержательная модель.

В настоящее время одним из приоритет-
ных направлений современного образования в 
подготовке специалиста становится его готов-
ность к формированию практических навыков 
в системе профессионально-педагогического 
образования. описание сфер социально-эко- 
номического общества связано с постоянным 
изменением показателей, характеризующих-
ся развитием наукоемких промышленных об-
ластей, обновлением производственных баз 
предприятий и их технологий, изменение сфер 
услуг и социальных потребностей. 

таким образом, основу подготовки совре-
менного специалиста составляют высокотех-
нологичные знания в различных сферах и об-
ластях науки и производства [1; 5; 8]. данные 
технологии задают тенденции подготовки со-
временного специалиста на качественно но-
вом уровне.

В системе подготовки такого специалиста 
необходимо учитывать ряд факторов, таких 
как ориентация не только на одну профессию, 
но и на подготовку для ряда смежных профес-
сиональных областей; определение готовно-
сти и способности будущего специалиста к 
освоению широкого спектра компетенций с 
учетом синтеза различных областей профес-
сиональной деятельности. Необходимо также 
учитывать дальнейшее профессиональное раз-

© осипова И.В., Ильина Н.Н., Ульяшин Н.И., 2021



6969

 Педагогические  науки 

зацию, а также готовность применять ценност-
ные ориентиры практико-ориентированной 
деятельности в специально созданной транс-
профессиональной среде в рамках учеб-
ной мастерской (в новом смысле этой фор-
мы). транспрофессиональная среда представ-
ляет собой многокомпонентную конвергент-
ную содержательно-технологическую струк-
туру с практико-ориентированным наполне-
нием, направленную на преобразование тра-
диционной системы подготовки будущего пе-
дагога профессионального обучения [3]. 

Проектирование транспрофессиональной 
среды связано с получением нового педагоги-
ческого знания об объекте и является ценност-
ной основой, которая и определяет весь набор 
требований к каждому отдельно взятому ком-
поненту конвергентной содержательно-техно- 
логической структуры. Специфика описания 
транспрофессиональной среды в ходе практи- 
ко-ориентированного проектирования образо-
вательной деятельности обусловливается ря-
дом организационно-педагогических особен-
ностей: 

‒ в ее структуру заложено специфическое 
отражение педагогических установок прак- 
тико-ориентированной подготовки; 

‒ педагог сталкивается с экспертизой ис-
ходного материала, из которого строится мо-
дель подготовки транспрофессионала; 

‒ для педагогического проектирования 
характерна трансдисциплинарность подхода 
(конвергенция более высокого уровня, пред-
полагающая взаимопроникновение и движе-
ние внутри структуры); 

‒ недостаток информационной базы и со-
путствующая ограниченность возможностей 
ее пополнения могут быть скомпенсированы 
из сопутствующих областей профессии; 

‒ комплексное воспроизведение и много-
образие сторон практико-ориентированного 
материала являются необходимым условием 
проектирования данной среды.

На эмпирическом уровне проектирова-
ния транспрофессиональной среды осущест-
вляется реконструкция событий профессио-
нальной подготовки в области междисципли-
нарного знания, где дескриптивная информа-
ция, представленная в фактах, преобразует-
ся, и идеальные объекты переходят в транс-
профессиональное знание и компетенции как 
составляющие процесса практико-ориентиро- 
ванного обучения. Можно также отметить, что 
процесс проектирования при формировании 
профессиональных компетенций транспро-

(в том числе компетенциями) должен владеть 
субъект образовательного процесса, опреде-
лили необходимость рассмотрения понятий 
«транспрофессионал» и «транспрофессиона-
лизм» [4]. 

транспрофессионал, в нашем понима-
нии, – это специалист нового типа, способный 
выполнять конвергентные виды профессио-
нальной деятельности в разных областях. Не-
обходимо также уточнить условия подготовки 
транспрофессионала в профессионально-пе- 
дагогическом вузе с учетом специфики и уни-
кальности самого вида образования. для Рос-
сийского государственного профессионально-
педагогического университета это специально 
разработанные условия, в которых можно на-
блюдать возникновение нового специалиста, 
имеющего возможность: 

‒ освоить конвергентные виды деятель- 
ности; 

‒ сформировать профессиональные и лич-
ностные (характерные для педагога професси-
онального обучения, мастера) качества;

‒ овладеть набором компетенций (зна-
ния, умения, владения) с учетом видов тру-
довой активности (трансфессии), направлен-
ных на интегративное решение учебно-произ- 
водственных задач с учетом практико-ориен- 
тированной образовательной среды. 

В данном исследовании под трансфессией 
мы понимаем вид трудовой активности, реали-
зуемой на основе синтеза и конвергенции ряда 
профессиональных компетенций, принадле-
жащих к разным областям профессиональ- 
но-педагогической деятельности подготовки 
специалиста-производственника [2; 3].

транспрофессионализм в производствен-
ной сфере – готовность и способность осущест-
влять действия на границе нескольких про-
фессиональных областей (специальностей), 
в условиях профессиональной мобильности 
специалиста, а также возможность работать 
в полупрофессиональных командах с целью 
решения комплексных проблем [4]. В нашем 
случае, например в области сварочного произ-
водства, транспрофессионализм выступает как 
способность к выполнению спектра практико-
ориентированных видов профессионально-пе- 
дагогической (педагогической) деятельности, 
связанных с выполнением не только видов 
электродуговой, газопламенной сварки, но и 
лазерной и плазменной обработки материалов. 
Рассматривая особенности подготовки транс-
профессионала в условиях сварочного произ-
водства, необходимо учесть его самоактуали-
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изводства и смежных областей. организация и 
осуществление образовательной деятельности 
данного компонента деятельности осущест-
вляется в соответствии с требованиями про-
фессиональных и федеральных государствен-
ных образовательных стандартов с ориенти-
ром на практико-ориентированную трансдис-
циплинарную подготовку.

Методико-инструментальный компо-
нент модели основывается на научно-
исследовательском виде профессиональной 
деятельности и направлен на научно-обосно-
ванный выбор организации производственно-
го процесса в условиях максимально прибли-
женных к реальным производственным. В дан-
ном компоненте мы планируем организовать 
участие в исследованиях по проблемам подго-
товки рабочих в области сварочного производ-
ства, учесть проблемные (противоречивые) 
вопросы на стыке научного знания с примене-
нием современных технологий подготовки со-
временного специалиста с выходом на учебно-
исследовательскую работу обучающихся. При 
создании единой транспрофессиональной сре-
ды на научно-методическом уровне планиру-
ется обосновать инструментальный подход на 
уровне определения и разработки педагогиче-
ских условий, направленных на создание, вне-
дрение и применение новшеств в дидактиче-
ском процессе для решения профессионально-
производственных задач в области сварки и в 
смежных областях. 

Проектно-технологический компонент 
модели связан с образовательно-проекти-
ровочной деятельностью и основывается на 
формировании технологических приемов об-
служивания, наладки и работы сварочно-
го оборудования. Проектирование комплекса 
учебно-профессиональных целевых установок 
при подготовке специалиста нового уровня не-
разрывно связано с прогнозированием резуль-
татов будущей транспрофессиональной дея-
тельности. Применение современных техно-
логий в обучении позволяют расширить об-
ласть проектирования на уровне конструиро-
вания конвергентного содержания учебного 
материала, моделирования и оснащения транс-
профессиональной среды для теоретического 
и практического обучения будущих специа-
листов в сварочном производстве. На данном 
этапе мы прогнозируем проектирование и раз-
работку комплекса интегративных дидактиче-
ских средств, а также форм и методов, макси-
мально соответствующих трансдисциплинар-
ной образовательной среде. 

фессионала должен быть насыщен средствами 
интерактивной деятельности на базе специаль-
но организованных учебно-производственных 
имитационных площадках и в условиях про- 
изводственно-технологических практик, что 
является трансдисциплинарной процеду-
рой, осуществляемой на основе абстрактно-
логического мышления независимо от тео-
ретического или эмпирического познания 
практико-ориентированного подхода. 

Спроектированная транспрофессиональ-
ная среда представляет собой определенную 
систему педагогических мероприятий, обе-
спечивающих, например, результативность 
формирования транспрофессиональных ви-
дов деятельности в области сварочного произ-
водства (компонентов деятельности) средства-
ми интерактивной составляющей за счет вы-
явления практико-ориентированных педаго-
гических условий, направленных на создание 
эффективной подготовки профессионала но-
вого типа в профессионально-педагогическом 
вузе. такая среда может быть организована по-
средством внедрения в образовательный про-
цесс вуза структурно-содержательной модели, 
включающей компоненты деятельности [6]. 
На основе практико-ориентированного под-
хода были предложены и определены содер-
жательные компоненты транспрофессиональ-
ной подготовки будущих педагогов професси-
онального обучения согласно видам профес-
сиональной деятельности. 

Содержательно-целевой компонент моде-
ли соответствует учебно-профессиональному 
компоненту деятельности и включает в себя 
целевые установки, сопряженные с теоретиче-
ским знанием о технологии и производстве в 
области сварки: физико-математические, тех-
нические, металлургические, термодинамиче-
ские, механические, промышленные. данный 
компонент модели позволяет содержатель-
но определить дидактические подходы к ин-
тегрированному процессу подготовки транс-
профессионаладля ряда отраслевых направле-
ний (сварка, металлургия, технология маши-
ностроения и другие) и задать целевые уста-
новки для развития профессионально важных 
качеств современного специалиста. Проекти-
руя процесс подготовки транспрофессионала 
на содержательно-целевом уровне, нам необ-
ходимо также учитывать готовность специа-
листа к планированию педагогических меро-
приятий в образовательных организациях, реа-
лизующих программы подготовки квалифици-
рованных рабочих в области сварочного про-
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Дидактико-технологический компонент 
модели направлен на организационно-техно-
логический вид деятельности и сопровожда-
ется приобретением навыков работы с кон- 
структорско-технологической документацией. 
данный компонент деятельности в большей 
степени отражает практическую подготовку 
и направлен на организацию учебно-произ- 
водственного (транспрофессионального) про-
цесса через интегрировано-производительный 
труд обучающихся в сфере сварочного произ-
водства. Необходимо также учесть характер 
использования учебно-производственной сре-
ды в практической подготовке рабочих сва-
рочного производства, максимально насы-
щенной ситуативно-производственными зада-
чами и специфику реализации учебно-техно- 
логического процесса в учебных мастерских  
(в новом формате этого понятия) с примене-
нием тренажеров и имитационных кластеров. 

заключительный компонент модели – ди-
агностический – связан с непосредственным 
обучением будущего специалиста на рабочем 
месте. данный компонент модели предполага-
ет готовность и способность к освоению но-
вейших производственных технологий в усло-
виях реального производства, овладению тех-
никой осуществления работ также смежных 
профессий [7]. 

Практико-ориентированная подготовка, 
направленная на развитие транспрофессиона-
лизма, требует интеграции особых видов про- 
фессионально-педагогической деятельности, 
обладающих уникальным структурным на-
полнением для каждого отдельного компонен-
та модели. Предложенный вариант модулей 
структурно-содержательной модели может 
рассматриваться как вид подготовки будуще-
го педагога профессионального обучения в об-
ласти сварочного производства, а также под-
готовки через виды деятельности для ряда со-
пряженных профессий, тем самым создавая 
условия для подготовки транспрофессионала 
в рамках практико-ориентированной среды. 
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Рассматривается проблема профессиональ-
ной подготовки будущих учителей ОБЖ как 
профессионалов, обладающих высоким уров-
нем сознания и являющихся носителями цен-
ностей своей профессии. Вопросы изучения 
предмета безопасности жизнедеятельности 
раскрыты с позиции идеи гуманитарности 
как «человеческой» характеристики образо-
вания. Особое внимание уделено текстуаль- 
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Проблема безопасной жизнедеятельно-
сти сегодня, в условиях повышения рисков и 
угроз разного характера, обретает новые чер-
ты и новые масштабы. Нельзя не согласить-
ся с диагнозом, который ставит нашему обще-
ству харари: «мы превратили в кошмар жизнь 
других животных, мы разрушаем экосистему 
планеты, думая лишь о своем комфорте и удо-
вольствии – и ни в чем не находим счастья» [7,  
с. 492]. По сути, это диагноз гуманитарной не-
дообразованности современного человека, до-
стигшего небывалых высот в технике и техно-
логиях, но по-прежнему не осознающего соб-
ственной субъективности. 

Проблема безопасности жизнедеятельно-
сти человека сегодня приобрела новые и устра-
шающие масштабы. ее нельзя решить толь-
ко лишь на каком-то внешнесоциальном (эко-
номическом, политическом, государственно-
управленческом) уровне. Не решить ее и сред-
ствами одного только школьного предме-
та обЖ, тем более если предмет этот изучать 
традиционным способом, предполагающим 
информирование и получение отчужденного 
от личности знания. По всей видимости, ключ 
к решению проблемы, о которой идет речь, на-
ходится в возможностях гуманитарной моде-
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главных угроз человечества назвали внешние 
(природные и техногенные) факторы, но не от-
метили самого человека как главную угрозу. 

заметим, что учебники по обЖ [1; 2] в 
основном рассматривают общие положения 
теории и практики защиты человека от опас-
ностей и управления рисками, которые возни-
кают в процессе взаимодействия человека со 
средой обитания. Студенты, изучая дисципли-
ну «безопасность жизнедеятельности», полу-
чают разнообразную информацию об анализе 
причин возникновения катастроф и аварий, о 
законах развития природы и общества, а так-
же о правовых, нормативно-технических, ор-
ганизационных основах обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности. однако вопрос, ко-
торый возникает в контексте гуманитарности, 
связан с осознанием законов развития челове-
ка, способного решать задачи экологии, без- 
опасности, здоровья, преодоления негативных 
факторов техносферы, среди которых особен-
но остро сегодня ощущается цифровая зави-
симость. Гуманитарный аспект здесь состоит 
в том, что необходимо изучать не объект как 
таковой, а самого познающего субъекта. При 
этом не человека вообще, а того, кто присут-
ствует в данной конкретной аудитории. Име-
ется в виду, что важно развернуть угол зре-
ния студентов так, чтобы в центре их внима-
ния оказывался не сам по себе предмет обЖ, а 
они, изучающие этот предмет, и их собствен-
ные представления о жизнедеятельности. 

термин жизнедеятельность в широком 
смысле означает способность личности осу-
ществлять любую деятельность, включая свое 
существование, адекватным способом. Жиз-
недеятельность – это, по сути, показатель со-
стояния организма человека, которое отража-
ет его способность выполнять сложные биоло-
гические и социальные функции: ориентацию, 
коммуникацию, действия, мышление, поведе-
ние, способность к труду и др. Но, как извест-
но, жизнедеятельность человека может быть 
ограничена в связи с неблагоприятными воз-
действиями на него извне. такие воздействия 
сегодня носят уже глобальный характер. о 
том, что сам человек является угрозой циви-
лизации, предупреждали в свое время великие 
умы ‒ В.И. Вернадский, А.л. чижевский, Ни-
кола тесла и др. 

В настоящее время люди охвачены «штор-
мом конфликта ценностей» [3, с. 27]. человек 
обнаруживает сегодня «уязвимость природы» 
и ее «пределов прочности» (Н.Н. Моисеев). В 
том числе пределов и своей собственной при-
роды, когда можно наблюдать факты «расче-

ли профессионального образования и, в част-
ности, образования будущего педагога. Со-
временная школа нуждается не в учителях-
предметниках, а в педагогах, которые в самих 
себе несут идею безопасного, человекосооб- 
разного образа жизни. тем же, кто преподает 
основы безопасности жизнедеятельности, по-
лагается быть носителями этой идеи. это озна-
чает, что учителя обЖ не просто рассказыва-
ют детям о предмете, а несут в себе пример вы-
сокой осознанности, культуры бытия, заботы 
о человеке и о мире. В связи с этим возникает 
вопрос о возможностях подготовки таких пе-
дагогов в вузе.

Реформы и модернизация образования в 
нашей стране были связаны с необходимостью 
преодоления сложившихся стереотипов. По-
пытки переосмысления образовательных цен-
ностей и целей, содержания и методов приве-
ли к идеологии инновационного образования. 
Из такой идеологии вышли концепции раз-
вивающего, культуросообразного, личностно 
ориентированного образования, и теперь как 
продолжение этой линии инновационности 
требуется новое измерение образовательных 
проблем – гуманитарно-антропологическое [6,  
с. 24]. оно задает параметры профессиональ-
ного образования будущего учителя как обра-
зовательного процесса в пространстве субъ-
ективной реальности человека – в границах 
совместно-распределительной деятельности, 
со-бытийной общности и рефлексивного со-
знания. это требует выбора соответствующих 
гуманитарных моделей, методов, технологий 
построения данного образования. 

Наше исследование, которое ведется на 
базе Калмыцкого государственного универ-
ситета, посвящено поиску такой технологии. 
Мы рассматриваем возможности профессио-
нальной подготовки будущих учителей обЖ в 
условиях реализации гуманитарной модели об-
разования, ориентированной на личность сту-
дента как на субъекта профессионально-лич- 
ностного саморазвития. В рамках данного ис-
следования нами было проведено обследова-
ние, в котором участвовали студенты и ма-
гистранты инженерно-технологического фа-
культета (240 чел.). Вопрос, который был за-
дан, касался отношения будущих педагогов 
к себе как «фактору безопасности для себя и 
других». Нам было важно выяснить сначала, 
задавали ли студенты и магистранты когда-ли- 
бо сами себе такой вопрос. Фактически почти 
все из опрошенных ответили, что никогда не 
задумывались над подобным вопросом. было 
выявлено также, что 68% респондентов среди 
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занимать рефлексивную позицию и осознавать 
субъекта образования. 

В рамках предлагаемых учебником обЖ 
тем студенты знакомятся со способами защи-
ты от угроз, с системой мероприятий, необ-
ходимых в целях защиты населения и хозяй-
ства страны от последствий стихийных бед-
ствий, аварий, катастроф, войн. С позиции гу-
манитарности акцент внимания должен быть 
не на информации, а на проблеме ее воспри-
ятия студентами и на возможностях развора-
чивания процесса самопознания. Акты позна-
ния восприятия данной информации тогда ста-
новятся текстом. такая работа требует диало-
гической формы общения. она позволяет рас-
ширять сознание студентов, когда они раз-
вивают способность не только видеть объект 
(учебный материал), но и самих себя как субъ-
ектов исследования объекта. это мы и называ-
ем текстуально-диалогической образователь-
ной деятельностью.

Возможность погрузиться в такую дея-
тельность мы предоставили в рамках исследо-
вания студентам экспериментальной группы 
1–4-х курсов (82 чел.). Ставилась задача освое-
ния гуманитарного компонента метода проек-
тов в рамках изучения предмета обЖ и мето-
дики его преподавания. Студентам предлага-
лось найти «свои» темы проектов – такие, ко-
торые их особенно волнуют и через которые 
им интересно отрефлексировать свой опыт са-
мопознания. Процесс работы над такими про-
ектами носил исследовательский, информаци-
онный и практико-ориентированный харак-
тер. темы проектов, которые были найдены 
студентами в процессе индивидуального и со-
вместного поиска, были разнообразными. Сре-
ди них такие: «Проблема воды в Калмыкии», 
«Создание национальных парков», «Угрозы 
цифрового мира», «Стрессы, в которых мы 
живем», «Активные и пассивные курильщи-
ки», «Воздействие шумов на организм», «ГМо 
и с чем его едят», «защита дома от пожара», 
«здоровый образ жизни в нездоровое время» и 
т. п. Работа студентов над подобными проек-
тами строилась по программе, которая вклю-
чала такие разные формы, как лекции, семи-
нары, организационно-деятельностные игры 
и самостоятельная деятельность. эта рабо-
та предполагала создание коллективных про-
ектов в рамках мини-сообществ. Процесс об-
щения и взаимодействия в группах становился 
важным гуманитарным фактором.

С учетом понимания гуманитарности как 
особого качества образования (С.В. белова, 
И.А. Колесникова, ю.В. Сенько, В.И. Слобод-

ловечивания» человека. ответы на вопросы, 
которые встают, необходимо искать в гумани-
тарной плоскости видения образования. Фено-
мены жизнедеятельности и безопасности жиз-
недеятельности присутствуют не «где-то там», 
а прямо здесь, в школьной или вузовской ауди-
тории, в которой ученики/студенты выступа-
ют как носители этого феномена. 

ориентируясь на гуманитарно-антропо-
логический подход (К.д. Ушинский, М.К. Ма-
мардашвили, б.М. бим-бад, е.И. Исаев, 
В.И. Слободчиков и др.), позволяющий охва-
тывать «всего» человека и учитывать всю мно-
гомерность человеческой реальности, мы раз-
работали систему работы с будущими педа-
гогами, связанной с изучением гуманитарно-
го аспекта освоения ими дисциплины обЖ и 
методики ее преподавания. такой аспект ка-
сается опыта самопознания, который включа-
ет в себя познание своих отношений к объекту 
восприятия (познания). Среди данных объек-
тов находится, в частности, сам феномен без-
опасности жизнедеятельности. Нас интересо-
вали в данном случае возможности изучения 
студентами этого феномена не самого по себе 
как такового, не как отчужденный от их вос-
приятия материал, а в связке с их отношени-
ем, через призму их самопознания, самоиссле-
дования и саморефлексии. Главным образо-
вательным результатом здесь предполагалось 
развитие способности осознавать будущими 
педагогами собственное ценностное отноше-
ние к учебному предмету, собственному обра-
зованию и будущей профессии. 

Изучение учебной дисциплины с таких 
позиций приобретает новые характеристики. 
В центре внимания оказывается не информи-
рованность (начитанность) студентов, а полу-
чение ими опыта самоисследования и самопо-
знания в процессе изучения предмета. здесь 
представляется важным обращение к рефлек-
сивному сознанию личности, которое предста-
ет как практика «обнаружения себя», осозна-
ние самости, собственной субъективности [5, 
с. 161]. такой опыт формируется в рамках спе-
циально организованной деятельности, кото-
рую мы называем текстуально-диалогической 
деятельностью (С.В. белова). Суть ее заклю-
чается в том, что студенты изучают «гумани-
тарный текст», которым называется авторско-
адресное сообщение, включенное в диалоги-
ческие отношения [4]. любая информация, 
любой акт действия студента становятся та-
ким текстом, если мы исследуем отношения 
между автором и адресатом. Кто, кому, что и 
зачем сообщает – вот вопросы, позволяющие 
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«гуманитарном тексте». диалог вокруг автор-
ской позиции по тому или иному вопросу и со-
ставляет основу работы со студентами, в ко-
торой проект, его тема выступают своего рода 
«поводом» для диалога культур и для «разго-
вора по душам». 

Итогом такой работы явилось обсуждение 
позиции студентов как авторов своих тек-
стов. Контент-анализ высказываний студен-
тов «Проект, над которым мне предстоит ра-
ботать…» и «Проект, над которым я рабо- 
тал(а)…», проводившийся в начале и после 
завершения проектной работы, позволил сде-
лать срез доминирующих эмоционально-окра- 
шенных отношений, характеризующих их на-
правленность. Цель такого контент-анализа – 
определить и описать ценностное отношение 
будущих учителей обЖ к объекту (матери-
алу проекта) и субъекту (автору проекта). С 
его помощью нами фиксировались содержа-
ние высказываний, частота употребления тех 
или иных слов и высказываний, которые по-
зволяют выделить удельный вес информации, 
которую мы условно называем «предметной» 
и «субъектной». В качестве единицы анали-
за выбирались слова, позволяющие судить о 
том, насколько интересна студенту собствен-
ная личность. В частности, подсчитывались 
местоимения и глаголы, позволяющие судить 
о том, что студентам важно собственное отно-
шение к теме проекта. По частоте упомина-
ния слов, описывающих предметный материал 
(например, «пожар», «угроза», «риск», «вода», 
«стресс», «они» и т. п.), и слов, позволяющих 
судить об интересе к себе как субъекту проек-
та («я», «мне», «я понял», «я почувствовал», 
«я узнал» и т. п.), мы получили такие дан-
ные. если перед началом работы над проектом  
98% студентов сосредоточили свое внимание 
на предметной стороне вопроса и только 2% 
отметили себя как субъекта действия, то по-
сле завершения работы, где был сделан акцент 
на их авторскую позицию, уже 96% студентов 
смогли описать эмоционально-ценностное от-
ношение к себе как субъекту деятельности. 

В целом мы пришли в выводу, что в ре-
зультате такой гуманитарно ориентирован-
ной, текстуально-диалогической работы у бу-
дущих учителей обЖ существенно повысился 
интерес не только к проектной деятельности, 
но и в целом к своему образованию. Работа в 
данном направлении нами еще ведется, но уже 
сейчас можно признать, что фактор удержания 
внимания не только на учебном предмете, но 
и на познающем его субъекте позволяет отме-
тить положительную динамику развития буду-

чиков и др.) были выявлены принципы рабо- 
ты со студентами. это принципы личност-
ной свободы, ситуативности, субъективности, 
субъектности, со-бытийности, текстуальности, 
диалогичности, рефлексивности. На основе 
этих принципов определена логика работы над 
проектами.

Первый этап – субъективно-ориентиро-
вочный. Студенты выбирают привлекающую 
их проблемную область, составляют круг во-
просов и задач, которые они собираются ре-
шать в рамках работы над проектом. Уже на 
этом этапе они защищают саму тему, пытают-
ся рефлексировать свое отношение к ней. Вы-
бирается название, в котором заключено ав-
торское послание (текст). 

Второй этап – организационно-событий-
ный. здесь происходит поиск партнеров по со-
вместной работе над проектом, даже исполь-
зуются знакомства в соцсети. В ходе обще-
ния определяются направления работы и рас-
пределяются функции/роли между участника-
ми одного проекта. На этом этапе также пред-
лагается рефлексия создания группы как сооб-
щества определенной практики. определяют-
ся информационные источники и, что особен-
но важно, события, которые известны самим 
авторам будущего проекта, связаны с их жиз-
нью и темой, которую они выбрали. 

Третий этап – собственно проектировоч-
ный. это непосредственная работа над про-
ектом, обработка материалов, подбор фото- и 
видеоматериалов, оформление и подготовка к 
презентации. 

Четвертый этап – авторско-презентаци-
онный. это этап предъявления проекта и его 
презентации. здесь важным моментом являет-
ся то, что все группы имеют возможность вы-
сказать свое мнение о работе над проектом, 
задать вопросы друг другу. Проводится дис-
куссия вокруг представленных проектов. об-
суждается возможность презентации того или 
иного проекта на широкую аудиторию – свое- 
образный выход за стены факультета. здесь 
также используются возможности Интернета 
и соцсетей. 

В работе над проектами внимание студен-
тов обращалось не только на сбор информации 
по теме и логику ее изложения, но и на отно-
шение к себе как авторам текстов. Их рассказ 
о работе над проектом, о глубине погружения 
в тему, о значении для них поднимаемых во-
просов становился текстуально-предметным 
материалом на этапе предъявления и анали-
за проектов. Именно личностное отношение 
к проблеме позволяет говорить о проекте как 
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Humanitarian aspect of the professional 
training of future teachers of health  
and safety training course
The article deals with the issue of the profes- 
sional training of future teachers of Health and 
Safety as the professionals with a high level of 
cognition and who are the members of the values of 
their profession. The issues of studying the subject 
“Health and Safety” are revealed from the posi- 
tion of the idea of the humanitarian nature as a 
“human” characteristic of education. There is 
paid special attention to the textual and dialogical 
activities as the method of the development of the 
experience of self-cognition of future teachers in the 
context of studying Health and Safety.

Key words: health and safety training course, 
humanitarian approach, humanitarian principle, 
consciousness, self-cognition, textual and dialogical 
activities, project.

(Статья поступила в редакцию 22.01.2021)

М.ю. РОдиОнОВА
(нижний новгород)

новая эра в образовании: 
дистанционное  
и бесконтактное  
иЛи отдаЛенное  
и отстраненное?

Вынужденный переход на дистанционное об-
учение выявил проблемы организационного, 
технического, методического и социально-пси- 
хологического характера. Опыт показал, что 
в режиме онлайн возможно провести ме- 
тодически правильно выстроенные занятия,  
но сложно воссоздать социально-психологиче- 
скую атмосферу очного занятия, столь важ-
ную для образовательного процесса. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, ме-
тодическая организация, синергетика, меж-
личностное общение, социально-психологиче- 
ская атмосфера.

В марте 2020 г. в связи с введением мер, 
призванных сдержать распространение коро-
навирусной инфекции, все вузы России были 
переведены на удаленный режим работы. Пе-

щих педагогов. Наблюдается рост их интере-
са к будущей профессии, повышение качества 
их знаний, инициативности и самостоятельно-
сти. Перспективы нашего дальнейшего иссле-
дования связаны с разработкой и реализацией 
гуманитарной технологии профессионально-
го образования будущего педагога в услови-
ях инновационного развития высшей школы.
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форм, так и технических средств, имеющихся 
в распоряжении студентов.

благодаря такой опции программы Zoom, 
как сессионные залы, у преподавателя появи-
лась возможность разделить группу студен-
тов для работы в парах. объединенные в пары 
студенты слышат только друг друга, поэтому 
даже при онлайн-работе можно уделять внима-
ние такому виду работы, как построение диа- 
логов. Преподавателю же очень удобно под-
ключаться к созданным им сессионным залам 
и работать с каждой парой студентов индиви-
дуально. такой вид работы оказался даже бо-
лее удачным по сравнению с аудиторным оч-
ным форматом, когда при презентации диало-
га парой студентов другие вынуждены мол-
чать и слушать. 

еще одна опция, необходимая для прове-
дения онлайн-занятия, – это возможность де-
монстрации экрана преподавателя, где пред-
ставлены все необходимые для занятия мате-
риалы, презентации и т. д. В сочетании с функ-
цией комментирования, которая позволяет по 
ходу занятия создавать текстовые и графиче-
ские комментарии к демонстрируемым доку-
ментам, данный вид работы дает возможность 
очень наглядно и доступно объяснить новый 
материал. эти возможности видеоконферен-
ции можно использовать и для проверки уже 
изученного материала и опроса студентов, 
имитируя, например, работу одного из них у 
доски. для этого на экране преподаватель раз-
мещает ряд заданий, разрешая одному из сту-
дентов «комментировать» демонстрируемый 
документ, т. е. выполнять упражнения или те-
стовые задания, одновременно поясняя свои 
ответы. 

Неотъемлемой частью занятия по практи-
ке иностранного языка является такой вид ра-
боты, как аудирование. И в этом случае ре-
жим видеоконференции позволяет работать с 
аудиофайлами, воспроизводимыми с компью-
тера преподавателя, когда преподаватель мо-
жет контролировать, сколько раз был прослу-
шан аудиоматериал, либо при необходимости 
повторить определенные фрагменты аудио- 
записи.

таким образом, можно констатировать, 
что занятие, проведенное в формате видеокон-
ференции, в целом по видам активности и ва-
риантам отработки учебного материала соот-
ветствует очному аудиторному занятию. Кро-
ме того, занятие может быть записано препо-
давателем, являющимся организатором видео- 
конференции, чтобы отсутствующие на заня-
тии студенты могли потом просмотреть за-

реход был выполнен в кратчайшие сроки, и 
разбираться с тем, как работать со студента-
ми и как проводить занятия, преподавателям 
пришлось уже в удаленном режиме. И если до 
пандемии в основном онлайн-обучение пред-
ставлялось как светлое будущее, призванное 
усовершенствовать и оптимизировать образо-
вательный процесс, то сложившаяся в марте 
2020 г. ситуация выявила массу проблем ор-
ганизационного, технического, методическо-
го и социально-психологического характера. 
основная задача, стоящая перед вузами, а со-
ответственно, и перед преподавателями, за-
ключалась в том, чтобы по возможности со-
хранить учебный процесс в полном объеме.

В качестве примера организационных про-
блем можно задуматься над тем, как слушать 
онлайн-лекции и участвовать в онлайн-заня- 
тиях студентам, живущим в одной комнате в 
общежитии, но обучающимся на разных кур-
сах и направлениях подготовки. еще один во-
прос связан с техническим оснащением, по-
скольку для того, чтобы полноценно прово-
дить занятия в удаленном режиме, необходи-
мы широкополосный Интернет, качественные 
веб-камеры, микрофоны в сочетании с ком-
пьютером или планшетом. такие технические 
возможности есть далеко не у всех студентов и 
преподавателей. тем не менее в сложившихся 
условиях образование было вынуждено уйти в 
онлайн. 

Сейчас в дистанционном обучении четко 
прослеживаются два формата взаимодействия 
преподавателя и студентов – синхронное и 
асинхронное. Синхронный формат подразуме-
вает занятия в режиме видеоконференции при 
помощи соответствующих программ. 

особую популярность получила програм-
ма Zoom, которая позволяет проводить заня-
тия в режиме, максимально приближенном к 
режиму очного аудиторного занятия, и не тре-
бует от преподавателя значительной корректи-
ровки плана занятия. Конечно, такой формат 
занятий приемлем не для всех учебных дисци-
плин. Например, трудно представить себе уда-
ленную работу в физических или химических 
лабораториях. Но вот преподавание иностран-
ного языка в сложившихся обстоятельствах 
форс-мажора вполне удалось полностью сде-
лать удаленным. занятия по видеосвязи обе-
спечивают возможность отработать все аспек-
ты практического занятия по английскому 
языку, такие как аудирование, чтение, говоре-
ние. однако преподаватели были вынуждены 
приспосабливать учебный процесс под техни-
ческие возможности как используемых плат-
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веряется владение письменной речью на ино-
странном языке. При проверке таких работ и 
проявляется индивидуальный подход к каж-
дому студенту, когда преподаватель работает 
с каждым по индивидуальной траектории, по-
скольку недостаточно указать на ошибки, допу-
щенные студентом при написании текста. Важ-
но дать ему возможность исправить эти ошиб-
ки, что не всегда получается с первого раза. 
другими словами, проверка письменно выпол-
ненных работ может превратиться в достаточ-
но долгую переписку между преподавателем 
и студентом. этот процесс обсуждения, разбо-
ра и исправления ошибок занял бы несравнимо 
меньше времени при непосредственном обще-
нии преподавателя и студента в аудитории либо 
в видеоконференции. И здесь резонно возника-
ет вопрос о том, зачем переводить такие виды 
работ в дистанционный асинхронный формат. 
И это не единственный пример того, что рабо-
та в асинхронном режиме требует неоправдан-
но больших временных затрат.

Разработка и создание асинхронных он- 
лайн-курсов является очень трудоемким за-
нятием, требующим временных ресурсов. На 
этапе создания образовательного контента 
возникают проблемы методического и мето-
дологического характера. При обучении в дис-
танционном режиме меняются способы пода-
чи и восприятия учебной информации, методы 
отработки учебного материала и формы кон-
троля. чтобы курс был качественным и лег-
ко воспринимался студентами, все видеомате-
риалы должны быть записаны в студии и гра-
мотно наложены на презентации к темам кур-
са. далее каждая тема сопровождается зара-
нее подготовленными тестами и заданиями, 
предполагающими автоматическую проверку 
и т. д., а также списком материалов для само-
стоятельного изучения. 

В целом онлайн-курс, разработанный для 
асинхронного формата обучения, предполага-
ет объемную самостоятельную работу и хоро-
шую самоорганизацию студентов, что не всег-
да совпадает с их желанием учиться по боль-
шей части самостоятельно. это скорее можно 
отнести к психологическим проблемам в про-
цессе обучения.

однако свои минусы есть и в синхронном 
формате, и связаны они с отсутствием опре-
деленной этики со стороны студентов, посе-
щающих онлайн-занятия. Вопреки многочис-
ленным просьбам преподавателей, далеко не 
все студенты включают камеры во время за-
нятия, часто ссылаясь на технические пробле-
мы. отсутствие нормального визуального кон-
такта очень затрудняет работу преподавателя, 

пись и ознакомиться с учебными материалами. 
Иными словами, организационно-технические 
проблемы в итоге оказались разрешимы.

другой формат онлайн-обучения – это так 
называемый асинхронный формат, когда от-
сутствует непосредственный контакт между 
преподавателем и студентами. Стоит отме-
тить, что асинхронные онлайн-курсы по обуче- 
нию иностранному языку существуют доволь-
но давно и имеют свою аудиторию обучаю-
щихся, в силу определенных причин выбира-
ющих для себя именно такой формат обуче-
ния. однако до сих пор онлайн-курсы не смог-
ли составить достойную конкуренцию очному 
обучению иностранным языкам. Можно на-
звать несколько систем для организации дис-
танционного учебного процесса в асинхрон-
ном режиме. Наиболее популярной системой 
дистанционного образования в вузах является 
система Moodle. Существуют также системы 
«Ё-стади» (российская разработка электрон-
ной образовательной среды, которая предна-
значена для всевозможных видов оценки зна-
ний и тестирования), ATutor (одна из самых 
простых в обращении и богатых в функциона-
ле систем дистанционного обучения, облада-
ющая имейл-уведомлениями, файловыми хра-
нилищами, различными инструментами оцен-
ки, резервным копированием, ведением стати-
стики и интеграцией опросов) [2].

При работе в этих системах процесс взаи-
модействия проходит с некоторой задержкой. 
Преподаватель заранее разрабатывает схе-
му обучения, готовит все обучающие матери-
алы курса и размещает их на одной из плат-
форм дистанционного обучения. Как прави-
ло, это презентации в сочетании с видеолек-
циями, краткие выдержки из учебной литера-
туры, список литературы для самостоятельно-
го изучения и контрольные материалы. В этом 
случае студенты усваивают информацию, вы-
полняют задания и тесты в свободном графи-
ке без интерактивного взаимодействия с пре-
подавателем.

дальше возможны два варианта развития 
событий. Первый вариант сводится к выпол-
нению автоматически проверяемых тестов, на-
правленных на усвоение учебного материала 
и определение уровня знаний. Второй вариант 
предполагает участие преподавателя в провер-
ке выполненных заданий. Как правило, выпол-
ненные задания размещаются в системе к опре-
деленному сроку, установленному преподава-
телем, и проверяются не автоматически, а пре-
подавателем. обычно это задания, которые не-
возможно упаковать в формат тестов, такие как 
эссе, сочинения по заданным темам, где про-
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проработке темы больше времени или дать до-
полнительное домашнее задание на проработ-
ку темы» [1].

Несмотря на то, что общение в онлайн-фор- 
мате стало для многих ежедневной практикой, 
с психологической точки зрения оно отличает-
ся от так называемого живого общения. Живое 
общение часто выходит за пределы формаль-
ного занятия, в результате чего, кроме усвое-
ния учебной информации, происходит обмен 
мнениями как среди студентов, так и с препо-
давателем. действительно, для формирования 
профессиональных навыков и становления 
специалиста общение в академической среде 
не менее важно, чем усвоение информации в 
учебном формате.
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которому в течение полутора часов приходит-
ся общаться с экраном, поделенным на черные 
прямоугольники, время от времени разбавля-
емые креативными аватарами с изображением 
котиков, собачек и прочей живности. Можно 
еще пожаловаться на смешные, но не совсем 
уместные для образовательной среды ники. Но 
все это вопросы педагогической этики и вос-
питания, которые со временем должны транс-
формироваться в определенные правила пове-
дения на онлайн-занятиях.

часто среди недостатков дистанционного 
обучения отмечают «неполноценность эмоци-
ональной составляющей из-за отсутствия пря-
мого контакта студентов с преподавателем» [2], 
снижение количества контактной работы с пре-
подавателем. И дело не только в том, что труд-
но дисциплинировать студентов дистанцион-
но, важно понимать, что живое общение, или 
так называемый eye contact, что в системе об-
разования СшА рассматривается как один из 
параметров оценки качества работы препо-
давателя, возможность ситуативных реакций 
очень важны для любого занятия, а особен-
но – при обучении иностранному языку, ибо 
язык и есть важнейшее средство человеческо-
го обЩеНИЯ. Многие исследователи считают 
визуальный контакт преподавателя со студен-
тами особо информативным компонентом не-
вербальной коммуникации, о чем свидетель-
ствует и ряд экспериментов, направленных на 
изучение визуального контакта в процессе об- 
учения. Результаты эксперимента, цель которо-
го состояла в том, чтобы изучить «социально-
психологические особенности и закономерно-
сти организации визуального контакта препо-
давателя и студентов во время лекционного за-
нятия», были следующими: «большинство сту-
дентов (57%) стремятся поддерживать визу-
альный контакт с преподавателем, так как это 
1) помогает лучше усвоить материал, 2) способ-
ствует сосредоточению внимания на материа-
ле лекции, 3) создает ощущение ведения диало-
га (личного общения) с преподавателем, 4) дает 
эмоциональный заряд и способствует понима-
нию эмоций собеседника» [3].

Кроме того, в образовательной и учеб-
ной деятельности очень важен синергетиче-
ский подход, призванный мотивировать и раз-
вивать познавательную активность в комфорт-
ной для обучающихся атмосфере. так, на оч-
ном занятии намного легче понять настроение 
обучающихся, определить уровень работоспо-
собности, попытаться повлиять на общую ат-
мосферу и подкорректировать ход самого за-
нятия «при возникновении трудного для теку-
щего контингента учащихся задания, уделить 
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ей научных знаний, доступностью электрон-
ных информационных ресурсов, признани-
ем высокой востребованности специалистов 
с поликультурным и межкультурным мышле-
нием. По словам С.Г. тер-Минасовой, «сме-
шение народов, языков, культур достигло не-
виданного размаха и как никогда остро вста-
ла проблема воспитания терпимости к чужим 
культурам, пробуждения интереса и уважения 
к ним» [10, с. 8].

традиционные методы обучения ино-
странному языку в вузе сегодня должны быть 
дополнены и усовершенствованы за счет на-
правленности на проникновение в другие цен-
ностные системы и интеграции их в собствен-
ное мировоззрение. Применение новых при- 
емов, методов, педагогических технологий на-
правлено на формирование черт поликультур-
ной личности у будущих специалистов, спо-
собных успешно выдерживать конкуренцию в 
современных условиях. 

от такого специалиста на уровне общения 
требуется:

 – иметь достаточный уровень владения 
профессиональным языком;

 – адекватно применять языковые и куль-
турные знания в ситуациях межкультурного 
общения;

 – основывать профессиональное общение 
на принципах стремления к сотрудничеству и 
взаимоуважению. 

Языковое образование в вузе направлено 
также на научно-профессиональную сферу, 
что предполагает владение навыками извле-
чения информации научно-профессиональной 
направленности из иноязычных источников, 
монологических высказываний, участия в диа- 
логе, дискуссии, выступлений на конференци-
ях, делового общения и др. 

Реализация вышеуказанных задач связана 
с необходимостью внедрения и реализации но-
вых подходов, инноваций в образовательный 
процесс. Понятие «инновация» имеет смыс-
ловое значение не только как создание и рас-
пространение новшеств, но и как преобразова-
ние, изменение в образе деятельности, стиле 
мышления, который с этими новшествами свя- 
зан [1, с. 17].

Современные педагогические техноло-
гии во многом ассоциируются с инновация-
ми, предполагающими внедрение и распро-
странение в практической образовательной 
деятельности новшеств, новых идей. Понятие 

New era in education: distant  
and contact-free or detached 
and uninvolving?
The forced switching to distance learning has re-
vealed organizational, technical, methodological 
and socio-psychological problems. The experience 
has shown that methodically correct classes online 
are possible, but the recreating socio-psychological 
atmosphere of the full-time classes, so important in 
the educational process, is not.

Key words: distance learning, teaching techniques, 
synergetics, interpersonal communication, social 
and psychological atmosphere.
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Педагогических техноЛогий 
в обучении иностранному 
языку студентов неязыковых 
ФакуЛьтетов вузов

Рассматриваются вопросы, связанные с при-
менением современных педагогических техно-
логий и необходимостью активизации комму-
никативной и межкультурной направленно-
сти в процессе обучения иностранному язы-
ку студентов неязыковых факультетов ву-
зов. Приводится сравнительный анализ неко-
торых эффективных технологий, обосновы-
вается актуальность задач использования ин-
новационных технологий в условиях современ-
ного вуза. 

Ключевые слова: педагогическая технология, 
обучение иностранному языку, неязыковые 
факультеты вуза, инновации, личностно ори-
ентированные технологии, профессионально 
ориентированные технологии.

Качественное владение иностранным язы-
ком усиливает позиции выпускника вуза на со-
временном рынке труда, это обусловлено рас-
ширением связей и усилением контактов с за-
рубежными странами, интернационализаци-
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тирующих успех педагогических действий, 
предполагающее присовокупление к методике 
личности педагога во всех ее многообразных 
проявлениях [9, с. 335].

обобщив определения, которые предла-
гаются разными исследователями, можно ска-
зать, что технология является техническим ме-
тодом реализации практической цели, в осно-
ве которого лежат целесообразность, связь 
учения и преподавания, конкретные цели, те-
матический план, средства контроля, мотива-
ция, воспроизводимость, четко обоснованные 
критерии обратной связи.

Целью данной статьи является анализ не-
которых современных технологий с точки зре-
ния целесообразности их применения в про-
цессе преподавания иностранного языка (ИЯ) 
в вузе. ИЯ призван стать для студента сред-
ством образования и развития, ключом к осво-
ению принципов межкультурного и професси-
онального общения, а также инструментом по-
лучения знаний на ИЯ. 

Говоря о группе личностно ориентирован-
ных инновационных технологий, нужно за-
метить, что они связаны в основном с меж-
культурной коммуникацией, социально-пси- 
хологическими и культурологическими зна-
ниями. хорошо известными личностно ориен-
тированными технологиями являются техно-
логия проектного обучения и модульная тех-
нология. На придание обучению творческо-
го характера направлена технология креатив-
ного обучения иностранным языкам (С.л. бу-
ковский). 

В основу креативной технологии положе-
но широкое толкование творчества как дея-
тельности в ситуациях неопределенности, на-
правленной на получение результатов, обла-
дающей объективной или субъективной но-
визной [3, с. 137]. Практическое развитие кре-
ативности студентов предполагает развитие 
умений мыслить творчески, усиление внеш-
ней и внутренней мотивации и работу по до-
стижению коммуникативной компетенции. 

Перед преподавателем стоит задача акти-
визации интереса студентов к иностранному 
языку без явного внешнего воздействия, по-
средством упражнений, направленных на раз-
витие творческого мышления, предполагаю-
щих активную эмоциональную составляю-
щую, ситуации поиска, интуитивную деятель-
ность, игровые моменты, самостоятельность. 
Преподаватель создает условия, требующие 
решения общеобразовательных, профессио-
нальных, коммуникативных задач; в его арсе-

инновации в образовании связано не только с 
подготовкой личности, способной к научно-
профессиональной деятельности, но и с обнов-
лением целей, содержания, методов и форм 
педагогической работы, а также с внедрением 
прогрессивных научных разработок в дело об-
разования.

термин технология уже давно получил 
трактовку много более широкую, нежели пер-
воначальное, связанное с применением тСо. 
Многие исследователи сформулировали свои 
определения понятию «педагогическая техно-
логия», приведем некоторые из них.

В.П. беспалько рассматривает педагоги-
ческую технологию как совокупность средств 
и методов воспроизведения теоретически об- 
основанных процессов обучения и воспита-
ния, позволяющих успешно реализовывать по-
ставленные образовательные цели, а также как 
проект педагогической системы, реализуемый 
на практике [2, c. 78]. б.т. лихачев полага-
ет, что педагогическая технология – это сово-
купность психолого-педагогических устано-
вок, определяющих специальный набор и ком-
поновку форм, методов, способов, приемов 
обучения, воспитательных средств; она есть 
организационно-методический инструмента-
рий педагогического процесса [7, с. 104]. Со-
гласно М.В. Кларину, педагогическая тех-
нология означает системную совокупность 
и порядок функционирования всех личност-
ных, инструментальных и методологических 
средств, используемых для достижения педа-
гогических целей [6, с. 17]. Г.К. Селевко го-
ворит, что педагогическая технология функ-
ционирует и в качестве науки, исследующей 
наиболее рациональные пути обучения, и в ка-
честве системы способов, принципов и регу-
лятивов, применяемых в обучении, и в каче-
стве реального процесса обучения [8, с. 16]. По 
мнению М.А. чошанова, обучающая техноло-
гия системно интегрирует целевой, содержа-
тельный, процессуальный и оценочный ком-
поненты процесса обучения и гарантирует до-
стижение учащимися четко определенных ре-
зультатов обучения [11, с. 38]. В.И. загвязин-
ский считает педагогическую технологию си-
стемной проектировочной деятельностью, по-
зволяющей запрограммировать образователь-
ные ситуации, деятельностью субъектов об-
учения, со значительной степенью вероятно-
сти гарантирующей желаемые результаты [5, 
с. 97]. В.А. Сластенин рассматривает педаго-
гическую технологию как строго научное про-
ектирование и точное воспроизведение гаран-
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тического мышления через чтение и письмо, 
метод кейс-стади, а также европейский языко-
вой портфель. 

Контекстное обучение (А.А. Вербицкий) 
представляет собой технологию, в которой все 
виды деятельности (базовые и дополнитель-
ные) направлены на формирование системы, 
которая придает обучению творческий харак-
тер, формирует системное мышление, разви-
вает профессиональный и познавательный ин-
терес у студентов, формирует умения социаль-
ного взаимодействия, командной работы. Си-
туация в данной технологии моделирует ре-
альную деятельность специалиста. 

технология кейс-стади, представляющая 
обучение на практических примерах, направ-
лена на развитие у студентов способности 
принимать обоснованные решения за ограни-
ченный период времени. Использование тех-
нологии развития критического мышления че-
рез чтение и письмо нацелено на формирова-
ние активных аналитических и коммуника-
тивных способностей обучающихся. Студен-
ты учатся видеть связь между теорией и фун-
даментальным подходом и прикладными ис-
следованиями и практикой, а также выстраи-
вать и контролировать индивидуальные про-
граммы обучения.

Использование технологии европейского 
языкового портфеля (European Language Port-
folio), введенного в применение отделом По-
литики языков Совета европы, позволяет мо-
дернизировать процесс языковой подготовки 
студентов. ELP может использоваться как база 
для «лингводидактических моделей, обеспе-
чивающих технологизацию компетентностно-
го подхода в процессе языковой подготовки в 
неязыковом вузе» [1, с. 278].

электронные образовательные ресурсы 
и информационные педагогические техноло-
гии актуальны для высшей школы сегодняш-
него дня. Их применение носит все более си-
стемный характер, оно направлено на форми-
рование целостной электронной образователь-
ной среды, связанной с укреплением межву-
зовских объединений, стимулированием об-
мена ресурсами, повышением уровня акаде-
мической мобильности студентов и научных 
кадров. Гуманитарная направленность обра-
зования способствует использованию потен-
циала дисциплины «Иностранный язык» для 
мотивации познания и освоения иноязычных 
культур. 

Информационным технологиям можно от- 
водить роль не только информационного источ-

нале должны быть приемы, связанные с соз-
данием на занятиях условий конкуренции или 
соперничества, применением видов деятель-
ности с опорой на воображение. Студентам 
предоставляются возможности неожиданного 
восприятия обычных явлений, проявления не-
зависимости в решении учебных задач, само-
контроля, а также «догадки» в случаях недо-
сказанной информации и др. [3].

Целью применения технологии полно-
го усвоения знаний (дж. Кэрол, б. блум, 
дж. блок, л. Андерсон, М.В. Кларин) является 
достижение всеми обучаемыми четко опреде-
ленного уровня знаний и умений. В ее основе 
лежит принцип потенциальной способности 
каждого студента освоить заданный матери-
ал и сформулированные критерии для каждо-
го этапа обучения. Компонентами содержания 
дисциплины являются мелкие учебные блоки 
и элементы, рассчитанные на 3–6 занятий, ха-
рактеризующиеся завершенностью. При ра-
боте с такими учебными единицами студенты 
всегда ориентированы на результат. Итоговый 
тест проводится только после коррекционной 
работы с группами студентов, не достигших 
полного усвоения, что выявляется результата-
ми диагностических тестов. 

данная технология является ярким при-
мером реализации индивидуального подхода 
в образовании. С этим подходом связана еще 
одна технология – технология разноуровне-
го обучения, при которой изучение ИЯ в вузе 
предполагает деление студентов на группы с 
разными уровнями сложности (А, В, С). В то 
время как темы, зафиксированные в програм-
мах обучения, остаются едиными, оценивание 
деятельности студентов происходит с учетом 
усилий, приложенных для освоения материа-
ла. Распределение по группам осуществляется 
на основе тестов, анкетирования, личных бе-
сед и т. д. К преимуществам разноуровневой 
технологии относят свободу действий студен-
тов, освоение материала с элементами инди-
видуальной программы, минимизацию страха 
ошибки, а также повышение ответственности 
студентов. 

Группа профессионально ориентирован-
ных инновационных технологий направлена 
в первую очередь на достижение профессио-
нальных компетенций, включающих социаль-
ную, специальную и индивидуальную компе-
тентности. При таком подходе язык является и 
инструментом, и целью обучения. 

К этой группе технологий относят техно-
логию контекстного обучения, развитие кри-
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2) ориентация на требования ФГоС Во, 
а также запросы общества, работодателей и 
рынка труда;

3) усиление иноязычной подготовки сту-
дентов, направленной на приближение к меж-
дународным стандартам;

4) создание условий для вариативного и 
непрерывного обучения; формирование соци-
ально значимых компетенций наряду с про-
фессионально значимыми. 

Выводы по нашей статье могут быть пред-
ставлены следующими положениями.

1. В основе современных образователь-
ных технологий, применяемых при обучении 
иностранному языку на неязыковых факуль-
тетах вуза, лежит системный подход, предпо-
лагающий комплексное, гармоничное взаимо-
действие отдельных систем, к которым может 
быть отнесен вуз, отдельная академическая 
группа и т. д.

2. Использование современных техноло-
гий связано с осуществлением образователь-
ного процесса как продукта четкого предва-
рительного планирования и проектирования, 
что, в свою очередь, обусловливает предска-
зуемость и отсутствие педагогического экс-
промта в ходе обучения. Подобное проектиро-
вание связано с переходом от разработки по- 
урочных планов и методических рекоменда-
ций к структурированию и формированию 
содержания работы самого студента, что об- 
условливает высокий уровень и стабильность 
успеха.

3. Важной составляющей современной 
технологии является целеобразование. этот 
ключевой элемент связан с диагностикой це-
леобразования, качественным контролем про-
цесса и результатов усвоения знаний, целост-
ным развитием личности студента. Резуль-
тат обучения выражается в действиях обучае-
мых, характеризующихся четко определенны-
ми признаками.

4. Практическое применение современ-
ных технологий, проектирование педагогиче-
ской деятельности направлено на реализацию 
принципа структурной и содержательной це-
лостности процесса образования во всех его 
аспектах. 

Использование инновационных техноло-
гий в процессе преподавания ИЯ делает его 
более динамичным, индивидуализированным 
и эффективным, а также повышает мотивацию 
студентов к совершенствованию навыков вла-
дения ИЯ и актуализирует практическую на-
правленность в обучении. Новые технологии 

ника, но и инструмента формирования аутен- 
тичной среды общения, что важно при изуче-
нии ИЯ. Использование технических средств 
интенсифицирует и оптимизирует процесс об-
учения. Применение данных технологий уси-
ливает общую мотивацию, делает обучение 
более активным, наглядным, индивидуализи-
рованным, вариативным, хотя предполагает 
при этом наличие солидной материально-тех- 
нической базы. 

Интернет-технологиям отводится сегод-
ня роль средства обучения, предмета обуче-
ния, средства решения профессиональных за-
дач. Интересным примером реализации блог-
технологии в рамках изучения ИЯ в вузе явля-
ется создание блога учебной группы. Подоб-
ный блог есть результат коллективного тру-
да, в нем студенты из одной группы размеща-
ют свои работы с целью дальнейшего обсуж-
дения и осуществления других видов учебной 
деятельности [4].

особую актуальность приобретает техно-
логия дистанционного обучения, представля-
ющая набор информационных технологий, с 
помощью которых студенты получают учеб-
ный материал, интерактивное взаимодействие 
с преподавателем, возможности для самостоя-
тельной работы. Все это реализуется посред-
ством дистанционных курсов, электронной 
почты, сайтов, веб-страниц и т. д. 

одним из видов дистанционного обучения 
является электронное обучение, реализующе-
еся в использовании электронных учебников, 
электронных образовательных услуг и инфор-
мационных электронных технологий. К оче-
видным плюсам использования данных техно-
логий относятся: 

‒ доступность;
‒ мобильность; 
‒ модульность;
‒ адаптивность;
‒ социальное равноправие;
‒ технологичность; 
‒ возможность творческой реализации. 
Использование педагогических техноло-

гий при обучении иностранному языку сту-
дентов (в частности, неязыковых факульте-
тов вуза) способствует выполнению следую-
щих общих задач сегодняшней системы выс-
шего образования:

1) направленность системы образования 
на формирование многосторонней гармонич-
но развитой личности специалиста посред-
ством уважения и учета его способностей, цен-
ностных ориентиров, мотивов, возможностей 
самообучения;
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делают универсальным содержание высшего 
образования в целом, они способствуют ака-
демической свободе и равноправию. 
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принимают ценностные ориентиры, задавае-
мые педагогом, окружающей средой, воспри-
нимаемыми текстами и т. п., а активно создают 
свой собственный «ценностный образ мира», в 
личном взаимодействии с окружающим куль-
турным пространством «через образы реально 
пережитых ситуаций» [4, с. 131–132]. Воспи-
тание, следовательно, – это не прямое «сооб-
щение» высших человеческих ценностей, воз-
действие на сознание и сферу отношений об- 
учающихся, а создание ситуаций, актуализиру-
ющих нравственные доминанты мировоспри- 
ятия и поведения субъекта, который осознан-
но, добровольно присваивает значимые для 
него этические императивы. здесь можно 
вспомнить и В.А. Сухомлинского, отмечавше-
го, что «нет в мире ничего сложнее и богаче че-
ловеческой личности», поэтому путь к дости-
жению ею нравственного совершенства, все-
стороннего развития очень труден [19, с. 355].

Всю жизнь человек решает «задачи на 
смысл», выявляя роль объектов действитель-
ности в своей жизни. д.А. леонтьев уточнил 
предметную сферу подобных задач: «она мо-
жет ставиться по отношению к собственному 
действию (ради чего я это сделал или делаю 
или собираюсь делать; какие мотивы за ним 
стоят…), а также по отношению к объектам, 
явлениям или событиям действительности (ка-
кое место они занимают в моей жизни… как 
могут повлиять на нее, какие иметь послед-
ствия)» [11, с. 18, 259].

В.В. Сериков под развитием личностно-
смысловой сферы индивида подразумевает 
освоение учащимися таких видов личностно-
го опыта, как опыт «решения о выборе поступ-
ка в различных ситуациях», «рефлексирова-
ния по поводу смысла происходящего», «про-
явления креативности в жизненно значимой 
деятельности», «опоры на собственные нрав-
ственные принципы» в поведении. отмеча-
ется, что «обучить личностному опыту нель-
зя, но можно создать ситуацию, в которой он 
обретается», формирующую «избирательные 
рефлексивные, смыслопоисковые, саморегу-
лирующие» действия индивида [14, с. 20].

Слово смысл, являясь однокоренным по 
отношению к слову мысль, означает заложен-
ную в информации идею, отношение челове-
ка, занимаемую им позицию. Смысл высказы-
вания не сводится к сумме значений исполь-
зованных в нем знаков, поскольку к объектив-
ному отражению в них реальности добавляют-
ся оценка воспринимаемого личностью сооб-

и.А. КАсьКОВА
(Курск)

диагностика готовности 
мЛадших Подростков  
к выявЛению  
нравственно-смысЛового 
содержания текстов

Рассматривается проблема выявления млад-
шими подростками нравственно-смыслово- 
го содержания учебных текстов. Определя-
ются показатели и уровни сформированно-
сти готовности младших подростков к вы-
явлению нравственно-смыслового содержа-
ния текстов. Показаны трудности, возник-
шие у младших подростков при выявлении 
ценностно-смыслового содержания текстов, 
представлен качественный и количественный 
анализ результатов диагностики. 

Ключевые слова: нравственно-смысловое со-
держание, компоненты готовности, уровни и 
показатели готовности.

В в е д е н и е .  В Примерной программе 
воспитания для образовательных организаций 
общего образования отмечена необходимость 
развития у школьников «позитивных отноше-
ний к общественным ценностям… приобрете-
ния соответствующего этим ценностям опыта 
поведения…» [12]. Важнейшая особенность 
освоения опыта эмоционально-ценностного 
отношения к миру состоит в том, что процесс 
постижения ценностей нельзя свести к позна- 
вательно-ознакомительным актам. Нравствен-
ные, эстетические и другие ценности стано-
вятся достоянием личности лишь в процессе 
их осмысления, переживания человеком. Пе-
реживание вслед за Ф.е. Василюком [5] пони-
мается нами как процесс поиска или создания 
смысла. Переживание ценностного отноше-
ния или события включает выбор, осознание, 
оценку и принятие ценности. Интериоризо-
ванные ценности определяют ориентации че-
ловека, его отношение к миру, к собственной 
жизнедеятельности и выражаются в процессах 
самооценки, самоконтроля, принятия намере-
ния, постановки цели и проявления волевого 
усилия для ее достижения. 

Воспитание, как отмечает И.В. Вагнер, не 
может рассматриваться как чисто информаци-
онная «трансляция» социокультурного опыта 
от поколения к поколению: дети не пассивно 

© Каськова И.А., 2021
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известия  вгПу 

смыслового чтения авторов технологии про-
дуктивного чтения е.В. бунеевой, Н.Н. Свет-
ловской и о.В. чиндиловой [3]. 

Формулируя критерии, мы учитывали со-
циальную ситуацию развития детей младше-
го подросткового возраста (л.И. божович, 
л.С. Выготский, А.В. Петровский, С.л. Ру-
бинштейн), которая характеризуется перехо-
дом от детства к взрослости, возрастанием со-
циальной активности, усвоением образцов по-
ведения и ценностей, построением отношений 
со взрослыми и ровесниками, проектировани-
ем собственной личности и своего будущего, 
определением своей траектории в формирова-
нии моральных установок, постепенным пре- 
одолением фазы приспособления к социаль-
ной среде и переходом к избирательности [2; 
7; 6; 13]. определение смысловых установок 
происходит тогда, когда подросток оказыва-
ется в пространстве напряженной борьбы про-
тивоположных идей, когда перед ним ставятся 
проблемы, при решении которых придется вы-
бирать между альтернативными ценностями. 

Готовность младших подростков к выяв-
лению нравственно-смыслового содержания 
учебных текстов представляет собой систем-
ное личностное интегративное образование, 
рассматривается как стремление, потребность 
и умение извлекать этический смысл высказы-
ваний, свойство, обеспечивающее целостное 
восприятие учащимся текстового материала 
и перенос его ценностно-смыслового содер-
жания на сферу рефлексии и построения соб-
ственного жизненного мира. 

В качестве показателей – компонентов го-
товности младших подростков к выявлению 
нравственно-смыслового содержания учебных 
текстов – мы рассматривали: 

– умение учащихся определять «поверх-
ностный» смысл высказывания на основе ана-
лиза в нем значений языковых единиц, переда-
ющих нравственные понятия, описаний героев 
и передачи событий; 

– понимание учащимися нравственного 
смысла сообщаемого, интерпретация текста на 
основе анализа нравственных взглядов, убеж-
дений, идей автора, собственных нравствен-
ных знаний и опыта; 

– способность учащихся создавать собст- 
венные, индивидуальные нравственные смыс-
лы, осуществлять рефлексию, критическую 
оценку сообщаемого, применять выявленные 
нравственные идеи, усвоенные нравственные 
понятия и нормы при осуществлении анализа 
и контроля собственного поведения.

щения, отражающая ее индивидуальные осо-
бенности и жизненный опыт, актуальность по-
лучаемой ею в данной ситуации информации, 
контекстуальное наполнение содержания.

Собственные смыслы рождаются благода-
ря существованию у каждого человека субъек-
тивной картины мира, столкновению различ-
ных вариантов понимания информации, под-
текста, восприятия нравственного, эстетиче-
ского идеала автора. У подростка, разумеется, 
эта картина не столь развита, но она тоже име-
ет место.

о ц е н к а  г о т о в н о с т и  м л а д ш и х  п о д -
р о с т к о в  к  в ы я в л е н и ю  н р а в с т в е н н о -
с м ы с л о в о г о  с о д е р ж а н и я  т е к с т о в .  Со-
временный человек в постоянно обновляю-
щихся информационных условиях должен 
уметь осмысливать, правильно использовать 
тексты различного содержания при решении 
социокультурных, профессиональных, лич-
ностных вопросов. Владение навыками смыс-
лового чтения, работы с текстом, относящи-
мися к универсальным учебным действиям, 
определяющими учебно-познавательные ком-
петенции человека и характеризующими уро-
вень развития его интеллектуальной, эстети-
ческой, эмоциональной, нравственной сфер, 
предполагает способность осуществлять по-
иск информации, понимать, преобразовывать, 
интерпретировать и оценивать ее.

При исследовании дидактических условий 
формирования у младших подростков готов-
ности к выявлению нравственно-смыслового 
содержания учебных текстов мы основыва-
лись на предложенном И.Р. Гальпериным по-
нимании текста как единства трех видов ин-
формации: фактуальной, концептуальной и 
подтекстовой [8]; типах понимания, сформу-
лированных и описанных Г.И. богиным: се-
мантизирующем, когнитивном, распредмечи-
вающем [1]; выделенных коллективом авторов 
Г.А. Сидоровой, М.И. Кузнецовой, ю.Н. Го-
стевой, л.А. Рябининой, т.ю. чабан в «основ-
ных подходах к оценке читательской грамот-
ности учащихся основной школы» четырех 
группах читательских действий [15]. 

В своем исследовании мы также опираем-
ся на модель «идеального читателя», создан-
ную Г.Г. Граник, С.М. бондаренко, л.А. Кон-
цевой [9], программу обучения пониманию 
текста, разработанную о.В. Соболевой [16]. 
При проведении исследования мы ориенти-
ровались и на этапы работы с текстом (до, во 
время и после чтения) и виды стратегий смыс-
лового чтения, выделенные Н.Н. Сметаннико-
вой [18], и на способы формирования навыков 
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сы, составленные по нравственному содержа-
нию текста, а во втором – факты, которые от-
ражаются в высказывании и являются ответа-
ми на них. 

Таблица 1
уровни сформированности первого  

компонента готовности

Уровни

Н
из

ки
й

С
ре

дн
ий

П
ов

ы
ш

ен
ны

й

В
ы

со
ки

й

типы заданий,  
которые выполняет  
учащийся

1–3 4–7 8–10 11–14

Рассмотрим типы заданий для диагности-
ки уровня понимания учащимися нравствен-
ного смысла сообщаемого, интерпретации тек-
ста на основе анализа нравственных взглядов, 
убеждений, идей автора, собственных нрав-
ственных знаний и опыта (см. табл. 2):

1) выявление слов, в которых автор выра-
жает нравственную оценку поступков героев;

2) определение предложения(-ий), в кото- 
ром(-ых) передает(-ют)ся отношение автора к 
героям, оценка событий;

3) выявление предложения, в котором вы-
ражается авторская мысль;

4) определение ключевых слов (отража-
ющих нравственные понятия); разграничение 
в тексте предложений, в которых передается 
фактуальная и концептуальная информация;

5) объяснение мотивов нравственного вы-
бора героя;

6) определение отношения автора к геро-
ям, его чувств и доказательство своего мнения;

7) сопоставление содержания двух тек-
стов, чтобы определить, в одном или разных 
значениях используется указанное слово, обо-
значающее нравственное понятие, и объясне-
ние своего мнения;

8) сравнение текстов двух авторов и опре-
деление общего и различного в нравственном 
облике созданных ими указанных героев, на-
правленности их действий; сопоставление пер- 
сонажей по их личностным качествам;

9) формулировка авторской позиции; вы-
явление нравственной идеи автора, которую 
он раскрывает через определенный образ, ука-
занную деталь;

10) определение нравственных качеств, 
которые, по мнению автора, человек должен 
в себе воспитывать; формулировка нравствен-
ных уроков, которые преподносит автор;

Нами сформулированы различные типы 
заданий, выполнение которых младшими под-
ростками свидетельствует об определенном 
уровне сформированности у них компонентов 
готовности к выявлению нравственно-смыс- 
лового содержания учебных текстов.

Перечислим типы заданий для диагности-
ки уровня сформированности у учащихся уме-
ния определять «поверхностный» смысл вы-
сказывания на основе анализа в нем значений 
языковых единиц, передающих нравственные 
понятия, описаний героев и передачи событий 
(см. табл. 1): 

1) формулировка темы;
2) выделение тематического предложения 

в тексте; 
3) толкование значения указанного слова/

словосочетания с нравственной семантикой, 
использованного в высказывании, без учета 
его контекстуального наполнения;

4) разграничение учащимися темы и 
основной мысли, которые выражены в указан-
ном предложении текста или в заголовке;

5) толкование значения указанного слова/
словосочетания с нравственной семантикой, 
использованного в высказывании, с учетом его 
контекстуального наполнения;

6) подбор к слову из текста с нравственной 
семантикой синонима(-ов), антонима(-ов); на-
хождение в тексте слова, являющегося сино-
нимом или антонимом данного, передающего 
нравственное чувство или понятие;

7) нахождение в тексте слова, в котором 
передается указанное в задании нравственное 
чувство, понятие;

8) определение в тексте слов, которыми 
автор характеризует героев, отмечая их нрав-
ственные качества;

9) выявление эпизода/детали этической 
направленности, в котором(-ой) отражается 
указанный в задании факт;

10) определение утверждения(-ий) этиче-
ского характера из ряда предложенных, ко- 
торое(-ые) соответствует(-ют) / не соответст- 
вует(-ют) содержанию текста;

11) выявление предложения(-ий), в кото- 
ром(-ых) формулируются мотивы поступков 
героев;

12) определение предложения(-ий), в ко- 
тором(-ых) автор раскрывает ценности героев;

13) объяснение на основе фактов, изло-
женных в тексте, почему указанный герой сде-
лал определенный нравственный выбор;

14) соотнесение информации двух столб-
цов, в первом из которых представлены вопро-
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смоделированную или воспроизведенную си-
туацию из своей жизни или жизни других лю-
дей, исторические, научные факты;

6) описание нравственного портрета авто-
ра, который сложился в сознании подростка 
после прочтения текста;

7) сопоставление толкований понятия, 
которое раскрывается в тексте и обозначает 
нравственное понятие, данных в разных слова-
рях или разными науками (лингвистикой, фи-
лософией, психологией, социологией, этикой), 
и выбор учащимся соответствующего его по-
ниманию смысла, эмоционально-оценочного 
отношения к рассматриваемой ценности; 

8) сравнение понятия о семантике слова, 
которое используется в тексте, сложившегося 
у учащегося, с точкой зрения, выраженной из-
вестной личностью;

9) выражение своих мыслей, чувств по по-
воду выбора героем ценности или антиценно-
сти, обоснование своего мнения на основе ма-
териала текста и личного опыта; выражение 
собственного понимания определенной цен-
ности, выбранной героем, иллюстрация ее 
проявления людьми примерами из жизни или 
из литературных источников;

10) сравнение различных точек зрения на 
нравственный выбор героя и определение по-
зиции, близкой учащемуся, аргументация им 
своего мнения;

11) сопоставление выводов, которые сде-
лали разные люди после прочтения текста, 
оценка их мнений, выбор и аргументация уча-
щимся близкой ему позиции; 

12) формулировка вопросов, которые вол-
новали при чтении текста и которые задавали 
учащиеся себе и хотели бы адресовать автору, 
своих мыслей, чувств, возникших при чтении 
текста;

13) прогнозирование финала истории, про-
пущенного компонента текста и сопоставле-
ние с авторским вариантом;

14) определение учащимся ситуаций, в ко-
торых людям приходится совершать опреде-
ленный нравственный выбор.

Таблица 3
уровни сформированности третьего 

 компонента готовности

Уровни

Н
из

ки
й

С
ре

дн
ий

П
ов

ы
ш

ен
ны

й

В
ы

со
ки

й

типы заданий, которые 
выполняет учащийся 1–3 4–6 7–10 11–14

11) объяснение значения указанного сло-
ва – лингвокультурного концепта;

12) выбор из перечисленных идей, кото-
рые раскрываются в тексте; выбор цитаты из-
вестного человека из предложенных, которая 
является ключевой для понимания текста;

13) выявление в тексте предложения(-ий), 
в котором(-ых) автор раскрывает или опровер-
гает мысль какой-либо известной личности о 
нравственных ценностях, абсолютных этиче-
ских доминантах жизни;

14) определение жанра текста и объясне-
ние выбора его автором; выявление или объяс-
нение использования автором приема для рас-
крытия нравственной позиции героя; 

15) соотнесение элемента(-ов) нравствен-
ного содержания текста и указанной(-ых) фор- 
мы(-м) выражения его (приемов, средств язы-
ка), которую(-ые) использует автор;

16) сопоставление текстов по использо-
ванным в них авторами приемам для передачи 
этического компонента содержания.

Таблица 2
уровни сформированности второго  

компонента готовности

Уровни

Н
из

ки
й

С
ре

дн
ий

П
ов

ы
ш

ен
ны

й

В
ы

со
ки

й

типы заданий, которые 
выполняет учащийся 1–3 4–8 9–12 13–16

Перечислим типы заданий для диагности-
ки уровня сформированности у учащихся спо-
собности создавать собственные, индивиду-
альные нравственные смыслы, осуществлять 
рефлексию, критическую оценку сообщаемо-
го (см. табл. 3):

1) озаглавливание текста и аргументация 
выбора названия его;

2) толкование смысла указанных слов в 
контексте использования их по задаче автора 
определенным героем;

3) установление ассоциаций, которые воз-
никают со словом, имеющим этическое содер-
жание;

4) определение отношения автора к пред-
ставленным героям и событиям и аргумента-
ция своего мнения словами из текста;

5) оценка позиции автора, обоснование 
своего согласия или несогласия с его мнени-
ем; подтверждение или опровержение утверж-
дения автора, высказанного в определенном 
предложении/фрагменте текста, с опорой на 
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болтать; 3) Вот Клен высокий на опушке стоит, смо-
трится в светлое водяное зеркальце; 4) – Пригож ли 
я? – спрашивает; 5) – Всем на зависть!!! – отвечаю; 
6) – лапчатые листья красным-красны, ярче огня 
горят, светлей зореньки полыхают…; 7) Не пожа-
лей для меня пяточка-десяточка! 8) тряхнул Клен 
макушкой, опустились на воду листья – поплыли, 
будто кораблики с красными парусами; 9) Я их под-
гоняю, несу, всему свету показываю; 10) А попадет-
ся темный да скушный омуток – оставлю в нем па-
рочку; 11) чтоб сияли-светили, чтоб место украша-
ли, чей-нибудь глаз порадовали… 12) Вьются кру-
ты бережки, вдаль зовут. бегу я меж них, бегу – то-
роплюсь (э.ю. шим. лесной ручей).

Учащимся предлагалось рассмотреть вы-
сказывания на основе анализа значений языко-
вых единиц, включая передающие нравствен-
ные понятия, описаний событий и героев, вос-
произведения, пересказа (понимания факту-
альной информации в нем – фаза репродук-
тивного чтения). Младшие подростки выпол-
няли следующие задания, в том числе тесто-
вого характера. 

– Растолкуйте значение сочетания слов «глаз 
порадовали», употребленного автором в 11-м пред-
ложении текста (задание соответствует низкому 
уровню готовности).

– определите, что отражает заголовок: тему 
или основную мысль текста (задание соответству-
ет среднему уровню готовности). 

– Выпишите из текста 4 слова, передающие ха-
рактер Ручья (задание соответствует повышенно-
му уровню готовности).

– Укажите номер предложения, в котором ав-
тор отмечает, в чем видит свое предназначение Ру-
чей. докажите свой выбор 2–3 предложениями, 
основываясь на фактах, изложенных в тексте (за-
дание соответствует высокому уровню готовно-
сти). 

для оценки у младших подростков уров-
ня сформированности готовности осознавать 
внутренний, глубокий, нравственный смысл 
сообщаемого, интерпретировать текст на 
основе анализа нравственных взглядов, убеж-
дений, идей автора, собственных нравствен-
ных знаний и опыта, духовной, эмоциональ-
ной организации, общей эрудиции (понима-
ния концептуальной информации в нем – фаза 
творческого чтения) обучающимся предлага-
лись нижеследующие задания, в том числе те-
стового характера. 

– Найдите предложение, в котором автор объ-
ясняет, почему Ручей не устает от бега «меж крутых 
берегов», торопится (задание соответствует низ-
кому уровню готовности). 

Испытуемым, обучающимся двух пятых 
классов МбоУ «Гимназия № 44», в ходе не-
скольких уроков предлагались задания закры-
того и открытого типов по фрагменту сказ-
ки э.ю. шима «лесной ручей» [22]. ответы 
на задания закрытого типа обучающиеся за-
писывали в виде цифр(-ы). При выполнении 
заданий открытого типа в зависимости от их 
вида младшие подростки ответ формулирова-
ли словом(-ами) или несколькими предложе-
ниями. для определения у младших подрост-
ков уровней сформированности компонентов 
готовности к выявлению смысла мы восполь-
зовались представленными выше типами зада-
ний, шкалами уровней. При оценивании вы-
полнения заданий применялись дихотомиче-
ская и политомическая системы оценивания. 
задание считалось выполненным, если уча-
щийся получал от 1 до 3 баллов, и невыпол-
ненным, если выставлялось 0 баллов (табл. 4). 

Таблица 4
шкала оценивания

тип задания Количество баллов 
закрытого типа  
с выбором ответа  
из предложенных  
вариантов

1 балл за каждый  
правильный ответ

открытого типа  
с ответом в виде  
цифры или слова

1 балл за каждый  
правильный ответ

открытого типа  
с развернутым  
ответом 

1 балл – ответ  
правильный, но неполный, 
неаргументированный;
2 балла – ответ правильный, 
полный, недостаточно  
аргументированный;
3 балла – ответ правильный, 
полный, аргументированный 

При выполнении обучающимися заданий 
по фрагменту сказки э.ю. шима «лесной ру-
чей» спроектировали ситуацию анализа млад-
шими подростками своего поведения в соци-
уме через идентификацию, отождествление 
себя с героями, которые своим отношением 
к окружающему миру, людям утверждают в 
жизни доброту, красоту, свет, и принятия об- 
учающимися этих нравственных доминант.

1) бегу я меж крутых бережков – я, веселый 
лесной Ручей. бегу, не устаю; на пестрых камеш-
ках – позваниваю, в древесных корнях – перебуль-
киваюсь, в камышах да осоке – пришепетываю ла-
сковым шепотом; 2) Мы, лесные ручьи, – говорли-
вые, со всяким встречным-поперечным не прочь по-
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Учащиеся пятого класса, анализируя текст 
э.ю. шима, должны были отметить, что ав-
тор, уподобляя Ручей живому существу, вы-
ступает переводчиком его языка для людей. 
э.ю. шим показывает чудесный, звонкий 
мир леса, где удивительно красивы «лапча-
тые» огненные листья клена, полыхающие на 
солнце, приветливо улыбается «водяное зер-
кальце». Автор передает читателю свою ра-
дость от узнавания и понимания этого скры-
того для неприметливого взгляда мира при-
роды, восхищение ею, влюбленность в кра-
соту родной земли. его простой, открытый 
всему живущему Ручей торопится выпол-
нять очень нужную для других работу: да-
рит им свет, доброту, любовь, украшает их 
жизнь. э.ю. шим призывает людей последо-
вать примеру ручья: любить жизнь, уникаль-
ный мир вокруг нас, приносить радость, поль-
зу окружающим, созидать красоту.

Проведенная нами диагностика показала, 
что лишь небольшая группа учащихся поняла, 
что в предложенном для анализа тексте пей-
заж имеет не только буквальное художествен-
ное значение, но и метафорическое, философ-
ское: передает поэтическое мировосприятие 
автора, его раздумья о смысле жизни, о месте 
человека в нем, через образы природы – души 
людей, раскрывает их личности. только не-
сколько пятиклассников оценили героя – Ру-
чей, его личностные качества и позицию авто-
ра, высказали свое мнение, т. е. значительная 
часть испытуемых не проникает в глубину ав-
торского слова, образа – на концептуальный 
и подтекстовый уровни нравственно-смысло- 
вого содержания текста. 

После анализа результатов констатирую-
щего этапа исследования мы разделили уча-
щихся каждого класса на группы в зависимо-
сти от уровней развития компонентов готов-
ности младшими подростками выявлять нрав- 
ственно-смысловое содержание текстов. В од- 
ном классе находятся на низком уровне сфор-
мированности готовности к выявлению по-
верхностного смысла высказывания на основе 
анализа значений языковых единиц, включая 
передающие нравственные понятия, описа-
ний событий и героев, воспроизведения, пере-
сказа 30% (8) учащихся, на среднем – 27% (7), 
повышенном – 20% (5) , высоком – 23% (6), 
в другом – на низком уровне – 21,5% (6), на 
среднем – 32% (9), повышенном – 21,5% (6), 
высоком – 25% (7). 

трудности, возникшие у обучающихся при 
выполнении этого типа заданий, определяют-

– Выпишите 4 ключевых слова из текста и рас-
толкуйте значение одного из них (задание соответ-
ствует среднему уровню готовности). 

– определите, чему учит читателя э.ю. шим, 
рассказывая об образе жизни Ручья (задание соот-
ветствует повышенному уровню готовности).

– объясните, почему автор уподобляет Ручей 
живому существу (задание соответствует высо-
кому уровню готовности). 

для анализа у младших подростков уров-
ня сформированности готовности создавать 
собственные, индивидуальные нравственные 
смыслы, интериоризировать новые этические 
знания на основе осуществления рефлексии 
на нравственное содержание и форму текста, 
критической оценки сообщаемого (понимания 
подтекстовой, невербально выраженной ин-
формации в нем – фаза продуктивного чтения) 
обучающимся предлагались следующие зада-
ния, в том числе тестового характера.

– Растолкуйте значение устойчивого оборо-
та «всем на зависть», который автор использовал в  
5-м предложении текста. объясните, почему это 
словосочетание произносит именно Ручей (задание 
соответствует низкому уровню готовности). 

– определите, как автор относится к герою 
сказки – Ручью. докажите свое мнение словами из 
текста (задание соответствует среднему уровню 
готовности).

– Сопоставьте разные толкования понятия «за-
висть» и укажите то, которое соответствует вашему 
пониманию его смысла, запишите номер выбранно-
го варианта. Аргументируйте свой выбор, приведи-
те в качестве иллюстрации проявления зависти при-
мер из жизни или из литературного источника (за-
дание соответствует повышенному уровню готов-
ности).

1. чувство досады, вызванное превосходством, 
благополучием другого, желанием иметь то, что 
есть у другого [20].

2. Свойство того, кто завидует; досада по чу-
жом добре или благе; завида, завидки; нежеланье 
добра другому, а одному лишь себе [10].

3. Неприязненно-враждебное чувство к успе-
хам, популярности, моральному превосходству или 
преимущественному положению другого лица [21].

4. чувство досады, сниженной самооценки, вы-
званное благополучием, успехом людей [17].

5. Стремление обладать чем-либо лишь на 
том основании, что этим обладают другие [там же]. 

– Спрогнозируйте финал прочитанной исто-
рии, продолжив текст несколькими самостоятельно 
придуманными предложениями. Например, пред-
положите, кого еще встретил на своем пути ручей, 
поддержал, кому и как помог, где и почему остано-
вился… (задание соответствует высокому уровню 
готовности). 
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держания текста над когнитивным и распред-
мечивающим.

Младшие подростки с высоким уровнем 
готовности к выявлению нравственно-смыс- 
лового содержания учебных текстов проявля-
ют устойчивый интерес к изучению гумани-
тарных наук, обладают большим опытом рабо-
ты с текстами этической направленности, вы-
полняют задания осознанно, качественно, по-
этому им могут быть предоставлены большая 
самостоятельность, индивидуальные задания 
при интериоризации ими разных приемов из-
влечения аксиологически значимой информа-
ции из высказываний.

Младшие подростки, относящиеся к груп-
пе учащихся с повышенным уровнем готовно-
сти к выявлению нравственно-смыслового со-
держания учебных текстов, обладают доста-
точным опытом смыслового чтения, стремят-
ся постигать ценностное содержание текстов, 
проявляют самостоятельность и заинтересо-
ванность, но при решении ими некоторых эти-
чески значимых вопросов требуется помощь-
консультация учителя.

Младшие подростки со средним уровнем 
готовности к выявлению нравственно-смыс- 
лового содержания учебных текстов имеют 
небольшой опыт анализа нравственной ин-
формации в тексте, проявляют ситуативный 
интерес к этому виду деятельности, поэтому 
необходимы включение их в коллективное об-
суждение, адресация им дополнительных во-
просов и пояснений.

Младшие подростки, относящиеся к груп-
пе учащихся с низким уровнем готовности к 
выявлению нравственно-смыслового содержа-
ния учебных текстов, не обладают опытом ра-
боты с ценностно-смысловыми компонентами 
текста, проявляют незаинтересованность, не-
самостоятельность при выполнении заданий, 
следуют за мнением других учащихся, поэто-
му требуют постоянной помощи, поддержки и 
контроля со стороны учителя.

з а к л ю ч е н и е .  Проведенная диагности-
ка позволила установить различия в сформи-
рованных у младших подростков умениях и 
навыках смыслового чтения текстов с этиче-
ским содержанием, мотивационных позици-
ях учащихся. Разные уровни готовности млад-
ших подростков к выявлению нравственно-
смыслового содержания текстов мы будем 
учитывать при проектировании системы об-
учения учащихся, ориентированной на целе-
направленное, последовательное, поэтапное 
формирование у них умений и навыков смыс-

ся недостаточностью у них словарного запаса, 
незнанием значений некоторых слов, толкова-
нием слов без оценки их контекстуального на-
полнения, нецелостным, предметным воспри-
ятием элементов высказывания, деталей в нем, 
т. е. без установления взаимосвязи и взаимо- 
обусловленности фактов, эпизодов.

В первом классе находятся на низком уров-
не сформированности готовности осознавать 
внутренний, глубокий, нравственный смысл 
сообщаемого, интерпретировать текст на осно-
ве анализа нравственных взглядов, убежде-
ний, идей автора, собственных нравственных 
знаний и опыта, духовной, эмоциональной ор-
ганизации, общей эрудиции 58% (15) млад- 
ших подростков, на среднем – 23% (6), повы-
шенном – 12% (3) , высоком – 7% (2), во вто-
ром – на низком уровне – 53% (15), на сред-
нем – 25% (7), повышенном – 14% (4), высо-
ком – 8% (2). трудности, возникшие у обуча-
ющихся при выполнении такого типа заданий, 
связаны с неумением определять обобщенно-
смысловой, иносказательный уровень содер-
жания, соотносить планы содержания и выра-
жения, сопоставлять и различать фактуальную 
и концептуальную информацию.

В одном классе находятся на низком уров-
не сформированности готовности создавать 
собственные, индивидуальные нравственные 
смыслы, интериоризировать новые этические 
знания на основе рефлексии над нравствен-
ным содержанием и формой текста, критиче-
ской оценки сообщаемого 71% (18) обучаю-
щихся, на среднем – 15% (4), повышенном – 
7% (2), высоком – 7% (2), в другом – на низ-
ком уровне – 66% (18), на среднем – 18% (5), 
повышенном – 8% (2), высоком – 8% (2). труд-
ности, возникшие у обучающихся при выпол-
нении этого типа заданий, определяются слож-
ностью восприятия, осознания учащимися ин-
формации в тексте, представленной в неявном 
виде, формулирования оценочного суждения, 
собственного мнения и использования тек-
стового, жизненного материала для его дока-
зательства, выражения своего эмоционально-
го состояния и душевных переживаний геро-
ев, решения контекстуальных задач. 

таким образом, факты свидетельствуют о 
превалировании у пятиклассников готовности 
к выявлению поверхностного смысла выска-
зывания на основе анализа значений языковых 
единиц, включая передающие нравственные 
понятия, описаний событий и героев, воспро-
изведения, пересказа, т. е. семантизирующего 
типа понимания нравственно-смыслового со-
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17. Социологический энциклопедический сло-
варь. На русском, английском, немецком, француз-
ском и чешском языках / Ин-т соц.-полит. исслед. 
Рос. акад. наук. Ин-т социологии Рос. акад. наук. 
М., 1998.

18. Сметанникова Н.Н. обучение стратегиям 
чтения в 5–9 классах: как реализовать ФГоС: посо-
бие для учителя. М., 2011.

19. Сухомлинский В.А. Павлышская сред-
няя школа: обобщение опыта учебно-воспитатель- 
ной работы в сельской средней школе. М., 1979.

20. Ушаков д.Н. большой толковый словарь 
современного русского языка: 180 000 слов и сло-
восочетаний. М., 2008.

21. Философский словарь. энциклопедия фи- 
лософских терминов. // Крупнейший сборник он- 
лайн-словарей [электронный ресурс]. URL: https://
znachenieslova.ru/slovar/philosoph/ (дата обращения: 
12.10.2020).

22. шим э.ю. Рассказы. Сказки. М., 2016.

* * *
1. Bogin G.I. Tipologiya ponimaniya teksta. Ka- 

linin, 1986.
2. Bozhovich E.D. Psihologicheskie osobennosti 

razvitiya lichnosti podrostka. M., 1979.
3. Buneeva E.V., Chindilova O.V. Tekhnologiya 

raboty s tekstom v nachal'noj shkole i 5–6-m klassah. 
M., 2010.

4. Vagner I.V. Razvitie sociokul'turnogo opyta 
shkol'nikov v processe vospitaniya // Ped. zhurn. 2018. 
T. 8. № 2A. S. 130–137.

5. Vasilyuk F.E. Psihologiya perezhivaniya. M., 
1984.

6. Vozrastnaya i pedagogicheskaya psihologiya: 
ucheb. posobie dlya studentov ped. in-tov / pod red. 
prof. A.V. Petrovskogo. M., 1973. 

7. Vygotskij L.S. Istoriya razvitiya vysshih psi- 
hicheskih funkcij. Izbrannye psihologicheskie trudy:  
v 6 t. M., 1984. T. 2. 

8. Gal'perin I.R. Tekst kak ob#ekt lingvistichesko- 
go issledovaniya. M., 2006.

9. Granik G.G., Soboleva O.V. Puteshestvie v 
stranu Knigi: ucheb. posobie po literaturnomu chte- 
niyu: v 4 kn. M., 1998.

10. Dal' V.I. Tolkovyj slovar' zhivogo veliko- 
russkogo yazyka. Sovremennoe napisanie: v 4 t. M., 
2004.

11. Leont'ev D.A. Psihologiya smysla: priroda, 
stroenie i dinamika smyslovoj real'nosti. 2-e izd., ispr. 
M., 2003.

12. Primernaya programma vospitaniya dlya ob- 
razovatel'nyh organizacij obshchego obrazovaniya 
[Elektronnyj resurs]. URL: http://www.instrao.ru (da- 
ta obrashcheniya: 12.12.2020).

13. Rubinshtejn S.L. Osnovy obshchej psihologii. 
SPb., 2000.

лового чтения, на положительную динамику 
в понимании ими концептуальной и подтек-
стовой информации, извлечении собственных, 
индивидуальных нравственных смыслов, при 
организации дифференцированной по степени 
самостоятельности и сложности работы млад-
ших подростков с этическими компонентами 
высказываний.
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Формирование 
ПроФессионаЛьной 
Переводческой комПетенции 
в рамках дисциПЛины 
«основы устного Перевода  
По русскому языку»  
в сЛовацком вузе

Освещаются дидактические аспекты препо-
давания академической дисциплины «Основы 
устного перевода по русскому языку» в сло-
вацком вузе. Подробно рассматриваются ха-
рактеристика профессиональной переводче-
ской компетенции в устном переводе и воз-
можность ее формирования в процессе об-
учения. Особое внимание уделяется модели 
предпереводческих упражнений, использован-
ных автором в процессе преподавания устно-
го перевода с целью развития переводческого 
умения и навыков учащихся, а также анализу 
эффективности предлагаемых упражнений в 
процессе обучения. 

Ключевые слова: русский язык, дидактика и 
методика перевода, устный перевод, перевод-
ческая компетенция, подготовка устных пе-
реводчиков, предпереводческие упражнения.

Переводческая компетенция и ее фор-
мирование в обучении устному переводу. 
Устный перевод – это один из самых слож-
ных видов перевода, при котором переводчик 
моментально переключается с родного языка 
на иностранный (или наоборот) с целью пе-
ревести смысл слов оратора. обязанностью 
профессионального переводчика, по мнению 
А.К. Купцовой, является «свободное владение 
родным и иностранным языком, способность 
выдерживать психологические нагрузки и об-
ладать широкими знаниями о разнообразных 
сферах человеческой деятельности» [5, с. 4]. 

Необходимо осознать, что формирова-
ние профессиональной переводческой ком-
петенции – это длинный и трудный процесс. 
е.Н. Васильева, е.Н. Громова и Н.С. Курни-
кова определяют переводческую компетен-
цию как «сложную многомерную категорию, 
включающую те квалификационные характе-
ристики, которые позволяют переводчику осу-
ществлять акт межъязыковой и межкультур-
ной коммуникации» [2, с. 142]. Переводческая 
компетенция в целом включает в себя рецеп-

14. Serikov V.V. Obuchenie kak vid pedago- 
gicheskoj deyatel'nosti: ucheb. posobie dlya stud. 
vyssh. ucheb. zavedenij. M., 2008.

15. Sidorova G.A., Kuznecova M.I., Goste- 
va Yu.N., Ryabinina L.A., Chaban T.Yu. Osnovnye 
podhody k ocenke chitatel'skoj gramotnosti ucha- 
shchihsya osnovnoj shkoly [Elektronnyj resurs]. URL: 
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/fi 
les/chg_2019_osnovnye_podhody.pdf (data obrashche- 
niya: 12.10.2020).

16. Soboleva O.V. Besedy o chtenii, ili Kak na- 
uchit' detej ponimat' tekst. M., 2013. 

17. Sociologicheskij enciklopedicheskij slovar'. 
Na russkom, anglijskom, nemeckom, francuzskom i 
cheshskom yazykah / In-t soc.-polit. issled. Ros. akad. 
nauk. In-t sociologii Ros. akad. nauk. M., 1998.

18. Smetannikova N.N. Obuchenie strategiyam 
chteniya v 5–9 klassah: kak realizovat' FGOS: posobie 
dlya uchitelya. M., 2011.

19. Suhomlinskij V.A. Pavlyshskaya srednyaya 
shkola: obobshchenie opyta uchebno-vospitatel'noj ra- 
boty v sel'skoj srednej shkole. M., 1979.

20. Ushakov D.N. Bol'shoj tolkovyj slovar' sovre- 
mennogo russkogo yazyka: 180000 slov i slovoso- 
chetanij. M., 2008.

21. Filosofskij slovar'. Enciklopediya filosofskih 
terminov. // Krupnejshij sbornik onlajn-slovarej [Elekt- 
ronnyj resurs]. URL: https://znachenieslova.ru/slovar/
philosoph/ (data obrashcheniya: 12.10.2020).

22. Shim E.Yu. Rasskazy. Skazki. M., 2016.

Diagnostics of the readiness of younger 
teenagers to the revealing of moral  
and semantic content of texts

The article deals with the issue of the revealing of 
the moral and semantic content of learning texts  
by younger teenagers. There are defined the in- 
dicators and levels of the development of the 
readiness of the younger teenagers to the reveal- 
ing of the moral and semantic content of the texts. 
There are demonstrated the difficulties of the 
younger teenagers in the process of the revealing 
of the axiological content of the texts. There is 
presented the qualitative and quantitative analysis 
of the results of the diagnostics.

Key words: moral and semantic content, readiness 
components, levels and indicators of readiness.
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ятельности, в том числе формирование пере-
водческих умений и навыков. В рамках дис-
циплины студенты знакомятся с проблемати-
кой когнитивной обусловленности процесса 
устного перевода, занимаются упражнениями 
на концентрацию, запоминание (прежде все-
го тренировкой краткосрочной и долгосроч-
ной памяти), развитием беглости речи на ино-
странном языке, осваивают разные трансфор-
мационные методы и техники (способность 
переключаться с одного языка на другой, па-
рафразировать, выделить основную мысль, 
использовать речевую компрессию и др.), рас-
ширяют словарный запас, занимаются основ-
ными видами устного перевода – переводом 
с листа, последовательным переводом (абзац- 
но-фразовым, а также переводом с записью), 
тренируют переводческую скоропись. объем 
дисциплины составляет 13 аудиторных заня-
тий (1 аудиторное занятие – 90 минут), вклю-
чая самостоятельную подготовку студентов.

В рамках методических усилий при фор-
мировании переводческой компетенции, со-
средоточенной на абзацно-фразовом и по-
следовательном переводе, т. е. основных ви-
дах устного перевода в обучении дисциплины 
«основы устного перевода по русскому язы-
ку», А.В. штанов [6, с. 228–230] выделяет сле-
дующие сферы их применения: формирова-
ние навыков выделения смысловых пунктов; 
формирование навыков сегментации текста 
на уровне предложения, абзаца и смыслово-
го блока; формирование навыков вероятност-
ного прогнозирования смысла; формирование 
навыков сокращенной записи (использование 
графических символов и сокращений в ско-
рописи); формирование навыков, связанных с 
удерживанием информации в оперативной па-
мяти; формирование навыков принятия пере-
водческого решения в ограниченном времени; 
формирование навыков синхронизации запи-
си и аудиального восприятия и т. д. А.В. шта-
нов подчеркивает, что система формирования 
переводческой компетенции, в том числе аб- 
зацно-фразового и последовательного перево-
да, должна включать: 1) методику использо-
вания интеллектуально-переводческих разми-
нок, строящихся на примерах, требующих гиб-
кости переводческой реакции в условиях де-
фицита времени; 2) обучающую стадию, кото-
рая состоит из определенных этапов, причем 
на каждом из них обрабатываются действия 
переводчика, направленные на принятие адек-
ватного переводческого решения; 3) интегри-
рующую стадию, в рамках которой студенты 

тивное и репродуктивное владение двумя язы-
ками, способность к «переводческой интер-
претации» письменного или же устного текс- 
та, знание переводческих норм, стратегии и т. д.

о.А. Крень в связи с формированием и 
развитием профессиональных умений описы-
вает переводческую компетенцию, которая 
«трактуется как интегральная характеристи-
ка специалиста, позволяющая ему эффектив-
но осуществлять межъязыковую, межкультур-
ную, межличностную профессиональную ком-
муникацию» [3, с. 125]. Автор вслед за д. Жи-
лем выделяет следующие аспекты переводче-
ской компетенции в устном переводе: мето-
дологическую составляющую, включающую 
представления о формах и видах устного пе-
ревода и способах его осуществления; когни-
тивную составляющую, включающую «уме-
ния регулирования и контроля лингвокогни-
тивных механизмов кодовых переключений в 
условиях повышенной эмоциональной напря-
женности и извне заданного темпа диалога при 
устном переводе», и лингвистическую состав-
ляющую, под которой подразумевается готов-
ность устного переводчика постоянно попол-
нять языковые знания – активное усвоение 
словарного запаса, определенной терминоло-
гии и т. д. [7, с. 154].

Испанская исследовательская группа 
PACTE считает, что профессиональная пере-
водческая компетенция включает такие суб-
компетенции: билингвальную (владение как 
минимум двумя языками), экстралингвистиче-
скую (фоновые специальные и неспециальные 
знания), стратегическую (способность кон-
троля и решения проблем в процессе перево-
да), инструментальную (способность исполь-
зовать словари, поисковые программы и т. д.) 
и декларативные знания о переводе [8, с. 88].

Рассмотрим возможности формирования 
переводческой компетенции будущих пере-
водчиков посредством модели предперевод-
ческих упражнений, использованных в рамках 
академической дисциплины «основы устного 
перевода по русскому языку» на кафедре пере-
водоведения философского факультета Уни-
верситета им. Константина Философа в Нитре 
в Словакии (УКФ в Нитре).

«основы устного перевода по русскому 
языку» – предмет, изучаемый на третьем кур-
се бакалавриата по специальности «Переводо-
ведение – русский язык и культура». основной 
целью изучения дисциплины является форми-
рование переводческой компетенции студен-
тов для их дальнейшей профессиональной де-
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Следующее упражнение – « С н е ж н ы й 
к о м » .  его цель – развитие оперативной па-
мяти и тренировка концентрации. Преподава-
тель читает первую строчку (или же предложе-
ние) короткого текста – первый студент ее по-
вторяет, преподаватель читает вторую строч-
ку – следующий студент повторяет первую и 
вторую и т. д., причем последний студент по-
вторяет весь текст. Упражнение можно реали-
зовать как на словацком, так и на русском язы-
ках, причем словарный запас может соотно-
ситься с темой задания устного перевода.

Похожим является упражнение, известное 
под английским названием Shadowing, кото-
рое заключается в как можно более точном по-
вторении услышанного. Преподаватель читает 
первое предложение (отрывок текста), студент 
повторяет его, преподаватель читает следую-
щее предложение с дополнением – второй сту-
дент повторяет первое, а также второе, добав-
ленное предложение и т. д. Shadowing можно 
реализовать как на родном, так и на иностран-
ном языке. Приведем пример упражнения на 
словацком языке:

(1) Marakeš je strediskom Berberov.
(2) Marakeš – kráľovské mesto Maroka – je 

strediskom Berberov.
(3) Marakeš – najjužnejšie kráľovské mesto 

Maroka je strediskom Berberov.
(4) Marakeš – najjužnejšie kráľovské mesto 

Maroka, ktoré je strediskom Berberov, si vyslúži-
lo prezývku Červená perla.

(5) Marakeš – najjužnejšie kráľovské mesto 
Maroka, ktoré je strediskom Berberov si vyslúži- 
lo prezývku Červená perla, kvôli jeho hradbám.

часто используемым упражнением на раз-
витие беглости речи и словарного запаса явля-
ется упражнение под названием « т р и  м и н у -
т ы » .  Преподаватель дает каждому участнику 
курса карточку с определенной темой (напри-
мер: «Мое отношение к культуре», «Владение 
иностранными языками – преимущество или 
необходимость?», «загрязнение воздуха и его 
влияние на здоровье человека»). На эту тему 
необходимо подготовить рассказ длительно-
стью до трех минут; студент должен его про-
изнести, не колеблясь, не повторяясь и не от-
клоняясь от темы. При этом упражнении важ-
но дать студентам несколько минут на подго-
товку, чтобы провести «мозговой штурм идей 
и лексики».

У п р а ж н е н и я  п о  м н е м о т е х н и к е  яв-
ляются отличным примером для запоминания 
большого объема информации и порядка сле-
дования единиц в тексте. Цель этих упражне-

приближаются к реальным условиям перевод-
ческой деятельности; 4) итоговую стадию сня-
тия контрольных показателей в условиях не-
посредственного моделирования условий раз-
вертывания последовательного перевода [6, 
с. 230–231].

На основном этапе активного тренинга 
устного перевода и формирования переводче-
ской компетенции важными являются упраж-
нения, применяемые во многих школах пере-
вода. Среди самых эффективных и регуляр-
ных выделяются следующие: тренинг памяти, 
тренинг переключения с языка на язык, трени-
ровка темпа, развивание лексики, компрессия 
и развертывание, освоение техники перевод-
ческой записи и др. [1, с. 29]. Многие из при-
веденных упражнений в актуализированной 
форме мы используем в процессе преподава-
ния устного перевода в УКФ в Нитре.

модель предпереводческих упражне-
ний в системе подготовки будущих устных 
переводчиков. Представим модель упражне-
ний на формирование переводческой компе-
тенции, используемую в процессе преподава-
ния академической дисциплины «основы уст-
ного перевода по русскому языку» в УКФ в 
Нитре, которая может служить методически-
ми рекомендациями для преподавателей уст-
ного перевода на начальном этапе обучения. 
Необходимо отметить, что студенты в рамках 
обучения переводят тексты из разных сфер 
(культура, туризм, бизнес и экология), причем 
лексика по этим темам отражается и в предпе-
реводческих упражнениях. 

У п р а ж н е н и я  н а  о т р а б о т к у  д и к -
ц и и  служат основой для развития переводче-
ской компетенции будущих устных перевод-
чиков. В начале занятия употребляются скоро-
говорки на русском, а также на словацком язы-
ке. Студенты получат карточку с скороговор-
кой, им ставится следующая задача: как ми-
нимум три раза проговорить скороговорку и 
в это время правильно дышать, сохранять бы-
стрый темп речи и использовать четкую арти-
куляцию. Приведем несколько примеров ско-
роговорок на русском и словацком языках: Бе-
лый снег, белый мел, белый заяц тоже бел. А 
вот белка не бела – белой даже не была; Трид-
цать три корабля лавировали, лавировали, да 
не вылавировали; У ежа ежата, у ужа ужа-
та; Все скороговорки не перевыскорогово-
ришь; Išiel pštros s pštrosicou a pštrosíčatkami 
Pštrosou ulicou; Levy sa váľali dolu lávou do 
válova; Priemerný Premiér prišiel na priemer- 
nú premiéru priemerného filmu o priemernom 
priemysle; Dolár, libra, rubeľ. 
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упрощенной синтаксической структуры, ком-
прессии лишних слов, словосочетаний и т. д. 
В конце преподаватель предлагает оптималь-
ный вариант и обсуждает его со студентами.

Упражнение « В ы д е л е н и е  к л ю ч е в ы х 
э л е м е н т о в »  для развития концентрации 
внимания во время прослушивания относит-
ся к самым эффективным предпереводческим 
упражнениям. Преподаватель читает вслух 
текст, а студенты в это время могут записать 
только 3–4 ключевых слова, с помощью ко-
торых затем пересказывают основную мысль 
текста. Важными являются ответы на вопросы 
«Кто?», «Когда?», «Где?» и «Почему?».

Внимание является непременным психо-
логическим условием любой деятельности, в 
том числе и устного перевода. о.А. Крень от-
мечает, что в условиях устного перевода глав-
ным объектом внимания выступает содержа-
ние исходного сообщения, в процессе пере-
водческой записи и ее расшифровки объектом 
внимания становится именно переводческая 
запись, при этом характерными показателя-
ми внимания являются избирательность, объ-
ем, концентрация, устойчивость и переключе- 
ние [4, с. 6]. 

Поскольку при каждом виде устного пе-
ревода переводчик сосредотачивает внима-
ние в разных формах, в процесс формирова-
ния переводческой компетенции необходимо 
включать у п р а ж н е н и я  н а  р а с п р е д е л е -
н и е  в н и м а н и я ,  под которыми подразуме-
вается способность одновременного выполне-
ния нескольких действий. данная характери-
стика является очень важной при осуществле-
нии как синхронного, так и последовательно-
го перевода, поскольку при этих видах пере-
вода одновременно реализуются восприятие, 
осмысление, фиксация исходного текста (в па-
мяти или в форме переводческой скорописи) 
и его перевод. Приведем пример данного типа 
упражнения: преподаватель читает студентам 
вслух текст на словацком языке под названи-
ем 10 tipov, ako si zlepšiť pamäť («10 советов 
для улучшения памяти»), а студенты одновре-
менно читают про себя другой текст под назва-
нием Profesia prekladateľa a tlmočníka («Про-
фессия письменного и устного переводчика»). 
задание состоит в том, чтобы сосредоточить 
(распределить) свое внимание на обоих тек-
стах, чтобы в конце уметь ответить на вопро-
сы как первого, так и второго текста. 

Приведем несколько примеров возмож-
ных вопросов по первому тексту: Перечисли-
те советы на улучшение памяти, которые вы 

ний – развитие оперативной памяти и освое-
ние вспомогательных принципов запомина-
ния [1, с. 35]. На учебной дисциплине «осно-
вы устного перевода по русскому языку» ре-
гулярно используем упражнения на запомина-
ние рядов чисел. Упражнения на числа делаем 
всегда в начале занятия, поскольку на началь-
ном этапе обучения они являются для студен-
тов утомительными. Их сложность заключает-
ся в переключении восприятия на другой тип 
кодирования информации – в том числе циф-
ровой. И.С. Алексеева в рамках методики пре-
подавания устного перевода и подготовки пе-
реводчиков отмечает, что продуктивнее сна-
чала давать числовую информацию в виде 
ряда чисел на русском языке для повторения 
на слух и затем для перевода на иностранный 
язык [там же, с. 38]. Пример модифицирован-
ного упражнения – студенты сначала повторя-
ют вслух числа (цифровой ряд), включая име-
на существительные на русском языке, и затем 
их перевод на словацкий язык:

(1) 87 директоров, 32 педагога, 45 учи-
тельниц;

(2) 8 психиатров, 19 медсестер, 5 апте-
карей;

(3) 120 дипломатов, 60 переводчиков,  
15 советников.

В ходе упражнения у студентов формиру-
ются способность переключения с иностран-
ного на родной язык (или наоборот) и одно-
временно навык ассоциативного запоминания. 
Существуют разные его варианты: например, 
перед последовательным переводом по теме 
«Культура» студенты повторяют вслух слова 
или словосочетания, связанные с этой темой, 
второй раз уже повторяют их перевод на сло-
вацкий язык:

(1) театр, балет, танец;
(2) касса, билеты, программа;
(3) постановка, съемка, прямой эфир.
У п р а ж н е н и я  н а  р е ч е в у ю  к о м -

п р е с с и ю  являются одними из самых важ-
ных при подготовке будущих переводчиков, 
поскольку речевая компрессия, т. е. подача 
текста и его главных пунктов в сокращенной 
и более компактной форме, является неизбеж-
ной как в последовательном, так и в синхрон-
ном переводе. Упражнения на речевую ком-
прессию можно на начальном этапе обучения 
выполнять на родном (словацком), а затем и 
на русском языке. Пример упражнения: пре-
подаватель читает короткий текст, например 
актуальные новости. После прослушивания 
студенты повторяют текст с помощью более 
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ния предпереводческих упражнений успева-
емость студентов постепенно улучшилась. В 
конце семестра у 70% студентов было обнару-
жено улучшение показателей в следующих об-
ластях:

1) более оптимальная способность актив-
ного слушания и чтения (при упражнении на 
распределение внимания студенты смогли 
правильно ответить на большее количество 
вопросов из обоих текстов, т. е. прочитанного 
вслух и письменного как на словацком, так и 
на русском языке);

2) способность свободно строить рас-
сказ на выбранную тему на иностранном язы-
ке (студенты смогли активно говорить на рус-
ском языке по заданной теме в течение трех 
минут с оптимальным темпом речи и исполь-
зованием соответствующей лексики); 

3) способность улавливать основную идею 
и использовать более оптимальную речевую 
компрессию (при упражнении «Выделение 
ключевых элементов» студенты смогли выска-
зать основную идею и не пропускали важную 
информацию; добавим, что в конце семестра 
мы заметили улучшение этой способности не 
только в ходе выполнения упомянутых упраж-
нений, но и при улучшении переводческих на-
выков студентов в целом).

4) улучшение концентрации и кратковре- 
менной памяти (группа студентов смогла в хо- 
де упражнений «Снежный ком» и Shadowing 
запомнить в среднем пять предложений или 
лексических единиц, т. е. больше, чем в нача-
ле семестра).

заключение. Предпереводческие упраж-
нения являются составляющей частью мето-
дики и дидактики преподавания устного пере-
вода. Модель приведенных в статье упражне-
ний используется автором при обучении уст-
ному переводу на третьем курсе бакалавриа-
та по специальности «Переводоведение – рус-
ский язык и культура» в рамках академиче-
ской дисциплины «основы устного перевода 
по русскому языку» на кафедре переводове-
дения философского факультера Университе-
та им. Константина Философа в Нитре (Сло-
вакия) и может служить дидактическим посо-
бием или методическими рекомендациями для 
преподавателей устного перевода практически 
при всех комбинациях языка. 

Целью предпереводческих упражнений, 
ориентированных на тренинг дикции, речевой 
компрессии, распределение внимания, расши-
рение словарного запаса на иностранном язы-
ке, мнемотехнику, Shadowing и др., являет-

запомнили; Коротко опишите тест Струпа; 
Почему для укрепления памяти рекомендует-
ся есть чеснок? Примеры вопросов по второ-
му тексту: Перечислите основные различия 
между письменным и устным переводом; Что 
помогает переводчику при подготовке к пере-
воду? и т. д. Упражнение можно реализовать и 
на иностранном языке, т. е. студенты слушают 
и в то же время читают текст на русском языке, 
но языки можно также комбинировать: напри-
мер, преподаватель читает текст на словацком, 
а студенты читают текст на русском языке.

анализ эффективности предпереводче- 
ских упражнений в рамках дисциплины 
«основы устного перевода по русскому 
языку». эффективность предпереводческих 
упражнений мы проверили на группе 10 испы-
туемых – студентов третьего курса бакалаври-
ата по специальности «Русский язык и куль-
тура» в рамках дисциплины «основы устного 
перевода по русскому языку» на кафедре пе-
реводоведения УКФ в Нитре. В течение семе-
стра, т. е. 13 недель, студенты регулярно вы-
полняли избранные упражнения на отработ-
ку дикции, развитие словарного запаса на ино-
странном языке, выделение ключевых элемен-
тов, распределение внимания, Shadowing и др., 
причем после каждого упражнения происхо-
дила устная оценка их успешности, и впослед-
ствии была получена обратная связь от препо-
давателя. 

К наиболее частым ошибкам и недостат-
кам избранной группы студентов на начальном 
этапе обучения относились: 1) недостаточ-
ный активный словарный запас на иностран-
ном, т. е. русском, языке; выполняя упражне-
ние «три минуты», студенты не смогли бег-
ло рассказать на иностранном языке заданную 
тему в течение определенного времени; 2) не-
достаточная степень концентрации и опера-
тивной памяти; выполняя упражнения «Снеж-
ный ком» и Shadowing, студенты запоминали 
только первые два (максимум три) предложе-
ния (отрывки текста); в рамках упражнения на 
распределение внимания не смогли оптималь-
но распределить свое внимание, т. е. ответить 
на вопросы из текста, прочитанного вслух пре-
подавателем, умели сосредоточить внимание 
только на письменном тексте; в упражнениях, 
направленных на выделение ключевых эле-
ментов, студенты часто прибегали к воспроиз-
ведению несущественной информации.

опыт преподавания дисциплины «осно-
вы устного перевода по русскому языку» по-
казал, что в результате регулярного повторе-
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Formation of professional interpreter’s 
competence in the context of the course 
“The basis of interpretation  
of the Russian language”  
in the Slovak university

The article deals with the didactic aspects of 
teaching the academic discipline “The basis of 
the interpretation of the Russian language” in 
the Slovak university. There are considered the 
characteristics of the professional translation com- 
petence in interpretation and the potential of its 
formation in the educational process. There is paid 
special attention to the model of the pre-translation 
exercises used by the author in the process of 
teaching the interpretation aimed at the develop- 
ment of the translation skill and students’ abilities 
and the analysis of the efficiency of the suggested 
exercises in the educational process.

Key words: Russian language, didactics and teach-
ing methods of translation, interpretation, transla- 
tion competence, interpreters training, pre-trans- 
lation exercises.

(Статья поступила в редакцию 31.01.2021)

ся развитие определенных умений, необходи-
мых для успешного осуществления процесса 
устного перевода. основываясь на эмпириче-
ских заключениях об эффективности предла-
гаемых заданий, мы можем сказать, что пред-
переводческие упражнения на начальном эта-
пе обучения помогают развивать словарный 
запас, эффективно улучшают кратковремен-
ную память и концентрацию, развивают спо-
собность передавать ключевые элементы тек-
ста, способность активного слушания и чте-
ния (или же распределения внимания) и в зна-
чительной мере помогают студентам разви-
вать профессиональную переводческую ком-
петенцию. В будущем мы планируем продол-
жить данное исследование, более подробно 
изучить другие переменные предпереводче-
ских упражнений, а также их влияние на фор-
мирование переводческой компетенции у сту- 
дентов-переводчиков по специальности «Рус-
ский язык и культура».
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вхождение в международное образовательное 
пространство.

Развитие отношений народов России меж-
ду собой, а также с другими народами мира 
обусловливает цели и содержание воспитания 
культуры межнационального общения у мо-
лодежи. эта задача четко определена в Стра-
тегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до  
2025 г. В ней подчеркивается необходимость 
«формирования у детей и молодежи на всех 
этапах образовательного процесса общерос-
сийской гражданской идентичности, патрио-
тизма, гражданской ответственности, чувства 
гордости за историю России, воспитания куль-
туры межнационального общения, основан-
ной на уважении чести и национального до-
стоинства граждан, традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей; сохранения 
и поддержки русского языка как государст- 
венного языка Российской Федерации и язы-
ков народов Российской Федерации; формиро-
вания системы социальной и культурной адап-
тации иностранных граждан в Российской Фе-
дерации и их интеграции в российское обще-
ство» [7].

В Астраханском медицинском универ-
ситете каждый год проходят обучение более 
6 000 обучающихся из 32 субъектов Россий-
ской Федерации и около 2 000 обучающих-
ся из 56 стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. В Астраханском ГМУ созданы условия 
для содействия консолидации различных сло-
ев гражданского общества, уменьшения со-
циальной напряженности между представи-
телями различных конфессий и националь-
ных культур [2; 3]. большой вклад в эту рабо-
ту вносит кафедра русского языка медицин-
ского университета. В течение многих лет она 
успешно сотрудничает с кафедрами русского 
языка, литературы, педагогики и психологии, 
подготовительным отделением для иностран-
ных граждан АГУ, реализуя совместные об-
разовательные, научные, культурно-просве- 
тительские проекты. Кафедра русского язы-
ка Астраханского ГМУ выступает организа-
тором научно-практических конференций, се-
минаров, форумов: межвузовский методиче-
ский семинар «Профессиональное образова-
ние иностранных студентов на русском язы- 
ке» (2012); интернет-конференция с междуна- 
родным участием «традиции и инновации 
в преподавании русского языка и культуры 

А.х. сАтРЕтдинОВА, з.П. ПЕнсКАЯ 
(Астрахань)

межкуЛьтурное образование 
в контексте обучения 
русскому языку  
как иностранному 

Освещаются проблемы мультикультурного 
образования в России. Межкультурный под-
ход рассматривается в контексте обучения 
русскому языку как иностранному. Предлага-
ются различные формы межкультурного об-
разования и опыт организации внеаудитор-
ных мероприятий на базе Астраханского госу-
дарственного медицинского университета. В 
результате исследования было выявлено, что 
внеаудиторные мероприятия повышают ин-
терес обучающихся к русскому языку. 

Ключевые слова: межкультурное образование, 
русский язык как иностранный, иностран-
ные студенты, внеаудиторные мероприятия, 
межнациональное общение.

Глобальные интеграционные процессы и 
растущая академическая мобильность в сфе-
ре высшего образования определили приори-
тетное направление учебно-воспитательной 
деятельности высшей школы: формирование 
культуры толерантности и гражданской иден-
тичности в условиях поликультурного обще-
ства [4]. Соответственно, в полиэтническом 
российском обществе особую актуальность и 
сложность приобретает проблема мультикуль-
турного образования. Например, в Астрахан-
ской области проживают представители бо-
лее 140 национальностей, действует 37 нацио- 
нально-культурных общественных объедине-
ний. ежегодно увеличивается число иностран-
ных студентов, желающих получить образова-
ние в вузах Астрахани. 

Астраханский государственный медицин- 
ский университет Министерства здравоохра- 
нения Российской Федерации представляет со-
бой крупное образовательное и научное учреж-
дение Прикаспийского макрорегиона, облада-
ющее необходимым кадровым потенциалом, 
мощной научной и материально-технической 
базой. Стратегическая цель – повышение кон-
курентоспособности университета в отечест- 
венной и международной научно-образова- 
тельной среде, интеграция в инновационное 
развитие региона и Российской Федерации, 
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русского языка и культуры России, форми-
рование у будущих врачей коммуникативной 
компетенции. Преподаватели кафедры еже-
годно организуют мероприятия, ориентиро-
ванные на успешную адаптацию иностранных 
студентов к условиям проживания и обучения 
в Астрахани, воспитание у них толерантного 
отношения к другим народам и их традициям 
(Неделя русского языка, конкурс русской пес-
ни, международный фестиваль искусств ино-
странных студентов, викторины, олимпиады, 
форумы, студенческие конференции ко дню 
славянской письменности и культуры, дню 
русского языка, дню независимости России и 
др.). Кроме того, на кафедре разработано учеб- 
но-методическое пособие с мультимедийным 
приложением для иностранных студентов 
«добро пожаловать в Астрахань!». Цель дан-
ного учебного пособия – формирование линг-
вокраеведческой компетенции на материале 
историко-культурного пространства Астраха-
ни. Пособие разработано с учетом особенно-
стей обучения русскому языку как иностран-
ному на начальном этапе: комплексное фор-
мирование речевых умений и навыков, вза-
имосвязанное обучение фонетике, лексике, 
грамматике и всем видам речевой деятельно-
сти, интенсивность обучения.

Актуальность пособия обусловлена значи-
мостью формирования лингвокраеведческой 
компетенции для удовлетворения коммуни-
кативных потребностей иностранных студен-
тов. В условиях современного образователь-
ного процесса, когда повышается степень са-
мостоятельности студентов, все бóльшую роль 
начинают играть учебные пособия справочно-
го типа, позволяющие студентам самостоя-
тельно искать информацию и овладевать ею. 
Мультимедийное учебное пособие направ-
лено на обеспечение наглядности, комплекс-
ности и системности в описании историко-
культурного пространства Астрахани на осно-
ве методически обоснованного введения лек-
сики с регионально-культурной семантикой, а 
также самостоятельности в овладении лингво-
краеведческим материалом. 

При создании такого пособия нового типа 
использованы достижения информационных 
и телекоммуникационных технологий: тех-
нологии мультимедиа, интернет-технологии. 
Мультимедийное учебное пособие является 
трехъязычным справочником и представляет 
собой систему электронных презентаций, ви-
деофайлов. При его построении учитывается 
ряд принципов.

речи в высшей школе», (2013); научно-прак-
тическая конференция с международным уча-
стием, посвященная 100-летию Астраханско-
го ГМУ «Актуальные проблемы обучения 
иностранных студентов в медицинском ву- 
зе» (2018); межвузовская научно-практическая 
конференция студентов и молодых ученых с 
международным участием «Проблемы толе-
рантности и социокультурной интеграции в 
поликультурной образовательной среде рос-
сийского вуза» (2019); межрегиональная на- 
учно-практическая онлайн-конференция «Воз-
можности и перспективы обучения русскому 
языку как иностранному» (2020). Иностран-
ные студенты и слушатели подготовитель-
ного отделения Астраханского ГМУ неодно-
кратно становились победителями студенче-
ских олимпиад, викторин и конкурсов, прово-
димых на базе Астраханского государственно-
го университета.

«В связи с глобальными интеграционны-
ми процессами, охватывающими все сферы 
современного общества, и растущей академи-
ческой мобильностью в сфере высшего обра-
зования приоритетным становится межкуль-
турное образование – «индивидуальный про-
цесс развития личности, ведущий к изменению 
поведения индивидуума, связанного с понима-
нием и принятием культурно-специфических 
форм поведения представителей других куль-
тур» [5]. «Цель мультикультурного образова-
ния состоит в формировании человека, спо-
собного к активной и эффективной жизнеде-
ятельности в многонациональной и поликуль-
турной среде, обладающего развитым чув-
ством понимания и уважения других культур, 
умениями жить в мире и согласии с людьми 
разных национальностей, рас, верований» [6].

Среди форм межкультурного образова-
ния особую популярность приобретают вне-
аудиторные мероприятия. Кафедра русского 
языка Астраханского ГМУ является площад-
кой проведения ежегодной культурно-про- 
светительской акции «большой этнографиче-
ский диктант», инициатором и организатором 
различных студенческих мероприятий (фести-
валей, конкурсов, олимпиад), которые направ-
лены на популяризацию и продвижение рус-
ского языка. 

На базе кафедры русского языка Астра-
ханского ГМУ на протяжении многих лет 
функционирует кружок любителей русской 
словесности, образовательный лингвистиче-
ский центр, деятельность которых нацелена 
на повышение интереса студентов к изучению 
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цы»), алфавитный словник на трех языках 
(русском, английском, французском).

К каждому тексту предлагается словарная 
статья, представленная в виде текста и аудио-
файла. Статья содержит описание основных 
признаков значения лингвокраеведческой еди-
ницы (например, сведения о местонахожде-
нии, функции объектов, профессии, годах жиз-
ни персоналий, роли в историко-культурном 
пространстве города), а также грамматиче-
скую информацию, страноведческое описа-
ние, в некоторых случаях этимологию назва-
ния, информацию о наиболее известных фак-
тах отражения реалии, связанной с лингво-
краеведческой единицей, в литературе, музы-
ке, изобразительном искусстве и т. п., муль-
тимедийные элементы (аудио, видео), ссылки 
на интернет-источники. Регионально-культур- 
ное описание подразумевает энциклопедиче-
скую справку, например краткую биографию, 
историко-культурную характеристику, обще-
известные экстралингвистические сведения, 
ассоциируемые с явлением, событием, объ-
ектом, личностью, обозначенные лингвокрае- 
ведческими словами или выражениями. эти 
внеязыковые сведения отражают особенности 
географического положения, климата, при-
роды, экономики, истории, культуры и науки 
Астрахани, а также особенности быта и обыча-
ев астраханцев. В словарных статьях обозна-
чены антропонимы (фамилии писателей, по-
этов, художников, актеров, спортсменов, му-
зыкантов, врачей), топонимы (географические 
названия), эргонимы (названия учреждений, 
предприятий), даты.

На первом занятии формируются умения 
понимать текст социально-культурной темати-
ки на слух (текст «Культурная столица») и ис-
пользовать полученную информацию при по-
строении собственного устного высказывания 
(пересказ прослушанного текста). На втором и 
третьем занятиях формируются умения стро-
ить собственное высказывание на основе са-
мостоятельного чтения (домашнее чтение сло-
варных статей и подготовка устного выступле-
ния), воспринимать информацию на слух (про-
слушивание 20 докладов студентов), интер-
претировать и использовать информацию, по-
лученную на слух, при построении собствен-
ного устного и письменного высказывания 
(выступление с докладом, заполнение учебной 
матрицы, беседа, работа с картой, составление 
экскурсии, написание письма). для подготов-
ки к данным занятиям студентам предлагается 
самостоятельная домашняя работа с использо-

1. Компьютерная форма предъявления ма-
териала, предоставляющая возможность хра-
нить большой по объему и разноаспектный по 
содержанию учебный материал, быстро об-
новлять и дополнять его, сокращать время по-
иска по пособию, использовать систему ги-
перссылок, применять средства мультимедиа 
для семантизации лексики, расширять инфор-
мационные возможности пособия за счет ре-
сурсов Интернета и др.

2. Тематическая организация, которая по-
зволяет представить многокомпонентность 
учебной модели представлений об Астраха-
ни в лексических средствах, ее иерархическую 
организацию и логические связи. организа-
ция лингвокраеведческих единиц по темати-
ческому признаку делает учебное пособие ак-
тивным из-за возможности моделировать бу-
дущую речевую деятельность иностранных 
студентов, т. е. определить сферы речевой де-
ятельности, выделить основные темы и ситуа-
ции, соответствующие целям обучения.

3. Гипертекстовая организация матери-
ала, помогающая уйти от линейного принци-
па представления текстового материала, явля-
ется удобным способом перемещения по по-
собию, обеспечивает максимальную самосто-
ятельность иностранных студентов в реали-
зации учебно-познавательных задач. Система 
гиперссылок позволяет полноценно предста-
вить парадигматические, синтагматические 
и ассоциативные отношения между лексиче-
скими единицами, формирующими историко-
культурный образ города. особая роль отво-
дится ссылкам на ресурсы Интернета, кото-
рые расширяют информационные возмож-
ности пособия и погружают обучащегося в  
аутентичную лингвокультурную среду.

4. Применение мультимедийных средств, 
которые способствуют расширению возмож-
ностей традиционной наглядности (рисунки, 
фотографии) и использованию в качестве ил-
люстраций графических изображений, фото-
графий, видео, анимации, аудиоматериалов. В 
качестве аудиоматериалов использованы му-
зыкальные произведения и аудиозаписи сти-
хотворений, в качестве видеоматериалов – 
фрагменты художественных и документаль-
ных фильмов, телепередач, музыкальные кли-
пы и другие материалы из Интернета.

Структура учебного пособия включает об-
зорный фильм «Астрахань – каспийская сто-
лица», 5 тематических блоков, статей («древ-
ний город Астрахань», «Астрахань – промыш-
ленный центр», «Культурная столица», «об-
разовательный центр», «Известные астрахан-
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при написании собственных текстов, т. е. эф-
фективному формированию коммуникатив-
ной компетенции.

В Астраханском ГМУ обучение ведется 
на трех языках (русском, английском, фран-
цузском). На начальном этапе обучения рос-
сийские и иностранные студенты не вступают 
в коммуникацию в связи с языковым барье-
ром [1; 8; 9]. для успешного языкового взаи-
модействия студентов из России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья в вузе организует-
ся международный студенческий форум «будь 
с нами! Говори по-русски!». Целью данно-
го проекта является популяризация русско-
го языка, его продвижение в мировом куль-
турном пространстве [10]. Социальная значи-
мость проекта заключается в укреплении по-
зиций Астраханского ГМУ на международном 
рынке образовательных услуг и в формирова-
нии позитивного имиджа Астраханского реги-
она и страны в целом за рубежом. таким об-
разом, межкультурное образование ориенти-
ровано на формирование коммуникативной и 
межкультурной компетенций, воспитание то-
лерантной языковой личности современно-
го студента в мультикультурном простран-
стве, расширение межличностных контактов с 
представителями иных культур, гармонизации 
процесса самоидентификации личности.

Участие иностранных студентов во вне- 
аудиторных мероприятиях обеспечивает прак-
тику живого общения, повышает их интерес к 
изучению русского языка и культуры России, 
способствует социокультурной и психоло-
гической адаптации иностранных студентов, 
обучающихся в астраханских вузах, их ком-
фортному вхождению в новую образователь-
ную среду, формированию у молодежи толе-
рантного отношения к представителям разных 
культур и этносов. Проведение подобных ме-
роприятий и проектов обусловлено также не-
обходимостью сохранения русского языка и 
укрепления его статуса как языка межнацио-
нального общения. Успешное языковое взаи-
модействие студентов из России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья направлено на раз-
витие международных связей и привлечение в 
вузы Астрахани большего числа иностранных 
обучающихся.
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ванием материалов мультимедийного учебно-
го пособия о достопримечательностях города 
и известных астраханцах.

Примерные задания: подобрать ключевые 
слова и словосочетания, необходимые для опи-
сания предложенных им регионально-куль- 
турных единиц; разработать программу двух-
дневного пребывания друга в Астрахани с под-
робным описанием предполагаемых мест по-
сещения. При его выполнении студенты опи-
сывают не только объекты культурно-исто- 
рического значения (Кремль, краеведческий 
музей, театр Оперы и Балета, храм князя 
Владимира, Набережная Волги), но и объек-
ты, имеющие бытовые функции (клуб, ресто-
ран, парк). Составить диалог туриста и жителя 
города, подготовить и провести экскурсию по 
городу (разработать вопросы, минитексты об 
интересных местах), написать письмо другу.

Практическая значимость, востребован-
ность данного пособия заключается в его мно-
гофункциональности, что позволяет использо-
вать его материалы в процессе обучения рус-
скому языку как иностранному в различных 
формах: аудиторной (фрагментарное исполь-
зование), внеаудиторной (учебная экскурсия, 
заседания кружка любителей русской словес-
ности, кураторские часы, олимпиады и т. п.), 
самостоятельной (выполнение домашнего за-
дания, знакомство с историко-культурным 
пространством Астрахани в свободное вре-
мя), дистанционной (на основе индивидуаль-
ной программы). Справочная форма постро-
ения учебного пособия дает возможность ва-
риативного использования всего объема линг-
вокраеведческого материала, его введения в 
учебный процесс на начальном этапе обуче-
ния и выбора оптимальных способов пости-
жения специфики историко-культурного про-
странства Астрахани в зависимости от целей и 
задач обучения, а также интересов и потребно-
стей иностранных студентов.

Работа над проектом включала в себя че-
тыре этапа: 1) разработка теоретических основ 
создания пособия; 2) определение его структу-
ры и тематического наполнения, лексическо-
го состава на базе лингвокраеведческого ми-
нимума; 3) обоснование структуры словарной 
статьи, способов семантизации лингвокрае-
ведческих единиц; 4) разработка приемов ра-
боты с мультимедийным пособием «добро жа-
ловать в Астрахань!».

Использование мультимедийного посо-
бия «добро пожаловать в Астрахань!» способ-
ствует лучшему усвоению регионально-куль- 
турных фоновых знаний, их использованию 
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The article deals with the issues of the multi- 
cultural education in Russia. The intercultural  
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the Russian Language as a Foreign Language.  
There are suggested the different forms of the  
intercultural education and the experience of the 
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the basis of Astrakhan State Medical University. 
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информационные технологии сыграли важ-
ную роль в поддержке развития высшего об-
разования. 

если посмотреть на международную и 
внутреннюю ситуацию, информатизация выс-
шего образования в Китае достигла историче-
ского переломного момента – сегодня данный 
процесс находится в важном периоде стратеги-
ческих возможностей, политическая поддерж-
ка значительно улучшилась, капитальные вло-
жения продолжили увеличиваться, вспомога-
тельная роль информационных технологий в 
развитии высшего образования становится бо-
лее заметной, предлагая большие возможно-
сти для будущего развития [8]. В России ин-
форматизация системы высшего образования 
также является важной поддержкой для воспи-
тания высококвалифицированных работников 
и квалифицированных талантов. однако пан-
демия коронавирусной инфекции COVID-19 в 
конце 2019 – начале 2020 г. затронула систе-
му образования во всем мире, что привело к 
массовому закрытию образовательных учреж-
дений [6]. С конца декабря 2019 г. в провинции 
хубэй и других частях Китая были зарегистри-
рованы случаи пневмонии. Комитеты по обра-
зованию по всей стране последовательно за-
держали процесс обучения, переведя его в он- 
лайн-форму. 

Сложившаяся в мире и России эпидемио-
логическая ситуация привела к необходимо-
сти организации образовательного процесса в 
условиях массового перевода учащихся на об-
учение с применением дистанционных образо-
вательных технологий. Почти все российские 
университеты перешли на дистанционное об- 
учение с 16 марта 2020 г. [4, с. 4].

Прочная основа информатизации образо-
вания и адекватные финансовые ресурсы яв-
ляются ключом к победе в битве за националь-
ную профилактику эпидемий и образование. 
Ключевыми элементами крупномасштабных 
организаций должны быть гладкая коммуни-
кационная платформа, соответствующие циф-
ровые ресурсы, удобные инструменты обуче-
ния, разнообразные методы обучения, гибкие 
обучающие организации, эффективные служ-
бы поддержки и тесное сотрудничество меж-
ду правительством и школой. По сравнению с 
Азией, Африкой и латинской Америкой раз-
витые страны и регионы подчеркнули свои 
преимущества с точки зрения общего цифро-
вого развертывания, предоставления мобиль-
ного терминального оборудования или сба-

ли бАОхун 
(Москва)

вЛияние эПидемической 
ситуации  
на инФорматизацию  
высшего образования

До недавнего времени информатизация счи-
талась исключительно удобным инструмен-
том. Она оказывала огромное влияние на чело-
веческое образование и методы обучения, по-
стоянно вызывая новые идеи и формы на всех 
ступенях образования. Однако пандемия коро-
навирусной инфекции стала серьезным испы-
танием для систем образования всех стран.

Ключевые слова: эпидемия, информатизация, 
высшее образование, технология, влияние, 
Россия, Китай, вуз.

С непрерывным развитием науки и техни-
ки объединение интернет-технологий с обра-
зовательной деятельностью приводит к появ-
лению новых форм обучения. Информацион-
ные технологии проникли во все сферы жиз-
ни общества, и сфера образования не стала ис-
ключением. 

Информатизация высшего образования 
представляет собой инновационный процесс 
совершенствования форм и методов обучения, 
организации учебного процесса, автоматиза-
ции информационно-методического обеспече-
ния и организационного управления на осно-
ве информационно-коммуникативных техно-
логий. Страны всего мира хорошо понимают 
важность информатизации высшего образова-
ния и делают упор на использование инфор-
мационных технологий для содействия общей 
трансформации университетской системы. 

С точки зрения разработки политики ин-
форматизация стала важной опорой для ре-
формы высшего образования. Информатиза-
ция образования переместилась с периферии в 
центр, став основной проблемой, на которую 
обратили внимание университеты. И после бо-
лее чем 20-летнего строительства информати-
зация высшего образования достигла значи-
тельных успехов в области инфраструктуры, 
значительно расширились пропускная способ-
ность и охват Сети, ресурсы цифрового обра-
зования стали более доступными, а различное 
техническое оборудование постоянно обнов-
лялось [9]. Информационная среда обучения, 
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дагогов и обучающихся. одновременно стал 
очевиден низкий уровень сформированности 
цифровой грамотности, эффективности ис-
пользования цифровых технологий. Вторая 
волна (которая практически неизбежна) при-
ведет ко все большему росту эффективности 
работы на цифровых образовательных плат-
формах, хорошо зарекомендовавших себя как 
со стороны обучающихся, так и со стороны 
учителей и семей.

Сегодня можно спрогнозировать несколь-
ко этапов дальнейшего развития информатиза-
ции образования. 

Первый этап – обучение в удаленном до-
ступе (март – май 2020 г.) – уже пройден. это 
этап переноса традиционной классно-урочной 
системы образования в формат удаленного 
взаимодействия. 

Второй этап (2020/21 уч. г.) продемон-
стрирует все более расширяющееся примене-
ние современных цифровых инструментов и 
технологий, обеспечивающих разнообразное 
взаимодействие, многообразие форм и видов 
деятельности участников образовательных от-
ношений, рост эффективности и качества об-
разования, применения различных моделей 
организации образовательного процесса (оч-
ной, очно-заочной, заочной) в решении задач 
образования сетевой эпохи.

Надо отметить, что ситуация апреля 2020 г. 
дала, кроме прочего, серьезный толчок рази-
тию психолого-педагогической науки и росту 
ее роли в развитии индустрии EdTech. Стало 
очевидным, что без серьезных научных ис-
следований дальнейшее развитие образования 
невозможно. Индустрия EdTech в условиях 
стремительного распространения онлайн-об- 
разования имеет хорошие перспективы роста 
как за счет трансформации финансируемой из 
бюджета системы формального образования 
(школа, детские сады, колледжи, вузы и др.), 
быстрого роста услуг неформального образо-
вания, так и за счет государственной поддерж-
ки программ повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки высвободив-
шихся в условиях пандемии и экономическо-
го спада кадров, быстрого роста услуг нефор-
мального образования. Решение этих задач 
требует ее опережающего развития.

На втором этапе будут также происходить 
оптимизация доставки контента до конечного 
пользователя и его персонализация на основе 
расширяющегося использования инструмен-
тов искусственного интеллекта, оценивающе-
го образовательное поведение, достижения 

лансированных и скоординированных усилий 
всей страны по обеспечению справедливости 
в образовании. Возникший «цифровой раз-
рыв» самоочевиден. 27 марта президент СшА 
трамп подписал закон о помощи и экономиче-
ской безопасности (также известный как закон 
CARES), в результате чего общий объем фи-
нансирования достиг 2,2 трлн долларов СшА, 
из которых 13,5 млрд долларов СшА было 
выделено для государственных школ. они в 
основном используются для того, чтобы по-
мочь учащимся удовлетворить свои учебные 
потребности и соответствующие действия, в 
том числе помочь учащимся проводить дис-
танционное обучение. 

Коронавирус изменил и мир, и живущих 
в нем людей. Сегодня происходят фундамен-
тальные социальные трансформации, а немыс-
лимое становится обыденным. На данный мо-
мент имеются выраженные сложности, препят-
ствующие эффективному процессу обучения 
в ситуации пандемии. часть из них обуслов- 
лена проблемами с надежным подключением 
к Интернету и доступом к цифровым устрой-
ствам. для поддержания системы образования 
в странах сегодня наметился целый ряд воз-
можных решений. 

одной из таких мер стало централизован-
ное обеспечение населения смартфонами и 
планшетами, создание публичных точек до-
ступа Wi-Fi, переход национальных тВ-ка- 
налов на образовательное вещание. В отдель-
ных странах начато распространение бесплат-
ных SIM-карт, также широко используются те-
лефоны горячей линии и СМС-рассылки. 

другим вызовом кризисной ситуации яв-
ляется уровень технологической оснащенно-
сти учебных заведений и подготовки учителей 
к онлайн-обучению. В условиях информати-
зации образования существенно возросла на-
грузка на преподавателей, многие из которых 
до ситуации с эпидемией не имели опыта рабо-
ты в виртуальной среде. Сохранение качества 
образования потребовало от педагогов больше 
времени и дополнительных усилий для подго-
товки к занятиям. Кроме того, информацион-
ная инфраструктура большинства вузов оказа-
лась не готова к полному переводу учебного 
процесса в онлайн [2].

И вместе с тем можно сделать вывод, что, 
несмотря на очевидную неготовность системы 
образования страны в целом к всеобщему пе-
реходу в онлайн, первая волна в период пан-
демии пройдена успешно, обеспечив низкий 
уровень заболеваемости коронавирусом у пе-
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обучением в режиме реального времени: пе-
ред лицом большого количества одновремен-
ных обучений в режиме реального времени 
трудности входа в систему, сильные зависа-
ния, длительные задержки и даже прямые фо-
новые сбои стали основными препятствиями, 
влияющими на пользовательский опыт препо-
давателей и студентов. 

хочется надеяться, что в будущем, с про-
движением национальной стратегии 5G и реа-
лизацией новых проектов инфраструктуры ис-
кусственного интеллекта, технологические об-
новления будут способствовать дальнейшему 
повышению качества обучения в режиме ре-
ального времени. Считается, что обучение с 
технологиями 5G, искусственного интеллекта 
и больших данных в будущем поможет боль-
шему количеству учителей и студентов осуще- 
ствлять образовательной процесс, а с ускоре-
нием технологии VR/AR на образовательной 
сцене, 5G + VR – улучшит опыт преподавания 
и обучения учителей и студентов, тем самым 
помогая живому обучению выйти на новый 
этап развития [10].

Когда министерство образования пред-
ложило «Информатизацию образования 2.0» 
в 2018 г., работа по информатизации образо-
вания в Китае вышла на новый этап – от пре- 
дыдущего внимания к сетевым и аппаратным 
средствам – к платформам и приложениям. 
Среди них образование широко используется 
в этой эпидемии. облачная платформа явля-
ется ключевым конструктивным содержани-
ем Education Information 2.0. Активное разви-
тие онлайн-образования под влиянием эпиде-
мии зависит от создания образовательных об-
лачных платформ: развертывание и создание 
облачных платформ на национальном, мест-
ном и корпоративном уровнях, которые гаран-
тируют разработку онлайн-курсов и обмен об-
разовательными ресурсами между регионами. 
С расширением возможностей технологии 5G 
неизбежно, что образование будет ускоряться 
в направлении облачных вычислений и новы-
ми возможностями для образовательной инду-
стрии в будущем.

По мере постепенной стабилизации ситу-
ации в Китае по предотвращению эпидемий и 
борьбе с ними возобновление занятий в учеб-
ных заведениях в различных регионах в авто-
номном режиме также становится устойчи-
вым и упорядоченным. Как интегрировать ав-
тономное и онлайн-обучение в будущем – это 
общая проблема, стоящая перед всей китай-
ской системой образования. 

По словам научного руководителя депар-
тамента исследований китайской терминаль-

или неудачи обучающегося и предлагающего 
ему соответствующие задания, в том числе и 
в игровой форме, стирая различия между об-
разовательным и развлекательным контентом. 
это требует принципиально новых подходов к 
отбору содержания образования.

третий этап (2022–2024 гг. и далее) видит-
ся как широкое внедрение коботов (cobots) – 
роботов, которые отвечают за командное вза-
имодействие в общей конвергентной образо-
вательной среде, обеспечивающей максималь-
ную персонализацию процессов учения и об-
учения.

таким образом, главным драйвером раз-
вития образования и индустрии EdTech ста-
новится анализ образовательного поведения 
человека – запрос на новые навыки, знания и 
компетенции (включая их выявление и анализ) 
на основе его интересов, потребностей и осо-
бенностей, оказывающих влияние на деятель-
ность всех участников образовательных отно-
шений (обучающихся, учителей, семей), рас-
ширение числа вовлеченных в процесс учения 
и обучения человека людей (за счет роста чис-
ла участников распределенных проектных ко-
манд, в том числе в рамках дополнительного 
образования ‒ как формального, так и нефор-
мального и информального).

Компании по информатизации образова-
ния могут предоставить онлайн-сценарии для 
занятий в классе. эпидемия может способ-
ствовать продолжающимся инвестициям стра-
ны в индустрию информатизации образова-
ния. Информационно-образовательные ком-
пании могут предоставить школам и учите-
лям дистанционные инструменты обучения и 
услуги по выполнению домашних заданий по-
сле школы, помочь школам прекратить препо-
давание без остановки и обеспечить планиро-
вание карьеры, помощников преподавателей 
с золотой медалью, а также онлайн-курсы по  
аудированию и говорению на английском язы-
ке для учащихся всех возрастов.

Во время эпидемии прямое обучение стало 
одним из основных методов онлайн-обучения. 
По сравнению с записанным обучением пря-
мое вещание может лучше удовлетворять на-
сущные потребности учителей и учащихся в 
общении в режиме реального времени. одна-
ко огромное количество пользователей, под-
ключившихся к платформе прямой трансля-
ции, вызвали выброс трафика. Как обеспечить 
стабильность и плавность процесса прямой 
трансляции – основная проблема, которую не-
обходимо решать при обучении прямой транс-
ляции. Практика показала, что в условиях эпи-
демии существуют определенные проблемы с 
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Система высшего образования находится 
в ситуации форс-мажора. Переход на удален-
ную работу и на дистанционную форму обуче- 
ния – это вынужденная мера, которая ста-
ла необходимой для максимального сокра-
щения рисков здоровья людей. Система выс-
шего образования, студенты, преподаватели, 
администрации вузов не были готовы к экс-
тренной «эвакуации» в дистанционную сре-
ду. здесь ключевым моментом является не го-
товность к цифровой трансформации как тако-
вой, а резкость изменений в устоявшихся про-
цессах, к которым никто не готовился заранее. 
Разные дистанционные форматы много прак-
тиковали и обсуждали в последние десятиле-
тия, но вирус показал, что их реальная приме-
нимость и эффективность невысоки. Потребу-
ется не только оцифровать учебные матери-
алы, но также подготовить педагогов, обно-
вить методики. опция резкого перехода в он-
лайн должна стать естественной и доступной 
повсеместно.

В условиях затишья эпидемии информа-
тизация образования сталкивается с возмож-
ностями и проблемами быстрого развития. 
Непрерывное вливание большого количества 
средств, одновременные исследования, про-
водимые образовательными аналитически-
ми центрами разных стран, и постоянное со-
вершенствование построения системы образо-
вания выведут онлайн-образование на новый 
уровень. В таком историческом процессе важ-
но, с одной стороны, опираться на уже имею-
щиеся собственные преимущества, опыт и ре-
шительно содействовать развитию и совер-
шенствованию системы образования, с дру-
гой – уделять больше внимания междуна-
родному опыту и использовать новые формы 
борьбы с затяжной войной образования про-
тив эпидемии [5].

Во-первых, прогнозировать вторичное 
влияние приостановки образования на эконо-
мику и другие области и своевременно вво-
дить контрмеры. Ненормальная работа систе-
мы образования будет непосредственно вли-
ять на связанные с образованием отрасли, фи-
нансовые ассигнования, рынки труда и т. д., 
а затем затрагивать все аспекты макроэконо-
мики и общества. В «постэпидемический пе-
риод» активно использовать международный 
опыт для своевременного прогнозирования и 
оценки вышеупомянутого вторичного воздей-
ствия и его масштабов. требуется качествен- 
ный прогноз, который позволяет учитывать об- 
щую ситуацию возобновления работы и про-
изводства.

ной системы IDC Су хонг [7], в целом новая 
эпидемия коронарной пневмонии является се-
рьезным испытанием для эффективного раз-
вертывания и быстрого реагирования системы 
образования в Китае. Интеллектуальное обору-
дование, программное обеспечение и контент-
услуги, особенно онлайн-образование, высо-
ко ценятся. После этой эпидемии развитие ин-
форматизации образования в Китае будет в не-
которой степени ускоряться.

Мировой кризис, вызванный пандемией, 
несколько отодвигает образование на задний 
план, поскольку правительства стран сегод-
ня больше сосредоточены на мерах в сферах 
здравоохранения, экономической и социаль-
ной политики, направленных на преодоление 
пандемии и ее последствий. однако для об-
разования кризис и меры по его преодолению 
должны стать предметом пристального внима-
ния, поскольку не только важны для тех, кто 
сейчас учится, но и несут с собой важнейшие 
последствия для будущего системы образова-
ния. Сегодня необходимо тщательно докумен-
тировать соответствующие исследования в 
этой области, различные решения, внедренные 
в странах, и их результаты, поскольку многие 
идеи и их реализации могут затем анализиро-
ваться и использоваться на международном 
уровне. В современном непредсказуемом мире 
крайне необходимо преодолеть цифровой раз-
рыв и привить навыки сопротивления различ-
ным угрозам от стихийных бедствий до наси-
лия. Преодоление цифрового разрыва сможет 
обеспечить устойчивость в самом важном сек-
торе человеческого развития – образовании.

Вспышка новой эпидемии коронавирус-
ной инфекции привела к тому, что в китай-
ском образовании появилась модель «останов-
ленной школы». 29 января 2020 г. министер-
ство образования официально выпустило уве-
домление об использовании онлайн-платфор- 
мы для «приостановки занятий без откладыва-
ния». благодаря строительству облачных клас- 
сных комнат общая организация и интеграция 
национальных, местных и школьных учебных 
ресурсов обеспечат проведение онлайн-обуче- 
ния учащихся упорядоченным образом.

В сложившихся обстоятельствах важна 
не только помощь учреждениям и студентам, 
лишенным возможностей удаленного досту-
па. Не менее остро на качестве образования 
во всех странах, включая развитые, сказыва-
ется отсутствие цифровых учебных программ 
и ресурсов, полностью удовлетворяющих тре-
бованиям момента. другими словами, содер-
жательная сторона образовательного процесса 
становится главным направлением работы [3].
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Совпадения неизбежны. Необходимо опи-
раться на опыт других стран с традицией цен-
трализации образования, далее начать с рацио-
нализации построения систем и снабжения ре-
сурсами, активно исследовать различные пути 
и использовать потенциал интенсивного, не-
дорогого и качественного онлайн-образования 
и в полной мере использовать возможности 
управления сектором образования Китая. 

В-четвертых, надо преодолеть «цифровой 
разрыв», который онлайн-образование выяви-
ло в разных регионах и разных семьях. «Циф-
ровой разрыв», на который указывает онлайн-
образование, является глобальной общностью, 
и преодоление этого дисбаланса и несправедли-
вости должно стать смыслом нынешней «под-
держки нуждающихся» в сфере образования 
Китая. В качестве комплексного стресс-тес- 
та практика онлайн-образования во время эпи-
демии заложит диагностическую основу и на-
правление для совершенствования и транс-
формации информационной образовательной 
инфраструктуры Китая с целью дальнейше-
го продвижения баланса с инфраструктурой и 
обеспечения справедливости с технологиями в 
будущем.

В-пятых, надо открыть образовательные 
онлайн-ресурсы и укрепить международное 
сотрудничество в сфере образования. эпиде-
мия принесла необычайные возможности для 
международного сотрудничества в сфере об-
разования. Преимущество информатизации 
образования заключается в том, что лучшие 
ресурсы можно распространять и распростра-
нять с наименьшими затратами, наибольшим 
масштабом и максимальной эффективностью, 
что дает прорыв в развитии региональной и 
международной интеграции и сотрудниче-
ства в сфере образования. таким образом, на-
копленный в период пандемии опыт реализа-
ции образовательных программ с использова-
нием информационных технологий многогра-
нен и по-своему уникален и специфичен для 
каждого вуза.
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Во-вторых, необходимо сделать переход-
ное развертывание «военного времени к мир-
ному», чтобы соответствовать новой ситуации 
с образованием и противоэпидемией. В усло-
виях двойного риска международной эпиде-
мической реакции и локального отскока в Ки-
тае возобновление занятий в разных школах в 
разных регионах не означает, что онлайн-об- 
разование вот-вот закончится. Сосуществова-
ние автономного образования и онлайн-обра- 
зования в контексте кампуса станет «новым 
нормальным» в обозримый период после эпи-
демии. В рамках этого серьезного теста реаги-
рования на эпидемию онлайн-образование в 
разных странах пережило процесс от поспеш-
ного реагирования до постепенной рациона-
лизации и использовало возможности реаги-
рования на кризис, создав ряд новых окон и 
новых возможностей. Во всем мире образова-
тельные и технологические инновации явля-
ются мощными инструментами борьбы с эпи-
демией. Необходимо воспользоваться возмож-
ностью преобразования онлайновой энергии в 
автономную власть, а также искать возможно-
сти и прорывы для построения новой модели 
обучения и преподавания на основе информа-
ционных технологий, метода предоставления 
образовательных услуг и модернизации систе-
мы управления образованием и возможностей 
управления.

В-третьих, важны дальнейшее использова-
ние преимуществ централизованной системы 
управления, упрощение построения системы и 
снабжения ресурсами, а также избежание мно-
жественного администрирования, избыточно-
го построения и перегрузки ресурсов. Центра-
лизованная система управления образованием 
имеет естественные преимущества в реагиро-
вании на внезапные кризисы, однако на реали-
стичном фоне огромных размеров Китая и не-
равномерного экономического и культурного 
развития в различных регионах меры, прини-
маемые административными департаментами 
образования на всех уровнях в ответ на эпиде-
мию, включают:

‒ изоляцию больных инфекционными за-
болеваниями;

− своевременную доставку пациента в на-
значенную больницу для лечения;

‒ применение мер санитарии, изоляции и 
дезинфекции, предложенных департаментом 
здравоохранения;

‒ осуществление «ежедневного отчета» и 
«нулевого отчета» (очистка определенных ти-
пов данных), ужесточение утренних проверок;

‒ стабилизация настроений общества, под-
держание нормального порядка преподавания.
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неФормаЛьное образование 
взросЛого насеЛения 
якутских насЛегов

Рассматривается неформальное образование 
взрослого населения якутских сельских насле-
гов на основе исследований взрослости, ста-
дий и кризисов взрослого периода жизни чело-
века, теории и практики неформального об-
разования взрослых, использования проектно-
го обучения, потенциала самобытной нацио-
нальной культуры. Такое образование способ-
ствует формированию нового типа граждан, 
способных созидательно мыслить и трудить-
ся, ответственных за свою малую родину.

Ключевые слова: неформальное образование 
взрослых, стадии и кризисы взрослости, обра- 
зовательно-проектные практикумы, нацио- 
нально-культурный компонент.

История развития образования взрослых 
свидетельствует о том, что интерес к нефор-
мальному образованию возрастает в перелом-
ные времена. Неформальное образование по-
лучает ощутимый толчок в периоды резких 
социально-экономических и социокультурных 
изменений в окружающей действительности. 
Изменения порождают в обществе «осознание 
того, что развитие в первую очередь зависит от 
самих людей и что гораздо больше внимания 
следует уделять повышению качества их жиз-
ни» [10, с. 159]. 

В настоящее время мировое сообщество 
переживает значительные перемены и «зако-
номерностью развития современного мирово-
го общества является несформированная спо-
собность человека адаптироваться к динамике 
перемен в окружающем мире» [18, с. 9]. Сей-
час в России, охваченной сложными процесса-
ми экономического, социального, культурно-
го переустройства, наблюдается значительная 
востребованность неформального образования 
взрослых. В условиях кардинальных измене-
ний первостепенной стала задача формирова-
ния и развития у людей способностей адапти-
роваться к переменам в окружающей действи-
тельности, переоценивать жизненные цели и 
ценности, искать новые смыслы и возможно-
сти, определять свое место в меняющейся жиз-
ни. Само время диктует «рассматривать мас-
совую неформальную образовательную дея-
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Influence of the epidemical situation  
on the informatization of higher 
education

Informatization has been considered a convenient 
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impact on the human education and the methods of 
education constantly causing new ideas and forms 
at all levels of education. The coronavirus pan- 
demic has become a challenge for the systems of 
education in all the countries.
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сопряженных со специфическими внутренни-
ми кризисами [16].

для начальной стадии жизненного цикла 
взрослого человека характерен кризис иден-
тификации (16–23 года), который обуслов-
лен определением своих представлений о бу-
дущей жизни, выработкой жизненных планов, 
стремлением к ясному представлению о сво-
ей личности, целеполаганием, поисками выхо-
да из разных жизненных ситуаций. Вторая ста-
дия взрослого периода жизни характеризуется 
кризисом коррекции (28–32 года). В этот пери-
од часто обнаруживается, что прежние планы 
и представления не совсем верны, а выбранное 
поведение не приводит к намеченным целям. 
Кризис тридцати лет связан с переоценкой 
ценностей, пересмотром отношений с окру-
жающими людьми, сменой профессии, т. е. 
определением своего места в жизни. На сле-
дующей стадии проявляется кризис середи-
ны жизни (37–42 года). В этом возрасте чело-
век, заглядывая вперед, впервые видит конец 
жизни. Растет чувство сопричастности, чело-
век интересуется судьбами других людей, за-
думывается о будущем устройстве общества. 
тот, у кого чувство сопричастности не выра-
боталось, сосредоточивается на самом себе, 
заботится о своем комфорте, потребностях и 
потому закрывается от нового опыта, ориги-
нальных идей, творческого решения проблем, 
креативного подхода. Последняя стадия отли-
чается кризисом нравственного смысла жиз-
ни (55 лет и старше). это период аккумуля-
ции опыта и знаний, интеллекта и личностно-
го потенциала, когда человек оглядывается на 
прошлое. Удовлетворение от прожитой жиз-
ни возникает у того, кто ощущает целостность 
и осмысленность жизни. тот же, кому жизнь 
представляется цепью упущенных возможно-
стей, осознает, что упущенного не вернуть. 

На основе изучения характеристик ста-
дий жизненного цикла взрослого человека и 
внутренних кризисов, сопровождающих весь 
взрослый период жизни, С.Г. Вершловский 
сделал вывод о том, что одним из важных 
условий успешного выхода из кризисного со-
стояния является включенность взрослых лю-
дей в систему непрерывного образования, осо-
бенно неформального. При этом он подчерк- 
нул, что важнейшим атрибутом неформально-
го образования, отличающегося максималь-
ным приближением к запросам взрослых уча-
щихся, является диалог, который «позволяет 
взрослым прийти к согласию по ключевым во-
просам, к некой общности, новому осмысле-
нию своего “Я” в различных сферах жизнедея-
тельности» [4, с. 294].

тельность взрослых в качестве важнейшего 
фактора преодоления негативных социальных 
явлений и действенного средства реализации 
внутренних ресурсов для позитивных перемен 
в обществе» [2, с. 47]. В наши дни, когда не-
обходимы продвижения в различных областях 
общественной жизни страны, когда в каждом 
ее регионе актуальны гражданская позиция и 
социальная включенность людей, неформаль-
ное образование взрослого населения востре-
бовано и выходит на передний план. 

обзор работ, посвященных данной теме, 
показывает, что исследователи рассматривают 
понятие и сущность, историю и развитие не-
формального образования за рубежом и в Рос-
сии [1; 3; 21], подходы к практике их реализа-
ции в системе повышения квалификации педа-
гогов [12], в социальной работе [14] и др. Не-
формальное образование признается ими как 
точка приложения усилий по развитию чело-
веческого потенциала [6], как доминирующий 
фактор социокультурной модернизации рос-
сийского общества [8], как главный ресурс со- 
циально-экономического развития страны и ее 
регионов [9]. Специальными исследованиями 
выявлены характерные признаки неформаль-
ного образования – добровольность, доступ-
ность, ориентация на педагогические цели, 
взаимодополнение, приоритет активной де-
ятельности и социальных компетентностей, 
опора на опыт, стремление к удовлетворению 
запросов взрослых обучающихся, индивиду-
ализация, направленная на конкретные целе-
вые установки каждого обучающегося [5; 17; 
19]. Наличие таких признаков говорит о высо-
кой развивающей силе неформального обра-
зования, позволяющей взрослому преодоле-
вать как внутренние, так и внешние кризисы. 
Неформальное образование стимулирует лич-
ностное развитие, и потому человек становит-
ся способным ставить перед собой цели и на-
ходить пути, способы, средства их достижения 
в меняющихся жизненных условиях.

При рассмотрении категории «взрос-
лость» исследователи едины во мнении, что 
взрослость является важнейшим этапом жиз-
ненного пути личности по длительности, по 
времени расцвета творческих сил, по соци-
альным и трудовым достижениям, по вкладу в 
собственное и общественное развитие. Взрос-
лость имеет свои стадии, временные границы 
которых непостоянны. В современной науке 
существует достаточно много периодизаций 
жизни взрослого человека. Среди них выделя-
ется концепция э. эриксона, согласно которой 
период взрослости состоит из четырех стадий, 
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щего ландшафта к кормящим технологиям» и 
развитие экономики знаний; 

– усиление миграционных потоков вну-
три не только России, но и Республики Саха  
(Якутии); 

– становление и развитие местного само-
управления в улусах (районах) Якутии, явля-
ющейся периферийным российским регионом. 

При таком подходе к неформальному об-
разованию взрослого населения наслегов, ког-
да фоном служит широкий горизонт виде-
ния мировых, отечественных и местных про-
блем, реализуется принцип «думать глобаль-
но, действовать локально». Поэтому собствен-
но образовательный процесс представляет со-
бой восхождение человека на уровень лично-
сти, интегрирующей в себе качества неравно-
душного гражданина мира и страны, созида-
ющего представителя своего народа, актив-
ного местного жителя, ответственного тру-
женика. В силу объективных причин – суро-
вых природно-климатических условий Якут-
ского края, его обширной территории, пери-
ферийности и потому низкой обеспеченности 
инфраструктурой, особенностей менталитета 
местных жителей – наиболее оправдало себя 
неформальное образование взрослого населе-
ния по месту проживания [13].

Субъектами неформального образования 
стали местные жители наслегов – якутских 
сельских поселений. это работники муници-
пальных образований, хозяйствующих субъ-
ектов, бюджетных учреждений, члены обще-
ственных объединений граждан, националь-
ных общин и ассоциаций, сотрудники ком-
мерческих и некоммерческих организаций, 
деловые люди, предприниматели. они жили 
в одном наслеге, состоящем из нескольких 
түөлбэ, представляющих собой якутское со-
седско-сельское сообщество.

Неформальное образование местных жи-
телей наслегов осуществлялось в форме об- 
разовательно-проектных практикумов, наце-
ленных на устранение торможения в созна-
нии людей, привыкших жить за долгие годы 
пятилетних планов «по указке сверху», на по-
вышение их мотивации к улучшению качества 
жизни, активизацию мышления и деятельно-
сти. Содержание и методы обучения были на-
правлены на приобщение взрослых учащих-
ся к поискам нестандартных (и что особенно 
важно – недорогих) вариантов решения акту-
альных местных проблем. В процессе активно-
го поиска коллективный разум взрослых лю-
дей, живущих на своей земле и хорошо знаю-
щих все реалии, начиная от природы, климата, 
человеческих и производственных ресурсов и 

Проблема реализации неформального об-
разования взрослых в Якутии выпукло обозна-
чилась после запуска первого национального 
социального проекта «Народная взаимовыруч-
ка для образования молодежи» [11]. это об-
щественное движение не приобрело массово-
го характера. основная причина заключалась в 
укоренившейся привычке населения якутских 
наслегов жить под постоянной опекой госу-
дарства, надеяться на помощь государства.

однако, когда произошли резкие переме-
ны в окружающей жизни и рухнула ощутимая 
поддержка государства, взрослые люди оказа-
лись в проблемно-конфликтной ситуации, ко-
торая требовала от них таких решений и дейст- 
вий, которые они не могли осуществить. для 
выхода из создавшейся ситуации требовал-
ся механизм преодоления общего кризисного 
состояния взрослого населения наслегов, вы-
ведения их из пассивной жизненной позиции, 
формирования нового типа жителей, способ-
ных созидательно мыслить и осуществлять ак-
тивную трудовую, социальную, культурную 
деятельность. Именно неформальное образо-
вание взрослых смогло дать такой механизм.

Реализация неформального образования в 
условиях якутских наслегов была основана на 
подходе, утвержденном шестой международ-
ной конференцией юНеСКо по образованию 
взрослых. В ее итоговом документе утвержда-
ется, что необходимые условия развития не-
формального образования взрослых – это его 
привлекательный характер, учет потребно-
стей взрослых как активных граждан, возмож-
ность средствами образования развития само-
стоятельной, независимой личности, созида-
ния и перестройки жизни взрослого человека 
в сложной и быстро меняющейся культурной, 
социальной и экономической ситуации [7]. Ис-
ходя из этого, сложились ведущие положения 
неформального образования взрослых якутян: 
демократичность, открытость, ярко выражен-
ная социальная направленность, ориентация 
не на простое пополнение знаний, а на приоб-
ретение человеком новых качеств и нравствен-
ных ценностей. 

Неформальное образование взрослых про-
водится на фоне явлений, происходящих в 
мире, стране, республике. При этом в фокусе 
внимания находятся следующие явления: 

– глобализация, представляющая процесс 
стремительного формирования единого обще-
мирового финансово-информационного про-
странства на базе высоких технологий; 

– переход страны на инновационные рель-
сы развития, означающий переход от «кормя-
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гов показывает, что они проявляют большой 
интерес ко всему, что касается здоровьесбере-
жения, полезного питания, экологичной одеж-
ды, особенностей труда и отдыха предков. 
Их мудрый опыт жизнедеятельности в суро-
вых климатических условиях дает современ-
ным людям пищу для размышлений и прак-
тических действий. К сожалению, в реальной 
жизни знания о национальных традициях со-
хранения физического и психического здоро-
вья, материального и духовного благополучия 
северных людей размываются в огромном ин-
формационном потоке. Поэтому в содержание 
национально-культурного компонента обяза- 
тельно включаются подобного рода сведения. 
так, неизменно большой интерес у обучаю-
щихся вызывает система здорового долголе-
тия евдокии Николаевны лихановой, про-
жившей более ста лет в одном из наслегов ре-
спублики. она выработала свои пять золотых 
правил здоровья, которые она показывала бук-
вально на пальцах: 1) самое бесценное на све-
те – это жизнь; 2) в жизни всегда есть и хоро-
шее, и плохое, не может быть все только хоро-
шее или все плохое; 3) не впускай в себя пло-
хое и не выплескивай на окружающих людей 
плохое; 4) все должно быть в меру, не нару-
шай меру в любой сфере жизни; 5) у челове-
ка должен быть спутник жизни, своя половин-
ка для продолжения рода, ощущения семейно-
го, отцовского, материнского, женского, муж-
ского счастья. 

Национально-региональный компонент 
на практикумах также может включать де-
монстрацию национальной одежды, дегуста-
цию блюд и напитков, приготовленных по на-
родным рецептам, показ природосообразных 
практик самооздоровления, раскрытие секре-
тов строительства теплого жилья в условиях 
вечной мерзлоты и др. В содержание рассма-
триваемого компонента входят разнообраз-
ные занятия национально-культурного содер-
жания, в том числе танцевальные, музыкаль-
ные паузы, а также игровые. В национально-
культурный компонент включаются народ-
ный эпос олонхо, национальный круговой та-
нец осуохай, игра на хомусе, якутские настоль-
ные игры (хабылык, хаамыска).

Олонхо. Материнский язык якутов – это 
язык олонхо – эпоса, который ни в чем не усту-
пает другим великим мировым эпосам. С язы-
ком олонхо взрослые учащиеся знакомятся во 
время встречи с олонхосутом – сказителем 
эпоса. Слушание олонхосута позволяет ощу-
тить богатство живого народного языка, не-
повторимого по строению, звучанию, интона-
ции, воздействию на умы и сердца слушате-

кончая особенностями, менталитетом и обра-
зом жизни местного населения, создает имен-
но тот социальный проект, который востребо-
ван здесь и сейчас на данной локальной терри-
тории. Проект – это ключевой результат прак-
тикума, состоящего из пяти этапов, включаю-
щих выделение конкретной проблемы, выбор 
пути решения проблемы, разработку проекта, 
обсуждение проекта, запуск проекта. Слуша-
тели практикумов – сами жители наслегов – 
разрабатывают проекты, нацеленные на ре-
шение наиболее острых в данное время мест-
ных проблем, для улучшения качества жизни 
түөлбэ, наслега, улуса [21]. Как известно, тео- 
рия и практика проектной работы получили 
широкое развитие с 90-х гг. хх в. В послед-
нее время проектная деятельность рассматри-
вается как источник развития образования, в 
том числе образования взрослых. достаточно 
широкая картина различных определений тер-
минов «проект» и «проектирование» раскры-
та в работе, авторы которой видят проектное 
обучение как освоение реально-практического 
мира. Анализ исследований позволил им сде-
лать выводы о том, что проект – это замысел 
решения проблемы, имеющий для создающего 
его жизненно важное значение, а само «проек-
тирование – это планирование, прогнозирова-
ние, программирование, моделирование, кон-
струирование» [15, с. 85]. 

роль национально-регионального ком-
понента в неформальном образовании 
взрослых на местах. Важно построить обуче-
ние взрослых учащихся так, чтобы оно не было 
однообразным, скучным, чтобы работа над 
проектом была притягательной и давала его ав-
торам удовольствие от самого процесса сози-
дания, приносила удовлетворение от результа-
тов проектирования. только тогда у взрослых 
учащихся может формироваться ценностное 
отношение к обучению. С этой целью в прак-
тикум органично включается содержательный 
блок культурно-просветительского характера. 
его введение задает ходу практикума четкий 
ритм: период напряженной работы над проек-
том должен чередоваться периодом усвоения 
материала культурно-просветительского ха-
рактера. Культурно-просветительский мате-
риал практикума представляет собой нацио- 
нально-культурный компонент. особенность 
его содержания заключается в насыщенности 
якутской культурой. то, что преподносится из 
сокровищницы культуры родного народа, от-
вечает национально-культурным потребнос- 
тям, национальной психологии местных жите-
лей и тем самым активизирует процесс работы 
над проектом. опыт обучения жителей насле-
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ет не только интеллектуальную деятельность, 
она также положительно влияет на оздоровле-
ние тела и очищение духа человека. 

Якутские настольные игры. для игры ха-
былык используются 30 палочек длиной 16 см, 
шириной 0,9 см, толщиной 0,5 см, а для игры 
хаамыска – 5, 7 или 9 кубиков 2х2х2 см. Пра-
вила игры почти одинаковые: кубики или па-
лочки (в зависимости от игры) кладутся на ла-
донь, подбрасываются вверх, при их падении 
подставляется тыльная сторона ладони. С это-
го положения производится повторное под-
брасывание вверх. А ловить необходимо по 
одному. На первый взгляд, игры хаамыска и 
хабылык очень просты. Смысл игр заключа-
ется в умении управлять пальцами и кистями 
рук, а это умение достигается благодаря чет-
кой деятельности определенных отделов го-
ловного мозга. В этой игре победителем выхо-
дит тот, кто уверенно переносит высокую фи-
зическую и психическую нагрузку. 

Все элементы национально-культурного 
компонента способствуют созданию на прак-
тикумах атмосферы непринужденности, слу-
жат позитивным фоном во время процесса на-
пряженной проектной деятельности, а самое 
главное ‒ помогают духовному единению об-
учающихся. 

о достигнутых результатах неформаль-
ного образования взрослых. При рассмотре-
нии конечных результатов обучения взрослых 
на образовательно-проектных практикумах 
оправдан подход, разработанный М.С. Якуш-
киной. По мнению исследователя, результаты 
образовательной деятельности взрослых пред-
ставляют систему, состоящую из трех уров-
ней. Первый – это уровень, отражающий при-
обретение взрослыми учащимися новых зна-
ний, навыков, компетенций. Второй – это уро-
вень, показывающий формирование у взрос-
лых обучающихся позитивного отношения к 
базовым ценностям общества, ценностного от-
ношения к окружающей реальности в целом. 
третий – это уровень, отражающий получение 
взрослыми людьми опыта самостоятельного 
структурирования образовательной деятель-
ности [17, с. 28]. 

Несомненно, в ходе образовательно-про- 
ектной деятельности взрослые учащиеся овла-
девают необходимыми знаниями, приобре-
тают новые навыки и компетенции. очевид-
но и то, что в процессе проектирования об- 
учающиеся расширяют горизонт видения жиз-
ни и проблем, испытывают незаурядные эмо-
ции и чувства, у них формируется позитив-
ное отношение к ценностям общества (приро-
да, общество, человек, отечество, культура и 

лей. Импровизируя, олонхосут открывает для 
своих слушателей огромный многоярусный 
мир, не дискретный, а непрерывный. В этом 
мире идет непрерывная борьба между добром 
и злом. Слушатель благодаря словесному и ху-
дожественному мастерству сказителя оказы-
вается в пространстве олонхо, видит эту борь-
бу не со стороны, а изнутри. он становится 
или участником, или очевидцем всего проис-
ходящего с персонажами олонхо, поэтому ис-
пытывает глубокие чувства и эмоции, которые 
духовно возвышают его. олонхосут побуж-
дает людей задуматься над смыслом жизни и 
смерти. По сути, встреча с олонхосутом есть 
встреча в философском смысле, форма диало-
га, при котором осуществляется процесс глу-
бинного общения, реализуется ориентирован-
ность или направленность личности на друго-
го, в том числе и на свое «я».

Осуохай. это национальный круговой та-
нец. его введение оправдано тем, что он пред-
ставляет пласт информации о народной фи-
лософии, поэзии, песне, национальном танце. 
его богатое содержание можно усвоить, толь-
ко реально погрузившись в него. динамичный, 
энергичный ритм осуохая привлекает людей. 
Поэтому его круг, постепенно расширяясь, 
втягивает в себя все больше и больше людей, 
стоящих в стороне. Участники хоровода вто-
рят запевале, который, свободно импровизи-
руя, воспевает мудрость жизни, красоту при-
роды, яркое солнце, чистое небо, бодрящий 
воздух, плодородную землю-матушку, пре-
красных девушек и юношей, красивых жен-
щин, благородных мужчин, мудрых стариков. 
В какой-то момент люди чувствуют мощный 
прилив энергии, и тогда наступает апогей осу-
охая – творческий экстаз: весь круг дружно 
подтанцовывает и подпевает. На смену одно-
му запевале приходит другой, который по-
другому преподносит то же содержание, но 
со своими особенностями и нюансами, его ма-
нера ведения осуохая другая, и ритм совсем 
иной. эмоциональное напряжение людей рас-
тет, расширяется спектр чувств. заряд, полу-
ченный во время осуохая, его энергетика на-
долго сохраняются в душе человека. они по-
могают ему работать, жить, любить, быть са-
модостаточным.

Хомус. это старинный якутский музыкаль-
ный инструмент, дошедший до наших дней из 
глубины веков. его звуки, выражая таинствен-
ную музыку души северного человека, имеют 
релаксационный эффект. В пространстве зву-
ков хомуса у человека активизируется вообра-
жение, которое на якутском языке определяет-
ся как «мастер ума». Музыка хомуса улучша-
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центр внимания свое здоровье и потому по-
вернули жизнедеятельность в сторону здоро-
вьесбережения, ведения здорового образа жиз-
ни. значительная доля опрошенных (58%) об-
ратила внимание на продолжение собственно-
го образования, 52% – на воспитание детей. 
Немало тех, кто занялся повышением своего 
благосостояния и развитием семейной эконо-
мики на основе расширения личного подсоб-
ного хозяйства (48%), благоустройства дома 
и усадьбы (46%), строительства собственного 
дома (39%), предпринимательской деятельно-
сти (21%).

особенностью организации образователь- 
но-проектных практикумов является то, что 
группа взрослых обучающихся набирается 
только по желанию. При этом ни возраст, ни 
профессия, ни пол, ни социальный статус не 
играют никакой роли. Главный критерий – же-
лание обучаться. Иногда приходят и те, кто 
в силу разных причин и обстоятельств нахо-
дится в неблагополучной жизненной ситуа-
ции. И, как показывает опыт, после обучения 
такие люди через собственную самооргани-
зацию освобождаются от вредных привычек, 
ищут и находят для себя сферы труда и заня-
тости. так, немало безработных жителей на-
слегов и улусов стали самозанятыми, откры-
ли свое дело, которое они сочетают с активной 
общественной работой.

Все изложенное свидетельствует о том, 
что в процессе неформального образования 
люди проходят через глубокие преобразова-
ния. Поэтому все респонденты оценили об- 
разовательно-проектный практикум как собы-
тие, которое повлияло на их дальнейшую жиз-
недеятельность. Существенная информация о 
результатах обучения на практикуме была по-
лучена во время бесед со взрослыми, которые 
обычно проводятся спустя некоторое время. 
беседы показали, что после обучения на прак-
тикуме у многих его участников произошли в 
жизни счастливые события – это вступление в 
брак и создание семьи, рождение ребенка, тру-
доустройство, продвижение на работе, переезд 
в новый дом, успехи детей в различных обла-
стях, открытие своего дела, развитие подсоб-
ного хозяйства, интересный досуг, достиже-
ния в творческой деятельности, путешествия 
по республике, стране и миру и др. Все это от-
ражает реальную эффективность неформаль-
ного образования взрослых, которое служит 
толчком к раскрытию, проявлению скрытых 
потенциальных способностей людей.

Во время проектной работы (обсужде-
ние этапов и сроков проекта, поиск матери-
альных, нематериальных и финансовых акти-

др.). Взрослый учащийся, погруженный в со-
циальное проектирование для решения острой 
жизненной проблемы, формируется как ответ-
ственный гражданин, общественный деятель, 
созидающий местный житель, личность, пони-
мающая важность образования в течение жиз-
ни. Все это говорит о том, что неформальное 
образование, включающее взрослых обуча-
ющихся в практическую деятельность по со-
циальному проектированию, обеспечивает до-
стижение результатов на всех уровнях. Инте-
гральным результатом видится пробуждение и 
реализация глубинного потенциала взрослых 
людей. Проектирование меняет людей так, 
что их взгляды и позиции, мышление и пове-
дение оказываются направленными не столь-
ко на адаптацию к новым условиям жизни, 
сколько на ее преобразование через решение 
реальной жизненной проблемы собственными 
силами. для выявления результатов влияния 
образовательно-проектных практикумов на 
ключевые компетенции, самочувствие и цен-
ности взрослых людей проводились опросы.

Подавляющее большинство взрослых уча-
щихся (91%) отметили, что работа по созда-
нию проекта помогает формировать поиско-
вые умения, что в самом начале им было труд-
но увидеть актуальную для всех проблему, 
выделить главную идею, искать необходимую 
информацию, рассматривать несколько вари-
антов решения проблемы. На следующее ме-
сто опрошенные поставили коммуникативные 
умения. для 86% большую трудность пред-
ставляли общение в диалоге, ведение дискус-
сии, отстаивание своих взглядов. Умение ра-
ботать в сотрудничестве выделил 81%. Взрос-
лые учащиеся отметили, что в процессе проек-
тирования снимаются затруднения во взаимо-
действии друг с другом, в установлении парт- 
нерских отношений, без которых невозмож-
но коллективное планирование и решение об-
щих задач. далее, 75% опрошенных указа-
ли на рефлексивные умения – анализировать 
и осмысливать проблему, находить ответы на 
вопросы; 62% обозначили менеджерские уме-
ния – планировать ход и этапы деятельности, 
искать время, находить материальные, немате-
риальные, человеческие ресурсы, принимать 
решения, предвидеть возможные трудности. 
Абсолютное большинство респондентов от-
ветило, что обучение на практикумах сильно 
повлияло на мышление, убеждения и поведе-
ние. так, 82% взрослых учащихся указали на 
улучшение социального самочувствия, 78% – 
на укрепление психоэмоциональной устой-
чивости, 73% – на повышение личной актив-
ности. Многие обученные (72%) поставили в 
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вов, участников и сподвижников, планирова-
ние результатов, прогнозирование трудностей 
и препятствий) между взрослыми людьми воз-
никают и развиваются человеческие и деловые 
отношения. В ходе подготовки, запуска и вне-
дрения проекта взрослые обучающиеся стано-
вятся ядром объединения местного населения. 
объединение растет и крепнет по мере того, 
как члены команды приобщают к осуществле-
нию проекта своих родных и близких, друзей и 
коллег, соседей и знакомых, односельчан, зем-
ляков и заинтересованных лиц. так реализа-
ция проекта становится общим делом для все-
го местного населения. 

Положительные результаты деятельности 
объединения местных жителей отражаются в 
росте числа семей со средним достатком, уве-
личении количества зарегистрированных бра-
ков, повышении рождаемости детей, сниже-
нии числа правонарушений, уменьшении чис-
ла лиц с алкогольной зависимостью, появле-
нии крепких домашних хозяйств, усилении 
предпринимательской активности и деловой 
предприимчивости жителей, создании различ-
ных клубов и обществ по интересам, активном 
участии населения в благоустройстве түөлбэ, 
наслега. 

таким образом неформальное образова-
ние местных жителей выводит их из зоны пас-
сивности, не позволяет им равнодушно отно-
ситься к тому, что происходит, а дает импуль-
сы для личного участия в улучшении жизни. 
Жители северного края заинтересованно осу-
ществляют социально значимые проекты и 
становятся активными строителями новой 
жизни в своем крае.
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Языкознание

К.и. дЕКАтОВА 
(Волгоград)

ПоЛитические 
ФразеоЛогические 
неоЛогизмы

Описываются существующие в современной 
лингвистике подходы к определению призна-
ков фразеологических неологизмов, анализи-
руются базовые процессы формирования нео-
фразем и основные источники пополнения рус-
ской политической фраземики. 

Ключевые слова: политический дискурс, фра-
зеология, неологизмы. 

Политическая фраземика – один из тех 
пластов лексико-фразеологического фонда 
языка, который стремительно обновляется, от-
ражая постоянную модификацию политиче-
ского дискурса – сферы функционирования 
политических фразеологизмов [6; 7]. В ходе 
исследования процессов неологизации рус-
ской фраземики, которые проводились в рам-
ках фразеологии (В.М. Мокиенко, А.М. Ме-
лерович, Н.Ф. Алефиренко, И.ю. третьякова, 
е.В. Ганапольская, Н.В. баско, е.П. бережная, 
о.В. Григоренко и др.) и лексической неоло-
гии (Р.А. будагов, Г.о. Винокур, Н.з. Котело-
ва, ю.С. Сорокин, е.Н. ермакова и др.), в фо-
кусе внимания оказались проблемы определе-
ния природы нового языкового явления, типо-
логизации новых единиц языка, их функцио-
нирование в речи и др. 

Самым сложным, остающимся до сих пор 
дискуссионным является вопрос об определе-
нии критериев, позволяющих отнести языко-
вые единицы к неологизмам. Многие работы, 
посвященные вопросам формирования и функ-
ционирования новообразований в языковой 
системе, начинаются с перечисления сущност-
ных признаков, составляющих понятие тер-
мина «неологизм». В числе лингвистов-нео- 
логов есть сторонники как узкого, так и широ-

кого понимания значения этого термина. Пер-
вая группа ученых предлагает называть нео-
логизмами только новые лексические едини-
цы, полагая, что «неологизм и другие виды 
инноваций (в частности, морфема и Фе) – по-
нятия близкие, но не пересекающиеся, поэто-
му и не могут быть объединены одним поня-
тием “неологизм”» [18, с. 74]. Вторая группа 
исследователей относит к неологизмам все но-
вые явления в языке, утверждая, что «типоло-
гия новаций может быть расширена за счет из-
учения неологизации на фонетическом, грам-
матическом и стилистическом уровнях» [1,  
с. 24]. В современной фразеологии активно ис-
пользуется термин «неологизм» с определени-
ем «фразеологический», однако в кругу фра-
зеологов не существует единого понимания 
того, какие устойчивые единицы необходи-
мо называть фразеологическими неологизма-
ми. Как правило, исследователи фразеологи-
ческих новообразований следуют за основате-
лями отечественной неологии, которые новы-
ми языковыми единицами (неологизмами) на-
зывают «слова, значения слов или сочетания 
слов, появившиеся в определенный период в 
каком-либо языке или использованные один 
раз (“окказиональные слова”) в каком-либо 
тексте или акте речи. Принадлежность слов к 
неологизмам <…> является свойством относи-
тельным и историчным» (Н.з. Котелова) [20, 
с. 331]. это определение позволяет отнести к 
неологизмам все языковые единицы, обладаю-
щие новой формой и содержанием, либо толь-
ко новой формой, либо только новым содер-
жанием. однако, как справедливо отмечает 
е.В. Ганапольская, такое понимание неологиз-
мов оставляет за рамками анализа устаревшие 
языковые единицы, но со временем актуализи-
ровавшиеся, а значит, ставшие для определен-
ного поколения носителей языка новыми [5,  
с. 188]. этот недочет был устранен в определе-
нии членов Петербургского фразеологическо-
го семинара, рассматривавших фразеологи-
ческие неологизмы как «не зарегистрирован-
ные толковыми словарями современных лите-
ратурных языков устойчивые экспрессивные 
обороты, которые либо созданы заново, либо 
актуализированы в новых социальных услови-
ях, либо образованы трансформацией извест-
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ных прежде паремий, крылатых слов и фразем, 
а также сочетания, заимствованные из других 
языков» [9, с. 66]. При всей широте понима-
ния фразеологических неологизмов, отражен-
ного в данном определении, его сторонника-
ми за рамки круга новообразований выводятся 
зафиксированные в словарях языковые едини-
цы. Признавая факт хронологической относи-
тельности новизны языковых единиц, с опре-
делением объема фразеологических неологиз-
мов петербуржскими лингвистами можно от-
части согласиться: действительно, словари, 
как справедливо отмечает е.А. Жданова, «не 
могут мобильно реагировать на любые язы-
ковые изменения, фиксировать все (или боль-
шинство) новые лексические единицы», по-
скольку подготовка к изданию словаря «длит-
ся достаточно долго, за это время появляются 
слова, которые объективно уже нельзя внести 
в словник» [8, с. 388]. Именно поэтому всег-
да существует в языке группа новых единиц, 
не внесенных в словари и справочники. Но хо-
телось бы отметить, что сам факт фиксации в 
словаре не является моментом перехода язы-
ковых единиц из разряда новых в разряд об-
щеизвестных, часто используемых в речи еди-
ниц. Справедливость этой мысли подтвержда-
ется существованием словарей неологизмов 
(см., например: [11; 12; 15]), а также наличием 
в разного рода словарях единиц с пометами, 
указывающими на новизну языковых единиц. 
В связи с этим считаем необходимым в груп-
пу политических фразеологических неологиз-
мов внести как зафиксированные в словарях с 
соответствующими пометами, так и не вошед-
шие в словари новые языковые единицы. 

Говоря о широком понимании значения 
термина «фразеологические неологизмы», 
нельзя не затронуть еще один вопрос, связан-
ный с терминологическим разграничением 
разных видов новых языковых единиц. Наиме- 
нование неологизмами и единиц с модифици-
рованной только формой или только содержа-
нием, и единиц с абсолютно новым планом 
выражения и содержания лишает последние 
уникального имени – термина, используемо-
го для номинации только фразеологизмов это-
го типа. Иногда фразеологизмы с новой фор-
мой и содержанием противопоставляются но-
вым фразеологическим вариантам, трансфор-
мациям, фразео-семантическим вариантам, и 
для их наименования избирается сочетание 
слов «собственно фразеологические неологиз-
мы». однако более интересное решение этой 
проблемы предложено теми лингвистами, ко-
торые помимо термина «неологизм» использу-

ют другие терминологические номинации но-
вых явлений в языке. так, е.В. Ганапольская 
для устранения терминологической недиф-
фиринцированности предлагает использовать 
для наименования всех видов новых языко-
вых единиц термин, встречающийся в работах 
В.Г. Гака, – «инновации». описывая фразео-
логические «новшества», е.В. Ганапольская 
предлагает называть инновациями «неодно-
словные выражения, значение которых не вы-
текает непосредственно из значений составля-
ющих их компонентов и которые являются но-
выми либо по форме, либо по значению, либо 
по форме и значению вместе для рассматри-
ваемого периода развития литературного язы-
ка (подъязыка и т. п.) относительно предше-
ствующего (условно взятого за точку отсче-
та) периода (вне прямой зависимости, хотя и 
с учетом словарных и иных письменных фик-
саций)» [5, с. 187]. В этой связи термин «фра-
зеологические неологизмы» становится видо-
вым по отношению к термину «фразеологи-
ческие инновации», поскольку к неологизмам 
предлагается относить только новые по форме 
и содержанию фразеологические единицы. та-
кое терминологическое разграничение пред-
ставляется целесообразным и позволяет рас-
сматривать все новые явления во фраземике, 
не смешивая фразеологические неологизмы и 
фразео-семантические варианты, фразеологи-
ческие варианты, модификации фразеологиз-
мов в речи. 

Политическая фраземика русского язы-
ка непрерывно обновляется, пополняясь все-
ми видами инноваций, которые можно раз-
делить на следующие группы: 1) политиче-
ские фразеологические неологизмы, неофра-
земы (Н.Ф. Алефиренко); 2) новые фразео-
семантические варианты (ФСВ) политических 
фразеологизмов; 3) новые лексические, грам-
матические и др. варианты политических фра-
зеологизмов; 4) новые единицы, образующие- 
ся в результате модификаций политических 
фразеологических единиц в речи. 

1. Самой многочисленной группой поли-
тических фразеологических инноваций явля-
ется группа фразеологических неологизмов. 
Происхождение данных единиц неоднородно: 
политическая фраземика русского языка по-
полняется как исконными, так и заимствован-
ными новыми устойчивыми единицами. К ис-
конным можно отнести следующие фразеоло-
гические неологизмы.

А. Фразеологизмы, обладающие ориги-
нальными, т. е. ранее не функционировавши-
ми в данной формально-семантической связ-
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ке, формой и содержанием. Нередко такого 
рода неологизмы являются вербальной объек-
тивацией новых политических понятий, явле-
ний, реалий. Например, в период перестройки 
в России протекали процессы, которые назы-
вали аппаратными играми. данное выраже-
ние, став часто используемым в публицисти-
ке и речи политиков, вошло в языковую систе-
му со значением ‘деятельность государствен-
ного и партийного аппарата, создающая внеш-
ний эффект демократизации жизни общества, 
но фактически не приводящая к изменению 
господствующего положения аппарата’ [16,  
с. 17]. Политическая фраземика русского язы-
ка обогащается не только за счет номинати-
вов – языковых единиц, номинирующих по-
явившиеся впервые реалии, понятия, но и 
вследствие формирования трансноминати-
вов – имен, «обозначающих реалии, уже из-
вестные ранее, но под другим наименовани-
ем» [14, с. 12]. значимые события в новей-
шей истории России, как правило, заставля-
ют переосмыслить политические явления и 
политическое поведение и народа, и полити-
ческих элит. Результат этих идейных и идео- 
логических трансформаций нередко нахо-
дит отражение во фраземике русского языка. 
так, в 1999 г. после начала военных действий 
НАто в югославии председатель Правитель-
ства РФ е.М. Примаков, направлявшийся в са-
молете в СшА, в знак протеста принял реше-
ние вернуться в Россию. это событие стало ча-
стью дискурсивной основы для формирования 
в русской фраземике новой устойчивой языко-
вой единицы разворот над Атлантикой – ‘вы-
ражение решительного протеста’ [17, с. 151]. 

б. Фразеологизмы, перешедшие из одной 
сферы употребления в другую, так называе-
мые относительные неологизмы (их еще на-
зывают локальными, функциональными, сти-
листическими неологизмами, внутренними 
заимствованиями, внутренними вхождения-
ми) [1, с. 18]. основным источником данных 
политических фразеологических неологиз-
мов, как правило, является терминологиче-
ский фонд политологии, юриспруденции, эко-
номики. Например, экономический термин по-
рог бедности – ‘показатель, который рассчи-
тывается для семьи в целом, исходя из вели-
чины принятого прожиточного минимума для 
каждого члена семьи, ее размера и состава по 
полу и возрасту’ [4] – пополнил фразеологи-
ческий фонд русского языка и функциониру-
ет со значением ‘признаваемый государством 
предельный уровень личного благосостояния, 
ниже которого человек не в состоянии поддер-

живать нормальное физическое существова-
ние; черта бедности’ [10, с. 523; 16, с. 165]. 

обогащают фразеологический фонд вы-
ражения, термины и таких сфер человеческой 
деятельности, как спортивная, военная, меди-
цинская, например: скамейка запасных – ‘ре-
зерв кандидатов на замещение значимых го-
сударственных должностей’ (заимствовано из 
спортивного жаргона) [17, с. 163]. 

Процесс заимствования политических 
фразеологизмов является непрекращающим-
ся, поэтому на каждом временном отрезке раз-
вития фраземики русского языка можно об-
наружить немало заимствованных из других 
языков единиц. В последние 20 лет, т. е. в на-
чале XXI в., основными «поставщиками» по-
литических фразеологических неологизмов 
являются европейские языки, в первую оче-
редь английский язык, например: мягкий брек-
зит (англ. soft Brexit) – ‘выход Великобрита-
нии из еС с сохранением в определенной сте-
пени договоренностей, без выхода из тамо-
женного союза и единого рынка’; жесткий 
брекзит (англ. hard Brexit) – ‘выход Велико-
британии из еС с заключением новых дого-
воренностей в различных областях – торгов-
ле, безопасности, по другим ключевым вопро-
сам’ (тАСС. 2019. 30 июля); ось зла (англ. axis 
of evil) – ‘государства, в которых, по мнению 
президентской администрации СшА, установ-
лены одиозные режимы и которые являют со-
бой угрозу миру – разрабатывают оружие мас-
сового уничтожения и поддерживают между-
народный терроризм’ [там же, с. 117]. Реже 
источником новых фразеологических единиц 
русской политической фраземики становятся 
неевропейские языки, например: арабская вес-
на (араб.) – ‘волна демонстраций и путчей, на-
чавшихся в арабском мире 18 декабря 2010 г., 
когда произошли перевороты в тунисе, в егип-
те и в йемене; гражданские войны в ливии и в 
Сирии’ [3, с. 61]. 

2. Нередко уже функционирующие в речи 
политические фразеологизмы переходят в раз-
ряд неологизмов, приобретая новое значение. 
Группа новых фразео-семантических вариан-
тов политических фразеологизмов становится 
частью обновляющейся русской фраземики. 
Например, фразеологизм рука Москвы (Крем-
ля) до развала СССР имел два значения: 1) о 
политике СССР (в западной прессе); 2) о дея-
тельности советской агентуры за рубежом [10,
с. 576]. Развал Советского Союза не стал со-
бытием, которое превратило данный фразео- 
логизм в устаревшую языковую единицу: фра-
зеологизм в речи современных политиков 



120

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

встречается регулярно, приобретая новое зна-
чение – 3) деятельность российской правящей 
элиты за рубежом (нередко фантасмагориче-
ское представление о всемогуществе россий-
ской правящей элиты): Самое смешное, что в 
случае, если движение «сепаратистов» нач-
нет набирать силу, то снова найдутся те, 
кто увидит в этом «руку Москвы» (Комс. 
правда. 2017. 29 янв.). 

3. обновление состава фонда политиче-
ской фраземики происходит и за счет обра-
зования фразеологических вариантов. Вопро-
сы об определении сущностных признаков ва-
риантов фразеологизмов и их отличий от си-
нонимических устойчивых единиц в совре-
менной фразеологии все еще остается дис-
куссионным. Проанализировав разные подхо-
ды к решению данных лингвистических про-
блем, Н.Ф. Алефиренко предложил опреде-
ление, включающее все основные признаки 
фразеологических вариантов: ученый назы-
вает фразеологическими вариантами «те ви-
доизменения фраземы, которые характеризу-
ются относительным тождеством фразеоло-
гического значения и этимологического об-
раза, различаются отдельными компонентами 
плана выражения, что придает им определен-
ное экспрессивно-стилистическое своеобра-
зие» [2, с. 69–70]. Примерами политических 
фразеологических вариантов могут послужить 
фразеологизмы (иностранные) агент(ы) вли-
яния – ‘о видном общественном или государ-
ственном деятеле, проводящем политику в ин-
тересах другого государства’ [11, т. 1, с. 36]; 
идти (пойти) во власть – ‘избираться, быть 
избранным во властные структуры’ [там же, 
с. 649].

4. одним из активных процессов, приводя-
щих к возникновению фразеологических нова-
ций, является модификация фразеологизмов в 
речи. Структурно-семантические или семан-
тические преобразования политических фра-
зеологических единиц пополняют группу ок-
казиональных новаций. Например, в следу-
ющем фрагменте статьи происходит замена 
компонента фразеологизма холодная война – 
‘враждебная политика, враждебное поведе-
ние’ [13, с. 112]: Чем «теплая война» против 
России отличается от холодной? <…> Наше 
дело понимать, что «теплая война» ‒ это не 
аберрация, а естественное состояние отно-
шений России и Запада на нынешнем этапе 
(РИА Новости. 2017. 29 авг.).

Некоторые модифицированные полити-
ческие фразеологизмы подхватываются но-
сителями языка, спустя какое-то время стано-

вясь общеизвестными. такого рода устойчи-
вые единицы обогащают политическую фра-
земику новыми элементами. так, устойчивое 
выражение ударник социалистического тру-
да в конце XX в. нередко преобразовывалось в 
речи в выражение ударник капиталистическо-
го труда. Модифицированная речевая едини-
ца приобрела общеизвестное значение – ирон. 
‘демонстрирующий повышенную производи-
тельность труда в условиях капиталистиче-
ских отношений в обществе ’ – и пополнила 
фонд русской фраземики [11, т. 1, с. 734]: Се-
лянин по пьянке попадал под административ-
ный арест чуть ли не каждую неделю. За это 
время он стал настоящим ударником капи-
талистического труда (Комс. правда. 2013. 
15 февр.).

таким образом, политическая фраземика, 
чутко реагирующая на все процессы в обще- 
ственно-политической сфере, постоянно по-
полняется новыми единицами, которые вы-
полняют в политическом дискурсе важнейшие 
функции, позволяя номинировать новые поли-
тические реалии и выразить отношение к ним, 
дать им оценку. 
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The article deals with the approaches of the mod-
ern linguistics to the definition of the features of the 
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Функционирование сЛова 
жЕМчуГ в русском языке

Рассматривается функционирование в рус-
ском языке слова «жемчуг», заимствованного 
из китайского языка через тюркское посред-
ничество. Выявлены первоначальное и пере-
носные значения, зафиксированные в словарях 
и не зафиксированные в них, но используемые в 
художественной литературе. Анализируют-
ся словообразовательная активность этой 
лексемы и устойчивые словосочетания с ней.

Ключевые слова: заимствование, семантика, 
первичное значение, переносное значение, рус-
ский язык, китайский язык, реалия, жемчуг, 
дериват, устойчивое словосочетание. 

Все языки мира в результате экономиче-
ских, политических и культурных контактов 
народов в той или иной степени обогащают 
свой лексико-семантический ярус заимство-
ванными единицами. чаще всего это проис-
ходит при непосредственном контакте наро-
дов, однако некоторые слова и фраземы могут 
приходить сложными путями через несколько 
языков-посредников. 

Из истории дипломатии известно, что пер-
вые контакты русских со Срединной импери-
ей произошли в 1618 г., когда группа россий-
ских землепроходцев посетила Пекин во вре-
мя правления династии Мин [9]. безусловно, 
какие-то сведения о Китае доходили до рус-
ских и ранее. В русский язык через тюркское 
и иное посредничество проникают китайские 
слова. так, еще в праславянский период было 
заимствовано слово книга, первоисточником 
которого послужило древнекитайское слово 
king [29, т. 2, с. 262].

Гун лэй разделяет все китайские заим-
ствования в русском языке на восемь групп: 
1) названия растений; 2) продуктов; 3) пред-
метов быта; 4) наименования философских и 
религиозных понятий; 5) названия игр и ви-
дов спорта; 6) животных; 7) людей по поли-
тическим воззрениям; 8) языковых явлений [7,  
с. 17]. Слово жемчуг входит в третью группу. 

В русском языке слово первоначально 
фиксируется в форме жьнчюгъ еще в 1161 г. в 
надписи на кресте княгини ефросинии (Пред-
славы) Святославны Полоцкой (1104–1167), 
встречается оно также в текстах православ-

ного писателя епископа Кирилла туровско-
го (1130 – около 1182). М. Фасмер считает, 
что эта лексема восходит к древнетюркскому 
jänčü, заимствованному у китайцев [29, т. 2,  
с. 46]. Китайское слово 珍珠 [zhēnzhū] возник-
ло путем сложения элементов 珍 ‘редкий, до-
рогой, ценнейший’ и 珠 ‘шарик, жемчуг, би-
сер’ [34, с. 1453, 1494]. 

П.Я. черных считает, что слово попало в 
русский язык из языков кочевников, пришед-
ших из Средней Азии и осевших в Северном 
Причерноморье. У тюрков Алтая (кумандин-
цы, челканцы-лебединцы) название жемчу-
га имеет аффрикату в инициали – чiңчi, тог-
да как у других тюркоязычных народов слово 
начинается с и, э, х или j, в монгольском язы-
ке употребляется слово жинжүү ‘бисер’. Уче-
ный предполагает, что финаль -гъ появилась в 
слове под влиянием слова камыкъ, имевшего 
также значение ‘драгоценный камень’, а затем 
произошло озвончение под воздействием слов 
на -уг/-юг, как и в более позднем случае овсюк > 
овсюг [31, с. 298]. Ссылаясь на Ф.е. Корша, о 
суффиксе -угъ/-югъ говорит А.Г. Преображен-
ский [19, с. 228]. отметим, что в русском на-
родном языке наблюдается чередование звон-
кого и глухого заднеязычного и в других суф-
фиксах: клубника – клубнига, земляника – зем-
лянига [23, вып. 11, с. 257; вып. 13, с. 310].

В форме женчугъ название этого предме-
та употребляется до первой четверти XV в. 
(последняя фиксация – примерно 1425 г.), от 
него образовано прилагательное женчужьныи 
(женчюжьныи), получившее дополнительное 
значение ‘украшенный жемчугом’ [20, с. 248]. 
однако уже в конце XIV в. для удобства про-
изношения в слове происходит прогрессивная 
контактная диссимиляция и в сочетании двух 
переднеязычных [нч] первый согласный заме-
няется на губной, появляются формы жем-
чугъ / жемчюгъ / жомчюгъ [там же, с. 244], 
первая из них впоследствии закрепляется в 
языке и становится единственно правильной. 
Возможно, этот фонетический процесс прои-
зошел ранее, т. к. слово фиксируется в Ипа-
тьевской летописи под 1175 и 1197 гг., но 
сохранился список летописи только 1410– 
1420-х гг. (судя по водяным знакам, бумага для 
летописи была изготовлена в конце 10-х – на-
чале 20-х гг. XV в. [13]), поэтому нельзя точно 
установить более древнюю форму слова. од-
нако прежняя форма с н удивительным обра-
зом сохранилась в русском диалектном языке: 
она отмечена в олонецких, архангельских, ря-
занских говорах [23, вып. 9, с. 129].

© Вэн Цзятун, 2021
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Жемчуг занял важное место в русской 
культуре, в духовной и бытовой жизни русско-
го народа. Им украшали оклады икон, кресты, 
шкатулки и другие бытовые предметы, наряд-
ную одежду и головные уборы [25]. Утилитар-
ное использование жемчуга на Руси относится 
к древним временам. Византийский писатель и 
историк лев диакон так описал русского князя 
Святослава (942–972) при его встрече с импе-
ратором Цимисхием после заключения мира: 
«В одно ухо у него была вдета золотая серьга; 
она была украшена карбункулом, обрамлен-
ным двумя жемчужинами» [16]. Из истории 
известны многочисленные примеры украшен-
ных жемчугом одеяний русских царей и цариц. 
Жемчуг нашел свое место и в одежде крестья-
нок. В 1840-х гг. прусский чиновник и писа-
тель барон Август фон Гакстгаузен-Аббенбург 
(1792–1866) пишет, что «у всех женщин, кото-
рых я тут видел, даже у самых бедных рыба-
чек, было на шее по крайней мере по 3–4 нит-
ки настоящего жемчугу» [5, с. 200]. Подробно 
описывает роль жемчуга в русском народном 
женском костюме М.Н. Мерцалова [17].

Столь широкое распространение жемчуга 
в обыденной жизни русского народа привело к 
развитию семантики его наименования в язы-
ке и к образованию большого числа дериватов 
и словосочетаний с ним. В современном рус-
ском языке слово жемчуг имеет основное зна-
чение ‘драгоценное перламутровое вещество в 
форме зерен белого, желтоватого, розоватого 
(реже черного) цвета, добываемое из раковин 
некоторых моллюсков’, его оттенок (смысло-
вое варьирование) ‘изделие, украшение из та-
ких драгоценных зерен’, а также смысловой 
сдвиг (образное употребление) ‘о белоснеж-
ных зубах’ [2, с. 302]. Употребляется устойчи-
вое сравнение зубы как жемчуг [там же]. 

Первым дериватом от слова жемчуг яв-
ляется прилагательное жемчужный, образо-
ванное с помощью суффикса -ьн- с законо-
мерной первой палатализацией заднеязычно-
го г > ж. безусловно, к моменту образования 
этого слова произошло падение редуцирован-
ных, ь исчез из суффикса, первая палатализа-
ция заднеязычных прекратила свое непосред-
ственное действие в древнерусском языке (в 
научном мире существует значительный раз-
нобой в определении времени действия этого 
фонетического процесса: от VI–V в. до н. э. до 
VII века н. э. [32, p. 530]), однако ее рефлексы 
продолжали возникать в аналогичных усло-
виях и в более поздние времена. Ср.: петер-
буржец, екатеринбуржец. С суффиксом -ьн- 
образуются многие прилагательные от суще-
ствительных, в том числе с регулярно прояв-

ляемой первой палатализацией: огуречный, ра-
дужный, вечный, грешный, успешный, табач-
ный, тележный, сапожный и мн. др.

У прилагательного жемчужный имеют-
ся значение ‘сделанный из жемчуга, с жем-
чугом’ и его переносный оттенок ‘напомина-
ющий жемчуг своим видом, блеском, оттен-
ком’ [24, с. 477]. от прилагательного обра-
зовано наречие жемчужно [2, с. 302]. осно-
ва этого прилагательного входит в состав 
многих сложных адъективных дериватов: 
жемчужно-серый, жемчужно-розовый, жем- 
чужно-белый, жемчужно-серебряный, жем- 
чужно-серебристый, жемчужно-золотой, 
жемчужно-зеленый, жемчужно-зеленова- 
тый, жемчужно-изумрудный, жемчужно-го- 
лубой, жемчужно-синеватый, жемчужно-си- 
реневый, жемчужно-сизый, жемчужно-фио- 
летовый, жемчужно-черный, жемчужно-ма- 
товый, жемчужно-палевый, жемчужно-вос- 
ковой и др. (НКРЯ).

В художественной литературе встречает-
ся дериват жемчуговый: «запомнился и уди-
вительный крест, осыпанный жемчугом, – по-
дарок Никифора Фоки. хранится он в золо-
том ковчеге, лежит на его шелках тихо и та-
инственно, и не без волнения наблюдаешь, как 
монах открывает все эти тайные упокоения, и 
нам, несколько опьяненным, “объявляет” ты-
сячелетнюю реликвию <…> Все проходит. И 
ушла лавра св. Афанасия. Похожа она на тот 
золотой ковчег, из которого вынимал монах 
жемчуговый крест Никифора Фоки». б.К. зай- 
цев использует в этом же тексте и норматив-
ное прилагательное жемчужный в прямом и 
переносном значениях: «Ну и утешили, уж как 
утешили, и сказать не могу! – говорил он мне, 
показывая скромные параклисы Руссика, где 
нет ни жемчужных крестов, ни золотых чаш, 
ни бесценных миниатюр на Псалтырях <…> 
Справа глубокая долина, в ее ущелье жемчуж-
ной нитью висит водопад – беззвучный» [11]. 

Прилагательное жемчуговый в перенос-
ных значениях отмечено в рассказе А.А. оцу-
па (Сергея Горного) «Сквозь сон (На острове 
Кипре)»: «хочешь жизни, светлой и прозрач-
ной, как жемчуговая вода, которую все пили 
сегодня за городом. <…> без причины, или 
вдруг почуяла что-то беспокойное, или просто 
вспомнила плавные закорючки книг, выводив-
шие жемчуговый рассказ о чужой боли, о горе, 
о слезах, и кнута» [18]. Суффикс -ов(ый) об-
разует слова от основ существительных (ду-
бовый, айвовый, ледовый, ерундовый, розовый, 
бирюзовый и мн. др.), однако в литературный 
язык лексема жемчуговый не вошла, посколь-
ку ранее было образовано слово жемчужный. 
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Кроме того, дериваты на -ов(ый) обычно обра-
зуются от односложных основ.

для обозначения одного зерна жемчуга с 
помощью суффикса -ин(а) с закономерной па-
латализацией заднеязычного перед гласным 
переднего ряда было образовано слово жем-
чужина, имеющее основное значение ‘отдель-
ное зерно жемчуга’ с двумя смысловыми сдви-
гами ‘о белоснежных ровных зубах’ и ‘о сле-
зах’, а также переносное значение ‘о ком-, 
чем-либо, выделяющемся своими достоинст- 
вами среди других, являющемся украшени-
ем, сокровищем чего-либо’ [2, с. 302]. В МАС 
смысловые сдвиги не отмечены [24, с. 477]. 
Модель образования существительных со зна-
чением единичности при помощи суффик-
са -ин(а) от основ вещественных существи-
тельных продуктивна в русском языке: горо-
шина, фасолина, виноградина, клубничина [12, 
с. 261]. Уменьшительно-ласкательным дери-
ватом к первому значению слова является лек-
сема жемчужинка [2, с. 302].

был также образован глагол жемчужить-
ся. В литературном языке он получил значение 
‘напоминать жемчуг своим видом, блеском, от-
тенком’ (ср. с переносным значением прила-
гательного жемчужный). это слово отмече-
но в романе И.А. Гончарова «Фрегат “Палла- 
да”» (1855): «океан как будто лелеет эти 
островки: он играет с берегами, то ревет, сер-
дится, то ласково обнимает любимцев со всех 
сторон, жемчужится, кипит у берегов и прино-
сит блестящую раковину, или морского ежа, 
или красивый, выработанный им коралл, как 
будто игрушки для детей» [6]. Писатель наблю-
дает за природой во время стоянки в порту Сан-
Пио-Квинто на филиппинском острове Ками-
гин (Камигуин). В этих своих «очерках путеше-
ствия» И.А. Гончаров использует при описании 
красоты воды и ее состояний также слова жем-
чуг и жемчужный: «запылает небо опять, обо-
льет золотом и Петергоф, и Мурино, и Крестов-
ский остров. Сознайтесь, что и Мурино и остро-
ва хороши тогда, хорош и Финский залив, как 
зеркало в богатой раме: и там блестят, играя, 
жемчуг, изумруды <…> палуба вдруг как будто 
вырвалась из-под ног и скрылась, а перед глаза-
ми очутилась целая изумрудная гора, усыпан-
ная голубыми волнами, с белыми, будто жем-
чужными, верхушками, блеснула и тотчас же 
скрылась за борт» [там же]. 

В народной речи произошла еще одна ме-
тафоризация слова жемчуг, в результате был 
образован глагол жемчужиться ‘о девице: 
спесиво краcоваться, непомерно дорожа со-
бой’ [8, т. 1, с. 532].

Жемчуг первоначально появлялся в Рос-
сии в основном тремя путями: из иранского го-
рода ормуза (Гурмыза), из крымской Кафы и 
из русских жемчугоносных рек. В Персидском 
заливе жемчуг начали добывать еще во II в. 
до н.э. По названию города Гурмыза и зали-
ва, именуемого в старину Гурмыжским морем, 
жемчуг стал называться гурмыжским, гур-
мыцким или гурмицким. Поскольку топоним 
был у русских не на слуху, название передава-
лось устным путем, произошла замена первого 
звука, стали употребляться названия бурмыж-
ские, бурмитские, бурмицкие, бурминские зер-
на: Двѣ нити жемчюгу бурмышского [22].
Слова с начальными г и б употреблялись пер-
воначально параллельно, без предпочтения 
одного из вариантов: по зерну по бурминско-
му (1589), жемчюгомъ болшимъ Гурмыцкимъ 
(после 1645 г.) [26, с. 193, 609]. Позже закре-
пился вариант с начальным б. бурмитский 
жемчуг был крупным, высоко ценился [15,  
с. 61]. Привозимое из Кафы кафимское (каф-
ское) зерно было более мелким [30, с. 253]. 
Речной жемчуг назывался русским [15, с. 61].

Непонятно, откуда М. Фасмер взял опре-
деление бурмитского жемчуга как поддель-
ного [29, т. 1, с. 247]. У А.Г. Преображенско-
го отмечено значение ‘крупный (о жемчуге)’ 
[19, с. 54]. У В.И. даля к слову жемчужина да-
ется такой контекст: «одно зерно самокатного 
жемчуга крупное: бурмитское» [8, т. 1, с. 532]. 
Немецкий этимолог ссылается на Крылова, но 
если речь идет о знаменитом русском басно-
писце (в указателе литературы эта фамилия не 
упоминается), то у него в стихотворении «По-
слание о пользе страстей» говорится о пра- 
отце Адаме, который «под ноги не стлал ков-
ров персидских, ни жемчугов не нашивал бур-
митских», т. е. явно дорогих, а в басне «Пе-
тух и жемчужное зерно» только с точки зрения 
петуха жемчуг определяется как «вещь пус- 
тая» [14, с. 307, 18], да и в стихотворении нет 
определения бурмитский. эта басня была на-
писана И.А. Крыловым по мотивам произве-
дения Ж. лафонтена «Петух и жемчужина (Le 
Coq et la Perle)» (1668), которое в свою оче-
редь было переложением басни римского поэ-
та Федра (Phaedrus) «Цыпленок к жемчужине 
(Pullus ad margaritam)» (I в. н. э.). Возможно, 
на решение М. Фасмера повлияла семантика 
румынского слова hurmuz ‘стеклянный шарик, 
имитирующий жемчужину’ [33, с. 216–217]. 

Следует отметить, что первоначально ис-
кусственный жемчуг был вовсе недешевым, 
это были посеребренные стеклянные бусины, 
покрытые еще одним слоем стекла. Изготовле-
ние стеклянных шариков было делом хлопот-
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ным. делали его в Риме, чтобы удовлетворить 
спрос римлян на подлинный жемчуг, которого 
не хватало. В XV–XVI вв. в европе стали де-
лать стеклянные шарики, заполненные воском, 
позже парафином. Считается, что первым сде-
лал такие искусственные жемчужины фран-
цузский мастер-изготовитель четок по имени 
Жако из городка Пасси около Парижа в кон-
це XVII в. это изделие в европе и России ста-
ли называть римский жемчуг [28, с. 152–154].

В торговле в России появился термин 
скатный жемчуг, так называли зерно круглой 
формы, которое легко скатывалось по наклон-
ной поверхности [15, с. 61; 30, с. 254]. этот 
термин встречается в художественной литера-
туре. Русский писатель XIX в. А.Ф. Вельтман 
(1800–1870) в «былине старого времени» «Ко-
щей бессмертный» (1833), описывая внешний 
вид героини – «красной дочери боярина Ми-
рианы», упоминает, что «на шее у нее скат-
ный жемчуг», а «пояс шит бисером скатным 
и самоцветными камнями» [4]. Сравнивает те-
чение воображаемой реки со скатным жемчу-
гом А.Н. толстой в стихотворении «Весен-
ний дождь» (1911): Ты, река Бугай, серебром 
горишь; Скатным жемчугом по песку зве- 
нишь [27, с. 8]. отметим, что этот контекст от-
сутствует в НКРЯ, что говорит о необходимо-
сти при анализе словоупотреблений не огра-
ничиваться его материалами.

Встречается также определение окати-
стый. его использует известный ученый-вос-
токовед, первый русский синолог, архиман-
дрит Русской Православной Церкви Иакинф 
(бичурин). В своей книге «Собрание сведе-
ний о народах, обитавших в Средней Азии в 
древние времена» (1851) он упоминает о зага-
дочной стране Гибинь (исследователи распо-
лагают ее на территории северной Индии [3], 
ныне это север Индии, Пакистана и юг Афга-
нистана). он пишет: «Гибинь производит зу-
брей, буйволов, слонов, крупных собак, обе-
зьян, мартышек, павлинов, окатистый жем-
чуг, неровный жемчуг, кораллы, земляной ян-
тарь, мрамор, цветные стекла» [1, с. 179]. В 
этом контексте противопоставляются прила-
гательные окатистый и неровный. В слова-
ре В.И. даля словосочетание бурмитское зер-
но определено ‘крупная, окатистая жемчу-
жина’ [8, т. 1, с. 143]. В этом словаре также 
встречается словосочетание окатистая вещь 
‘к одному концу сильно окаченная, закруглен-
ная, округло спущенная’ [там же, т. 2, с. 587]. 
В вышедшем в начале хх в. словаре иностран-
ных слов под редакцией А.Н. чудинова име-
ется статья бурмитские зерна ‘(вместо ормус-
ские, с о. ормуса) зерна крупного и окатистого 

жемчуга, привозимые с Востока’ [21]. В совре-
менной лексикографии слово окатистый от-
мечено только в словаре т.Ф. ефремовой: ‘за-
кругленной формы; округлый’ [10, с. 445].

лексема жемчуг, пройдя сложным путем 
из китайского языка через тюркское посред-
ничество, попала в древнерусский язык и за-
крепилась в нем уже в XII в. она получила ак-
тивное употребление в языке, приобрела се-
мантическое развитие, обросла дериватами, 
которые также приобрели переносные значе-
ния и дополнительные коннотации, стала упо-
требляться в различных устойчивых словосо-
четаниях. В настоящее время это слово входит 
в активный словарный запас русских людей, 
широко используется в художественных тек-
стах и фольклоре.
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Functioning of the word “pearl”  
in the Russian language
The article deals with the functioning of the word 
“pearl” in the Russian language, borrowed from 
the Chinese language through the Turkic media- 
tion. There are revealed the original and figura- 
tive meanings recorded in the dictionaries and un- 
fixed but used in fiction. The author analyzes the 
word-formative activity of this lexeme and the 
established collocations with it.

Key words: loanword, semantics, primary meaning, 
figurative meaning, Russian, Chinese, reality, pearl, 
derivative, established collocation.

(Статья поступила в редакцию 10.12.2020)

н.ю. МАзиКОВА 
(Ростов-на-дону)

Прагматика синтаксических 
средств чЛенимости 
в современном 
художественном тексте

На материале текста романа Г. Яхиной «Зу-
лейха открывает глаза» исследуются праг-
матические возможности сегментирован-
ных конструкций. Синтаксические средства 
членимости текста (вставочные, парцелли-
рованные конструкции, повторы, абзациро-
вание) реализуют прагматические установки 
автора. Так писатель расставляет смысло-
вые акценты, воздействует на чувства чита-
теля, меняет модально-речевые планы, созда-
ет кульминацию, формирует диалогичность.

Ключевые слова: сегментация, членимость, 
синтаксис, прагматика, художественный 
текст, парцелляция, абзац.

Современный художественный текст, от-
ражающий новые тенденции в языке, особен-
ности мышления человека XXI в., несомнен-
но, является привлекательным для ученых. С 

одной стороны, интерес лингвистов к анализу 
нового текста обусловлен желанием увидеть, 
как современные авторы применяют весь ар-
сенал имеющихся в языке средств для реали-
зации эстетической функции, описывая новые 
реалии, раскрывая новые темы и характеры. С 
другой стороны, анализ современного текста 
может дать примеры совершенно новых язы-
ковых приемов. так, с середины хх в. уже ста-
ла прослеживаться тенденция к использова-
нию в тексте средств разговорной речи, к язы-
ковой экономии, сегментации, «рубленности» 
и др. Возникают понятия «актуализирующая 
проза», «рубленный синтаксис». 

художественная литература XXI в., дума-
ется, развивает начатое и стремится к установ-
лению своего «канона качества» текста. одна-
ко сегодня в большей степени мы должны го-
ворить о прагматике текста, т. к. современный 
автор пишет для современной аудитории. Не-
внимательность к особенностям восприятия 
нынешним читателем текста может привести 
к неуспеху писательского творения. Напри-
мер, писатель не имеет права не знать, что со-
временный читатель книге может предпочесть 
кино, роману – рассказ, рассказу – пост в со-
циальной сети, а также что сегодня существу-
ет такое понятие, как «клиповое мышление» и 
т. д. И если уж объемная книга, например ро-
ман, доходит до читателя и принимается им с 
интересом, если роман становится бестселле-
ром, то данный факт обязан привлечь исследо-
вателей языка текста. 

этим и обусловлен выбор нами в каче-
стве материала для анализа современный ро-
ман писательницы Гузель Яхиной «зулей-
ха открывает глаза» 2015 г. издания о раску-
лачивании 1930-х гг. Роман быстро приобрел 
популярность среди широкой читательской  
аудитории, по книге в 2019 г. был снят 8-се-
рийный фильм.

опираясь на данный материал, мы про-
ведем исследование прагматических возмож-
ностей самого, по нашему мнению, сильного 
синтаксического явления – сегментации, рас-
члененности текста. Надо отметить, что тяго-
тение к членимости характерно и для других 
стилей и жанров современного русского язы-
ка: рекламного текста, блогерского текста. 
объясняется эта тенденция все большим вли-
янием разговорного стиля. Сегодня, как ни-
когда, мы видим исполнение завета классика 
XVIII в. Н. Карамзина: писать, как говоришь. 
Современные писатели стараются не расска-
зывать читателям, а разговаривать с ними. 

© Мазикова Н.ю., 2021
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Сегментация, т. е. линейное членение ре-
чевого потока на отрезки, свойственна языко-
вым единицам всех уровней. Нас же интере-
сует сегментация синтаксическая. Пожалуй, 
самыми яркими синтаксическими средства-
ми, расчленяющими художественный текст, 
являются вставные (вставочные) конструк-
ции, парцеллированные конструкции, повто-
ры, абзацирование. Все перечисленные сред-
ства связаны с интонационным и, следователь-
но, смысловым, часто концептуально важным, 
членением предложения и текста. 

обозначенные сегментированные кон-
струкции актуализируют наиболее значимый 
по иллокутивному замыслу автора компонент 
информации. В этом случае «возникает несоот-
ветствие между структурно-грамматическим 
и актуальным членением предложения: ком-
понент, играющий незначительную структур-
ную роль (но важную смысловую роль, отра-
жая авторские интенции), выходит на первый 
план» [4, с. 58]. Полученный в результате того 
или иного средства сегментации элемент тек-
ста, рема, становится темой и обращается на 
себя особое внимание.

Рассмотрим подробнее каждое назван-
ное средство сегментации. На уровне выска-
зывания расчленяют речевой поток в с т а в -
н ы е  к о н с т р у к ц и и , парантезы [5; 9]. Встав-
ки разрывают высказывание, намеренно соз-
дают паузу, интонационно маркируют, выде-
ляя включившийся чужеродный компонент. 
С точки зрения прагмалингвистики [7], не-
сомненно, важно понимать интенции авто-
ра, включающего вставки в текст, отвлекая 
тем самым читателя. Вставки многофункцио-
нальны. В современном художественном тек-
сте они часто переключают модально-речевые 
планы, показывают внутреннюю речь героев, 
оживляя тем самым повествование о событи-
ях. Кроме того, парантезы задают определен-
ный ритм в тексте, что помогает создать осо-
бый эмоциональный настрой, важный для вос-
приятия замысла автора. 

В романе Г. Яхиной именно парантезы по-
могают передать внутреннюю эмоциональную 
речь главной героини, внешне скупой на эмо-
ции и молчаливой. Например: Хитрые зави-
тушки ползут по фронтонам, щекочут пятки 
полуголым мужикам и девицам (и Алла, срам 
какой!), держащим на своих мускулистых 
плечах тяжелые карнизы. Барышни в каблу-
кастых башмачках (и как они только не па-
дают с таких!), военные в мышиного цвета 
шинелях (в точности как у красноордынца 
игнатова), продрогшие в заплатанных паль-
то служащие, торгующие пирожками тетки 

в огромных валенках (а запах-то какой чуд-
ный, запах...), дородные няньки с закутанны-
ми в шали детьми на деревянных санях... [10]. 
Перед нами пример эмоционально маркиро-
ванной вставной конструкции. экспрессив-
ность, не нейтральность парантезы подчерки-
вается и пунктуацией: две ВК с восклицатель-
ной интонацией и одна – с многоточием, в ко-
торой, однако, заложена семантика восклица-
ния. такие металингвистические вставки от-
носят читателя к сфере внутреннего мира ге-
роя произведения. Именно во вставках автор 
передает оценки и чувства зулейхи, что по-
могает оживить «гладкое описание» видимо-
го ею на улицах Казани. Скульптура огром-
ных, незнакомых ей ранее зданий поражает 
деревенскую женщину, она искренне стыдит-
ся вида обнаженных скульптур (срам какой). 
Удивляют зулейху и городские дамы, обутые 
в обувь на высоких каблуках (как не падают!). 
Подмечает она и знакомые черты: шинели, как 
у везущего раскулаченных Игнатова. Видим, 
как женщина сравнивает, размышляет (в точ-
ности), попутно называя в своей внутренней 
речи Игнатова красноордынцем, т. е. давая 
ему оценку, выражая к нему отрицательное 
чувство. он для нее «чужой», служащий в же-
стокой «красной орде» – Красной армии, пле-
нившей ее саму и убившей ее семью. Как ви-
дим, все четыре вставки представляют собой 
несобственно-прямую речь героини. 

таким образом автор в парантезах осу-
ществляет переключение модально-речевых 
планов: с реальных событий на ментальный 
план, внутреннюю речь героев. это типич-
но для художественной литературы (напри-
мер, для прозы А.И. Солженицына), особен-
но современной. такие вставные конструк-
ции отличаются разговорностью, даже диало-
гичностью: автор, передавая оценки героя, как 
бы ставит его – реального, живого, настояще-
го – перед читателем, который может легко от-
кликнуться на реплики героя. 

Кроме того, эмотивно-оценочные паранте-
зы, представляющие собой внутреннюю речь 
персонажа, несут некоторую интимность, до-
верительность. это особенно ценно, когда о 
герое у читателя скупые сведения. Героиня 
романа Г. Яхиной зулейха обрисована крайне 
сдержанно. она и сама по себе тихая, молчали-
вая, спокойная, к тому же и автор рассказывает 
о ее мыслях и чувствах крайне мало. В таком 
случае именно подобные ВК с НПР помога-
ют писателю раскрыть образ героини полнее. 
так вставки становятся своего рода «окнами» 
во внутренний мир героев. для современного 
автора это еще один из художественных при- 
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емов раскрытия образов, разнообразие кото-
рых в художественном тексте, как известно, 
свидетельствует о реализации писателем эсте-
тической функции. 

В следующем довольно объемном фраг-
менте Яхина с помощью вставных конструк-
ций «проникает» во внутренний мир уже Иг-
натова: 

Многое не нравилось ему в комендант-
ском купе. И бесшумное, по-лакейски услужли-
вое скольжение двери (1 вправо-влево, вправо-
влево...), и щегольские фестончатые занаве-
ски в тонкую, еле заметную полоску (2 по-
ложим, с открытыми окнами – никак, но 
рюшечки-то зачем?), и безукоризненно чи-
стое большое зеркало над объемистой ворон-
кой рукомойника (3 смотрелся в него толь-
ко по необходимости – утром, когда брил-
ся). Такие дела вокруг! А тут – кружавчики, 
подстаканники...

Везти состав – не такое уж и шуточ-
ное дело, как показалось вначале. Ехали уже 
два месяца. Да ладно бы ехали – все больше 
стояли. Дергались, как безумные, – то сроч-
но вперед (4 «сдурел, что ли, комендант? 
Видишь – все забито! давай свои бумаги и 
чеши, чеши отсюда скорей – освобождай 
мне пятый путь!»), то опять – в отстойник 
на неделю (5 «не было на ваш счет никаких 
распоряжений, товарищ. Велено ждать – 
ждите. и не ходите вы ко мне каждый час! 
В случае чего мы сами вас найдем»). Ни тпру 
ни ну [10].

Сначала 1–3-е вставки в первом абзаце пе-
реводят повествование в ментальный план. за-
тем, указав таким образом курс на внутрен-
нюю речь, писательница, закрыв скобку тре-
тьей вставки, уже вне ВК представляет субъ-
ективные оценки героя. Весь второй абзац – 
несобственно-прямая речь Игнатова. И здесь 
вставные конструкции (4 и 5-я) передают уже 
другой голос: реплики станционных началь-
ников разных городов, куда прибывал с соста-
вом герой. таким образом в тексте создается 
многоголосие, полифония, что, конечно, де-
лает данный отрывок динамичным и эмоцио-
нальным. 

Можно также сделать вывод о том, что 
для современной прозы как раз характерна не 
прямая, явная характеристика персонажа, ча-
сто даваемая самим автором (как, например, 
встречаем у классиков XIX в. (Н.В. Гоголь) и 
начала XX в. (т. драйзер)), а косвенная, скры-
тая то во вставках, то в метких словах других 
персонажей, а чаще и в описании действий ге-
роев. это говорит о том, что писатель ххI в. 
пишет текст для читателя, который сам лю-

бит делать выводы, разгадывать загадки авто-
ра, без его назидательного, всезнающего тона. 

В качестве следующего примера сегмен-
тации текста на уровне высказывания рассмо-
трим п а р ц е л л я ц и ю  [6]. С помощью дан-
ного синтаксического приема, членящего це-
лостный текст, образуются две или более ча-
сти с интонационной и смысловой самостоя-
тельностью, но не структурной. И если основ-
ное предложение, от которого отсекается точ-
кой (чаще всего) парцеллят, как правило, яв-
ляется структурно полным, то парцелляты по 
своей сути эллиптичны. Но именно в них со-
держится признак, особо важный для замысла 
автора. Например: Он мычит, отстраняет-
ся, отлепляется. скидывает с себя ее жад-
ные руки, выкарабкивается из объятий [10]. 
В данном фрагменте автор активно парцел-
лирует действия главных героев. В нераспро-
страненных эллиптичных глагольных рядах 
переданы не только динамика, скорость сме-
ны и насыщенность событий, но и экспрессия 
чувств юзуфа и зулейхи. особенность семан-
тики таких глаголов, как мычит, отлепляет-
ся, выкарабкивается (разговорных), в том, что 
они передают общее настроение юноши, с тру-
дом освобождающегося от матери, в прямом и 
переносном смысле не отпускающей его. эл-
липсис в комплексе с парцелляцией создает 
рваное стремительное повествование. такая 
возведенная в степень сегментация глаголов 
движения помогает автору сделать текст кине-
матографичным, зримым и постоянно меняю-
щимся, передать экспрессию ссоры.

В следующем примере к перечисленным 
выше средствам синтаксиса добавляется и экс-
прессивное абзацное членение текста: 

Она машет до тех пор, пока его бледное 
лицо не исчезает за огромным холмом. и еще 
много после, долго машет.

наконец опускает руки. С силой, намерт-
во затягивает узел платка на шее. Повора-
чивается спиной к Ангаре и уходит с уте-
са [там же]. 

здесь все глаголы действия, передающие 
движения зулейхи, которая провожает уплы-
вающего сына, могли бы уместиться в одном 
сложном предложении: Она машет… дол-
го машет, наконец опускает руки, затягива-
ет платок, поворачивается спиной и уходит. 
однако автор намеренно членит, дробит свою 
мысль, уделяя каждому глаголу свое особен-
ное место. Ведь задача писательницы здесь, 
в кульминационной сцене, – не просто пере-
дать смену действий, а в каждом из этих дей-
ствий, в деталях передать новые чувства. Ма-
шет, еще долго машет – значит, еще надеет-
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ся, радуется, что видит сына в последний раз, 
еще «общается, соприкасается, разговарива-
ет» с ним жестами. Наконец опускает руки ‒ 
этот не только парцеллированный, но и ото-
рванный от текста новым абзацем, фрагмент 
передает иную семантику – окончание надежд 
еще увидеть сына, бесполезность всяких дви-
жений. Неслучайно здесь приведен фразеоло-
гизм опустить руки, хотя употребляет это вы-
ражение автор как раз в прямом значении, но 
игра смыслов, несомненно, подразумевается 
Гузель Яхиной. Намертво затягивает узел 
платка: в этой фразе видим полное закрытие 
распахнувшейся в порыве чувств души геро-
ини от внешнего мира. И о полном разрыве, 
расставании с сыном, который сейчас там, на 
Ангаре, говорят заключительные парцелляты: 
Поворачивается спиной к Ангаре и уходит.

обратимся к следующим примерам: 
1. На очередной станции, выждав неде-

лю, а то и две в отстойнике, Игнатов полу-
чал неизменное распоряжение: «следовать 
до точки такой-то и далее – до востребова-
ния». следовал. Прибывал. спешил с докла-
дом к начальнику станции. и – снова ждал 
востребования.

2. Люди, люди, люди – сотни лиц вста-
ют перед ним. Он был тем, кто встречал их 
здесь, на краю света. 1 Гнал в тайгу, морил 
непосильной работой, железной рукой выжи-
мал план, издевался, стращал, предавал на-
казанию. 2 строил для них дома, кормил, вы-
бивал продовольственный фонд и лекарства, 
защищал от Центра. 3 держал на плаву. 4 А 
они – держали его [10].

В данных фрагментах, как видим, автор 
создает особую динамику действия именно 
благодаря сегментации перечислительных ря-
дов с активными глаголами. Помогают писа-
тельнице в этом парцелляция и повторы, ча-
сто кольцевые. При этом практически все по-
добные примеры строятся по похожей схеме: 
«основное предложение с ключевыми слова-
ми – три и более парцеллятов (одно слово, 
чаще глагол или распространенные глаголь-
ные парцелляты)» – последний парцеллят-вы-
вод с соединительным или противитильным 
союзом (и, а), как правило, содержащий по-
втор слов из основного предложения (как в 
примере 1: до востребования – ждал востре-
бования). Надо отметить, что парцеллируемые 
части относятся к плану героя, часто являют-
ся его внутренней речью. Сегментация с по-
мощью парцелляции помогает Г. Яхиной пе-
реключить речевые планы: с авторского пове-
ствования на внутренний план персонажа. об-
ратим внимание на второй пример. здесь по-

сле основного предложения четыре парцелля-
та, выстроенных по принципу «нравственной 
градации». от парцеллята к парцелляту нарас-
тает экспрессия: Игнатов осознает важность 
для себя охраняемых им репрессированных 
людей. Сначала (парцеллят 1 с перечислением 
6 глаголов) герой видит и внутренне призна-
ет, как тяжелы были его действия для вверен-
ных ему людей. затем (парцеллят 2 с перечис-
лением 4 глаголов) он понимает и ту пользу, те 
блага, которые он давал этим людям. третий 
и четвертый парцеллят – своеобразный вывод 
героя о том, что они с репрессированными до-
роги друг другу, можно даже сказать, любят 
друг друга. Реализовать такой сильный смыс-
ловой конец автору романа помог комплекс 
синтаксических средств: парцелляция с проти-
вительным союзом а и повтор слов держал – 
держали, закольцовывающий смысл взаимно-
сти чувств обеих сторон. Повторимся, у Яхи-
ной часто последний парцеллят связывается с 
основным предложением. В данном фрагмен-
те видим то же: выражения встречал на краю 
света и держал на плаву семантически связа-
ны. они объединены темой выживания людей 
в суровых условиях. так писательница реали-
зует свой прагматический замысел: добивает-
ся максимальной эмпатии читателя в отноше-
нии к чувствам персонажей. 

Упомянув несколько раз кольцевой по-
втор как излюбленный прием автора рома-
на «зулейха открывает глаза», приведем еще 
один пример: не было в его жизни больше 
Казани. А Семрук – был [10]. здесь снова ви-
дим сегментированную парцелляцией кон-
струкцию, которая относится ко внутренней 
речи героя. Использование писательницей до-
полнительно кольцевого повтора с отрицани-
ем (не было Казани – Семрук был) и инверсии 
(основное предложение должно было бы, со-
гласно нормам русского языка, выглядеть так: 
В его жизни больше не было Казани) способ-
ствуют созданию контраста в тексте. тем са-
мым автор как бы затрагивает боль персонажа 
(основное предложение благодаря созданному 
ритму звучит как плач, как заунывная песня) 
и тут же дает лекарство, «лечит» израненную 
душу Игнатова, передавая завет того, что нуж-
но ценить настоящее. 

Неоднократно показав активное участие 
в прагматических намерениях автора рома-
на еще одного синтаксического средства, так-
же сегментирующего текст, а именно п о в т о -
р о в , обратимся к анализу их возможностей в 
современном художественном тексте. 

Ранее мы рассматривали функции повто-
ра и особо выделяли в качестве основной ак-
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туализирующую функцию. «Повторяя разны-
ми способами те или иные слова или выраже-
ния, адресант старается также передать свои 
эмоции, оценки, свое видение происходящего, 
свою картину мира. таким образом происхо-
дит актуализация авторской оценки, которую 
говорящий предлагает с ним разделить» [4]. 
Повторы актуализируют «ключевые понятия, 
важные детали, концептуальные смыслы», 
«формируют подтекст, способствуют прира-
щению смыслов. таким образом повтор стано-
вится мощным средством интенсификации ав-
торского воздействия» [там же].

Проиллюстрируем прагматические воз-
можности повторов на примерах из романа 
Г. Яхиной: Зулейха не смогла удержать боль 
внутри, и боль выплеснулась, затопила все во-
круг <…>. Ч а й к и  р е ж у т  лезвиями крыльев 
воздух – больно, в е т е р  г н е т  лохматые вер-
хушки елей – больно, в е с л а  Юзуфа в с п а р ы -
в а ю т  реку, унося его за горизонт, к Енисею, – 
больно. С м о т р е т ь  на это – больно. Даже 
д ы ш а т ь  – больно [10]. Г. Яхина использует 
лексический повтор и параллелизм: трехкрат-
ный повтор одинаковых синтаксических кон-
струкций (подлежащее + сказуемое + допол-
нение в Вин. п.). затем следуют также две па-
раллельные конструкции иного типа: сказу-
емое в инфинитиве, в которых автор, кроме 
того, осуществляет переключение на внутрен-
нюю речь. В конце каждой из этих пяти парал-
лельных конструкций рефреном добавлено на-
речие больно (также из внутренней речи геро-
ини). таким образом, видим, что автор исполь-
зует пятикратный повтор одной и той же сло-
воформы (лексический повтор, геминация). 
более того, в первом предложении семанти-
чески уже было заявлено это слово как основ-
ная тема абзаца – в форме существительного 
боль, кстати, также дважды повторенного. та-
кой морфемный повтор словоформы во всем 
абзаце можно рассматривать и как пятикрат-
ный – гомеологию. Итак, в данном примере 
видим, как с помощью целого комплекса раз-
ных повторов писательница настойчиво, ци-
клически, с нарастанием вводит и детализиру-
ет тему душевной боли героини зулейхи, впер-
вые расстающейся (может быть, навсегда) с 
сыном. благодаря такой актуализации созда-
ется смысловой акцент, своего рода «концепт» 
романа – «боль». 

этот же комплекс повторов используется 
автором романа несколько раз, что позволя-
ет говорить уже как об излюбленном приеме 
в ее манере. Например: Г л а з а  –  н е  в и д я т , 
у ш и  –  н е  с л ы ш а т .  Покидает. Покида-
ет. Она встает и, шатаясь, бредет вон. В 

л и ц о  –  в е т е р ,  к р и к и  ч а е к ,  ш у м  л е с а ; 
п о д  н о г а м и  –  з е м л я ,  т р а в а ,  к а м н и , 
к о р н и . Покидает. Покидает [10]. обраще-
ние к таким языковым средствам сближает по-
добные фрагменты текста с почти сказовыми 
жанрами, напоминает фольклорные обрядо-
вые песни. двукратный повтор слова покида-
ет встречается снова, словно припев, в кото-
ром, кроме того, автор переключает модально-
речевые планы, уводя (только в нем) повество-
вание во внутренний душевный мир своей ге-
роини. безусловно, этот комплекс языковых 
средств несет в себе мощный прагматический 
заряд. описываемая сцена расставания матери 
с ребенком является одной из кульминацион-
ных в романе. тем ценнее выбор автором для 
передачи экспрессии, чувств героев не более 
традиционных внешних средств (в том числе 
синтаксических: восклицательных, вопроси-
тельных предложений, диалогических форм), 
а скорее «нейтральных», «ровных» в обычном 
повествовании и описании, на фоне природы. 

таким образом, комплекс различных по-
второв (многократного лексического и синтак-
сического параллелизма) с эллипсисом кон-
струкций (в лицо – ветер; под ногами – земля; 
Покидает. Покидает) и сменой модально-ре-
чевых планов в повторенных словах является 
действенным прагматическим средством соз-
дания кульминации в художественном произ-
ведении. Кульминация, как известно, связана с 
пиком экспрессии в тексте. Писательница так 
достигает своего иллокутивного намерения: 
воздействовать на чувства читателя, заставить 
его сопереживать героям, «вжиться» в их дей-
ствительность. Пережитый вместе с ними ка-
тарсис – доказательство успешной реализации 
еще одной функции художественного произ-
ведения – эстетической. 

Нередки в романе «зулейха открывает гла-
за» и примеры таких повторов, которые созда-
ют языковую игру, каламбур, что, несомнен-
но, повышает выразительность и образность 
текста: Комната у нее в коммуналке большая, 
двенадцать метров. В общем, живи – не хочу. 
Она ему так и сказала: «Живите со мной, 
Иван!» А вот получается: не хочу! [там же]. 
Комический эффект, возникающий в результа-
те такого повтора, связан с реализацией авто-
ром эстетической функции: читатель развле-
кается и получает удовольствие от понимания 
шутки и тонкой языковой игры писателя.

частотным в романе надо признать с и н -
т а к с и ч е с к и й  п о в т о р  – повтор параллель-
ных конструкций. Например: Самое страш-
ное: он не хотел уезжать. Как получилось, 
что за годы он прикипел к этой недружелюб-
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ной и суровой земле? К этой опасной реке, ко-
варной в своем вечном непостоянстве, име-
ющей тысячи оттенков цвета и запаха? К 
этому бескрайнему урману, утекающему за 
горизонт? К этому холодному небу, даряще-
му снег летом и солнце – зимой? Черт возьми 
даже к этим людям [10]. Пятикратное повто-
рение конструкции к этой(-му) задает опреде-
ленный мерный ритм в тексте и акцентирует 
важный для героя смысл: ему дорого и близко 
настоящее, «здесь и сейчас». это очень важ-
но для развития персонажа: ведь ранее автор 
подчеркивала, как Игнатов ценит прошлую 
жизнь в своей родной Казани, мечтает о луч-
шем будущем и тяготится настоящим. В дан-
ном фрагменте мы также видим, что писатель-
ница усиливает смысловой акцент с помощью 
излюбленной парцелляции: в тексте появля-
ются три парцеллята с указанными анафори-
ческими повторами. Кроме того, в заверше-
нии перечисления Г. Яхина усугубляет вы-
деление, согласно своему иллокутивному за-
мыслу: четвертый парцеллят с повторяющей-
ся конструкцией максимально дистанцирован 
и представляет собой к о л ь ц е в о й  п о в т о р . 
И это неслучайно, ведь последний элемент – 
самый важный для развития Игнатова. таким 
образом, создается нарастающая градация но-
вых ценностей героя: земля, река, урман, не- 
бо, люди. 

для передачи концептуально значимых 
слов в романе «зулейха открывает глаза» до-
вольно часто используются с е м а н т и ч е -
с к и е  п о в т о р ы :  С Бакиевым вышла ошиб-
ка. Определенно – чудовищная, невероятная, 
смешная ошибка. Возможно, из-за чьей-то 
клеветы. А может, просто – опечатка, неле-
пый казус? Бывает такое: перепутали фами-
лии и взяли не того. По халатности [там же].

особого внимания, по нашему мнению, 
заслуживают такие повторы, которые создают 
ритм, напоминающий народную песню. это 
п о в т о р - п о д х в а т  (анадиплозис). В тексте 
анализируемого романа они могут быть как 
контактные (по сути, это лексические повто-
ры с синтаксическим распространением), так 
и дистантные, часто фразовые: 

1) Почему ж ты убегаешь, как трус, как 
последняя крыса? Почему не вернешься? 
не ворвешься в развороченный кабинет? не 
крикнешь в лицо темно-серому: «Бакиев ни в 
чем не виноват!».

2) «Кого я в точке прибытия сдавать 
буду?» – «Да где она, твоя точка прибы-
тия?!» – махали рукой. 

И правда: где? Он не знал. Видимо, этого 
не знал никто.

3) Все знают: Мишка Бакиев – умница, 
партиец, революционер. Наш человек – до 
последней капли крови, до последнего вздо-
ха. непременно разберутся и отпустят. Не 
может такого быть, чтобы не отпусти-
ли. Отпустят и извинятся, перед всем кол-
лективом. А виновных – накажут. 

наверняка [10].
В первом примере мы снова видим сег-

ментированный парцелляцией повтор кон-
струкции «не + глагол». Серия разных повто-
ров (почему убегаешь – почему не вернешься; 
не вернешься – не ворвешься – не крикнешь; 
как трус – как крыса) способствует нараста-
нию экспрессии во внутренней речи героя. та-
кие отрывки весьма риторичны, поэтичны. 

Во втором и третьем примерах замеча-
ем, что автор снова целые серии сменяющих 
друг друга повторов усиливает дополнитель-
ной сегментацией тех слов и предложений, ко-
торые переключают речевые регистры (от диа- 
лога – ко внутренней речи) или меняют ход 
повествования, или являются выводами. та-
ким дополнительным сегментирующим сред-
ством выступает э к с п р е с с и в н о е  а б з а ц -
н о е  ч л е н е н и е  [1, с. 23–26]. 

Перейдем к более детальному изучению 
отмеченного выше синтаксического средст- 
ва членимости. еще Н.С. Валгина отмечала, 
что «абзацы более связаны с авторской во-
лей» и выполняют основные функции: логи- 
ко-смысловую, экспрессивно-эмоциональную, 
акцентно-выделительную [2, с. 61]. В экспрес-
сивном же абзацировании авторская целеуста-
новка направлена на достижение коммуника-
тивных задач текста. такие абзацы (которые 
могут неожиданно для читателя сегментиро-
вать даже одно слово – см. пример выше) ре-
ализуют коммуникативно-прагматические за-
дачи автора: «обратить внимание читателя на 
наиболее значимые фрагменты повествова-
ния; начать новую мысль; обозначить смену 
планов повествования» [3, с. 74–77]. 

Следует признать экспрессивное абзаци-
рование в авторской манере Гузель Яхиной 
эффективным маркером нарастания экспрес-
сивности. Весь текст романа довольно «глад-
кий, ровный» для восприятия читателем, но 
иногда встречаются фрагменты, не могущие 
не привлечь его внимания. В таких местах 
мысль членится, буквально дробится по сло-
вам. Посмотрим на следующий фрагмент: 

1 Замечает: одна из дверных ручек мед-
ленно и бесшумно наклоняется, замирает, а 
затем вновь встает на место (словно внутри 
кто-то хотел выйти, но передумал).
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2 да что за черт?!
3 Дверь в кабинет Бакиева распахнута. 

Рядом – двое незнакомых солдат с винтовка-
ми. Смотрят на Игнатова внимательно, не 
мигая.

4 неужели что-то с бакиевым?
5 не может быть.
6 не может – а случилось.
7 Игнатов опускает взгляд. не останав-

ливаться. Ноги несут его мимо кабинета. 
Солдаты неохотно хоронятся, пропуская. 
Краем глаза он замечает в глубине кабине-
та несколько перевернутых стульев на зава-
ленном бумагами полу, широко распахнутый 
рот сейфа и темно-серый силуэт у окна, по-
груженный в чтение документов.

8 не смотреть. не ускорять шаг. В кон-
це коридора – выход на черную лестницу. По 
ней – вниз и вон отсюда. на вокзал! Игнатов 
шагает по коридору.

9 – Эй! – раздается окрик сзади.
10 Останавливается и оборачивается [10]. 
Как видим, данный фрагмент передает ди-

намику разворачивающихся событий: в реаль-
ной действительности и в ментальной сфе-
ре. Верно подметила И.Г. Сагирян, в художе-
ственном тексте как в динамическом единстве, 
«постоянно происходит смена реальной и ир-
реальной модальности» [8, с. 247]. Автор рома-
на «зулейха открывает глаза» демонстрирует 
здесь цельный клубок сложно переплетенных 
разных модально-речевых планов, ракурсов 
повествования. Писательница мастерски пока-
зывает внутреннюю речь Игнатова: не моно-
логическим куском, а дробленной, рассыпан-
ной по тексту, как короткие реплики-реакции 
героя на то, что он реально видит и слышит. 
Причем задача передать мысли и чувства пер-
сонажа выполняется автором разносторон-
не: начинается внутренняя речь со вставоч-
ной конструкции в конце первого абзаца. это 
предположение Игнатова. Следующая мысль 
героя очень эмоциональна, это уже возмуще-
ние, негодование. И автор сознательно членит 
внутреннюю речь, используя для смыслово-
го выделения этой эмоции именно абзац. Кро-
ме того, предложение Да что за черт?! уси-
лено вопросительной и восклицательной ин- 
тонацией.

далее видим такую смену планов: 3-й аб-
зац – повествование о реальных событиях; 
4–6-й абзацы – внутренняя речь Игнатова. 
обратим внимание: автор представляет одну 
мысль в виде диалога и потому особо членит 
ее на три абзаца, в первом из них выражен тре-
вожный вопрос героя, во втором – сомнение 

в негативном ответе на него, в третьем – уже 
признание этого ответа, ужасающего самого 
героя. Кстати, в 5–6-х абзацах снова встреча-
ем комплекс средств членимости: п а р ц е л -
л я ц и я  +  п о в т о р - п о д х в а т  +  а б з а ц .  
7–8 абзацы повествуют о реальных событиях, 
переданных с точки зрения персонажа, но 
включают предложения из внутренней его 
речи (здесь уже не членимых абзацем, но вы-
деленных эллипсисом, парцелляцией). 

этот комплекс синтаксических средств 
способствует реализации авторских комму-
никативно-прагматических задач, в данном 
случае передаче динамики действий, демон-
страции страха и ужаса главного героя (поняв-
шего, что его товарищ попал в страшную беду) 
и невероятной его спешки, почти бегства. ча-
стая смена модально-речевых планов, экспрес-
сивно маркированная, создает эффект картин-
ности и кинематографичности текста. 

такие же задачи реализует Яхина в следу-
ющем отрывке: 

И Игнатов в ответ кулаком – жах! но-
но! Как это без разницы?! Я скачу, куда пар-
тия велит!

Она тебе и велит – отставить демаго-
гию! сегодня же принять дела по эшелону 
К-2437. завтра – отправка!

слушаюсь...
Отдышались. Помолчали. Закурили.
Пойми, бакиев, друг: сердце у меня за 

партию – даже не болит – горит [10]. 
Автор показывает картину настолько ди-

намичной, что старается употребить макси-
мум синтаксических средств, подчеркиваю-
щих скорость и эмоциональность происходя-
щих событий. это и отказ от кавычек при пе-
редаче прямой речи героев или пунктуаци-
онных знаков для оформления диалога; это и 
обилие восклицательных предложений, и аб-
зацирование, и парцелляция, и асиндетон (бес-
союзие, например: Отдышались. Помолчали. 
Закурили), и эллипсис, выгодно выделяющий 
глаголы, которых в данном отрывке больше, 
чем других частей речи. 

таким образом, можно заключить, что экс-
прессивное абзацирование в романе Г. Яхиной 
«зулейха открывает глаза» как мощное сред-
ство членимости текста определено сильной 
прагматической целеустановкой автора и вы-
полняет множество оригинальных функций. 
«Графическая маркировка художественного 
текста становится стилевым признаком совре-
менной прозы» [8].

Подводя итоги исследования, отметим, 
что выявленные нами в качестве основных 
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синтаксических средств членимости текста 
вставочные конструкции, парцеллированные 
конструкции, различные типы повторов, абза-
цирование, очень часто употребляемые в ком-
плексе, служат реализации прагматической 
установки автора текста. Автор современно-
го романа «зулейха открывает глаза» Г. Яхина 
с помощью обозначенных средств привлека-
ет внимание читателя к важным, по ее замыс-
лу, словам и выражениям; расставляет смыс-
ловые и логические акценты; делает текст ори-
гинальным, имитируя в особо значимых ме-
стах рубленный, рванный стиль; воздействует 
на чувства читателя, заставляет его сопережи-
вать героям; меняет модально-речевые планы, 
создавая многомерность изображаемой карти-
ны; мастерски создает и кульминацию в рома-
не; формирует диалогичность, разговорность; 
реализует коммуникативную и эстетическую 
функцию художественном тексте. 
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особенности уПотребЛения 
Лексики, обозначающей 
родственные отношения,  
в новгородских берестяных 
грамотах

Рассматривается употребление лексем, на- 
зывающих родственные отношения, в нов-
городских берестяных грамотах XI–XV вв. В 
частности, описываются лексико-семанти- 
ческие особенности их употребления.

Ключевые слова: термины родства и свой-
ства, новгородские берестяные грамоты, 
лексико-семантический анализ, коммуника-
тивная культура, антропонимы, древнерус-
ский язык.

В научной литературе существует боль-
шое количество работ, описывающих терми-
ны родства и свойства в разных аспектах: эти-
мологическом [2; 12; 14; 17], лингвокульту-
рологическом [7], диалектологическом [9]. В 
настоящей статье на материале новгородских 
берестяных грамот XI–XV вв. проводится лек- 
сико-семантический анализ терминов родства 
и свойства.

В качестве материала исследования вы-
браны новгородские грамоты на бересте, ко-
торые позволяют судить об особенностях не 
только развития древнерусского языка в струк- 
турно-системном отношении, но и лексико-
семантического употребления слов разных 
лексико-тематических групп, в частности тер-
минов родства и свойства. Временной охват 
в период с XI по XV в. создает синхронный 
срез, на основе которого прослеживаются не-
которые нюансы такого употребления иссле-
дуемых терминов. 

Анализ усложняется тем, что в качестве 
материала исследования используются толь-
ко письменные источники, которые не могут в 
полной мере отразить богатство и своеобразие 
лексико-семантического употребления иссле-
дуемых терминов в устной речи древних нов-
городцев. однако тексты новгородских грамот 
на бересте, как известно, приближены к раз-
говорной речи древних новгородцев и в сво-
ем большинстве представляют собой их част-
ную переписку. 

таким образом, цель настоящей статьи – 
выявить лексико-семантические особенности 
употребления терминов родства и свойства на 
материале новгородских берестяных грамот 
XI–XV вв., а также определить способы и ва-
рианты их употребления в письменной речи 
древних новгородцев. заметим, что анализ 
лексико-семантических особенностей исполь-
зования данных терминов позволяет говорить 
и об особенностях их коммуникатвного упо-
требления. При этом «под коммуникативной 
культурой понимается часть национальной 
культуры, обуславливающая совокупность 
норм и традиций общения народа и воплоща-
емая в его коммуникативном поведении» [10,  
с. 107], т. е. в их «бытовой культуре <...> реа-
лизуемой в повседневном поведении и обще-
нии людей» [13, с. 35–36]. 

Новгородские берестяные грамоты были 
исследованы по следующим изданиям: [3–6; 
15; 16; 20]. основными методами исследова-
ния были метод лингвистического описания и 
лексико-семантический анализ материала.

Лексико-семантические особенности 
употребления терминов родства и свойства. 
Путем сплошной выборки в новгородских бе-
рестяных грамотах зафиксированные лексе-
мы, обозначающие родственные отношения, 
были разделены нами на две группы:

а) слова, которые передают понятие ‘род-
ственник’;

б) термины родства и свойства. 
Рассмотрим эти две группы слов более 

подробно.
А. Слова, передающие понятие ‘родствен-

ник’. В новгородских берестяных грамотах сло-
ва, передающие понятие ‘родственник’, пред-
ставлены двумя корнями -род- и -племя-. По 
замечанию С.В. Фирсовой, «корень род – один 
из самых значимых, так как все самые важные, 
интегрирующие понятия, связывающие в еди-
ную систему принцип взаимодействия челове-
ка с обществом, общества с природой, связаны 
именно с этим корнем» [18]. В новгородских 
берестяных грамотах этот корень встречает-
ся в таких словах, как родъ, родъникъ, роди и 
родичи: ходити оу моего рода (№ 748, XII в.); 
роду племѧни своѥму (НбГ № 519, 1380-е гг. –
первая половина XV в.); и роди съда˫али (№ 9,
середина 30-х гг. – середина 70-х гг. XII в.); по-
стоить в орюдии томъ за родника (№ 1097, 
вторая половинаXIV в.); родьникоу задѣ 
(№ 1103, 1160-е – 1180-е гг.).

© Гамидова Р.т., 2021
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Корень -племя- встречается в двух сло-
вах – племѧ и пелемчахъ. В древнерусском 
языке слово племѧ было многозначным. оно 
передавало такие значения, как ‘потомство’, 
‘род’, ‘семья’, ‘родня, родственники’, ‘сово-
купность родов, народ’ [12]. В этих же зна-
чениях оно употребляется в новгородских 
берестяных грамотах: дѣтми съ племенемъ 
(№ 250, XIV в. – XV в.); климѣць с племенъмъ 
(№ 417, 10-е – 30-е гг. XIV в.); роду племѧни 
своѥму (НбГ № 519, 1380-е гг. – первая поло-
вина XV в.).

Словоформа пелемчахъ является, соглас-
но А.В. Арциховскому, «своеобразной фор-
мой слова “на племянниках”, что тогда значи-
ло ‘на родственниках’» [1, с. 48]. образован-
ная от лексемы племѧ, пелемчахъ встречает-
ся в новгородских берестяных рамотах всего 
1 раз: на онане на пелемчахъ полтина (№ 162, 
20-е гг. XV в.).

Б. Термины родства и свойства. общая 
особенность терминов родства и свойства за-
ключается в том, что в данной лексике реали-
зуется относительная номинация, показываю-
щая родственную связанность данного лица с 
другим. «лицо, названное тем или другим тер-
мином родства, является таковым <...> только 
по отношению к каким-либо другим, в каждом 
конкретном случае определенным лицам. <...> 
одно и то же реальное лицо может быть назва-
но по-разному – и отцом и сыном, и дедом и 
внуком <...> – в зависимости от того, по отно-
шению к каким другим лицам это лицо опре-
деляется» [11, с. 122].

термины родства и свойства представле-
ны следующими лексемами.

I. Кровное родство
1. д е д ъ / д и д ъ :  ѡцтина наша и дидѣна а 

нас оу вымолчовъ господа имали (№ 248, 80-е – 
90-е гг. XIV в.); и диду молисѧ (№ 354, 40-е – 
70-е гг. XIV в.); и ѡтѣць и дѣдъ ѥго пѣлъ 
(№ 963, начало XV в.).

2 .  б а б а :  ѿ онцифора к бабѣ к марѣ-
мь˫анѣ (№ 578, 60-е – 70-е гг. XIV в.).

3 .  о т ь ц ь :  еже ми отьць да˫алъ и роди 
съда˫али (№ 9, середина 30-х гг. – середина 
70-х гг. XII в.); оттьправить отьцу (№ 19, 
20-е гг. XV в.); во iмѧ ѡца i сна (№ 28, XIV/
XV в.); въ имѧ оца и сына (№ 42, 80-е – 90-е гг.
XIV в.); ѡцтина наша и дидѣна а нас оу вы-
молчовъ господа имали (№ 248, 80-е – 90-е гг.
XIV в.); ѡт михалѧ к отцеви (№ 404, XIII в.);
господи благослови отьче (№ 418, конец 
XIII в.); благослови отьць (№ 419, 1290–
1300 гг.); поклонъ отъ гюргеѧ къ отьчеви и къ 
матери (№ 424, первая четверть XII в.); а на 

то богъ полухъ и отець мои душевнеи (№ 520, 
XIV в. – первая четверть XV в.); от отци по-
клонъ к олоскадру (№ 528, 70-е – 80-е гг. XIV в.);
далъ ѥсемъ полотину отьць юдшевному не-
стеру (№ 689, 60-е – 80-е гг. XIV в.); слава оте-
цю и сыну во вѣкы (№ 727, середина 50-х гг.
XII в. – первая четверть XIII в.); поклонъ отъ 
ѥвана к леньтею со ѡтцмъ (№ 749, вторая по-
ловина XIV в. – первая четверть XV в.); от 
радъко къ отьцьви покланѧние (№ 952, вто-
рая половинаXII в.); и ѡтѣць и дѣдъ ѥго 
пѣлъ (№ 963, начало XV в.); ѡт лоукѣ ко оть-
цеви (№ 999, середина XII в.); ѡт лоукы къ 
ѡтьцеви (№ 1004, вторая четверть – середи-
на XII в.); ѡт лоукѣ покланѧние ко отьцьви 
(№ 1005, вторая четверть – середина XII в.); 
ѡт лоукъ грамота ко ѡтечьви (№ 1006, вто-
рая четверть – середина XII в.); покланѧние к 
отьцеви (№ 1012, вторая четверть – середи-
на XII в.);

4 .  б а т ь к а :  беи чело батку (№ 290, пер-
вое сорокалетие XIV в.).

5 .  М а т и / м а т к а :  покланѧние ко мате-
ри, не моги же ми матоко согре, одино мати 
(№ 227, 60-е гг. – 90-е гг. XII в.); нѣ дома ни 
дровня ни матери (№ 272, 70-е гг. – начало 
80-х XIV в.); ѡт стьпана и о матьри ко полю-
доу (№ 350, вторая треть XIII в.); ко госпожи 
матери (№ 354, 40-егг. – 70-е гг. XIV в.); по-
клонъ оспожи матери (№ 358, 10-е гг. – 60-е гг.
XIV в.); ѡт стъенѣга къ матери (№ 384, вто-
рая половина XII в.); поклоно от григори ко 
матери (№ 395, вторая половина XIII в.); по-
клонъ отъ гюргеѧ къ отьчеви и къ матери 
(№ 424, первая четверть XII в.); ѡт радиле ко 
матери (№ 442, конец XII в. – середина XIII в.);
поклонѧние к онотану ото матери (№ 670, се-
редина 50-х гг. XII в. – начало 1210-х гг.); а 
мати ти знаеть (№ 1025, 60-е гг. – середи-
на 90-х гг. XII в.); мати микула (№ 1091, ко-
нец XII в. – начало XIII в.); ѿ лукерии ки мак-
ти (№ 1102, середина XIV в.). 

6 .  ч а д о :  и ты чадо издѣи при собѣ 
(№ 125, конец XIV в. – 1400-е гг.).

7 .  д и т ѧ  /  д ѣ т ѧ  /  д ѣ т ѧ т и ч ь  /  д ѣ - 
т ѧ т и  /  д е т и  /  д ѣ т ѣ :  какъ се господо мною 
попецалуете и моими дѣтми (№ 49, вторая 
половина XIV в. – первая половина XV в.); i 
дѣтѣi моiхо (№ 100, 40-е гг. – 70-е гг. XIV в.);
ѥси посла дѣтину да сѣдла да выжлѧ (№ 135,
последнее двадцатилетие XIV в.); се доконь-
цѧху мысловѣ дѣтѣ труфале з братьею да- 
вати оусповъ (№ 136, 40-е гг. – 70-е гг. XIV в.);
отъ завида къ мън кх женѣ и къ дѣтьмъ 
(№ 156, середина 30-х гг. – 50-е гг. XII в.); i 
дѣтиi к онсиѳору (№ 180, первая половина 
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XIV в.); дѣтми съ племенемъ, косте с дѣтми 
(№ 250, XIV – XV вв.); у вдовкиныхъ дѣтѣi 
(№ 353, 80-е гг. XIV в. – 1400-е гг.); пережа-
та черосъ межѣ дѣть˫ϵѣ моихъ (№ 474, ко-
нец 1380-х гг. – 1400-е гг.); сидовы... детемъ 
(№ 476, середина XIV в.); а призывае животъ 
свои детемь своимъ (№ 519, 1380-е гг. – пер-
вая половина XV в.); а то даниловимъ детемъ 
(№ 520, XIV в. – первая четверть XV в.); вологу 
соби коупи а дитьмо порти (№ 687, 60-е гг. – 
80-е гг. XIV в.); хоцьть ти твоего дѣтѧтиць 
(№ 731, 50-е гг. – 70-е гг. XII в.); дѣтѧтию 
присли весте (№ 771, конец XIII в. – первая 
половина XIV в.); от коузьме и отъ дети его 
(№ 831, вторая четверть XII в.); кузму з дит-
ми (№ 932, конец XIV в. – первая четверть 
XV в.); детѧ (№ 1017, середина XIII в.); а мнѣ 
ть и моимъ дѣтьмъ .в. соху (№ 1066, вторая 
четверть XIV в.); оу дитьи на берези (№ 1068, 
вторая четверть XIV в.); поклонъ ѡт смена и 
ѡт ѥго дѣтеи (№ 1079, XIV в.); се еси прода-
ле дѣтѧ мое (№ 1105, конец XII в.).

8 .  С ы н ъ :  ходилъ ѡсподину сынъ мои 
(№ 22, 1380 ‒ 1400-е гг.); во iмѧ ѡца i сна 
(№ 28, XIV/XV в.); во имѧ оца и сына (№ 42, 
80-е гг. – 90-е гг. XIV в.); а ци воспрашееть 
Местиловь сына цого малаго даи (№ 68, конец 
60-х гг. – 70-е гг. XIII в.); иванко сыно дьмеѧн-
ко (№ 72, XIII в.); пклонъ ѡт маринѣ къ сыну 
к моѥму григорью (№ 125, конец XIV в. – 
1400-е гг.); мтрь сына божии (№ 128, 80-е гг. –
90-е гг. XIV в.); надо мною мынъ мои ѡлофереи 
(№ 183, середина XIV в.); оу питина сына, 
...вуѥва сына, киреѥвь сыно ино взѣ, оу гю- 
виѥва сына, ой вармина сына (№ 249, XIV/
XV в. или начало XV в.); костка сына луки-
на, ѡфрѣмова сына, купра иванова сына, ку-
пра фомина сына, игнатъ˫а юрьѥва сына 
(№ 298, 30-е гг. – середина 40-х гг. XV в.); 
осподиню михаилу юрьвицу синю посадни-
цу (№ 301, 20-е гг. – середина 40-х гг. XV в.); 
у хоцу у сына его цетверте (№ 348, 40-е – 
70-е гг. XIII в.); олександровичю сну посадни-
чю (№ 352, 20-е гг. XV в.); а на то рѧдьцѣ и 
послусѣ давыдъ лукѣнъ сынъ (№ 366, 40-е – 
70-е гг. XIV в.); а поцне прошати жени или си-
нови жени 2 бели а сину белка (№ 406, середи-
на XIV в. – начало XV в.); поиди соуноу домовь 
свободне еси (№ 421, 20-е – 30-е гг. XII в.);
ни его сыну фоми (№ 535, вторая половина 
XIV в.); улеѧна опишу рукъписание синъмъ 
моимъ (№ 580, 40-е – 50-е гг. XIV в.); блезо-
ке селѧтине сыно (№ 632, середина 20-х гг. – 
середина 50-х гг. XII в.); а попровади ко моне 
сестроу (№ 705, первое двадцатилетие XII в.); 
годь ти село возѧти а сыно ти (№ 719, вто-

рая половина XII в. – первая половина XIII в.); 
слава отецю и сыну во вѣкы (№ 727, середина 
50-х гг. XII в. – первая четверть XIII в.); оу ко-
тораго т сыноу вьрьшь повели (№ 798, 60-е – 
80-е гг. XII в.); сыноу его гривьна (№ 926, пер-
вая половина XIII в.); выправиле ти есмъ сыно 
съ гавошею (№ 934, 1180-е гг. – 1220 г.); ѡт 
оноса поклоно ко данилѣ сыну моему (№ 1053, 
первая половинаXIV в.); сыну моему полуторь 
грѣвни (№ 1054, вторая половина XIII в.); сынъ 
(№ 1074, XIV в.); во имѧотьца и сына и стго 
дха (№ 1077, XIV в.); федере сънъми схмене 
съ братъмъ (№ 1088, XIII в.); оубѣле сына 
моѥго (№ 1094, конец XIV в. – первая четверть 
XV в.); оу боткова сына .з. бѣлъ (№ 1118, ру-
беж XIII/XIV вв.).

В новгородских берестяных грамотах зна-
чение ‘сын’ передавалось также словообразо-
вательным способом, а именно через посред-
ство суффикса притяжательности -ич-, кото-
рый употреблялся в составе не только патро-
нимов (более позднее функционирование это-
го суффикса), но и в составе слов, называю-
щих звания, профессии, социальный статус 
человека. Например: у поповицѧ по 10 реза-
но (№ 215, вторая половина XIII в.) – поповиць 
(поповичь), т. е. сын попа; а ѡт бирица бѣлъ 
в отъсилкѣ билъ ми труфане (№ 471, конец 
1400-х – 1410 гг.) – бириць (биричь), т. е. сын 
бирича; оузда кована робична (№ 500, 20-е – 
30-е гг. XIV в.) – робичьна, т. е. сын рабыни; а 
ѫ лѫкѣ ѫ бирицьвича възьми (№ 1106, вторая 
половина XII в.) – бириць (биричь), т. е. сын 
бирича. 

9 .  д о ц ь :  на мою сестроу и на доцерь еи, 
назовало еси сьстроу мою коровою и доцере 
блѧдею, и даѧла моѧ доци коуны (№ 531, конец 
XII в. – первая половина XIII в.).

1 0 .  В н о у к ъ :  позвале дворѧнине ѳедоре 
внездове внуке (№ 289, 10-е – 30-е гг. XIV в.);
и ньпробоужѧ воноука (№ 630, середина 
20-х гг. – середина 50-х гг. XII в.); малѧта ра-
донежь воноуке (№ 688, середина 50-х гг. – 
середина 90-х гг. XII в.); внуцаты а мнѣть 
(№ 1066, вторая четверть XIV в.); за въноухъ-
цью ти .ѳ. коунъ (№ 1087, не позднее середи-
ны XII в.).

1 1 .  д ѧ д ѧ :  с дорофѣемъ з дѧдею слова 
твоего (№ 183, середина XIV в.).

1 2 .  т е т ъ к а :  тетъка ѿ микиѳора ко 
тьтоке (№ 346, 80-е гг. XIII в. – 1300-е гг.); къ 
тетъке приде (№ 635, середина 20-х гг. – на-
чало 40-х гг. XII в.). 

1 3 .  С е с т р а :  а возывахо тѧ сьстрою 
ньвѣстокою (№ 487, середина 20-х гг. – сере-
дина 50-х гг. XII в.); и ко сестори моеи ко ули-
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ти (№ 497, 40-е – середина 80-х гг. XIV в.); 
возложило пороукоу на мою сестроу, назовало 
еси сьстроу мою коровою, выгонало сьстроу 
мою, оже боудоу люди на мою сьстроу, тобе 
не сестра (№ 531, конец XII в. – первая поло-
вина XIII в.); а не сестра ѧ вамо (№ 644, сере-
дина 10-х гг. – 20-е гг. XII в.); а попровади ко 
моне сестроу, ныне слышю боленоу сестроу 
(№ 705, первое двадцатилетие XIII в.); сестрѣ 
мое пришли полотена (№ 1053, первая поло-
вина XIV в.).

1 4 .  С е с т р у х а  ‘родная сестра’, ‘старшая 
сестра’, ‘двоюродная сестра’ [14]: любо приш-
ли сеструохои (№ 1102, середина XIV в.).

1 5 .  б р а т ъ :  павлу петрову брату (№ 5,
10-е гг. – 60-е гг. XIV в.); къ моеи къ бъратьи 
(№ 49, вторая половина XIV в. – первая поло-
вина XV в.); на смьне три гривнѣ со братомь 
(№ 73, XII/XIII вв.); кланѧюсѧ братъ (№ 82, 
последняя четверть XII в.); на брате ѥго лсосъ 
(№ 92, 40-е гг. – 60-е гг. XIV в.); ѧ ѡмеши двое 
за ѳедора з братомъ (№ 96, 1410–1420 гг.); 
слово добро ѡт ѥсифа брату фомѣ (№ 122, 
10-е гг. – начало 20-х гг. XV в.); цолобитьѥ 
ѡт ѥсифа брату фомѣ (№ 129, 80-е гг. – 
90-е гг. XIV в.); поклонъ ѡт синофонта ко бра-
ту моѥму офоносу (№ 178, 80-е гг. – 90-е гг.
XIV в.); овьса оу боуѧкъва брата дови гри-
вене (№ 219, конец XII в. – первая четверть 
XIII в.); пограбила мѧ въ братни долгъ (№ 235, 
60-е гг. – 70-е гг. XII в.); а братѣ не надъби 
(№ 274, 70-е гг. – начало 80-х гг. XIV в.); по-
клоно ѡт ѡндреѧ со братию (№ 276, 70-е гг. – 
начало 80-х гг. XIV в.); у игалина брата поло-
рублѣ (№ 278, 70-е гг. – начало 80-х гг. XIV 
в.); ѧзъ тобѣ много кланѧсѧ брату своѥму 
(№ 283, 70-е гг. – начало 80-х гг. XIV в.); 
покланѧние и къ братѫ (№ 296, последняя 
четверть XII в.); се замѣните михалу брату 
(№ 318, 40-е гг. – 60-е гг. XIV в.); ˫азо тобе 
братоу своѥмоу приказале (№ 344, 1280-е гг. – 
начало 1310-х гг.); у гымуѥва брата полуторѣ 
бѣлки (№ 403, XIV в.); ты брате смене даи 
жене моеи (№ 414, 40-е гг. – 50-е гг. XIV в.); 
носилѣ фодорку слепеткову съ з братѣю 
(№ 417, 10-е – 30-е гг. XIV в.); ты дбромь 
жила братом (№ 487, середина 20-х гг. – сере-
дина 50-х гг. XII в.); иевькѧ степанѧ братомъ 
(№ 528, 70-е – 80-е гг. XIV в.); брате госпо-
дине, ты же браце господине молови ему, ты 
пако брате испытаво (№ 531, конец XII в. –
первая половина XIII в.); ѳаоустове брате 
(№ 570, вторая половина XIV в.); покланѧние 
ѡт ефрѣма къ братоу моемоу исоухиѣ (№ 605,
вторая четверть XII в.); брать милѧто (№ 675, 
40-е гг. – начало 60-х гг. XII в.); ты моiбратъ 

(№ 749, вторая половина XIV в. – первая чет-
верть XV в.); ѧзъ тѧ есмѣла акы братъ собѣ 
(№ 752, 80-е гг. XI в. – 1100 гг.); покланѧниѥ ѡт 
данила ко брату к ыгнату, братъ попецѧли- 
сѧ о мне, брать даи ми место зади (№ 765, 
первая половина XIII в.); а брате его (№ 806, 
последняя четверть XII в.); а се даю въхо бра-
тоу (№ 818, 60-е – 70-е гг. XII в.); брать со-
твори жь ми добро (№ 829, середина – тре-
тья четверть XII в.); крали ти братъни холопи 
(№ 907, конец XI в. – начало XII в.).

1 6 .  б р а т а н ъ  ‘племянник’, ‘двоюрод-
ный брат’ [2]: а скутовескаѧ землѧ матфею 
и его братану григорию (№ 519, 1380-е гг. – 
первая половина XV в.); у братана полъ коро-
бьи ржи (№ 938, последняя четверть XIV в.); 
за родника моего теретиѧ за братана его 
(№ 1097, вторая половина XIV в.).

1 7 .  С е с т р и ч ь  ‘племянник’ [14]: оувьри-
на сьстрича на молодогъ (№ 974, 60-е гг. – се-
редина 90-х гг. XII в.).

II. термины свойства
1 8 .  б л и з о к ъ  ‘свойственник’: тоудоро-

ве блезоке (№ 632, середина 20-х гг. – середи-
на 50-х гг. XII в.); а нынѣ ти сѧ съмълъвивъ съ 
близокъ (№ 907, конец XI в. – начало XII в.).

1 9 .  М о у ж ь :  тобе не сестра а моуже-
ви не жена (№ 531, конец XII в. – вторая поло-
вина XIII в.).

2 0 .  Ж е н а :  а ныне водѧ новую жену (№ 9,
середина 30-х гг. – середина 70-х гг. XII в.); 
возми дворнюю х ѳомине жене в акосво (№ 55,
XIII в.); хрьстеѧнова жена (№ 70, XIII в.); 
хонѧ жена тое грамоте господыни (№ 112, 
конец XII в. – 1230 г.); или къ жене мъ˫ϵи 
(№ 142, 1300-е гг. – начало 1310-е гг.); отъ за-
вида къ мън къ женѣ и къ дѣтьмъ (№ 156, се-
редина 30-х гг. – 50-е гг. XII в.); про женьню 
татбу буди сто суднеѥ куне (№ 213, середи-
на – третья четверть XIII в.); доброю женою 
(№ 227, 60-е – 90-е гг. XII в.); а поцне проша-
ти жени или синове, жени 2 бели (№ 406, се-
редина XIV в. – начало XV в.); а цто буде на-
добе жене моеи; даи жене моеи (№ 414, 40-е – 
50-е гг. XIV в.); жона моѧ зобижона (№ 474, 
конец 1380-х гг. – 1400-е гг.); жьна маѧ (№ 513,
вторая половина XII в.); тобе не сестра а моу-
жеви не жена (№ 531, конец XII в. – первая 
половина XIII в.); нынеча жена моѧ заплатила 
20 гривнъ (№ 603, 60-е – 70-е гг. XII в.); вьльли 
бь себь жьнитисѧ (№ 672, середина 50-х гг. – 
середина 90-х гг. XII в.); възмутисѧ море из-
иидоша .з. женъ простовласыхъ (№ 930, ко-
нец XIV в. – первая четвертьXV в.); приказъ къ 
смену о жени, о женѣ (№ 931, конец XIV в. – 
первая четверть XV в.); со женои (№ 939, вто-
рая половина XIV в.); къ жени своѥи уль˫ани 
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(№ 942, последняя четверть XIV в.); со женою 
не поменю (№ 1004, вторая четверть – сере-
дина XII в.); ѳома стш жена (№ 1091, конец 
XII в. – начало XIII в.).

значение ‘жена’, как и понятие ‘сын’, в 
новгородских берестяных грамотах могло пе-
редаваться не только конкретной лексемой 
жена, но и присоединением притяжательных 
суффиксов к мужским антропонимам. Напри-
мер: оу сологовѣи дова дьсѧть (№ 1063, конец 
XII в.) – слово сологоваѧ образовано из соче-
тания антропонима Сологъ и притяжательно-
го суффикса -ов-, т. е. жена человека по имени 
Сологъ; оу сьмьюнье кадь (№ 1029, 60-е гг. – 
середина 90-х гг. XII в.) – слово сьмьюнье об-
разовано из сочетания антропонима Семенъ 
и притяжательного суффикса *-je-, т. е. жена 
Семена; а повьжь и оу твьрдѧть чьто сѧ ѧло 
коуно (№ 672, середина 50-х гг. – середина 
90-х гг. XII в.) – слово повьжь образовано из 
антропонима Поведа и притяжательного суф-
фикса *-jь-. 

Из всех представленных до настоящего 
дня берестяных грамот только в одной грамо-
те при антропониме с притяжательным суф-
фиксом употреблена также лексема жена: 
оспожѣ нашеи настасѣи михаиловѣ женѣ 
чоломъ бѣю хрѣстьѧнѣ (№ 307, 20-е гг. – се-
редина 40-х гг. XV в.). Как видно из примера, 
это сочетание употреблено в отношении На-
стасьи, жены Михаила юрьевича, который яв-
лялся одним из представителей древнего нов-
городского боярского рода Мишиничей-он- 
цифоровичей [19]. С социолингвистической 
точки зрения такое использование обознача-
ет указание на различие статусов общающих-
ся. «Статусный признак (признак социального 
статуса человека) устанавливается в значении 
слов, употребляемых в функции обращения и 
выражающих соотносительную позицию че-
ловека в социальной иерархии» [8, с. 196].

2 1 .  т е с т ь :  а пожарискаѧ землѧ тесту 
(№ 519, 1380-е гг. – первая половина XV в.).

2 2 .  С в е к р ъ :  что далее свекре мъе 
(№ 580, 40-е – 50-е гг. XIV в.);

2 3 .  С в а т ъ :  ѿ лаь˫ана ко свату (№ 91, 
70-е гг. – начало 80-х гг. XIV в.);

2 4 .  з ѧ т ь :  от посени ко зати моему 
(№ 497, 40-е гг. – середина 80-х гг. XIV в.); 
дала роукоу за зѧте, при комо боудоу дала ро-
укроу за зѧте (№ 531, кон. XII в. – первая по-
ловина XIII в.); на сопшахъ съ зѧтомъ коробьѧ 
соли (№ 568, 40-е гг. – 70-е гг. XIV в.); баран-
та оу зѧтѧ (№ 1077, XIV в.);

2 5 .  Н е в ѣ с т ъ к а :  поклонъ ѿ смена к не-
вѣстъкѣ (№ 363, 1380-е – 1400-е гг.); а возы-

вахо тѧ сьстрою ньвѣстокою (№ 487, середи-
на 20-х гг. – середина 50-х гг. XII в.);

2 6 .  С н о х а :  и снохою и своимъ грабь-
жъмъ поедъмъ в городъ (№ 252, вторая поло-
вина XIV в.); ѿ фомине снохы (№ 263, 70-е – 
90-е гг. XIV в.). 

2 7 .  С в о ѧ к ъ :  своѧка а мати ти знаеть 
(№ 1025, 60-е гг. – середина 90-х гг. XII в.);

2 8 .  ш у р и н ъ :  у въицина шурина на кони 
(№ 78, 60-е – 70-е гг. XII в.); моли воньзда шю-
рина (№ 82, последняя четверть XII в.); на шю-
рине его лосо (№ 92, 40-е – 60-е гг. XIV в.);

2 9 .  М а ц е х а :  ѧнока мацеха (№ 1091, ко-
нец XII в. – начало XIII в.). Фонетическая за-
мена ч на ц является характерной чертой древ-
неновгородского диалекта [6, с. 34 и след.].

3 0 .  П а с ы н о к ъ :  убиле мѧ пасынке 
(№ 415, 40-е– 50-е гг. XIV в.);

3 1 .  П а д ц е р и ц а :  моѧ падцерица на ра-
дѧтинѣ оулице (№ 1113, 1180-е – 1200-е гг.);

III. Индивидуальный статус
3 2 .  В ъ д о в а :  нѣту у вдовниныхъ дѣ-

тѣи (№ 353, 80-е гг. XIV в. – 1400-е гг.); ѿ 
тѣшькакъ въдъвиноу (№ 954, первая полови-
на XII в.). В новгородских берестяных грамо-
тах корень -въдова- отмечен только в составе 
притяжательных прилагательных. 

IV. духовные отношения
3 3 .  К у м ъ :  ѿ давыда къ матѳию кȣме 

(№ 146, 10-е – 30-е гг. XIV в.); ȣ кȣма полоцет-
ве (№ 218, середина – третья четверть XII в.); 
поклоно ѿ ѧкова куму (№ 271, 70-е гг. – начало 
80-х гг. XIV в.); ко горигори жи куму (№ 497, 
40-е гг. – середина 80-х гг. XIV в.).

Представленные лексемы вызывают опре-
деленный интерес в разных аспектах. так, с 
точки зрени гендерной распределенности сле-
дует отметить, что из 33 слов 19 лексем указы-
вают на лиц мужкого пола, а 13 – на лиц жен-
ского пола. При этом среди терминов родства 
и свойства выделяются:

1) лексемы, образующие гендерные пары: 
дедъ – баба, отьць – мати, сынъ – дочь, пасы-
нокъ – падчерица, дѧдѧ – тетъка, братанъ – 
сеструха, моужь – жена, сноха – зѧть;

2) лексемы, не образующие гендерные 
пары: невѣстъка, своѧкъ, шуринъ; 

3) слова, имеющие гендерные пары, но 
не употребленные в новгородских грамотах 
на бересте: вноукъ, сестричь, тесть, свекръ, 
кумъ, въдова, сватъ.

заметим также, что данные термины мог-
ли употребляться в грамотах в прямом и пе-
реносном значениях. так, в берестяных гра-
мотах с частным содержанием лексемы отьць 
и сынъ встречаются, как правило, в значении 



140

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

терминов родства, тогда как в грамотах с цер-
ковным содержанием переосмысливались и 
наполнялись значением христианской идеоло-
гии: слово отец обозначало 1) бога и 2) духов-
ного наставника; лексема сынъ употреблялась 
для обозначения сына «божьего» или в каче-
стве обращения к мужчине-христианину. 

В новгородских грамотах на бересте тер-
мины родства и свойства употребляются не 
только в нормативном порядке, свойственном 
для литературного древнерусского языка, но 
также в их диалектных вариантах. В новгород-
ских берестяных грамотах диалектные формы 
отмечены только у лексем, обозначающих ро-
дителей: отьць – батька, мати – матка. 

термины родства и свойства в древне-
русском языке встречались также в соста-
ве личных имен и прозвищ: шидовицихъ на 
нѣгосѣмѣ на рьжьковѣ зѧти (№ 789, послед-
няя четверть XI в.) – Нѣгосѣмѣ ‘любящий 
свою семью’; къде ти недоемае безьдѣде тъ 
вѣдаеши (№ 788, последняя четверть XII в.) – 
Безьдѣдъ ‘не имеющий деда’; ѡт павъла из 
ростова къ братонѣжькоу (№ 745, конец 
XI в. – первая четверть XII в.) – Братонѣжъка 
(уменьшительное от Братонѣгъ ‘любящий 
брата’); поклонъ ѡт шижнѧнъ ѡт братило-
виць господину ˫акову (№ 361, конец XIV в. – 
1400-е гг.) – как отмечает А. зализняк, «брати-
ловичи – жители волостки, которая в ту эпо-
ху тоже называлась братиловичи, а в докумен-
тах XVI–XVII вв. уже именуется братлови-
чи; она располагалась по течению реки Паши 
и входила в Спасский шиженский погост о 
бонежской пятины» [6, с. 614]; ѡтбогоши ко 
оуике (№ 114, конец XII в. – первая четверть 
XIII в.) – оуикъ ‘дядюшка’ и др. В основном 
эта тенденция была характерна для дохристи-
анских имен, которые входили в «архаический 
пласт» (по А. зализняку) и были вытеснены 
позднее группой христианских имен. 

выводы. Исследование употребления 
лексики, обозначающей родственные отноше-
ния, в новгородских берестяных грамотах по-
зволяет заключить следующее.

1. Понятие родства передавалось как от-
дельными лексемами, так и словообразова-
тельными способами, в частности суффикса-
ми притяжательности.

2. Гендерное распределение употреби-
тельности лексем указывает на преимуще-
ственное предпочтение слов, обозначающих 
лиц мужского пола. тому свидетельством мо-
жет служить не только количественный пере-
вес терминов родства и свойства, указываю-
щих на лиц мужского пола (19 лексем, называ-
ющих мужчин, 13 лексем, называющих жен-

щин), но и преимущественное употребление 
притяжательных прилагательных, образован-
ных соединением мужских имен с притяжа-
тельными суффиксами и обозначающие жен 
этих мужчин. 

3. В употреблении лексем, называющих 
родственные отношения, доминирует разго-
ворный стиль общения, что выражается в упо-
треблении как диалектных форм, так и разго-
ворных вариантов, выраженных притяжатель-
ными прилагательными, передающими значе-
ние ‘жены’ посредством соединения мужского 
имени с суффиксами притяжательности.
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in the Novgorod birchbark letters 
characterizing the kinship relationships
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naming the kinship relationships in the Novgorod 
birchbark letters of the XI–XV centuries. Particular- 
ly there are described the lexical and semantic 
peculiarities of their usage.
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л.с. РЕВЕКО 
(брянск)

сЛова-симвоЛы  
в немецко-русских 
ФразеоЛогических 
ПараЛЛеЛях

Рассматривается символическое значение 
компонентов фразеологических единиц (ФЕ), 
выраженных именами прилагательными. 
Проводится анализ ФЕ со словами-символами 
немецкого и русского языков, а также уста-
навливаются определенные универсалии в се-
мантической мотивированности определен-
ных видов ФЕ.

Ключевые слова: слова-символы, цветовые 
прилагательные, фразеологическая номина-
ция, изоморфность, алломорфность.

Современную теорию фразеологии харак-
теризует не только усиленное внимание к вну-
тренним связям фразеологизмов, но и стрем-
ление выявить изоморфные и алломорфные 
черты в области фразеологических систем как 
родственных, так и неродственных языков. Ре-
шение проблемы экспликации изоморфных и 
алломорфных черт даст возможность проник-
нуть в тайны фразообразующих закономерно-
стей и установить фразеологические универ-
салии, что представляется весьма важным как 
для общей теории семантики, так и для всесто-
роннего изучения проблемы взаимосвязи язы-
ка и мышления.

Поскольку фразеология занимается изуче-
нием устойчивых словесных комплексов как 
особых единиц языка, в которых взаимодей-
ствие формы и содержания имеет свою специ- 
фику, обусловленную прежде всего тем, что 
при цельности семантики фразеологизм име-
ет членимую структуру, предметом исследова-
ний здесь являются закономерности сочетае-
мости слов на уровне означающих смысловое 
содержание фразеологической единицы, рас-
сматриваемой в качестве семантического кон-
текста для экспликации и описания значения 
слов-компонентов и их сочетаемостных при-
знаков.

Сложность и многоаспектность указанной 
проблематики предполагает прежде всего ре-
шение вопроса о компонентах Фе в семанти-
ческом аспекте, в роли которых могут высту-
пать самые разнообразные словесные знаки. 

Следовательно, проблема семантической цен-
ности компонентов Фе остается актуальной.

Считая вслед за В.П. Жуковым [5, с. 35], 
что компоненты подлинных фразеологизмов 
лишены семантической самостоятельности 
и, следовательно, не обладают лексическим 
значением вследствие своей деактуализации, 
представляется небезынтересным рассмотре-
ние Фе в неблизкородственных языках (не-
мецком и русском) со словами-символами, вы-
ступающими в качестве смысловых центров 
Фе и выполняющих в их составе смыслообра-
зующую функцию, а также «...сближающих 
ряд Фе своим символическим значением» [4, 
с. 40]. это определяет широту фразеологи-
ческих связей слов-символов и возможность 
субституций, базирующихся на забвении вну-
тренней формы и семантико-ассоциативных 
семантических оттенков.

обращение к данному аспекту Фе пред-
ставляется важным в связи с тем, что эта сто-
рона оказывается ведущей при формирова-
нии и речеупотреблении фразеологически не-
свободных словесных комплексов, где выбор 
слов в их фразеологически связанных значе-
ниях опирается на выбор семантических опор-
ных «ключевых» слов.

В качестве таких опорных слов-компо-
нентов мы рассматриваем цветовые прилага-
тельные в Фе немецкого и русского языков, 
выступающие не в своей функции наименова-
ния (в которой они в обоих языках совпадают), 
а в функции общего названия и символизиру-
ющие закрепленное в слове и регулярно вос-
производимое отражение предметного симво-
ла в речи, в которой они значи тельно расширя-
ют свою семантическую структуру. Известно, 
что устойчивая лексическая символика – это 
репрезентанты социокультурных стереотипов 
определенного лингвокультурного сообщест- 
ва. Важность исследования языковых симво-
лов объясняется тем, что за ними также мо-
жет скрываться не значение, а культурное со-
держание с характерными векторами и изме-
рениями культуры [7, с. 44]. если любой дру-
гой знак дает возможность проникнуть в пред-
метную область значений, то символ позволя-
ет войти в непредметный мир смысловых от-
ношений.

По мнению Н.Ф. Алефиренко, «подлин-
ный символ не просто выражает некий смысл, 
он еще передает весь спектр его магической 
силы. Символ обращен к неосознаваемым глу-
бинам человеческой души и, будучи непод-
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более распространенных и наиболее употреб- 
ляемых как в немецком, так и в русском язы-
ках: белый, черный, красный, зеленый, синий, 
желтый, выступающих в качестве компонен-
тов Фе.

При сопоставительном анализе обнару-
жился комплексный план содержания цвето-
вых прилагательных, имеющих, как правило, 
бинарную структуру, т. е. в них четко выде-
ляется два аспекта: аспект прямого и аспект 
символического значений. Прилагательные-
символы характеризуют определенные си-
стемные отношения, в частности отношения 
тождества и отношения противопоставления, 
отличающиеся, кроме того, спецификой фра-
зеологического значения.

общей для сопоставляемых языков явля-
ется оппозиция прилагательных белый – чер-
ный, символизирующее значение которых – 
«хороший», «честный», «счастливый», «доб- 
рый», «светлый», «ясный» и «неприятный», 
«мрачный», «тяжелый», «зловещий»: в не-
мецком языке eine weiße Weste haben («иметь 
чистую, незапятнанную репутацию»); weiße 
Tage («счастливые дни»); sich weiß waschen 
wollen («пытаться обелить, оправдать себя») и 
т. п., в русском – на белом свете, средь бело-
го дня, белый стих, белая магия, принц на бе-
лом коне и т. п.; в немецком – ein schwarzer 
Tag («несчастный день, трудное время»); mit 
etwas sieht es schwarz («дело с чем-либо обсто-
ит плохо»); schwarz auf weiß («черным по бе-
лому, четко, ясно»); schwarz sehen («быть на-
строенным пессимистически») и т. п.; в рус-
ском – держать в черном теле («сурово об-
ращаться с кем-либо»), чернее тучи («очень 
мрачный угрюмый»), черная магия, черными 
красками (описывать, очерчивать), на чер-
ный день («запасать что-либо на самое труд-
ное время») и т. п.

И другие наиболее распространенные цве-
товые обозначения – красный, зеленый, си-
ний, желтый – имеют символическое значе-
ние в сфере немецко-русских фразеологиче-
ских параллелей. так, прилагательное крас-
ный, символизирующее значение которого 
«что-то основное», «выделяющееся», «основ-
ная мысль», «основная идея», обнаружива-
ет в составе Фе немецкого и русского язы-
ков ряд изоморфных и алломорфных черт: в 
немецком – der rote Faden («красная нить, 
лейтмотив»); etwas zieht sich wie ein roter Fa-
den («что-либо проходит красной нитью через 
что-либо») и т. п.; в русском – красною нитью 
проходить (тянуться), красноречивый взгляд, 

контрольным нашему сознанию, непосред-
ственно затрагивает аффективную сферу че-
ловеческого естества» [1, с. 239].

Символизируемые объекты по своей сущ-
ности – ментальные структуры. отсюда сле-
дует, что за языковым знаком как культурным 
символом скрывается не значение, а культур-
ное содержание с характерными векторами и 
измерениями культуры [6, с. 44]. Слова-сим- 
волы, таким образом, представляют собой 
знак, условный образ знаковой природы, в ко-
тором видимое, конкретное представляется 
неким сигналом о скрытом от глаз предмете 
номинации, служащем копией иной действи-
тельности. отсюда его культурологический 
смысл – фиксирование связей между реаль-
ным и иным мирами, рассмотрение их в един-
стве, стремление «во временном увидеть веч-
ное» [3, с. 249].

В специфических особенностях слов-сим- 
волов, которые образуют Фе немецкого и рус-
ского языков, кроется национальное своеобра-
зие языка. более того, данный подход позволя-
ет начертить некоторые направления изучения 
проблемы регулярности в сфере фразеологи-
ческой номинации, которая проявляется в тен-
денции к использованию в составе Фе опре-
деленной группы слов (соматизмов, зоосемиз-
мов, антропонимов, числительных и т. п.), а 
также и многих других лексических единиц. 
Следовательно, анализ Фе со словами-сим- 
волами немецкого и русского языков пред-
усматривает и установление определенных 
универсалий в семантической мотивирован-
ности определенных видов Фе, т. е. аттракции 
к определенной семантической сфере.

В немецком и русском языках выделяет-
ся значительная группа Фе, семантически го-
сподствующим компонентом которых являют-
ся цветовые прилагательные, выполняющие в 
немецко-русских фразеологических паралле-
лях смыслообразующую функцию. они со-
держат не единичное, а обобщенное отраже-
ние реальной действительности и свидетель-
ствуют о некоторых изоморфных и алломорф-
ных явлениях в сфере сопоставляемых фразео- 
логических систем.

В группу прилагательных, обозначающих 
цвет, входит значительное количество лекси-
ческих единиц, имеющих широкие фразеоло-
гические связи и характеризующихся измен-
чивостью семантического содержания в зави-
симости от их функционального использова-
ния. В этом плане среди основных цветов осо-
бо выделяется группа ядерных цветов – наи-
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dasselbe in Grün («без разницы, никакой разни-
цы») и т. п. данное прилагательное редко ис-
пользуется в качестве смыслового центра Фе 
русского языка. только незначительное число 
Фе русского языка обнаруживает определен-
ное сходство в плане содержания с немецки-
ми Фе. Ср.: j-m grünes Licht, geben («дать зеле-
ную улицу кому-нибудь»); grüne Welle («зеле-
ная улица (для автотранспорта)») и т. п.; в рус-
ском – зеленая улица, дать кому-нибудь зеле-
ную улицу и т. п.

Прилагательное зеленый актуализирует
значение «незрелый», «неспелый», которое 
в дальнейшем функционировании развивает 
значение «неопытный», «новичок». Ср.: der 
grüne Junge – «зеленый юнец»; в русском – 
желторотый птенец, молодо-зелено и т. п.

что касается прилагательного синий в не-
мецких Фе, то оно, в отличие от русского, ха-
рактеризуется широкой фразеологической ак-
тивностью и изменчивостью плана содержа-
ния в семантическом контексте немецких Фе, 
в основе которых лежат конкретные историче-
ские факты. В немецком – die blaue Blume («го-
лубой цветок») (лозунг романтиков, в литера-
турной речи получило значение несбыточной 
мечты, неосуществленного идеала; данный 
фразеологизм восходит к произведению «Ген-
рих фон офтердинген» Новалиса, герой кото-
рого увидел во сне голубой цветок, ставший 
воплощением всех его мечтаний); ein blauer 
Brief («увольнительное письмо, извещение об 
увольнении»); blauer Montag («самовольная 
неявка на работу в понедель ник, прогул в по-
недельник»); blau sein wie ein Veilchen («пья-
ный в стельку»); er ist blau («он пьян»); die 
blaue Ferne («туманная даль») и т. п.; в рус-
ском – голубая кровь («дворянское, аристокра-
тическое происхождение»); синяя птица (сим-
вол неосуществленной мечты) и т. п. Следу-
ет подчеркнуть, что прилагательное синий ши-
роко используется в немецко-русских фразео-
логических параллелях со значением «бить», 
«избивать», иными словами, здесь имеет ме-
сто совмещение в содержательной структуре 
слова нескольких символических значений: 
Jemanden grün und blau schlagen («избить до 
полусмерти»); du wirst dein blaues Wunder er-
leben («ты у меня допрыгаешься, доиграешь-
ся»), в русском – синяя борода («о ревнивом 
муже, зверски обращающемся с женой») и т. п.

Анализ фактического материала двух не-
близкородственных языков свидетельству-
ет о том, что Фе с цветовыми прилагательны-
ми в качестве компонентов не только обнару-

красное словцо («острота, меткое изречение»), 
красная строка, красный угол («почетное ме-
сто») и т. п.

Цветовые прилагательные-символы игра-
ют ведущую роль в определении семантики 
Фе, детерминируя ее коммуникативную зна-
чимость и придавая Фе сопоставляемых язы-
ков специфическое значение, которое они об-
наруживают только в пределах Фе, выступая 
в качестве компонентов. так, общей для сопо-
ставляемых языков является оппозиция при-
лагательных черный – красный, символизи-
рующее значение которых – «неприятный», 
«мрачный», «тяжелый», «зловещий» и «хоро-
ший», «радостный», «приятный», «празднич-
ный»: в немецком – schwarze Gedanken («мрач-
ные мысли»); schwarzen Gedanken nachhängen 
(«предаваться мрачным мыслям»); ein schwar-
zer Tag («несчастный день»); в русском – чер-
ная неблагодарность, черная метка, черная 
душа, в черном цвете («представлять хуже, 
чем есть на самом деле») и т. п.; в немецком – 
den Tag im Kalender rot anstreichen («отме-
тить что-либо как событие, запомнить какой-
либо день как особо знаменательный») и т. п.; 
в русском – красная цена, красное лето, крас-
ный день календаря, красная доска («доска по-
чета») и т. п.

отмеченные цветовые прилагательные об-
ладают в сопоставляемых языках и алломорф-
ными чертами, обусловленными экстралинг-
вистическими факторами: в немецком – der 
schwarze Mann («пугало»); das schwarze Schaf 
(«белая ворона»); der schwarze Tod («чума»), 
der Schwarzfahrer («безбилетник») и т. п.; в 
русском – черная кошка пробежала между 
ним, черная кость («человек незнатного про-
исхождения»), с черного входа («нечестным 
путем») и т. п.

Прилагательное зеленый в качестве смыс-
лового центра обнаруживает в немецко-рус- 
ских фразеологических параллелях ряд специ-
фических отличительных черт, свидетельству-
ющих о своеобразии и специфике мировоспри-
ятия носителей данных языков. так, прилага-
тельное зеленый широко варьируется в семан-
тическом контексте Фе немецкого языка: der 
grüne Bube («валет (король)»); die grüne Grenze 
(«зеленая, государственная граница (проходя-
щая по природным рубежам)»); die grüne Min-
na («полицейский автомобиль для арестован-
ных», ср. черный ворон в русском языке); grü-
ne Woche («сельскохозяйственная выставка в 
берлине»), bei Mutter Grün («на лоне приро-
ды»); Ach du grüne neune! («боже мой!»); das ist 
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живают связь с семами данных компонентов в 
их прямом значении, но и образуют ряды ФE 
со сходным значением, что свидетельствует 
также о регулярном характере семантических 
преобразований и о системном характере мо-
тивированности значения Фе. Наличие в двух 
сопоставляемых языках Фе с цветовыми при-
лагательными, характеризующихся элемента-
ми как сходства, так и различия, нельзя объяс-
нить ни генетической общностью этих языков, 
ни влиянием одного языка на другой. очевид-
но, здесь можно говорить о том, что изоморф-
ность базируется на тождественном восприя-
тии и осмыслении фактов и явлений объектив-
ной действительности.

Синхронно-сопоставительный анализ не-
мецких и русских фразеологизмов с учетом 
использования в их составе цветовых прила-
гательных позволяет говорить об определен-
ных межъязыковых изоморфных и алломорф-
ных чертах. Наличие межъязыковых сходств в 
сфере фразеологии в двух неблизкородствен-
ных языках является закономерным явлением, 
которое объясняется взаимодействием факто-
ров интра- и экстралингвистического поряд-
ка. Изоморфные фразеологизмы в сопостав-
ляемых языках свидетельствуют также и о ма-
териальной сущности человеческого мышле-
ния, подчиняющегося общим законам логики 
и психологии.

Наряду с этими Фе в каждом из сопостав-
ляемых языков функционируют и такие, в ко-
торых конденсируются национальные специ-
фические черты соответственно особенностям 
конкретного языка, материальных и историко-
культурных условий жизни носителей данно-
го языка. если же учесть тот факт, что «каж-
дая эпоха, каждый исторический пласт в жиз-
ни человеческого общества шифрует знаки ре-
альности по-своему, в соответствии со свои-
ми целями и представлениями об истине, до-
бре, справедливости и красоте...» [2, с. 9], то 
исследование слов-символов любого аспек-
та «...есть путь к сердцу фразеологии, оно по-
может узнать не только закономерности обра-
зования Фе, но и их функционирование в ре- 
чи» [4, с. 44].
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Феномен детерминологизации терминоло-
гических сверхсловных единиц изучался и из-
учается на материале разных языков. е.А. Ни-
кулина, рассматривая «словосочетания, в ко-
торых в зависимости от контекста актуализи-
руется либо терминологическое, либо фразео-
логическое значение», обозначает их как «тер-
минологизмы» [3]. е.И. шестак и е.И. Голо-
ванова определяют такие языковые единицы 
как «профессионально маркированные фра- 
зеологические единицы» [1; 5]. такие едини-
цы «не подпадают под рубрику профессио-
нальных, хотя и могут считаться специальны-
ми» [1, с. 22].

термином fachbezogene Phraseologismen 
(специальные фразеологизмы) такие единицы 
обозначены в трудах немецких лингвистов. 
это фразеологизмы с терминологическим про-
шлым, ставшие впоследствии достоянием об-
щеупотребительного языка. Немецкий линг-
вист В. Фляйшер особое внимание обращает 
на проблему соотношения терминологических 
словосочетаний и фразеологизмов [8]. При 
этом он отделяет терминологические группы 
слов от нетерминологических (фразеологиче-
ских и свободных) словосочетаний. В. Фляй-
шер приводит в качестве примеров:

1) терминологические сочетания: spe-
zifisches Gewicht – «удельный вес», erweiterte 
Reproduktion – «расширенное воспроизвод-
ство», spitzer Winkel – «острый угол»; 

2) нетерминологически свободные сочета-
ния: spezifischer Anteil – «конкретная пропор-
ция», erweiterte Fragestellung – «расширенная 
постановка вопроса»; 

3) нетерминологическое фразеологиче-
ское сочетание: langer Atem (große Ausdauer) – 
букв. «долгое дыхание» («большая выносли-
вость»), harter Brocken – букв. «жесткий ку-
сок» («сложная задача»). 

В. Фляйшер утверждает, что принципиаль-
ная разница между терминологическим слово-
сочетанием и нетерминологическим фразеоло-
гическим сочетанием представляет собой при-
мерно то же, что разница между термином и 
нетермином [Ibid., S. 72]. термин однозначно 
связан с понятием, поэтому он не зависит от 
контекста. Г. бургер, напротив, относит тер-
мины к фразеологии, приводя в качестве до-
казательства тот факт, что многочисленные 
специализированные области знания имеют 
непосредственное отношение к повседнев-
ной жизни или становятся все более актуаль-

Э.н. ГилЯзЕВА, л.В. бАзАРОВА,  
д.д. хАйРуллинА 
(набережные челны)

ПроФессионаЛьно 
маркированные 
ФразеоЛогизмы 
(терминоЛогизмы) 
как резуЛьтат Процесса 
детерминоЛогизации  
(на примере немецкоязычного 
научного дискурса)

Освещается феномен детерминологизации 
терминологических сверхсловных единиц: опи-
сываются профессионально маркированные 
фразеологизмы (терминологизмы). Приведе-
ны примеры из немецкого научного дискурса 
разных предметных областей, послуживших 
источниками появления таких языковых еди-
ниц. Выделены факторы, способствующие де-
терминологизации терминологических соче-
таний. 

Ключевые слова: профессионально маркиро-
ванный фразеологизм, терминологизм, немец-
коязычный научный дискурс, детерминологи-
зация.

На современном этапе развития языка тер-
минологические сочетания разных сфер де-
ятельности и областей знания, детерминоло-
гизируясь и приобретая новые значения, ча-
сто проникают в общеупотребительный язык. 
такие языковые единицы начинают использо-
ваться не как «специальное слово (или слово-
сочетание), принятое в профессиональной де-
ятельности и употребляющееся в особых усло-
виях» [4, с. 14], а как совсем другие языковые 
единицы, которым присущи эмотивность, экс-
прессивность и устойчивость. 

такие сверхсловные образования в линг-
вистике принято обозначать как фразеологи-
ческие единицы. однако данные единицы, в 
отличие от обычных фразеологизмов, одно-
временно функционируют в качестве терми-
на определенной области знаний и в качестве 
фразеологической единицы. 

Научная терминология, выходя за рамки 
специального использования, становится до-
стоянием общего словаря. В результате про-
цесса детерминологизации границы словар-
ного запаса общелитературного языка значи-
тельно расширяются.

© Гилязева э.Н., базарова л.В., хайруллина д.д., 2021
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«иметь незначительное положение в общест- 
ве»; die Fahne hochhalten (букв. «высоко дер-
жать знамя») – «что-либо защищать, что-то на-
стойчиво продолжать», etw. von der Pike aufler-
nen, studieren (букв. «изучить что-л. от пики») – 
«научиться чему-л. с нуля, знать что-либо до-
сконально»; ins Kreuzfeuer geraten (букв. «по-
пасть под перекрестный огонь») – «публично 
подвергаться резкой критике»; geladen sein auf 
jdn. (букв. «быть заряженным») – «о челове-
ке, готовом в любую минуту напасть на кого-
либо»); jn auf der Kimme haben – «держать 
кого-либо на прицеле» и др.; 

3) из технической сферы: die Notbremse 
ziehen (букв. «дернуть стоп-кран») – «пред-
принимать срочные, экстренные меры, оста-
новить опасное развитие событий»; ein to-
ter Punkt (букв. «мертвая точка») – «[времен-
ное] бездействие в переговорах, состояние 
наибольшей усталости», die gleiche Wellen-
länge haben, auf der gleichen Wellenlänge sein 
(букв. «иметь такую же волну / находиться на 
одной волне») – «хорошо понимать друг дру-
га» и т. д.; 

4) из спорта: ein Eigentor schießen (букв. 
«забить гол в свои ворота») – «причинить себе 
вред»; sich die Bälle zuspielen / zuwerfen (букв. 
«отпасовать мяч») – «подыгрывать друг дру-
гу» и др.; 

5) из экономической сферы: schwarzer 
Markt (букв. «черный рынок») – «рынок, ко-
торый не одобрен государством»; auf jeman-
des Konto gehen / kommen (букв. «перейти на 
чей-л. текущий счет») – «быть ответственным 
за что-л.»; jemanden, etwas auf dem Konto ha-
ben (букв. «иметь что-л. на счету»); rote Zahlen 
schreiben (букв. «писать красные цифры») – 
в коммерции цифры дефицита пишутся крас-
ными цифрами, а черным, наоборот, прибыль; 
totes Kapital (букв. «мертвый капитал») – «не 
приносящий прибыли капитал»; 

6) из сферы охоты: auf die Spur kommen – 
«напасть на след», jemandem auf die Schliche 
kommen (букв. «красться за кем-л.») – «выве-
сти на чистую воду, раскрыть замыслы», eine 
Falle stellen (букв. «поставить ловушку») – 
«незаметно сделать так, чтобы человек оказал-
ся в трудной ситуации, из которой сложно най-
ти выход» и др.

таким образом, детерминологизация тер-
минологических сочетаний возникает благо-
даря растущей тенденции к употреблению тер-
минов в расширенно-метафорическом смысле. 
Имея терминологическое происхождение, та-
кие языковые единицы переходят в общеупо-

ными для нее [6]. Некоторые термины и тер-
минологические сочетания, например эконо-
мические, обычно понимаются и неспециали-
стами и часто используются повсеместно. При 
этом Г. бургер рассматривает не только те тер-
минологические сочетания, которые в обще-
литературном языке подверглись «вторичной 
метафоризации» (например, jmdn. Schachmatt 
setzen – «поставить кого-л. в безвыходное по-
ложение») как фразеологические, а любые тер-
минологические сочетания [Ibid., S. 51]. 

еще в 1986 г. знаменитый отечественный 
фразеолог А.В. Кунин выделил языковые еди-
ницы, которые, являясь составными терми-
нами или терминологическими сочетания-
ми, имели осложненное значение, а преобра-
зуясь во фразеологические единицы, приобре-
тали переосмысленное значение. А.В. Кунин 
назвал эти единицы идиофразеоматически- 
ми [2, c. 24]; указывая на их асимметрич-
ность, он привел следующие примеры: «chain 
reaction – физический термин и образный, обо-
рот, lay down oneʼs arms – военный термин и 
образный оборот» [там же, c. 27]. 

При анализе немецкого научного дискурса 
разных предметных областей, послуживших 
источниками появления таких языковых еди-
ниц, нами были выделены 6 сфер-источников: 
морское дело, военная терминология, техниче-
ская сфера, спорт, сфера экономики и коммер-
ции, охотничье дело. Приведем примеры про-
фессионально маркированных фразеологиз-
мов (терминологизмов) из выделенных сфер-
источников:

1) из области морского дела: auf dem Trock-
nen sitzen/sein (букв. «сидеть на сухом») – «зай-
ти в тупик и не находить решения; быть не-
способным к действию, особенно по финан-
совым причинам; сидеть с пустой рюмкой»; 
Anker werfen / vor Anker gehen (букв. «бро-
сить якорь») – «остановиться где-либо, устро-
иться на постоянное жительство», die Flagge 
streichen / die weiße Flagge hissen (букв. «спу-
стить флаг / поднять белый флаг») – «признать 
свое поражение, капитулировать», Flagge zei-
gen (букв. «показать флаг») – «твердо и откры-
то выразить свою точку зрения»; auf Deck sein 
(букв. «быть на палубе») – «быть снова пра-
вым, здоровым, в строю»; mit etwas Schiffbru-
cher leiden (букв. «потерпеть кораблекруше-
ние») – «не иметь успеха, потерпеть крах»; mit 
vollen Segeln (букв. «на полных парусах») – «с 
полной отдачей сил» и др.; 

2) из военной терминологии: zum Fussvolk 
gehören (букв. «принадлежать к пехоте») – 
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В приведенных выше примерах терми-
нологическое словосочетание в своем экс-
плицитном значении (die gleiche Wellenlänge 
haben / sein – «находиться на одной волне», 
auf das Konto gehen – «поступать на счет»), бу-
дучи употреблено в ненаучном контексте, реа-
лизует свое имплицитное значение (die gleiche 
Wellenlänge haben / sein – «хорошо понимать 
друг друга», auf das Konto gehen – «быть от-
ветственным за что-л.»). таким образом, экс-
плицитное значение профессионально марки-
рованного фразеологизма или терминологиз-
ма будет являться основой, прообразом для 
имплицитного значения. если в сфере охотни-
чьего хозяйства при употреблении сочетания 
eine Falle stellen говорится о установке ловуш-
ки, то и в жизни данное терминологическое 
сочетание имеет сходное значение «незаметно 
сделать так, чтобы человек оказался в трудной 
ситуации, из которой сложно найти выход».

е.А. Никулина в своей диссертации ука-
зывает на идиоматичность термина. Под этим 
имеется в виду то, что отдельные значения 
компонентов, входящих в состав терминосо-
четаний, переосмысливаются и, следователь-
но, воспринимаются только в своем совокуп-
ном составе, «они являются строительным ма-
териалом для обозначения нового денотата 
лишь будучи единым целым» [3].

Приведенные примеры наглядно показы-
вают, что на современном этапе развития язы-
ка наблюдается активный обмен языковы-
ми единицами между различными областями 
языка. Попадая в литературный язык, терми-
нологические сочетания переосмысляются и 
приобретают переносные, фразеологические 
значения, часто одновременно являясь полно-
правными представителями и определенной 
терминосистемы.
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требительный язык, попадают на страницы ли-
тературы, пополняют фразеологический фонд 
языка. В связи с этим возникает закономерный 
вопрос о факторах, способствующих детерми-
нологизации терминологических сочетаний.

Рассматривая в динамике причинную за-
висимость семантических трансформаций тер-
минов, ученые указывают на социальную при-
чинность, психологическую и лингвистиче-
скую. е.А. Никулина в своей диссертации вы-
деляет следующие причинные зависимости: 
«1) компетенция субъекта в конкретной об-
ласти знаний; 2) номинативная потребность 
(необходимость обозначить новое понятие); 
3) экспрессивная потребность (создание бо-
лее выразительного или краткого обозначения 
предмета, уже имеющего название), правомер-
но подчеркивая при этом, что лингвистиче-
ская компетенция является одним из основных 
факторов создания таких единиц» [3]. данные 
языковые единицы реализуют свое термино-
логическое (первое) значение в научном дис-
курсе; подвергшись процессу метафоризации, 
указанные языковые единицы попадают в ху-
дожественный дискурс, где реализуют фразе-
ологическое (второе) значение.

Анализ научных исследований в области 
детерминологизации позволил выделить не-
сколько взаимосвязанных и взаимозависимых 
этапов, а именно:

1) первичное употребление терминосоче-
тания в нетерминологическом контексте;

2) закрепление переносного значения пу-
тем регулярного употребления в речи и обще-
литературном языке;

3) способность терминологического фра-
зеологизма к словообразованию (если это по-
зволяет его структура).

Покажем функционирование профессио-
нально маркированных фразеологизмов (тер-
минологизмов) в общелитературном языке и 
на примере немецкоязычного научного дис-
курса: …Elastisch bedeutet, dass sie die glei-
che Wellenlänge wie die des eingestrahlten La-
serlichts hat… (M. Schmitt, J. Popp / Chemie in 
unserer Zeit, 2011); Man lernt viele interessan-
te Leute kennen, die auf derselben Wellenlänge 
sind (SZ-Serie: Start-up, Folge 8, 10.09.2019); 
Von den 133 000 zusätzlichen Abgängen gin-
gen 74 000 (56%) auf das Konto der Übergän-
ge (D. Groll / Wirtschaftsdienst, 2016); Minde-
stens 20 Autodiebstähle sollen auf ihr Konto ge-
hen (SZ-Serie: Kriminalität / Minden Reihen-
weise Luxusautos gestohlen: Bande in U-Haft,  
dpa, 4.12.2019).
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Рассматривается характер мотивирован-
ности глаголов, которые образуются по не-
стандартным моделям словопроизводства, а 
именно субстандартных глаголов с префик-
соидами. Анализ материала по данной про-
блеме показывает, что 1) префиксоиды име-
ют собственные значения; 2) в словопроизвод-
стве глаголов с префиксоидами в субстандар-
те имеют место закон внутренней валентно-
сти, нарушение морфологической валентно-
сти и правил сочетаемости; 3) префиксоиды 
обладают широкими возможностями в слово-
образовательном плане. 

Ключевые слова: словообразование, глагол, 
префиксоид, субстандарт, аффикс.

особый интерес у лингвистов в немецком 
языке вызывает стилистический аспект сло-
вообразования в субстандарте. Именно в суб-
стандарте отсутствуют полные описания сло-
вообразовательных возможностей языка, т. к. 
в нем описаны только основные специфиче-
ские для субстандарта типы словообразова-
ния, такие как каламбурное словообразование, 
контаминация, обратное словообразование и 
др. [15]. В результате того, что субстандартное 
словопроизводство заимствует разнообразные 
аффиксы и средства модификации значений из 
других вариантов речи, субстандартное слово-
образование не ограничивается вышеуказан-
ными способами. Важно отметить, что в сти-
листическом плане образующие основы часто 
имеют нейтральные характеристики. 

При этом производящие основы очень ча-
сто стилистически нейтральны. По мнению 
лингвистов, это тот случай, когда ни аффикс, 
ни производящая основа, а сам акт образова-
ния нового слова придает «разговорность» 
производящему слову [13]. В связи с этим пе-
ред исследователями субстандартного слово-
образования появляются новые задачи, реше-
ние которых должно помочь более полному 
раскрытию специфики субстандартного сло-
вообразования. 
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Professionally marked phraseological 
units (phraseological terminological 
units) as the result of determinologization 
(based on the German scientific 
discourse)

The article deals with the phenomenon of the 
determinologization of the terminological hyper-
word units: there are described the professional- 
ly marked phraseological units (phraseological 
terminological units). There are given the examples 
of the German scientific discourse of the different 
subject areas used as the sources of the origin 
of these language units. The authors reveal the 
factors supporting the determinologization of the 
terminological combinations.
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brauchen) префиксоид ab- является носите-
лем основного родового значения «использо-
вать, истратить» (aufbrauchen). основа woh-
nen является характеристикой этого основно-
го действия, указывая, как использованы день-
ги: «как плата за квартиру».

В субстандартных глаголах aufschwindeln 
(jmdm. mit schwindelhaften Beteuerungen (zum 
Kauf) aufdrängen, aufschwatzen, aufschwatzen 
(jmdm. etw. Durch Überredungskunst (zum Kauf) 
aufdrängen) префиксоид auf- выражает основ-
ное действие «навязывать», которое характе-
ризуется производящими основами: schwin-
deln означает здесь «обманным путем» (навя-
зать), schwatzen – «уговорами» (навязать) [17].

Активное действие «архисемной» функ-
ции можно обнаружить у префиксоидов в со-
единении со вспомогательными глаголами ha-
ben, sein, с глаголами kriegen, machen и т. п. 
данные производные возникают в результате 
проявления тенденции к языковой экономии. 
Например, субстандартный глагол aufhaben 
многозначен. значения производного можно 
рассматривать как лексикализацию значений 
префиксоида auf-: значение auf- «размещение 
поверх чего-л.» лексикализовалось в значение 
1) ‘etw. auf dem Kopf haben, tragen’, 2) ‘etw. 
aufgegeben bekommen’; значение auf- «откры-
вание» – ‘etw. geöffnet haben’; значение auf- – 
«завершенность действия» – ‘etw. aufgegessen 
haben’. Раскодировка значений происходит за 
счет контекста [8]. 

Следует подчеркнуть, что префиксоиды 
отличаются особой способностью сочетаться 
с различным спектром производящих основ.

1. При производстве субстандартных пре-
фиксоидных единиц используются основы та-
ких частей речи, соединение с которыми ис-
ключается словообразовательными правила-
ми [2]:

 – имена существительные: andackeln – 
‘langsam herbeikommen’ (основа – der Dackel); 
sich antheken – ‘sich betrinken’ (основа – die 
Theke (der Verkaufstisch));

 – прилагательные: angrobsen – ‘jmdn. grob
anherrschen’ (основа – grob); anhübschen – 
‘jmdn. (sich) hübsch anziehen’ (основа – hübsch); 
ausätschen – ‘jmdn. Verspotten’ (основа – ätsch /
Ausdruck des (gutmütigen) Spotts); anbuhen – 
‘gegen jmdn. laut Mißfallen äußern’ (основа – 
buh (Ausruf des Mißfallens)).

2. При образовании субстандартных гла-
голов префиксоиды взаимодействуют со сти-
листически нейтральными (auf + bringen =	
‘etw. öffnen können’; an + klingeln =	‘jmdn. te-

Не нашел отражения в лингвистической 
литературе такой важный вопрос, как «харак-
тер мотивированности» субстандартных об-
разований по стилистически неотмеченным 
моделям в немецком языке. Недостаточность 
разработки указанных вопросов и побудила 
обратиться к теме нашей статьи. 

Критический анализ точек зрения лингви-
стов по этим вопросам привел нас к следую-
щим исходным положениям.

1. Словообразовательные средства ab-, 
an-, auf-, aus-, bei-, ein-, mit-, nach-, vor-, zu- 
можно характеризовать следующим образом. 
Можно утверждать, что данные морфемы об-
ладают абстрактной семантикой, которая наи-
более приближена к словообразовательному 
значению аффиксов. При этом имеют функ-
ции суффиксов или приставок. В то же время, 
используясь как аффиксы, они все же функци-
онируют как корневые морфемы или основы, 
при этом проявляя все свои генетические и се-
мантические связи с соответствующими кор-
нями [16]. 

2. Префиксоиды имеют собственные зна-
чения. данное утверждение основывается на 
концепции, что носитель словообразователь-
ного значения – словообразовательный фор-
мант (И.С. Улуханов, е.А. земская, л.И. По-
лякова, В.В. лопатин). 

3. Префиксоид обладает следующими 
функциями: 

а) «уточняющей» – префиксоид только 
уточняет действие, которое выражается исход- 
ным глаголом; 

б) «архисемной» – префиксоид выража-
ет основное родовое понятие, т. е. префиксо-
ид является выразителем основного действия 
производного [4, с. 81].

4. В словопроизводстве с префиксоидами 
действует закон внутренней валентности [9]. 

Многие субстандартные префиксоидные 
единицы сосредотачивают в своей семантике 
самые различные семы, в результате чего вы-
ступают в семантическом плане насыщенны-
ми «конденсатами» [5].

благодаря «архисемной» функции пре-
фиксоидов в субстандартных глаголах возни-
кает насыщенность смысловой информации. 
это происходит благодаря тому, что префик-
соиды в соединении с производными основа-
ми начинают выражать основные родовые по-
нятия, а производящие основы при этом де-
монстрируют характеристики этих действий. 

Например, в субстандартном глаголе ab-
wohnen (eine Geldsumme durch Wohnen auf-
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тие (ausätschen ‘jmdn. Verspotten’ (ätsch – Aus-
druck des gutmütigen Spotts)).

Нарушение морфологической валентно-
сти может быть соединением префиксоидов с 
заимствованными словами:

 – aufsprayen – ‘in Form von Spray auftra-
gen, aufsrühen’;

 – sprayen – ‘engl. etw. s (etw. mit einem 
Spray besprühen)’;

 – aufaddieren – ‘1) zusammenzählen, 2) (a. +
sich) sich summieren’;

 – addieren – ‘lat. 1) zusammenzählen, 2) (a. +
sich) sich zusammensetzen’;

 – auspowern – ‘jmdn., etw, völlig aussaugen, 
ausbeuten, power – franz. armselig, dürftig’.

Как нарушение словообразовательных 
правил можно рассматривать префиксоид-
ные субстандартные глаголы с sich. большин-
ство анализируемых глаголов с sich возникло 
в результате присоединения sich к стилисти-
чески нейтральным префиксоидным глаголам: 
sich ausgeben – ‘seine Kräfte verbrauchen, ver-
ausgeben’. Глагол ausgeben «выдавать, потра-
тить» употребляется с прямым дополнением 
(Geld, Essen, Getränke, Bücher, Gepäck и т. п.). 
Но присоединение sich вызывает семантиче-
ское преобразование: «происходит имплицит-
ное включение прямого дополнения „Kräfte“, 
которое в стилистически нейтральных усло-
виях не употребляется с ausgeben из-за их се-
мантической несовместимости» [13]. Sich со-
путствует также процессу префиксоидизации. 
При этом производящая основа может быть 
глаголом (sich ein regnen: es regnet sich ein – 
es wird lange ohne aufzuhören regnen; sich ein 
henkeln – seinen Arm in jmds Arm schieben), су-
ществительным (sich ein ärmeln – sich einha-
ken) [17].

Необходимо отметить, что производные, 
значение которых соответствуют сумме зна-
чений префиксоида и производящей основы, 
считаются мотивированными. Полной моти-
вированностью обладает небольшое число 
субстандартных глаголов. Многие глаголы с 
префиксоидами ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, 
mit-, nach-, vor-, zu- обладают фразеологично-
стью семантики (М.В. Панов, А.И. Смирниц-
кий, М.Я. Гловинская и др.). 

В процессе образования префиксоидных 
глаголов в субстандарте на появление фразе-
ологичности их семантики влияют следующие 
факторы.

1. В результате взаимодействия семанти-
чески несовместимых значений производя-
щих основ и префиксоидов изменяется семан-
тика производного и происходит расширение 

lefonisch anrufen’) и со стилистически мар-
кированными основами (vor + quatschen =	 
‘jmdm. etw. vorschwatzen, quatschen – umg. 
Unsinnig reden’; zu + ballern = ‘Lärmend schlie-
ßen, ballern – umg. wiederholt dröhnend klop-
fen’) [17].

Следует отметить тот факт, что стилисти-
ческий эффект производного достигается за 
счет того, что в субстандарте нарушаются пра-
вила словообразования. основной причиной 
«разговорности» субстандартных глаголов, 
состоящих из компонентов «префиксоид» и 
«стилистически нейтральная основа», являет-
ся нарушение закона внутренней валентности.

А. Расширение смысла в производном и 
семантическое преобразование происходят за 
счет нарушения семантического согласования; 
ab- в значении «удаление» по закону семанти-
ческой внутренней валентности должен сое-
диняться с основами, обозначающими «гори-
зонтально направленное перемещение в про-
странстве». Следовательно, соединение с ab- 
в значении «удаление» с глаголами «разнона-
правленного движения в пространстве» мож-
но рассматривать как отклонение от этих пра-
вил, например: abtanzen ‘weggehen’. В резуль-
тате семантического преобразования произво-
дящей основы значение танца исчезает. 

Примерами нарушения семантического 
согласования являются и субстандартные гла-
голы abbekommen ‘etw. als Teil eines ganzen, 
aus einer Menge erhaltenʼ; abbezahlen ‘etw. in 
Raten bezahlen’, которые образованы в резуль-
тате соединения префиксоида ab- в значении 
«удаление (отделение части целого)» с исход- 
ными глаголами bekommen («получать»), be-
zahlen («платить»). такое сочетание значений 
префиксоида и производящих основ являет-
ся нарушением семантической внутренней ва-
лентности: префиксоид ab- в значении «удале-
ние» (отделение части от целого) должен со-
единяться с глаголами, выражающими физи-
ческое расчленение предмета (schneiden, sche-
ren sägen и т. п.). Необычность сочетаний: ab- 
«удаление» (отделение части от целого) + be-
kommen «получать»; ab- «удаление» (отделе-
ние части от целого) + bezahlen («платить») ве-
дет к приросту смысла и «разговорности» про-
изводных [2]. 

б. Нарушение морфологической валент-
ности. Ярким примером нарушения морфоло-
гической валентности является способность 
префиксоидов соединяться с такими частями 
речи, как прилагательное (angrobsen ‘jmdn. 
grob anherrschen’ (основа – grob)), междоме-
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звук, шум, сопровождающий его: aufbumsen 
‘etw. mit einem Bums dröhnend auf etw. Aufset-
zen’, aufknacken ‘etw. knackend aufbrechen’, an-
tuckern ‘ratternd nahen’. 

2.2. Наряду с вышеуказанным следует от-
метить, что при совмещении префиксации 
с переносом значения исходного глагола на 
основе сравнения значения этих глаголов в 
субстандарте становятся также фразеологич-
ными. Следовательно, семантический сдвиг 
исходного глагола происходит за счет взаимо-
действия со значением префиксоида. Вне дан-
ной словообразовательной структуры анало-
гичное переносное значение не возникает [15]. 

В качестве платформы перенесения значе-
ния выступают как значимые признаки пред-
мета (определяющие семы), так и вторичные 
семы (‘кропотливость’, ‘частота действия’, 
‘внезапность действия’), описательные семы 
(‘неблагоприятность действия’ и т. п.). Необ-
ходимо отметить, что в случае с побочными 
семами степень фразеологичности выше. На-
пример, между субстандартным глаголом bei-
biegen ‘jmdm. etw. Unangenehmes diplomatisch 
sagen, beibringen’ и исходным глаголом biegen 
‘etw. Sich aus seiner bisherihen (geraden) Form 
in eine andere krümmen’ семантическая связь 
просматривается достаточно четко благодаря 
релевантной семе ‘поворот, загиб’, лежащей в 
основе метафорического переосмысления ис-
ходного глагола: дипломатическое действие 
сравнивается с действием, производимым с 
целью изменения формы предмета из прямой 
в кривую, согнутую, т. е. «делать что-либо не 
прямо, а окольно, в обход». 

Субстандарные же глаголы anschnarchen 
‘jmdn. derb anherrschen’, einschustern ‘jmdm. 
etw. mühsam beibringen’, sich aufdonnern ‘sich 
überladen und geschmacklos kleiden’ почти пол-
ностью утратили семантическую связь с ис-
ходными глаголами. основой метафориче-
ского переосмысления производящих основ 
при образовании данных производных явля-
ются побочные семы. Например, в слове an-
schnarchen присоединение префиксоида an-, 
который имеет значение «обращенность дей-
ствия», влечет за собой метафорический сдвиг 
глагола schnarchen, в результате чего сохра-
няется и включается в значение производно-
го побочная сема (оценочная) ‘неэстетичность 
(грубость, негативность) действия’. 

При образовании einschustern происходит 
переосмысление исходного глагола schustern 
(«сапожничать»), которое вызвано соединени-
ем ein- в значении «направленность внутрь». 
Причем основой метафорического переноса 

смысла. это фактор можно охарактеризовать 
как н а р у ш е н и е  п р а в и л  с о ч е т а е м о с т и . 
за счет этого и происходит фразеологичность 
значения производного. Например, глагол auf-
laufen приобретает просторечную окраску в 
значении ‘wundlaufen’ [8]. Производное auf-
laufen возникло в результате соединения пре-
фиксоида auf- в значении ‘открывание’ и ис-
ходного глагола laufen, что является наруше-
нием правила сочетаемости: auf- в сочетании 
с глаголами, обозначающими «перемещение в 
пространстве», должен указывать на «направ-
ленность вверх» [там же]. Нарушение выбо-
ра значений auf- привело к фразеологизации 
значения префиксоида и приобретения им се-
мантики ‘wund’ [там же]. Причина фразеоло-
гичности значения субстандартного глагола 
abrennen (suchend herumlaufen) также заклю-
чена в нарушении правила сочетаемости. Пре-
фиксоид ab-, соединяясь с исходным глаго-
лом rennen, выражает «интенсивность, пол-
ный охват предмета действием», хотя по пра-
вилу сочетаемости аффиксов с производящи-
ми основами ab- в соединении с глаголами 
«перемещение в пространстве» должен был 
бы реализовать значение «удаление» [6].

2. Говоря о с е м а н т и ч е с к о м  с д в и г е , 
необходимо сразу различить глаголы по прин-
ципу их производящих основ, а именно: а) гла-
гол; б) не глагол. 

2.1. Глаголы с префиксоидами, возни-
кающие в процессе метонимического пере- 
осмысления, образуют глагольные п р о и з - 
в о д н ы е  –  м е т о н и м и и . «Их специфика за-
ключается в том, что признаки, сопутствую-
щие основному действию, имеют эксплицит-
ное выражение в корневых глаголах, а основ-
ное действие – обобщенное выражение в зна-
чениях префиксоидов» [13]. здесь проявляется 
одно из свойств метонимического переноса, а 
именно обозначение действия по его призна-
ку. Например, в метонимиях anschwänzeln (mit 
dem Schwanz wedelnd herankommen), anschnau-
fen (schnaufend herankommen), ankeuchen (keu-
chend herankommen) – основное действие her-
ankommen («приближаться») имеет обобщен-
ное выражение через префиксоид an-, а со-
путствующие действия эксплицитно выраже-
ны через исходные глаголы: mit dem Schwanz 
wedelnd (исходный глагол schwänzeln), schnau-
fend («пыхтя», исходный глагол – schnaufen), 
keuchend («с трудом переводя дыхание», ис-
ходный глагол – keuchen).

для субстандартных глаголов-метонимий 
типично также обозначение действия через 
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производящей основы + вербализации + при-
соединения sich. Например, при производстве 
sich anwanzen ‘sich einschmeicheln’ префиксо-
ид an- в значении «присоединение», произво-
дящая основа ‘die Wanze’ (клоп) и sich, соеди-
няясь, вызывают семантическое преобразова-
ние друг друга. основа ‘die Wanze’ подверга-
ется метафорическому сдвигу: льстец по на-
зойливости и по негативности (омерзительно-
сти) его действия сравнивается с клопом. Пре-
фиксоид an- качественно преобразуется при 
взаимодействии с производящей основой ‘die 
Wanze’ и sich и выражает «льстить, подхалим-
ничать» [17].

Sich einärmeln ‘sich einhaken’ также явля-
ется результатом семантических преобразо-
ваний составляющих его компонентов. При 
соединении производящей основы der Ärmel 
с префиксоидом ein- в значении «направлен-
ность внутрь» и sich подвергается двойному 
метонимическому сдвигу: ‘der Ärmel’ («ру-
кав»), становится обозначением «руки», в ре-
зультате вторичного метонимического пере- 
осмысления ‘der Ärmel’ («рука») служит обо-
значением действия, производимого рукой.

что касается других семантических преоб-
разований, то следует отметить, что лишь ма-
лая часть префиксоидных субстандартных гла-
голов приобретает фразеологичность в резуль-
тате подобных преобразований. Например, 
einholen имеет разговорное значение ‘etw. für 
den täglichen Bedarf kaufen’, которое возникло 
в результате сужения значения. Производное 
einholen, означая «добыть, достать», употреб-
лялось с существительными типа Buch, Heft, 
Fleisch, Brot, Milch и т. п. Но постепенно про-
исходит сужение значения за счет включения 
в семантику einholen общей семы прямых до-
полнений ‘то, что необходимо для жизни’. от-
сюда фразеологизованное наращение ‘etw. für 
den täglichen Bedarf’.

Существует также ряд глаголов с префик-
соидами, фразеологичность семантики кото-
рых зависит напрямую от экстралингвистиче-
ских факторов. Сюда можно отнести единицы, 
обозначавшие раньше конкретные обычаи, 
традиции народа, род занятий и с течением 
времени вышедшие из употребления: ankrei-
den ‘Schulden anschreiben’. Раньше долги запи-
сывали мелом на двери на черной доске. С ис-
чезновением этой традиции произошла демо-
тивация слова ankreiden. 

Возникновение значения субстандартно-
го глагола aufsitzen ‘im Stich gelassen werden’ 
связано с ловлей птиц. Птицы, сев на прутики, 

являются такие признаки, как «трудоемкость, 
сосредоточенность», которые в силу своей аб-
страктности не могут быть определяющими, 
характерными только для процесса «сапож-
ничание». Поэтому семантическая связь меж-
ду schustern («сапожничать») и einschustern 
(«вдолбить кому-либо что-либо») почти пол-
ностью утрачивается [17].

Глагол sich aufdonnern возник на базе пе-
реосмысления побочной семы ‘неожидан-
ность’, которая и сохраняется в значении про-
изводного sich aufdonnern и ‘sich überladen und 
geschmacklos kleiden’.

3. Фразеологичны, как правило, значения 
префиксоидных субстандартных глаголов с 
неглагольными основами. Подобные образо-
вания отличаются своей сложностью, посколь-
ку они совмещают в себе префиксацию + се-
мантический сдвиг префиксоида + семантиче-
ский сдвиг производящей основы + вербализа-
цию [3, с. 24]. Примером образования в резуль-
тате совмещения вышеназванных словообра-
зовательных моментов являются ausätschen. 
При образовании глагола ausätschen ‘jmdn. ver-
spotten’ префиксоид aus- и основа ätsch / Aus-
druck des (gutmütigen) Spotts, соединяясь, вы-
зывают семантическое изменение у друг дру-
га: aus- в значении «направленность наружу» 
вызывает метонимический сдвиг основы ätsch, 
в свою очередь производящая основа ätsch ка-
чественно преобразует значение префиксоида 
aus-, в результате чего возникает переносное 
значение «высмеять». 

В отличие от вышеуказанного приме-
ра при образовании субстандартного глаго-
ла aufhalsen ‘jmdm. etw. aufbürden’ имеет ме-
сто двойное переосмысление производящей 
основы Hals. основа Hals, соединяясь с пре-
фиксоидом auf-, который имеет значение «по-
мещение поверх чего-либо» подвергается вна-
чале метонимическому сдвигу: обозначение 
действия по месту – «ношение тяжелого груза 
на шее», далее это метонимическое значение 
проходит метонимическое переосмысление на 
основе ассоциации, вызываемой «ношением 
тяжелого груза на шее», а именно «трудоем-
кость и неприятность действия», в результате 
чего возникает значение aufhalsen ‘jmdm. etw. 
aufbürden’.

более сложный путь образования прохо-
дят субстандартные префиксоидные глаголы с 
неглагольными основами с sich. данные суб-
стандартные единицы возникают в результате 
совмещения префиксации + семантического 
сдвига префиксоида + семантического сдвига 
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2. Bol'shoj nemecko-russkij slovar' = Das grosse 
Deutsch-Russische Wörterbuch: v 2 t. / pod ruk.  
O.I. Moskal'skoj. M., 1980.

3. Vinogradov V.V. Russkij yazyk. M.; L.,1947.
4. Gak V.G. Semanticheskaya struktura slova. 

Psiholingvisticheskie issledovaniya. M., 1971.
5. Devkin V.D. Nemeckaya razgovornaya rech'. 

Sintaksis i leksika. M., 1965.
6. Denisenko S.N. K probleme frazeologicheskoj 

derivacii: dis. … kand. filol. nauk. M., 1972. 
7. Zemskaya E.A. Slovoobrazovanie kak deya- 

tel'nost'. M., 1992.
8. Kan E.N. Kollokvial'nye glagoly s prefiksoida- 

mi v sovremennom nemeckom yazyke: dis. … kand. 
filol. nauk. M., 1978.

9. Lopatin V.V. Affiksoid // Russkij yazyk. 
Enciklopediya / pod red. Yu.N. Karaulova. M., 1997. 

10. Polyakova L.S. Rechevoe vozdejstvie: teo- 
reticheskie aspekty // Aktual'nye problemy filologii i 
pedagogicheskoj lingvistiki. 2010. № 12. S. 118–121.

11. Stepanova M.D. Slovoobrazovanie sovremen-
nogo nemeckogo yazyka. M., 2007.

12. Uluhanov I.S. Edinicy slovoobrazovatel'noj 
sistemy russkogo yazyka i ih leksicheskaya realiza-
ciya. M., 1996.

13. Homutskaya N.I. K probleme sozdaniya slo- 
voobrazovatel'nyh elementov nemeckih kollokvial'- 
nyh glagolov // Inostr. yaz. v vyssh. shk. 2006. № 4. 
S. 46–51.

14. Shanskij N.M. Ocherki po russkomu slovo- 
obrazovaniyu. M., 1968.

Specifics of the functioning  
of the German verbs with prefixoids  
in substandard

The article deals with the character of the verbs’ 
motivation formed by the substandard models of  
the derivation, especially the substandard verbs  
with prefixoids. The analysis of the material de- 
voted to the issue shows that 1) the prefixoids have 
their own meanings; 2) there are the rule of the in- 
ner valency, the violation of the morphological va-
lency and the rules of the cooccurrence in the word-
formation of the verbs with prefixoids in substand-
ard; 3) the prefixoids has a great potential in word-
formation. 

Key words: word-formation, verb, prefixoid, sub-
standard, affix.

(Статья поступила в редакцию 24.01.2021)

обмазанные смолой или клеем, не могли взле-
теть, что и послужило основой для переосмыс-
ления [16]. 
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ные репрезентации каких-то событий. Пропо-
зиции кодируются средствами языка и прояв-
ляются в контексте [17, с. 3–5].

М.К. Морони понимает под информацион-
ной структурой распределение различных ин-
формационных компонентов на цепочку язы-
ковых знаков. Согласно ее мнению, информа-
ционная структура включает в себя три кри-
терия: 1) прагматический, 2) формальный, 
3) когнитивный [19, S. 29–41]. Прагматиче-
ский критерий связан с мыслимым, т. е. с ин-
тенцией говорящего, формальный критерий – 
с разложением предложения на модели, струк-
турные схемы. Когнитивный критерий связан 
с ментальными репрезентациями (субъектив-
ным видением происходящего). Среди дру-
гих критериев информационной структуры 
называются порядок слов и интонация, а так-
же модальные частицы, артикли, формы зало-
га и т. д. Первые два критерия можно сопоста-
вить со схожими критериями, которые выра-
жают формально-грамматические и коммуни-
кативные (прагматические) отношения внутри 
актуального членения предложения. 

По сравнению с теорией актуального чле-
нения предложения, теория информационной 
структуры, включая третий критерий – когни-
тивный, расширяет само понятие актуального 
членения и позволяет проводить анализ син-
таксических единиц в совокупности трех вы-
шеназванных главных критериев. если первые 
два критерия всегда учитываются при анализе 
сложноподчиненных предложений, то третье-
му уделяется меньше внимания. Как справед-
ливо отмечает С.Г. Виноградова, принципы и 
процедуры структурирования знаний, исполь-
зуемые говорящим для формирования смысла 
высказывания в ходе распределения информа-
ции в пределах сложного предложения, когни-
тивные и языковые механизмы, обеспечиваю-
щие этот процесс, до сих пор остаются нерас-
крытыми [4, с. 3–4].

Вышесказанное обусловливает цель дан-
ной работы – исследование информационной 
структуры сложноподчиненного предложения 
(далее СПП) в совокупности формального, 
прагматического и когнитивного критериев. 
Материал исследования представлен научны-
ми статьями железнодорожной тематики, ото-
бранными методом сплошной выборки из не-
мецких специальных журналов 2000–2017 гг. 
(1200 СПП). были проанализированы СПП с 
определительными, подлежащными, дополни-
тельными и причинными придаточными пред-

т.В. буРдАЕВА
(самара)

инФормационная 
структура немецкого 
сЛожноПодчиненного 
ПредЛожения

Исследуется информационная структура 
сложноподчиненных предложений в немец-
ких научных статьях железнодорожной те-
матики с точки зрения формального, прагма-
тического и когнитивного критериев. В каче-
стве главных компонентов информационной 
структуры рассматриваются тема, фема и 
рема, взаимосвязь которых определяется по-
рядком слов. Выявляется значение рамочной 
конструкции в сложноподчиненном предло-
жении, анализируется ее наполнение. 

Ключевые слова: информационная структура 
предложения, тема-фема-рематическое чле-
нение, рамочная конструкция, сложноподчи-
ненное предложение.

Исследованию информационной струк-
туры сложноподчиненного предложения, как 
показывает анализ лингвистической литерату-
ры, посвящено множество работ как в отече-
ственной лингвистике [3; 4; 6–10], так и в за-
рубежной [12; 15–17; 19]. Понятие «информа-
ционная структура» часто выступает как сино-
ним понятиям «актуальное членение предло-
жения», «коммуникативное членение предло-
жения», «функциональная перспектива пред-
ложения» и т. п. Поясним, почему мы исполь-
зуем понятие информационной структуры.

Информационная структура в теории 
т. Гивона определяется с точки зрения про-
позициональной семантики. будучи одной 
из важнейших сфер функционирования язы-
ка, информация как предмет пропозициональ-
ной семантики проявляется тогда, когда лек-
сические единицы включаются в пропозиции, 
которые кодируются синтаксически в форме 
предложений [15, p. 31f]. Иными словами, ин-
формационная структура показывает, каким 
образом распределяются пропозиции в пред-
ложении.

К. ламбрехт вслед за т. Гивоном опреде-
ляет информационную структуру как компо-
нент грамматики, который позволяет струк-
турировать пропозиции прагматически. Под 
пропозициями автор понимает концептуаль-

© бурдаева т.В., 2021
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полипропозитивностью, по сравнению с про-
стыми предложениями. 

Взаимосвязь темы, фемы и ремы в пред-
ложениях, функционирующих в письменных 
текстах, возможно установить при помощи 
анализа порядка слов. Как известно, немец-
кий язык характеризуется фиксированным по-
рядком слов и рамочной конструкцией пред-
ложения (Satzklammer). Наличие рамки прово-
цирует множество трудностей как при произ-
водстве высказывания, так и при его воспри-
ятии. Возможности выделения рамки в соста-
ве простого (в том числе распространенного) 
и сложного предложения во многом различа-
ются. открытым остается, например, вопрос о 
том, куда в рамочную модель помещаются от-
дельные явления, имеющие место в придаточ-
ных предложениях. часто указывается на ин-
туитивный характер распознавания рамки в 
предложении [18, S. 119].

Рамочная конструкция, следуя традицион-
ному описанию, состоит из синтаксически и/
или функционально связанных элементов, вы-
ступающих по отношению друг к другу дис-
тантно. При этом не принимается во внимание, 
что некоторые элементы рамки (союз + сказу-
емое) в ПП не имеют такой взаимосвязанно- 
сти [20, S. 90–91] (weil sie die Äpfel schon ge-
gessen hat). та часть предложения, которая на-
ходится вне рамки, содержит скорее грамма-
тическую информацию, а рамочная конструк-
ция – семантическую информацию [14, S. 286]. 
Рамка главного предложения и именная рам-
ка, в отличие от рамки ПП, состоят из функ-
ционально взаимосвязанных частей, при этом 
первый элемент рамки представляет некото-
рую многозначную информацию, которая вы-
ражается посредством второго элемента рам-
ки. Например, в одном периоде могут быть вы-
делены несколько рамок, но основной счита-
ется рамка главного предложения [20, S. 92]. 

Наличие нескольких рамок в немецком 
СПП позволяет предположить наличие иерар-
хичной структуры тема-фема-рематического 
членения. о.И. Москальская при анализе 
сложных предложений и периодов пишет о 
нескольких ремах, т. е. автор различает рему 
главной информации (Rhema1) и ремы c второ-
степенной информацией (Rhema2, Rhema3 …) [5,
с. 271]. Подобное выделение ремы находим и у 
Ж.-М. земба, но кроме нескольких рем он вы-
деляет и несколько фематических составляю-
щих [23, S. 420]:
dass ab Mitternacht keine Bahn mehr nach Frankfurt geht

теМА            ФеМА11 РеМА2 ФеМА12 РеМА1 РеМА0

ложениями (далее ПП). Статистический ана-
лиз показал их высокий количественный фак-
тор в исследуемом материале.

Главными компонентами информацион-
ной структуры предложения принято считать 
тему (Thema) и рему (Rhema). Иногда тема 
отождествляется с топиком, а рема – с фоку-
сом, комментарием или ассерцией. С темой 
связывают, как правило, такие признаки, как 
известное, ранее упомянутое, имеющее мини-
мальную коммуникативную важность инфор-
мации. Рема ассоциируется с чем-то новым, 
неизвестным и содержит особую коммуника-
тивную важность [19, S. 29]. Иными словами, 
тема обычно представляет собой то, о чем со-
общают, а рема – то, что сообщают. Как пра-
вило, тема находится в начале предложения, а 
рема – в конце [16, S. 218]. 

В лингвистике существует, однако, и те- 
ма-фема-рематическое членение предложе-
ния. Идея данной трихотомии принадлежит 
французскому ученому Ж.-М. зембу, который 
исследовал предложения в немецком и фран-
цузском языках [23; 24]. Сначала речь шла об 
отрицании в предложении, анализировались 
отрицательные частицы и их место в инфор-
мационной структуре предложения. затем тео-
рия Ж.-М. земба стала применяться для иссле-
дования модальности и перлокуции. В его те-
ории под ремой понимается то, что сообщает-
ся в теме. Фема, или предикатор, представля-
ет собой связующее звено между темой и ре-
мой, указывает на способ, с помощью которо-
го говорящий выражает свое отношение (Ja, 
Nein, vielleicht…) к той части действительно-
сти, о которой сообщается в теме [23, S. 397; 
24, S. 29]: 
das Wetter
heute                       leider        unbeständig sein dürfte
in der Normandie
теМА                    ПРедИКАтоР                      РеМА

таким образом, под фемой условимся по-
нимать отношения, характеризующие тему и 
рему, которые могут быть выражены посред-
ством утверждения/отрицания, а также мо- 
дально-оценочных значений.

теория тема-фема-рематического члене-
ния открывает дополнительные возможности 
в исследовании предложения в соответствии с 
вышеназванными критериями: формальным, 
прагматическим и когнитивным. особенно 
это касается сложноподчиненных предложе-
ний, поскольку их информационная структу-
ра в гораздо большей степени характеризуется 
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оно также характеризуется как рема. опреде-
лительные ПП в интерпозиции относятся вме-
сте с опорным словом к предполью, образуя 
тему [11, S. 786–789]. 

Учитывая разногласия ведущих немецких 
лингвистов по данному вопросу, мы считаем, 
что при исследовании информационной струк-
туры СПП необходимо принимать во внима-
ние разные типы СПП, степень зависимости 
придаточного предложения от главного, спо-
собность придаточного предложения к илло-
кутивной самостоятельности/несамостоятель-
ности, а также контекст, стилистические осо-
бенности анализируемого текста. Рассмотрим 
следующие примеры.

В СПП с определительными ПП отноше-
ние относительного ПП к главному предло-
жению не маркировано порядком слов. лю-
бые члены предложения, которые следуют за 
опорным словом, могут быть тематизированы 
в придаточном предложении, т. е. могут обра-
зовывать топик. При этом тема-рематическое 
деление происходит очень органично не толь-
ко для придаточного предложения, но и для 
всего предложения. относительные ПП мо-
гут так «подключать» пропозиции к опорному 
слову, что оказываются не связанными с соот-
ветствующей иллокутивной силой [13, S. 290]. 

(1) Bahnhöfe und Haltepunkte gelten als un-
geregelte Sonderbauten, bei denen der Nach-
weis der Sicherheit über ein Brandschutzkonzept 
(BSK) zu führen ist (ETR № 11´2010, S. 758);

(2) Durch den KV können so auch Firmen, 
die keinen Gleisanschluss besitzen, den Schienen-
verkehr nutzen (Inter. Verkehrswesen № 05´2010, 
S. 22);

(3) Infrastrukturelemente, die ihren aktuel-
len Anlagenzustand zuverlässig und selbststän-
dig melden, würden das Instandhaltungsmanag-
ment der Eisenbahninfrastrukturbetreiber signifi-
kant verbessern (EI № 03´2015, S. 24).

В примере (1) представлено СПП с опре-
делительным ПП, вводимым относительным 
местоимением на d- с предлогом. В главном 
предложении подлежащее (Bahnhöfe und Hal-
tepunkte) образует предполье, сказуемое (gel-
ten) – левую рамку, als – середину, именная 
часть сказуемого (ungeregelte Sonderbauten) – 
правую рамку, а ПП bei denen der Nachweis der 
Sicherheit über ein Brandschutzkonzept (BSK) 
zu führen ist, находящееся в постпозиции, от-
носится к заполью. В предложении описыва-
ются вокзалы и станции, на которых должны 
быть документы по технике пожарной без- 
опасности. Мы рассматриваем Bahnhöfe und 
Haltepunkte в главном предложении как тему, 

Существует мнение, что в некоторых пред-
ложениях выделяется только рема, например в 
рассказах, сказках, романах [5, с. 270], а тема 
вовсе отсутствует. В таком случае возможно 
предположить, что при отсутствии темы фема 
также не выделяется. 

Взаимосвязь информационной структуры 
предложения и рамочной модели можно про-
следить при подробном рассмотрении напол-
нения рамки, в которой выделяются предполье 
(Vorfeld), левая (linke Satzklammer) и правая 
(rechte Satzklammer) рамки, срединное поле 
(Mittelfeld) и заполье (Nachfeld). 

Согласно следующей схеме главное пред-
ложение в составе СПП может образовывать 
рамку, а придаточное предложение находится 
в заполье. однако и само придаточное пред-
ложение может образовывать рамочную кон-
струкцию, в которой в качестве левой рамки 
выступает подчинительное средство, середину 
поля составляют подлежащее и второстепен-
ные члены предложения, в правой рамке нахо-
дится сказуемое [14, S. 147–150]:
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Sie haben mir nur gesagt, dass sie 
kommen.

– dass sie ins 
Seminar

gehen. –

Не все лингвисты склонны выделять ра-
мочную конструкцию у ПП. Когда речь идет 
о подчинении, то ПП рассматривается как 
составная часть главного предложения, как 
член предложения, который принимает фор-
му предложения, но не имеет собственной ил-
локутивной силы, и только в главном предло-
жении содержится основная информация. И, 
таким образом, СПП имеет только одно тема-
рематическое деление, в том числе один фо-
кус [22, S. 36–37]. Следуя вышесказанному, 
предполье есть топик или тема сообщения, а 
серединное поле и/или заполье представляют-
ся как рема в предложении.

В «Грамматике» издательства Duden ПП 
рассматривается в разных позициях по отно-
шению к главному. если ПП находится в пред-
полье, то оно образует тему сообщения, если в 
заполье, то представляет собой рему. ПП мо-
жет занимать и серединное поле, в этом случае 
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ления конструкции Konditionalis I + Infinitiv 
(würden… verbessern).

отличительной чертой СПП с подлежащ- 
ными ПП, функционирующих в научно-тех- 
нических текстах, является доминирующая 
постпозиция ПП. При этом в главном пред-
ложении первое место занимают либо обсто-
ятельство образа действия, либо обстоятельст- 
во места (времени). Как правило, информация 
в ПП более объемна по сравнению с главным 
предложением.

другой отличительной чертой СПП с под-
лежащными придаточными предложениями, 
которые функционируют в научно-техниче- 
ских текстах, является клишированность глав-
ного предложения, что проявляется в нали-
чии так называемых глаголов интеллектуаль-
ной деятельности [2, с. 303]: (sich) zeigen, an-
nehmen, gewährleisten, feststellen, sicherstellen, 
ermitteln, vorsehen, erfassen, testen, überprüfen, 
absichern, beachten и т. д. 

(4) In Tab. 3 wird gezeigt, wie die gewähl-
ten Formate diesen Anforderungen gerecht 
werden (EI № 11´2016, S. 11);

(5) Dabei wird anhand der Checkliste 
804.9040A02 überprüft, ob im Projekt die Pa-
rameter für die Anwendung der Standardi- 
sierung gegeben sind (EI № 04´2016, S.48);

(6) Was früher so einfach mal als „Absper-
rzaun“ deklariert wurde, hat sich durch die 
Entwicklung der vergangenen 25 Jahre zu 
einem innovativen Multifunktionselement wei-
terentwickelt… (EI № 10´2016, S.25).

В (4) сообщается, что выбранные размеры 
соответствуют требованиям, и в главном, и в 
придаточном предложении сказуемое выраже-
но глаголом в форме презенса пассива. Глав-
ное предложение стоит в предполье, а ПП об-
разует рамку, в которой союзное слово на w- 
тяготеет к левой рамке, в серединном поле на-
ходятся подлежащее с дополнением die ge-
wählten Formate diesen Anforderungen, а пра-
вую рамку занимает сказуемое gerecht wer-
den. благодаря такой схеме главное предло-
жение заключает в себе тему, а ПП выража-
ет рему всего сообщения. Фема выражается 
утверждением.

Похожий порядок следования наблюдает-
ся в примере (5). однако главное предложение, 
образуя рамку за счет обстоятельства, отодви-
гает ПП в заполье. тема в главном предложе-
нии мотивирована глаголом überprüfen, рема 
раскрывается связью глагола с союзом ob и 
содержанием всей придаточной части, а фема, 
как и в (4), выражается утверждением. В этом 
предложении сообщается о контроле данных 

сочетание ungeregelte Sonderbauten вместе с 
ПП – как рему, а фема выражается через факт 
утверждения в главном предложении (сказу-
емое, выраженное глаголом gelten в изъясни-
тельном наклонении) и модальную пропози-
цию необходимости в ПП, выраженную кон-
струкцией sein + zu + Infinitiv.

В примере (2) интерпозиция ПП обеспе-
чивает несколько другую информационную 
структуру, поскольку главное предложение 
образует здесь рамку. В предполье находит-
ся обстоятельство durch den KV, модальный 
глагол können образует левую рамку, в сере-
динном поле находится опорное существи-
тельное – подлежащее с ПП Firmen, die keinen 
Gleisanschluss besitzen, и правую рамку зани-
мают дополнение и инфинитив основного гла-
гола den Schienenverkehr nutzen. здесь мы име-
ем дело с рестриктивным СПП с определитель-
ным придаточным, поэтому для него не ха-
рактерна иллокутивная самостоятельность [1, 
с. 93], что также подтверждается тем фактом, 
что ПП в интерпозиции выполняет роль па-
рантеза. Инверсивный порядок слов в глав-
ном предложении определяет рему сообще-
ния (durch den KVRhema1, den Schienenverkehr 
nutzenRhema2), где внимание акцентируется на 
возможности использования фирмами желез-
нодорожного транспорта. опорное существи-
тельное Firmen вместе с дополнительной (ре-
стриктивной) информацией, которая содер-
жится в ПП, относится к теме сообщения. 
Фема определяется модальной пропозицией 
возможности.

Пример (3) представляет собой описание 
составных частей железнодорожной инфра-
структуры, которые смогут существенно улуч-
шить контроль за содержанием железнодорож-
ных предприятий. Подлежащее главного пред-
ложения, выраженное существительным Infra-
strukturelemente, вместе с ПП die ihren aktuel-
len Anlagenzustand zuverlässig und selbstständig 
melden входит в предполье, к левой рамке от-
носится спрягаемая часть сказуемого würden, 
в серединном поле находятся дополнение с об-
стоятельством образа действия das Instandhal-
tungsmanagment der Eisenbahninfrastrukturbe-
treiber signifikant, правую рамку занимает вто-
рая часть сказуемого verbessern. В этом пред-
ложении, в отличие от (2), предполье содержит 
тему сообщения, а рему образует содержание 
рамки. Фема определяется отношением между 
темой и ремой, которое характеризуется субъ-
ективной модальностью, выражающей зна-
чение предположения в результате употреб- 
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ложении wäre… zu untersuchen, и в ПП союз 
dass образует левую рамку, сказуемое abglei-
tet – правую рамку, в серединном поле нахо-
дится основное содержание ПП ein Gleitkörper 
entlang der angenommenen Kluftneigung α. Вы-
деление двух рамок в этом предложении мож-
но объяснить отчасти интуитивным способом, 
отчасти самим построением предложения. В 
обеих частях содержится важная информация 
(необходимость исследования + описание ве-
личины). Поэтому логично выделить несколь-
ко тем: обстоятельство образа действия grund-
sätzlich в главном предложении (Thema1), от-
вечающее на вопрос «Как?», и подлежащее 
в ПП ein Gleitkörper, отвечающее на вопрос 
«что?» (Thema2). И, соответственно, выделя-
ются две ремы: выражение необходимости 
исследования wäre ergänzend ebenfalls zu un-
tersuchen (Rhema1) и описание величины ent-
lang der angenommenen Kluftneigung α abglei- 
tet (Rhema2). Фема содержит утверждение и 
модальную пропозицию необходимости.

СПП с дополнительными придаточны-
ми обозначают то, что сообщается о предме-
те высказывания или о субъекте. ПП выполня-
ет функцию структурно-семантического рас-
пространения сказуемого главного предложе- 
ния [7, с. 23–24]. дополнительное придаточ-
ное предложение функционально приравни-
вается к объекту в соответствующем. это об-
стоятельство позволяет довольно часто рас-
сматривать ПП как основную часть середин-
ного поля в рамочной конструкции. СПП с до-
полнительными ПП так же, как и СПП с под-
лежащными ПП, свойственна стандартизован-
ность синтаксической структуры. Поэтому в 
главном предложении часто употребляются 
аналогичные глаголы интеллектуальной дея-
тельности.

Анализ фактического материала исследо-
вания позволил выявить, что дополнительные 
ПП занимают в СПП постпозицию. Постпози-
ция дополнительного ПП характерна для всех 
СПП, независимо от средства подчинения. В 
пре- и интерпозиции дополнительные прида-
точные предложения не обнаружены, что, по 
всей видимости, обусловлено спецификой на- 
учно-технических текстов. Например:

(8) Die in den vergangenen Jahren gewonne-
nen Erfahrungen zeigen, dass kontinuierliche In-
formationen über den geotechnischen Zustand ei-
ner Strecke vor der Planung einer Umbaumaß-
nahme immer sinnvoll sind (EI № 08´2016, S. 38);

(9) Man kann weiter prüfen, ob bei Herab-
setzung des Schallpegels LS ,1m’z.B. bei den WSG 
L1 und L2, die Bedingung SN ≥ 6 dB auch noch 
erfüllt wird (EI № 9´2009, S. 27).

(включены ли они в проект), в главном пред-
ложении сказуемое употребляется в форме 
презенса пассива действия, в ПП – в форме 
презенса пассива состояния.

В примере (6) подлежащное ПП находит-
ся в препозиции, что обеспечивает отличное 
от предыдущих двух примеров тема-фема-ре- 
матическое членение. Сказуемое в обоих пред-
ложениях, выраженное перфектом индикати-
вом в действительном залоге, указывает на то, 
что было раньше (известное) и что стало сей-
час (новое). Рассуждая логически, ПП можно 
рассматривать как тему, а главное предложе-
ние – как рему сообщения. Фема в таком слу-
чае соответствует утверждению. Следователь-
но, ПП Was früher so einfach mal als „Absperr-
zaun“ deklariert wurde занимает предполье, в 
левой рамке находится спрягаемая часть гла-
гола hat, в середине – основное содержание 
главного предложения sich durch die Entwick-
lung der vergangenen 25 Jahre zu einem innova-
tiven Multifunktionselement, в правой рамке – 
вторая часть сказуемого weiterentwickelt. Но, 
опираясь на изложенные выше идеи о.И. Мо-
скальской, можно предложить, что все СПП 
есть рема, поскольку ПП, находясь в препози-
ции по отношению к главному предложению, 
является одним членом предложения – под-
лежащим или группой подлежащего, образуя 
тем самым единую информационную структу-
ру с главным предложением.

При анализе СПП с подлежащными ПП 
хотелось бы также обратить внимание на кри-
терий истинности передаваемой информации. 
В примерах (4), (5), (6) информация переда-
ется как истина (утверждение), что есть факт 
свершившегося действия в главном предложе-
нии по отношению к придаточному предложе-
нию. однако дополнительные модальные про-
позиции, выражающие часто возможность/не-
возможность, необходимость/ненужность, ре-
комендацию, ослабляют истинность описыва-
емых событий. Например:

(7) Grundsätzlich wäre ergänzend ebenfalls 
zu untersuchen, dass ein Gleitkörper entlang 
der angenommenen Kluftneigung α abgleitet (EI 
№ 03´2015, S. 18).

В примере (7) показывается необходи-
мость дополнительного исследования тела 
скольжения при отклонении от заданной вели-
чины. Необходимость выражается модальной 
конструкцией sein + zu + Infinitiv в главном 
предложении, в которой глагол sein выступа-
ет в форме конъюнктива претерита, что обес- 
печивает дополнительную пропозицию реко-
мендации. Из примера видно, что образуются 
две рамочные конструкции: в главном пред-
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держится негативная оценка этих объектов 
(стрелочных переводов и перекрестков) в силу 
невозможности их основательного укрепле-
ния, составное именное сказуемое состоит из 
глагола-связки sein в форме претерита инди-
катива и именной части. В ПП причина опре-
деляется невозможностью действия (оценка 
невозможности действия), которая маркиро-
вана употреблением модального глагола kön-
nen в форме претерита индикатива и инфини-
тива пассива. таким образом, в главном пред-
ложении тема Weichen- und Kreuzungsbereiche 
waren… die Schwachstelle выражает свойство 
(оценку) предметов. одновременно с этим об- 
стоятельства времени in der Vergangenheit, 
места beim Einsatz von Festen Absperrungen и 
причины weil sie dort aus konstruktiven Grün-
den grundsätzlich nicht montiert werden konn-
ten относятся к реме высказывания (Rhema1, 
Rhema2, Rhema0). Фема реализуется через 
утверждение + отрицание + модальную пропо-
зицию невозможности. Рамку образует глав-
ное предложение, а ПП находится в заполье.

Пример (11) характеризуется тем, что в 
нем два ПП: бессоюзное условное ПП (ПП 
первой степени) и ПП причины (ПП второй 
степени), вводимое союзом weil. занимая ме-
сто между условным ПП и главным предло-
жением, ПП причины можно рассматривать 
здесь как парентез, вставную конструкцию, 
которая как бы между делом объясняет причи-
ну описываемого события в предложении (не-
доступность сотрудника для подачи сигнала 
для остановки поезда). В этом случае возни-
кает вопрос, имеет ли такое ПП собственную 
иллокутивную силу, если указание на причину 
служит дополнительной информацией. Срав-
нивая этот пример с (2), можно предположить, 
что ПП причины теряет свою иллокутивность. 
В предполье помещается условное ПП вме-
сте с ПП причины Kann der Zug ausnahmswei-
se nicht durch eine Wärterhaltscheibe angehalten 
werden, weil z.B. ein Mitarbeiter zum Erteilen des 
Signals nicht verfügbar ist (тема сообщения), 
главное предложение формирует рамку: слева 
модальный глагол dürfen, справа – инфинитив 
пассив vorgeschrieben werden, в серединном 
поле содержится основная информация (до-
пустимость получения машинистом приказа с 
указанием остановочного пункта) …dem Trieb-
fahrzeugführer durch Befehl 10 der durch einen 
markanten Punkt gekennzeichnete Halteplatz… 
(рема сообщения). Фема определяется сочета-
нием утверждения с отрицанием и модальной 
пропозицией возможности.

В примере (8) речь идет об опыте предыду-
щих лет, который показывает, что всегда име-
ет смысл отслеживать информацию о геотех-
ническом состоянии пути перед планировани-
ем реконструкции. Наполняемость рамочной 
конструкции в этом предложении значитель-
но отличается от рассмотренных ранее приме-
ров. В предполье входит группа подлежащего 
Die in den vergangenen Jahren gewonnenen Er-
fahrungen, в левую рамку – сказуемое – zeigen, 
а ПП образует серединное поле. тема-фема-
рематическое членение этого предложения со-
ответствует сказанному выше, что тема здесь 
заключена в главном предложении, а рема – в 
ПП. Фема, как и в большинстве случаев, имеет 
утвердительный характер.

В примере (9) сообщается о возможности 
проверки выполнения условий, описываемых 
в ПП. Модальная пропозиция возможности, 
выраженная модальным глаголом können и ин-
финитивом в главном предложении, указыва-
ет на то, что информация в данном предложе-
нии не может восприниматься как истинная. В 
добавление к этому союз ob также вносит со-
мнения по поводу выполнения условий в ПП. 
Главное предложение, находясь в препозиции, 
представляет собой тему сообщения. ПП рас-
полагается в заполье и рассматривается как 
рема, а фема проявляется в сочетании утверж-
дения и модальной пропозиции возможности. 

СПП с причинными придаточными пред-
ложениями обозначают обстоятельства, кото-
рые служат для обоснования или разъяснения 
другого обстоятельства, отвечают на вопрос 
«Почему?» (Warum?). Союз weil употребляет-
ся, если называется причина, ранее не извест-
ная. Как правило, ПП с союзом weil занимают 
постпозицию, поскольку, выражая что-то но-
вое, они представляют собой рему высказыва-
ния. Рассмотрим следующие примеры:

(10) Weichen- und Kreuzungsbereiche wa-
ren in der Vergangenheit die Schwachstelle 
beim Einsatz von Festen Absperrungen, weil sie 
dort aus konstruktiven Gründen grundsätzlich 
nicht montiert werden konnten… (EI № 10´2016, 
S. 23);

(11) Kann der Zug ausnahmsweise nicht 
durch eine Wärterhaltscheibe angehalten wer-
den, weil z.B. ein Mitarbeiter zum Erteilen des 
Signals nicht verfügbar ist, darf dem Triebfahr-
zeugführer durch Befehl 10 der durch einen mar-
kanten Punkt gekennzeichnete Halteplatz vorge-
schrieben werden (EI, № 09´2009, S. 31).

В примере (10) описывается свойство объ-
ектов. При этом в главном предложении со-
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ПП с союзом da обозначают причину, как 
правило, уже известную и могут рассматри-
ваться как тема высказывания. В этой связи 
они в большинстве случаев находятся в пре-
позиции по отношению к главному предложе-
нию. если ПП с союзом da находятся в пост-
позиции, то они могут обнаруживать свой соб-
ственный фокус, но при этом никогда не могут 
представлять единый фокус всего высказыва-
ния [21, S. 505]:

(12) Da die DB Netz AG den Betrieb ihrer 
Gleisanlagen mit möglichst wenigen Einschrän-
kungen durchführen möchte, müssen die Arbei-
ten in der Regel nachts ausgeführt werden (EI 
№ 02´2015, S. 38).

Пример (12) включает в себя информа-
цию, связанную с необходимостью проведе-
ния работ на рельсовых путях преимуществен-
но в ночное время. ПП, вводимое союзом da, 
занимает препозицию, в нем содержится уже 
известная причина (желание Ао «Немецкие 
железные дороги» обойтись без ограничений), 
что раскрывает тему сообщения, это позволя-
ет отнести ПП в предполье. Главное предло-
жение образует рамку, в которой слева распо-
лагается спрягаемая часть сказуемого müssen, 
справа – вторая часть сказуемого ausgeführt 
werden, в середине ‒ основное содержание 
главного предложения …die Arbeiten in der Re-
gel nachts… ПП рассматриваем здесь как рему. 
Фема выражает утверждение и две модальные 
пропозиции желания и необходимости, кото-
рые выражаются, соответственно, модальным 
глаголом mögen в форме сослагательного на-
клонения möchte + инфинитивом основного 
глагола и глаголом müssen в форме презенса 
индикатива и инфинитивом пассивом.

Итак, информационная структура немец-
кого сложноподчиненного предложения реали-
зуется через трихотомию: тему, рему и фему. 
Взаимосвязь тема-фема-рематического члене-
ния определяется порядком слов, характеризу-
ющимся рамочной конструкцией. В зависимо-
сти от наполняемости рамки придаточное пред-
ложение может выполнять функцию темы или 
ремы по отношению к главному предложению. 
В некоторых случаях допускается рассмотре-
ние всего СПП как ремы. В перспективе видит-
ся изучение информационной структуры СПП 
с точки зрения выражаемых в них когнитивно-
прагматических ситуаций. 
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Informational structure of the German 
complex sentence
The article deals with the informational structure 
of the complex sentences in the German academic 
papers of the railway theme from the perspective 
of the formal, pragmatic and cognitive criteria. 
There are considered the theme, fema and rhema, 
the interrelation of which is defined by the order of 
words, as the main components of the informational 
structure. There is revealed the significance of the 
closed-in construction in the complex sentence, there 
is analysed its content.
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обозначение и выражение 
кЛючевых эмоционаЛьных 
концеПтов в новеЛЛе артура 
шницЛера «Лейтенант густЛь»

Установлены ключевые эмоциональные кон-
цепты в новелле «Лейтенант Густль» авст- 
рийского писателя XX в. Артура Шницлера – 
«страх», «душевные страдания», «стыд», 
«отчаяние», «жалость к себе». Статус клю-
чевых концептов обусловлен идейным содер-
жанием произведения. Экспликация данных 
концептов в новелле является доминантным 
способом их вербализации. 

Ключевые слова: новелла, концепт, обозначе-
ние, экспликация, протагонист, текст, тек-
стовой пассаж.

Вопросы лингвокультурологии, оказав- 
шиеся в последнюю четверть века в орбите ин-
тересов многих отечественных филологов, не 
теряют свой актуальности, судя по публика-
циям, и сегодня, что обусловлено целым ря-
дом причин. одной из них является ценност-
ная проблематика, которой занимается эта на-
учная дисциплина. Ценность как центральная 
философская категория, равно как и оценка 
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но предположить, что и работ, их изучающих, 
окажется ограниченное количество. обраща-
ет на себя внимание увеличивающееся коли-
чество трудов, авторы которых исследуют 
индивидуально-авторские концепты и концеп-
тосферы [6; 11, с. 149–170; 12; 14, с. 282–285]. 
Как правило, материалом для анализа при 
этом являются художественные произведения 
(обычно проза) наиболее известных писате-
лей. Выявление смысловых приращений в со-
держании концептов, специфики способов их 
выражения, установление ценностной состав-
ляющей данной ментальной структуры инди-
видуального сознания – перечень основных за-
дач лингвоконцептологов, сосредоточивших-
ся на изучении индивидуально-авторских кон-
цептосфер.

В предлагаемой читателю статье дает-
ся описание концептосферы новеллы «лейте-
нант Густль» известного австрийского писа-
теля Артура шницлера (1862–1931). Уточним 
наши задачи: 1) выявление ключевых эмоци-
ональных концептов в указанной новелле; 
2) определение доминантного способа их ре-
чевого воплощения в этом произведении.

Вначале несколько слов о произведении и 
ее авторе. Новелла была опубликована на ис-
ходе 1900 г. в рождественском номере «Новой 
свободной прессы» (Neue Freie Presse) и стала 
заметным общественным событием в Австро-
Венгрии. Артур шницлер считается среди пи-
сателей, пишущих на немецком языке, родона-
чальником такого способа повествования, как 
внутренний монолог. 

Язык новеллы экспрессивен, что обуслов-
лено, во-первых, напряженностью ее фабу-
лы и, во-вторых, способом самого повество-
вания – все произведение представляет собой 
внутренний монолог протагониста Густля, 
своеобразный поток его сознания, сплошную 
ассоциативную связь между людьми, предме-
тами, событиями в сознании конкретного ин-
дивида. этот лингвистический факт легко объ-
ясним – А. шницлер, по крайней мере в начале 
своей писательской карьеры, был импрессио-
нистом, состоял в общественной организации 
«Свободная сцена, союз молодых литерато-
ров», члены которой выступали с новаторски-
ми идеями – в частности, зафиксировать впе-
чатления человека, его внутренние пережива-
ния, ход мыслей, бесконечно перемещающие-
ся в пространстве и времени. 

Австрийский импрессионизм балансиро-
вал между уходящим натурализмом и зарож-
дающимся символизмом. Новелла молодо-

как категория лингвистическая, традиционно 
были и остаются предметом дискуссий в гу-
манитарной области знания [1; 4, с. 64–74; 7,  
с. 14–23; 9, с. 15–26; 10, с. 102–112; 15, с. 16–21; 
16; 17]. Их обсуждение, в особенности в линг-
вистике, активизировалось по мере формиро-
вания и в последующем интенсивного разви-
тия во второй половине ‒ конце 90-х гг. про-
шлого века лингвоконцептологии, стержне-
вым термином которой стал концепт. одной 
из облигаторных составляющих данного по-
нятия многими лингвистами признается цен-
ностный компонент [5; 7, с. 14–23; 18, с. 23–29 
и др.]. Ученые, придерживающиеся ценност-
ного подхода к изучению языковых фактов, 
обогатили не только лингвоконцептологию, в 
целом лингвистику, но и сопряженные с ней 
психологию, социологию, этнологию и, есте-
ственно, аксиологию. 

При ретроспективном взгляде на этапы 
развития лингвоконцептологии, ее нынеш-
нее состояние можно заметить (в особенности 
с учетом тематики диссертационных работ) 
некоторое угасание интереса к ней в послед-
ние 5–7 лет. Перемещение лингвоконцепто-
логической проблематики из поля мейнстри-
ма на периферию лингвистики, как представ-
ляется, можно объяснить прежде всего следу-
ющим обстоятельством. за истекшие два де-
сятилетия исследователями уже основатель-
но изучены многочисленные концепты и род-
ственные им ментальные структуры (фрейм, 
сценарий и др.), описаны концептосферы на-
циональных языков. При этом часто концеп-
тологические работы выполнялись в сопоста-
вительном аспекте, т. е. на материале двух или 
более языков, что позволяло ученым выявить 
этнокультурные особенности концептов (на-
пример, пунктуальность в немецкой и русской 
лингвокультурах, галантность во французской 
и русской лингвокультурах). 

Концепты с ярко выраженной этнокуль-
турной спецификой уже достаточно полно 
описаны, по крайней мере на материале евро-
пейских языков. В рамках лингвоконцептоло-
гии в последнее десятилетие продуктивно раз-
вивается теория лингвокультурных типажей, 
предложенная В.И. Карасиком [8, с. 86–89]. В 
отечественной лингвоконцептологии уже по- 
явилось значительное количество работ, по-
священных данной разновидности концеп-
тов – «английский сноб», «английский пират» 
и др. [2, с. 94–97; 3, с. 55–63; 13, с. 49–54]. 

лингвокультурные типажи, в частности 
этнокультурные типажи, исчисляемы. Мож-
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вективы как вербализация гнева). Наш опыт 
работы с художественными текстами как ис-
следовательским материалом показывает, что 
любой из упомянутых способов вербализации 
эмоциональных концептов может иметь ста-
тус доминирующего в том или ином художе-
ственном произведении. так, в ряду новелл 
Стефана Цвейга (Brief einer Unbekannten, Die 
Wunder des Lebens, Der Stern über dem Wal-
de) преобладает обозначение эмоций (эмоции 
«любовь»). Аналогичный факт обнаружен и в 
романе австрийского прозаика Роберта Музи-
ля «душевные смуты воспитанника т рлеса» 
(Die Verwirrungen des Zöglings Törleß) при вер-
бализации концепта «отвращение», в то время 
как у его соотечественника Ф. Кафки (новел-
лы Das Urteil, Die Verwandlung) – их выраже-
ние. Во многих художественных контекстах 
нередко имеет место сочетание обоих спосо-
бов вербализации эмоций, что можно объяс-
нить коммуникативной интенцией создателя 
текста дать образную характеристику объек-
ту описания и придать экспрессивность пове-
ствованию, тем самым усилить психологиче-
ское воздействие на читателя. Предпочтение 
выбора того или иного способа – это вопрос 
художественного вкуса писателя, проявление 
специфики его идиолекта. 

художественный текст, выполняющий 
множество функций, в том числе и эстети-
ческую, непременно апеллирует к чувствен-
ной сфере человека, к его переживаниям. Их 
описание предполагает использование худо- 
жественно-выразительных ресурсов языка. К 
ним относятся, в частности, номинанты и экс-
пликанты эмоций. 

хорошо известен установленный пси-
хологами факт: наши эмоции переживают-
ся комплексно, они представляют собой не-
кий кластер. В чистом виде они не существу-
ют. эмоции, эмоциональные переживания яв-
ляются достаточно сложным образом струк-
турированными комбинациями. Их вербали-
зация по этой причине осложнена в коммуни-
кации – как при кодировании автором текста, 
так и при декодировании читателем. В данном 
случае надежными языковыми маркерами мо-
гут служить наименования (т. е. номинанты) 
самих эмоций. 

В новелле «лейтенант Густль» подобного 
рода маркеров достаточное количество. Мак-
симальным числом вербальных репрезентан-
тов представлен концепт страха – Angst (9 сло-
воупотреблений), Furcht, fürchterlich (2 сло-
воупотребления), Grausen (1 словоупотребле-

го писателя вызвала бурную реакцию в выс-
шем венском обществе. Многие австрийские 
читатели после выхода «лейтенанта Густля» 
увидели в образе протагониста сатирически 
и гротескно изображенного офицера Австро-
Венгерской империи конца XIX в. Сам автор 
произведения был вскоре лишен офицерско-
го звания. 

В лейтенанте Густле как типичном пред-
ставителе офицерства А. шницлер показыва-
ет такие черты характера, как высокомерие (в 
отношении к гражданским лицам и всем тем, 
кто ниже его по статусу), себялюбие (сравне-
ние себя исключительно с позиции превосход-
ства с другими людьми), цинизм (в особенно-
сти в отношении женщин), низкий уровень об-
разованности (нелепые рассуждения об искус-
стве), беспринципность (размышления об офи-
церской чести и низкие поступки) и трусость 
(страх перед разоблачением своего поступка – 
не вызвал на дуэль оскорбившего его в гарде-
робе оперы старика-булочника). Идея новел-
лы – показать чванливое, циничное, малообра-
зованное, страдающее комплексами неполно-
ценности лицо австро-венгерского офицерства 
империи как своеобразный сигнал ее близкого 
развала – имеет в качестве своей результиру-
ющей концептосферу (т. е. совокупность кон-
цептов) произведения «лейтенант Густль». В 
ней значительные позиции занимают эмоци-
ональные концепты, что, по всей видимости, 
объясняется интенцией А. шницлера в дета-
лях, изображение которых близко к натурализ-
му, показать всю анатомию внутреннего мира 
переживаний протагониста, мира пережива-
ний, вызванных, казалось бы, незначительным 
эпизодом его жизни – конфликтом со знако-
мым булочником Габетсвальнером, завсегда-
таем кофейни, в которой Густль часто бывал. 

определение ключевых (базисных) кон-
цептов эмоций в художественном тексте – 
важная задача лингвоконцептолога. Критери-
ем их выделения могут быть, на наш взгляд, 
количественные показатели употребления 
слов, обозначающих и выражающих тот или 
иной концепт. Сам факт высокочастотного ис-
пользования в тексте номинанта эмоции (на-
пример, радость, гнев) свидетельствует о ре-
левантности концепта. 

Помимо обозначения концепта выделяют 
и иной тип его вербализации – выражение. В 
данном случае само слово, непосредственно 
номинирующее концепт, не употребляется, а 
используются лексические единицы, контек-
стуально его эксплицирующие (например, ин-
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преследует протагониста весь вечер и ночь, 
когда он, не находя покоя, бродит по Прате-
ру (парк в центре Вены), потрясенный случив-
шимся событием в гардеробе: Um Gottes wil-
len, morgen seh‘ ich ihn ja wieder! [19]. завтра 
(уже завтра!) они увидятся в кофейне как ее за-
всегдатаи. Внутреннее напряжение Густля на-
растает. его беседа с самим собой доходит до 
предела, граничащего с нервным срывом: Was 
heißt das: in der nächsten Woche? Was heißt das: 
übermorgen?... Wie? Zähneklappern? Oho! – Na, 
lassen wir's nur ein biss'l klappern... Herr Leut-
nant, Sie sind jetzt allein, brauchen niemandem 
einen Pflanz vorzumachen... es ist bitter, es ist  
bitter... [Ibid.]. лексические единицы Zähne-
klappern («зубная дрожь»), bitter («горестно») 
выражают крайнюю степень страха, даже за-
рождающейся паники отчаявшегося офице-
ра, равно как и бесконечные, противоречащие 
здравой логике вопросы, направленные само-
му себе.

Переживаемый Густлем страх граничит с 
отчаянием. Вся жизнь протагонисту теперь ви-
дится разделенной на две части – до и после: 
…ich bin ja überhaupt nicht mehr auf der Welt... 
es ist ja aus mit mir... [Ibid.]. бытовой конфликт 
представляется протагонисту фатальным – «со 
мной все кончено…». Мысль о суициде начи-
нает преследовать Густля: Im Zimmer schieß‘ 
ich mich tot, und dann is basta! Montag ist die 
Leich‘... [Ibid.]. А. шницлер психологически 
мастерски и художественно выразительно по-
казывает ступени перехода протагониста из 
одних эмоциональных состояний в другие: его 
первоначальные опасения и тревоги сменяют-
ся страхом, страх переходит в ужас и отчая-
ние, уступившие затем место панике. 

Примечательно, что градуальные пере-
ходы главного действующего персонажа из 
одного в другое состояние обнаруживают сме-
ну «техник» их вербализации – система обо-
значений эмоций заменяется их экспликация-
ми. В новелле ни разу не употребляются сло-
ва, непосредственно называющие такие эмо-
ции, как паника (Panik), отчаяние (Verzweif-
lung) и их синонимы (Ausweglosigkeit, Bedrük-
kung), в то время как частотно использование 
лексем, номинирующих менее интенсивные 
переживания – страх, боязнь (Angst, Furcht). 
данный факт, как представляется, объясняется 
более высоким прагматическим потенциалом 
экспликантов эмоций по сравнению с их но-
минантами. Авторская интенция А. шницлера 
обнажить механизм нарастания эмоциональ-
ного накала состояния протагониста, показать 

ние). Концепт «душевные страдания», как и 
вышеназванный, репрезентирован в новелле. 
он обозначен словом Schmerz и его производ-
ными (5 словоупотреблений), глаголом sich pla-
gen (1 словоупотребление), zermartern (1 сло-
воупотребление). Свою относительно частот-
ную актуализацию на уровне обозначения как 
способа вербализации имеет и концепт сты-
да – Scham и его производные (5 словоупо-
треблений) и Schande (2 словоупотребления). 
таким образом, если исходить из статистиче-
ских данных, в интересующем нас произведе-
нии через обозначение как номинативную тех-
нику наиболее часто актуализированы эмоци-
ональные концепты страха, душевных страда-
ний и стыда. общее количество употребления 
обозначающих их слов равно 26. 

Названные выше эмоциональные концеп-
ты находят в новелле речевое воплощение и 
через их выражение. Концепт страха экспли-
цирован в 8 речевых высказываниях, концепт 
стыда – в 9, концепт душевных страданий – 
в 13. Перечень этих эмоциональных концеп-
тов дополняется концептами отчаяния (11 ре-
чевых высказываний) и жалостью к себе (8). 
Проиллюстрируем вышесказанное примера-
ми. Ниже приведенный текстовой пассаж по-
казывает жуткий страх Густля в гардеробе те-
атра в тот момент, когда булочник Габетсваль-
нер, раздраженный его невежливой, шепотом 
произнесенной репликой, призывающей к 
молчанию, схватил рукоятку сабли офицера: 
Was sagt er da? Um Gottes willen, es hat's doch 
keiner gehört? Nein, er red't ganz leise... Ja, wa-
rum laßt er denn meinen Säbel net aus?... Herr-
gott noch einmal... Ah, da heißt's rabiat sein... ich 
bring' seine Hand vom Griff nicht weg... nur kei-
nen Skandal jetzt!... Ist nicht am End' der Major 
hinter mir?... Bemerkt’s nur niemand, daß er den 
Griff von meinem Säbel hält? Er red‘t ja zu mir! 
Was red‘t er denn? [19]. Как можно видеть из 
примера, страх Густля усугубляется тем об-
стоятельством, что где-то рядом мог бы ока-
заться майор, которого он видел несколько ми-
нут назад в гардеробе. Скандальная сцена пе-
ред своим начальником была совсем нежела-
тельной. Первоначальная растерянность Густ-
ля, смешанная с удивлением, перерастает в 
быстро им овладевающий страх – nur keinen 
Skandal, Um Gottes willen, Herrgott. Свой страх 
лейтенант осознает (понимая, что военному не 
подобает бояться!) и находит ему объяснение 
в физическом превосходстве оппонента: …er 
hat ja den Griff nicht auslassen, und er ist zehn-
mal stärker als ich... [Ibid.]. Животный страх 
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gewiß alle sagen: das hätt’ er doch nicht tun 
müssen, wegen so einer Dummheit; ist doch  
schad’!... [19]. Густль задается вопросом: «Как 
же он, такой молодой и лихой, должен покон-
чить с собой? Все люди потом непременно 
скажут: “он не должен был этого делать из-за 
какой-то глупой истории”». Ich hab' ja nichts 
anderes zu tun, als meinen Revolver zu laden 
und... Gustl, Gustl, mir scheint, du glaubst noch 
immer nicht recht d'ran? Komm‘ nur zur Besin-
nung... es gibt nichts anderes... [Ibid.]. 

Показательны в новелле диалог протаго-
ниста с самим собой, сентиментальные обра-
щения к себе по фамилии. его поведение на-
поминает поступки школьника, которым овла-
девает желание лечь тут же на мостовую и рас-
плакаться (heulen): Am liebsten läg‘ ich da auf 
dem Steinboden und tät‘ heulen... Ah nein, das 
darf man nicht tun! Aber weinen tut manchmal  
so gut... [Ibid.]. обращает на себя внимание 
оборот речи с глаголом tun (weinen tut gut). 
Конструкция с этим глаголом в сочетании с 
инфинитивом используется, как правило, в 
детской речи.

Помимо ключевых концептов, актуали-
зованных в новелле на уровне обозначения и 
экспликации, выявлен ряд и периферийных 
концептов – зависть, желание мести, вина, 
скука. о периферийном статусе этих концеп-
тов свидетельствует лишь эпизодическое упо-
требление их репрезентантов (как номинан-
тов, так и экспликантов). этот лингвистиче-
ский факт обусловлен незначимостью назван-
ных концептов для концептосферы новеллы, 
ее идейного содержания, авторской интенции 
при раскрытии образа протагониста. 

Подытожим изложенное выше.
В новелле Артура шницлера «лейтенант 

Густль» ключевыми являются эмоциональные 
концепты «страх», «душевные страдания», 
«стыд», «отчаяние», «жалость к себе». Первые 
три из них в произведении как обозначаются, 
так и эксплицируются. данные концепты чаще 
выражаются, чем обозначаются, что, по всей 
видимости, объясняется более богатым арсе-
налом лексических средств экспликации лю-
бого ментального образования по сравнению 
с их обозначениями. эмоциональные концеп-
ты «отчаяние» и «жалость к себе» вербализу-
ются только как экспликанты. В ряде случаев 
в одном и том же текстовом фрагменте имеют 
место оба способа речевого воплощения эмо-
циональных концептов – обозначения и экс-
пликации, что усиливает силу воздействия 
текста на читателя.

развертывание всей длинной спирали пережи-
ваний служит причиной определенного доми-
нирования экспликаций эмоций над их обо-
значениями. При этом, правда, следует ука-
зать, что в ряде случаев в новелле имеет место 
в одном и том же текстовом фрагменте комби-
нированное применение обеих «техник» вер-
бализации эмоций главного персонажа: Was ist 
denn das, daß ich auf einmal so ein blödes Herz-
klopfen krieg‘? – Das wird doch nicht deswegen  
sein... Nein, o nein... es ist, weil ich so lang' nichts 
gegessen hab'. – Aber Gustl, sei doch aufrich-
tig mit dir selber: – Angst hast du – Angst, weil 
du's noch nie probiert hast... Aber das hilft dir 
ja nichts, die Angst hat noch keinem was gehol-
fen, jeder muß es einmal durchmachen, der eine 
früher, der andere später, und du kommst halt  
früher d'ran... [19]. В приведенном текстовом 
пассаже эмоция страха и называется (Angst), 
и выражается (Herzklopfen). Учащенное серд-
цебиение, ощущаемое Густлем, им правильно 
истолковывается – страх перед предстоящим 
публичным позором. быть униженным граж-
данским лицом, не постоять за себя, вызвав 
обидчика на дуэль – большего посрамления 
для австро-венгерского офицера было трудно 
себе представить.

А. шницлер, подобно искушенному пси-
хоаналитику, раскрывает в своем пребыва-
ющем в депрессивном состоянии персона-
же бессознательное желание поиска виновни-
ка в случившейся истории. Мысли Густля су-
дорожно находят его – это подаривший ему 
накануне трагического события билет в те-
атр сослуживец Копецки: …der Kopetzky ist 
doch der einzige... Und grad der hat mir heut' das 
Billett geben müssen... und das Billett ist an al-
lem schuld... ohne das Billett wär' ich nicht ins 
Konzert gegangen, und alles das wär' nicht pas- 
siert... [Ibid.]. 

однако поиск и нахождение виновного – 
слабое утешение для Густля. он вспоминает 
своих знакомых, которым теперь завидует, и 
приходит к выводу, что все они ему уступа-
ют по самым различным оценочным критери-
ям (уму, остроумию, внешности, успешности 
в карьере и т. п.). он начинает себя жалеть. 
Концепт «жалость к себе» в новелле не обо-
значается. лексемы Mitleid, Mitgefühl, Mitem-
pfinden не используются в произведении. од-
нако этот концепт находит достаточно частот-
ное речевое воплощение на страницах новел-
лы (6 текстовых фрагментов). Приведем два 
примера: Deswegen soll ein Kerl wie ich, so ein 
junger, fescher Mensch... Ja, nachher möchten‘s 
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диминутивность ‒ это «обобщенное зна-
чение малого объема, размера и т. п., обыч-
но выражаемое посредством уменьшитель-
ных аффиксов и сопровождающееся различ-
ными эмоциональными окрасками ‒ ласка-
тельности, уничижительности и т. п.» [7]. Из 
данного определения следует, что диминутив-
ность – это сложная языковая категория объ- 
ективно-субъективного характера. Наряду со 
значением уменьшительности или объектив-
ной «малости», она содержит субъективный 
эмоционально-оценочный компонент. 

Немаловажно также отметить тот факт, что 
диминутивность является когнитивно-праг- 
матической категорией, поскольку она пере-
секается с категориями эмотивности и экс-
прессивности. это явление находит свое от-
ражение в эмоционально-оценочных пометах 
словарных дефиниций: a term of endearment 
‘нежное обращение’, derog. ‘уничижитель-
ное’, contempt. ‘презрительное’, abusive ‘бран-
ное’. диминутивам свойственна прагматиче-
ская неоднозначность, т. е. одна и та же еди-
ница языка сочетает в себе два полюса оцен-
ки – мелиоративный и пейоративный. Следо-
вательно, в зависимости от контекста димину-
тив может выражать положительную и отри-
цательную оценку, нежность и пренебрежи-
тельность. таким образом, амбивалентность 
категории диминутивности определяет моде-
ли поведения – инвективные и ласкательно-
эмпативные. Показательно, что сферой упо-
требления диминутивных наименований лица 
выступает разговорно-фамильярная речь, о 
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Designation and expression  
of the key emotional concepts  
in the novel “Leutnant Gustl”  
by Arthur Sсhnitzler
The article deals with the key emotional concepts  
in the novel “Leutnant Gustl” by the Austrian  
writer of the XXth century – “fear”, “anguish of 
mind”, “shame”, “despair” and “self pity”. The 
status of the key concepts is conditioned by the writ- 
er’s theme of the work. The explication of these 
concepts in the novel is a dominant way of their ver-
balization.
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языкознание

Например, girlie ‘девчушка’ − 1) (a term of en-
dearment) a girl, esp. a l i t t l e  girl; 2) an of-
fensive word used by men when talking to a 
woman who they think is less sensible or intelli-
gent than a man. диминутивность выражена в 
денотативном и коннотативном значениях сло-
ва. Первый тип значения выражает «малость», 
в данном примере это низкий рост и юный воз-
раст. Второй тип значения раскрывается по-
разному в зависимости от контекста. димину-
тив girlie может использоваться в качестве ла-
скового обращения к девочке. В данном слу-
чае это уменьшительно-ласкательная форма 
слова, что подтверждается словарной пометой 
a term of endearment. однако в определенном 
контексте girlie приобретает уменьшительно-
уничижительную форму и обозначает «глу-
пую девчонку». 

Из приведенного выше примера видно, что 
диминутивам свойственны противоположные 
прагматические функции. это имеет логиче-
ское объяснение. Известно, что центральными 
значениями диминутивности выступают «ма-
лость» и «ребенок». С одной стороны, малень-
кие создания (дети) вызывают в сознании че-
ловека положительные ассоциации. С другой 
стороны, «малость» воспринимается как не со-
ответствующее стандарту («меньше нормы» − 
плохо) и вызывает негативную реакцию. 

В качестве примера диминутивного на- 
именования лица, образованного путем усе-
чения основы, возьмем gent. данная лексема 
считается вульгаризмом и образована от gent-
leman ‘джентльмен’ путем усечения конечно-
го слога, менее информативно значимой час- 
ти слова. 

При функционировании таких диминути-
вов отмечается тенденция к языковой эконо-
мии в рамках стилистически сниженной лек-
сики. В целом следует отметить, что это впол-
не естественная тенденция, т. к. любой язык 
подчиняется законам эволюции, движется от 
простого к сложному. Как следствие, длинные 
слова становятся короткими с сохранением их 
содержания и изначального смысла. 

диминутивы употребляются часто при 
разговоре детей или с детьми. так, чрезмерное 
использование уменьшительно-ласкательных 
образований взрослыми людьми воспринима-
ется как «сюсюканье». В то же время ребенок 
может невольно искажать слова, поскольку у 
него еще не сформировался в должной мере 
речевой аппарат. 

Например, ребенок произносит англий-
ское banana ‘банан’ как nana, тем самым ис-

чем свидетельствуют следующие стилисти-
ческие пометы в словарях: colloq. ‘разг.’, dial. 
‘диалектное’, slang ‘сленг’, joc. ‘шутливое’, 
iron. ‘ироническое’.

Категория диминутивности обнаружена в 
разных языках мира, однако средства ее верба-
лизации зависят от формальной организации 
самого языка. так, в языках аналитического 
строя диминутивность передается синтаксиче-
ским способом, когда значение выражено не в 
самом слове. такие диминутивы называются 
аналитическими, или синтаксическими. В син-
тетических языках диминутивность представ-
лена преимущественно на морфологическом 
уровне в виде развитой системы префиксов и 
суффиксов. такие диминутивы определяются 
как синтетические, или лексические. 

объектом нашего исследования выступа-
ют диминутивные наименования лица в ан-
глийском языке, отобранные методом сплош-
ной выборки из авторитетного толкового 
словаря английского языка The New Shorter 
Oxford English Dictionary [18] и словаря слен- 
га The Concise New Partridge Dictionary of  
Slang and Unconventional English [17]. 

Анализ литературы показал, что пробле-
ме категории диминутивности посвящено не-
большое количество работ [2; 3; 6; 10; 15; 19]. 
Методологическую основу исследования со-
ставляют труды российских ученых и зару-
бежных лингвистов в области теории номина-
ции [4], морфопрагматики [13], теории оцен-
ки [9; 12], связи оценки с другими категори-
ями, в частности категорией эмотивности [8; 
11], труды, связанные с дифференциацией де-
нотативного и коннотативного значений сло-
ва [1; 5; 16]. Наряду с общенаучными метода-
ми анализа и синтеза использовалась методи-
ка анализа словарных дефиниций и метод ком-
понентного анализа, который нацелен на из- 
учение языковых единиц путем разложения 
их значения на семы, минимальные семанти-
ческие составляющие.

С точки зрения способов словообразова-
ния в английском языке выделяют два типа 
диминутивов: 

‒ аналитические; 
‒ синтетические. 
В настоящей статье мы рассмотрим син-

тетические диминутивные наименования лица 
в английском языке. здесь семантика димину-
тивности реализуется на уровне слова посред-
ством аффиксации, усечения, метафорическо-
го переноса. 

Суффиксация выступает наиболее про-
дуктивным способом образования новых слов. 
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нутивы образованы от названия жителя дан-
ной страны с уменьшительным суффиксами -y 
или -ie. 

Вызывает особый интерес слово froggie – 
1) joc. A frog; 2) slang. derog. A Frenchman or 
Frenchwoman. Суффикс -ie, который активно 
участвует в образовании диминутивов, добав-
ляется к основе frog ‘лягушка’. данная лексе-
ма используется в отношении земноводного, 
чтобы подчеркнуть его маленький размер. В 
то же время иностранцы неодобрительно на-
зывают французов этнонимом froggie ‘лягу-
шатник’. Наблюдается метонимический пере-
нос на основании смежности понятий (номи-
нативный признак – пища). Слово уходит сво-
ими корнями в XVIII в., когда считалось, что 
лапки лягушки ‒ излюбленное блюдо францу-
зов, которое ассоциировалось с представите-
лями этой национальности.

В английском языке зафиксированы слу-
чаи, когда личное имя переосмысляется и 
становится именем нарицательным: Dobby − 
Robert, Jacob – James, Charley – Charles, Tom-
my – Thomson. Глупого человека называют ди-
минутивами мужских имен. 

добавление фемининного суффикса к 
мужским именам превращает слово в оскорб- 
ление. таким образом, адресат полагает, что 
ассоциации с феминностью заставят объект 
номинации почувствовать себя униженным, 
слабым и ничтожным.

диминутивы встречаются и среди терми-
нов родства: mommy – mother, daddy − dad, 
father, granny, grandma, gran, nanny, nan – 
grandmother, grandpa – grandfather, auntie – 
aunt, nunky − uncle. В современном англий-
ском языке есть лексические средства для 
проявления нежных чувств супруга по отно-
шению к его жене: синтетические диминути-
вы wifeling и wifekin − (endearing) A wife; a lit-
tle wife; аналитические диминутивы little wife 
и dear wife. 

до XVIII в. слово hussy (сокращенная фор-
ма от housewife ‘домохозяйка’) не имело нега-
тивных коннотаций и использовалось в отно-
шении матери семейства, хозяйки дома. любо-
пытно изучить этимологическое значение сло-
ва hussy и проследить развитие деривацион-
ных процессов и мотивационных отношений. 
через некоторое время произошла генерализа-
ция значения данного диминутива: hussy – any 
woman or girl ‘любая женщина или девушка’. 
В итоге слово приобрело пейоративную окра-
ску и теперь обозначает женщину легкого по-
ведения: hussy – a woman or girl who shows ca-
sual or improper behavior.

кажая звуковую форму слова, обозначающе-
го фрукт. Проследим процесс семантической 
деривации, т. к. данная единица со временем 
приобрела дополнительные значения и семан-
тические коннотации: nana – 1) a banana; 2) the 
head; 3) a headmaster; 4) (also narna) a fool, an 
idiot, an incompetent. Как видно из словарного 
толкования диминутива, данная единица речи 
стала использоваться в отношении пустоголо-
вого и неумелого человека. Наблюдается усе-
чение первого слога. 

В некоторых случаях в результате деятель-
ности первой и второй сигнальных систем че-
ловека отдельные лексические единицы ис-
пользуются для выражения впечатлений от 
предметов и явлений окружающего мира. за 
счет метафоричности и ассоциативности сво-
ей внутренней формы подобные лексемы обо-
значают одно явление или предмет окружаю-
щего мира в ассоциативной связи с другим яв-
лением или предметом на основе их сходства 
посредством метафорического переноса. 

С помощью образности выражается отно-
шение говорящего к объекту номинации. На-
пример, dumpling ‘клецка, галушка’ − ‘a small 
fat person’. В данном случае человека сравни-
вают с клецкой на основании ассоциаций. об-
ладателя низкого роста и полного телосло-
жения обозначают названием блюда, которое 
представляет собой небольшие кусочки теста, 
сваренные в бульоне, с начинкой или без. Кро-
ме того, слово dumpling образовано суффик-
сацией, негативная оценка выражается через 
суффикс -ling.

В связи с тем, что семантика диминутив-
ности имплицитно выражена в названиях де-
тенышей животных, продуктивной являет-
ся модель метафорического переноса «живот- 
ное − человек». зооморфизмы играют в речи 
роль экспрессивного образного средства, ко-
торое обычно обладает пейоративной окра-
ской. такие зоонимы, как calf ‘теленок’, colt 
‘жеребенок’, chicken ‘цыпленок’, shoat ‘поро-
сенок’, обозначают человека юного, неопыт-
ного, глупого, нерешительного, бесхарактер-
ного, никчемного. таким образом, в данных 
единицах речи актуализируются семы возрас-
та, интеллекта, характера и поведения.

Удалось выделить отдельную группу ди-
минутивных наименований лица, которые на-
зывают человека по его национальности: Aus-
sie ‘австралиец’ – от ‘Australian’, Frenchie 
‘француз’ – от French, Gerry ‘немец’ – от Ger-
man, Russky ‘русский’ – от Russian или русско-
го варианта ‘русский’. Перечисленные дими-
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обнаружен ряд наименований лица, дими-
нутивная семантика которых выражается че-
рез внутреннюю форму слова. такие димину-
тивы образованы путем метафорического пе-
реноса.
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В свою очередь диминутивное наимено-
вание супруга в английском языке hubby ‘му-
женек’ не имеет негативных коннотаций и ис-
пользуется в качестве ласкового обращения. 
В структурном отношении данный димину-
тив образован от husband ‘муж’. основа сло-
ва сокращается до hub, происходит удвоение 
корневого согласного и добавляется уменьши-
тельный суффикс -y.

Гендерный признак четко прослеживает-
ся в диминутивных наименованиях лица, сре-
ди них – имена собственные, термины родства, 
слова современного сленга:

а) в отношении лиц женского пола (nym-
phet ‘нимфетка’, dolly ‘куколка’, chick ‘цыпоч-
ка’, coquette ‘кокетка, вертихвостка’);

б) мужского пола (Tommy ‘идиот’, laddie 
‘мальчуган’, chappie ‘паренек’). 

Следует подчеркнуть, что диминутивные 
наименования лица характеризуются особой 
стилевой принадлежностью. они имеют окра-
ску разговорности, фамильярности, многие 
относятся к сленгу. Например, словарь слен-
га предлагает множество вариантов жаргониз-
мов, которыми можно называть бестолкового 
человека, среди них divvy, bunny, slappie, dop-
ey, dummy, booby, thickie. 

По результатам исследования можно сде-
лать вывод, что аналитический строй англий-
ского языка предоставляет совсем немно-
го возможностей для образования димину-
тивов. Как говорил отто есперсен, в англий-
ском языке много мужского, это язык взрос-
лого мужчины, меньше детского и совсем не-
много женского [16, с. 254]. Кроме того, не-
значительное количество диминутивных наи-
менований лица в английской лингвокультуре 
объясняется национальным характером англи-
чан. это глубокие индивидуалисты, которые 
не привыкли показывать своих эмоций. А одна 
из функций диминутивов ‒ выражение различ-
ных оттенков эмоций к объекту номинации.

Среди синтетических диминутивов пре-
обладают наименования лица, образованные 
с помощью различных уменьшительных суф-
фиксов. Наиболее продуктивные из них -ling, 
-ie, -y, -et. Их функция зависит от прямого или 
переносного значения слов, в которых они фи-
гурируют. Помимо значения реального умень-
шения диминутивы могут быть экспрессивны-
ми, а их уменьшительные суффиксы обладать 
эмоционально-экспрессивной окраской. от-
тенки отношения могут варьироваться от на-
смешки, уничижения и презрения до ласки и 
сочувствия. 
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русские устойчивые 
сравнения с комПонентами 
КОРОВА, быК, ВОл и буйВОл 
на Фоне китайского языка

Рассматриваются русские устойчивые срав-
нения с эталонами «корова», «бык», «вол» и 
«буйвол» на фоне их аналогов в китайском 
языке для выявления общих и уникальных осно-
ваний устойчивых сравнений при совпадении 
эталонов в двух языках. Доказывается, что 
различия оснований сравнений в двух языках 
обусловлены особенностями географического 
положения стран, культурой, спецификой на-
ционального менталитета. 

Ключевые слова: устойчивое сравнение, осно-
вание сравнения, эталон сравнения, мотиви-
рованность выбора основания, стереотипные 
представления.

Устойчивые сравнения (УС) с компонен- 
том-зоонимом являются традиционным пред-
метом исследования фразеологов и лингво-
культурологов в различных аспектах. Во мно-
гих языках наблюдается лексическое воплоще-
ние этого языкового явления, представляюще-
го собой квинтэссенцию сравнительного по-
знания мира различными народами. В.М. Мо-
киенко отмечает, что в образных сочетаниях 
слов, включая УС, можно увидеть истоки на-
циональной культуры или бытовых представ-
лений, прочесть скрижали забытого прошло-
го [3, с. 4]. Устойчивые сочетания такого типа 
отличаются компаративной семантикой и на-
личием формального показателя сравнитель-
ных отношений. для устойчивых сравнений 
характерна яркая образность, отражающая 
представления носителей языка об окружаю-
щем мире.

А к т у а л ь н о с т ь  темы данного исследо-
вания определяется ее включенностью в про-
блематику современной антропоцентриче-
ской парадигмы изучения языка и частотно-
стью употребления устойчивых сравнений с 
компонентом-зоонимом для описания внеш-
ности и характера человека в русской и ки-
тайской разговорной речи, а также в художе-
ственной литературе. Актуальность и необхо-
димость описания УС определяется также их 
национально-культурным своеобразием: срав-
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вариативное обозначение». По словам учено-
го, «важнейшим объективным показателем ак-
туальности той или иной сферы действитель-
ности для конкретного сообщества является 
понятие номинативной плотности» [2, с. 112].

Наше внимание сосредоточено на выявле-
нии и описании сходств и различий в русской 
и китайской культуре при восприятии таких 
животных, как корова, бык, вол, буйвол, ока-
зывавших большое влияние на повседневную 
жизнь человека и ставших компонентами УС 
в обоих языках.

У С  с  э т а л о н о м  к о р о в а .  В словаре
«Славянские древности» дано описание основ-
ных представлений человека о корове с древ-
нейших времен. Наиболее значимым для нас 
является следующее: «Корова как одно из 
основных домашних животных, обеспечива-
ющих человека продуктами питания, в тради-
ционной культуре является символом богатст- 
ва» [9, с. 608]. 

Компонент корова наделен богатой куль-
турной коннотацией, употребляется в УС как 
эталон. В «большом словаре русских народ-
ных сравнений» В.М. Мокиенко и т.Г. Ники-
тиной зафиксировано 30 УС с компонентом 
корова. При этом 26 единиц в словаре сопро-
вождаются основаниями сравнений: большой 
(толстый) как корова, ходить как корова, ды-
шать как корова, жрать как корова, здорова 
как корова, выть (реветь, рыдать) как коро-
ва, глаза у кого-л. как у коровы и т. д.

В четырех УС отсутствуют основания 
сравнения как корова: 1) об очень толстой 
женщине; 2) о нерасторопной, неповоротли-
вой и ленивой женщине; 3) о туго сообража-
ющей женщине; 4) о заплаканной, зареван- 
ной [4, с. 289]. По мнению е.В. огольцевой, 
опущение основания УС в русском языке объ-
ясняется тем, что признак уже закрепился в 
коллективном языковом сознании и для его 
воспроизведения достаточно указать на эта-
лон УС [7, с. 76]. 

чтобы выявить особенности функцио-
нирования в современном русском языке УС 
с разными эталонами и основаниями сравне-
ний, используются материалы НКРЯ [5]. Из  
102 контекстов, представленных в основном 
корпусе, 59 касаются отрицательной оценки 
людей (в основном женщин), что составля-
ет 58%. Наиболее частотными значениями в 
НКРЯ являются следующие. 

1. УС обозначают универсальное оскорб- 
ление по отношению к женщине (6 ед.): как 
корова. это выражение употребляется обыч-

нения с компонентом-зоонимом отличаются 
национальными особенностями, что нередко 
приводит к проблемам межкультурной ком-
муникации и вызывает трудности при перево-
де. Изучение данных единиц позволит лучше 
понять русскую культуру, поскольку фразео-
логические сравнения русского языка дают бо-
гатый материал для выявления национально-
го характера и особенностей менталитета рус-
ского народа. 

Необходимо отметить, что самой боль-
шой группой УС как в русском, так и в китай-
ском языке является группа сравнений с ком- 
понентом-зоонимом. Несмотря на большое ко-
личество работ, посвященных зоонимам в со-
ставе фразеологизмов, целый ряд вопросов, от-
носящихся к описанию их стереотипов и сим-
волов на широком этнокультурном фоне, оста-
ется нерешенным. Анализ устойчивых сравне-
ний с позиций сопоставления неблизкород-
ственных языков, например русского и китай-
ского, представляет особый интерес. Выбран-
ные нами для анализа зоонимы – корова, бык, 
вол и буйвол – занимают важное место в зоо-
нимной фразеологической картине мира носи-
телей русского и китайского языков. Как ука-
зано в памятнике исторической прозы древне-
го Китая «Цзо-чжуань», бык (вол или буйвол) 
является одним из шести важнейших домаш-
них животных для китайцев. 

В соответствии с целью работы выдвига-
ются следующие задачи: 

а) отобрать практический материал из сло-
варей сравнений; 

б) уточнить контекстное употребление 
отобранных единиц посредством Националь-
ного корпуса русского языка и Национально-
го корпуса китайского языка; 

в) провести ассоциативный эксперимент 
для выявления стереотипных представлений о 
корове, быке, воле и буйволе в УС в языковом 
сознании русских и китайцев; 

г) на основе полученных данных выявить 
общие и уникальные основания УС при совпа-
дении эталонов, а также стереотипное значе-
ние, закрепленное за компонентами корова, 
бык, вол, буйвол в двух лингвокультурах.

для сопоставления лингвокультурных осо-
бенностей устойчивых единиц мы использова-
ли соотношение эксплицируемого материала и 
сравнение отобранного материала по номина-
тивной плотности в двух языках. Номинатив-
ную плотность вслед за В.И. Карасиком мы бу-
дем понимать как «детализацию обозначаемо-
го фрагмента реальности, его множественное 
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сителей языка УС, не зафиксированных слова-
рями, обнаружено не было. 

опрос показал, что для современных но-
сителей языка это животное больше не явля-
ется символом богатства, о котором говорит-
ся в словаре «Славянские древности». Рус-
ские склоняются к отрицательной оценке ко-
ровы в аспекте внешнего вида, поведения и 
звука голоса. УС как корова может иметь по-
ложительную оценку внешнего вида только в 
сочетании с эпитетом холмогорская. Устойчи-
вое сравнение как холмогорская корова ‘до-
родная, рослая полная; степенная в повадках и 
движениях’ [4, с. 290] как характеристика жен-
щины уходит в пассивный запас, т. к. ни разу 
не встретилось при анкетировании носителей 
языка и в современных СМИ. 

По данным словаря сравнений, НКРЯ и 
опроса можно сделать вывод, что современ-
ные русские обращаются к образу коровы для 
характеристики полной, тяжеловесной или не-
поворотливой женщины. Компонент корова 
также употребляется при описании человека 
по его поведению или действиям, напомина-
ющим поведение коровы: мычать как корова, 
жевать как корова и др. 

Помимо небольшого количества единиц, 
которые входят в состав словарей сравнений, 
например большая как корова, толстая как 
корова, большинство выражений в НКРЯ ока-
зываются окказиональными, например глупая 
как корова, тупая как корова, млеть как ко-
рова, раскорячиться как корова после случки, 
грустный как корова. Наличие окказиональ-
ных выражений с компонентом корова пока-
зывает расширение диапазона восприятия дан-
ного зоонима. 

При помощи компонента корова склады-
ваются в русском языке такие понятия, как 
«неизвестность», «исчезновение» (как корова 
языком слизала), «несоответствие» (идет что 
кому как корове седло), «ненужность» (нужно 
что кому как корове седло). Понятие формиру-
ется в конкретной ситуации, где присутствуют 
два объекта или предмета, например корова и 
седло, что отражает сложные отношения само-
го человека и окружающего мира. Встречают-
ся УС, подчеркивающие чрезмерную любве- 
обильность: зацеловать как корова теленка, 
вылизывать взглядом как корова новорожден-
ного теленка, вылизывать как корова теленка.

Из-за отсутствия специализированных 
словарей сравнений китайского языка мы взя-
ли сравнения из проведенного анкетирования, 
в котором приняли участие 100 носителей ки-

но без основания. В некоторых случаях опу-
щение основания сравнения подразумевает 
возможность одновременной подстановки не-
скольких из них, синкретизм семантики этало-
на. Например: У меня жена. Как корова. Двое 
детишек. Мальчик и девочка. Бычок и телоч- 
ка (И. Адамацкий. Утешитель). здесь могут 
подразумеваться такие основания, как здоро-
вая, толстая, глупая.

2. УС обозначают толстую (с отрицатель-
ной оценкой) женщину (6 ед.): большая как ко-
рова, гладкая как корова, толстая как коро-
ва, жирная как корова, растолстеть как ко-
рова. одно из выраженийне зафиксировано 
в словаре: гладкая как корова. – Нету, гово-
рит. – Сама гладкая, как корова. – Отъелись 
на нашей крови… (С. бабаян. Ротмистр Не-
женцев).

3. УС обозначают неуклюжесть женщи- 
ны (12 ед.): спотыкаться как корова, бегать 
как корова, наскакивать как корова, сто-
ять как корова на льду. Например: Когда они 
пробрались через развалины и вышли на топ-
кий луг, упиравшийся в дамбу, майор с кривой 
улыбкой проговорил: – Слушайте, что вы спо-
тыкаетесь, как корова… Возьмите же меня 
под руку! Или вам нельзя? (ю. буйда. У кошки 
девять смертей). 

4. УС обозначают плохую, некрасивую 
стать женщины (6 ед.): раскорячиться как ко-
рова после случки, отбрыкаться от чего-л. 
как корова, чесаться как корова. Например: 
Подберите брюхо! …А вы что там раскоря-
чились, как корова после случки? Вас не каса-
ется? Пики – к ноге! (А. Стругацкий, б. Стру-
гацкий. Град обреченный). 

5. УС обозначают неприятные звуки (мы-
чание, рыдание) (25 ед.): мычать, говорить, 
реветь, выть как корова и др. Например: И не 
всегда – к тебе… – Что ты ревешь, как ко-
рова? – воскликнула Ирена, потому что сле-
зы катились у меня по лицу – до подбородка. 
Там я собирала слезы в купальник, чтобы не 
тереть глаза, чтобы глаза не были красны- 
ми (Иржи Грошек. Реставрация обеда).

Кроме данных НКРЯ были получены ре-
зультаты проведенного нами анкетирования 
100 носителей русского языка в возрасте от  
18 до 65 лет, имеющих среднее и высшее обра-
зование. опрос производился в онлайн-форме. 
Респондентам было предложено отметить из-
вестные им УС с эталоном корова. Выражения 
мычит как корова (67 раз), толстая как коро-
ва (64 раза), неуклюжая/неповоротливая как 
корова (63 раза), большая как корова (16 раз) 
встречаются чаще других УС. При опросе но-
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бык, бросился на Егоршу (Ф. Абрамов. Пути-
перепутья).

для описания состояния упрямства ис-
пользуются 30 контекстов, представленные в 
10,2% употреблений, например: – В семье не 
без урода. У нас все с норовом: один себе на уме, 
упрямый, как бык, считает себя умнее всех, 
из-под власти, как с цепи, рвется... (Ф.В. Глад-
ков. Повесть о детстве).

для характеристики силы используется  
13 контекстов (4,4%), например: Они поили его 
вином и в дурные места возили его, и он про- 
играл им в карты все, что у него было. Он 
был телом сильный, как бык, и храбрый, как 
лев, а душой слабый, как вода. Он проиграл бы 
последних коней и оружие, если бы я не увез  
его (л.Н. толстой. хаджи-Мурат).

13 примеров из общего числа описыва-
ют недовольный, недобрый взгляд, что со-
ставляет 4,4%, например уставиться как бык, 
смотреть как бык. Посмотрим на случай из 
НКРЯ: …заключил губернатор, указывая на 
советника второго отделения, который дей-
ствительно имел какую-то хозяйственную на- 
ружность и, как бык, смотрел в упор на Ка-
линовича (А.Ф. Писемский. тысяча душ).

данные в НКРЯ показывают отраженные 
в УС стереотипные представления о быке, реа-
лизующиеся в следующих определениях: здо-
ровый, сильный, проявляющий упрямство и 
ярость.

оборот действовать как на быка крас-
ный цвет пришел в русский язык из испан-
ского языка через английский: like a red rag 
to the bull. Выражение может быть рассмотре-
но как фрейм, т. е. культурный сценарий: во 
время корриды быка дразнят красной тряп- 
кой [1, с. 75]. 

По результатам анкетирования, проведен-
ного среди 100 носителей русского языка, часто 
употребляемыми основаниями с компонентом 
бык являются определения здоровый (92 ра-
за), сильный (71 раз), разъяренный (39 раз), 
большой (27 раз), бешеный (24 раза), упря-
мый (19 раз). Выражение бешеный как бык не 
зафиксировано в словаре сравнений, но обна-
ружено в НКРЯ. таким образом, русские, срав-
нивая человека с быком, наделяют его (чело-
века) такими качествами, как здоровый, силь-
ный, большой; подчеркивают такие особенно-
сти поведения, как ярость и бешенство.

У С  с  э т а л о н о м  в о л .  В «большом сло-
варе русских народных сравнений» В.М. Мо-
киенко и т.Г. Никитиной собрано 15 УС с ком-
понентом вол и их толкования: везти (рабо-

тайского языка в возрасте от 18 до 65 лет. было 
выявлено, что компонент корова в УС китай-
ского языка практически не встречается. ла-
кунарность относительно русского языка УС 
с компонентом корова вызвано многими экс-
тралингвистическими причинами. Географи-
ческое положение Китая, ландшафт, в кото-
ром преобладают горы и пустыни и не хвата-
ет степи умеренного пояса для развития про-
изводства молочных продуктов, обширные 
зоны заливного рисоводства неизбежно вносят 
свои коррективы и в язык. широкое разведе-
ние коров на молоко в Китае началось только 
в 1980 г., после того как китайцы познакоми-
лись с элитной породой коров из европы. бо-
лее того, у китайцев не было принято пить мо-
локо с древних времен. По инициативе госу-
дарства жители начали каждый день пить мо-
локо с 2000 г. таким образом, стереотипные 
и символьные значения о корове в китайском 
языке не сформировались, отсюда и появление 
лингвокультурологической лакуны, которую 
трудно спрогнозировать неносителю языка.

У С  с  э т а л о н о м  б ы к .  Компонент бык в 
составе УС реализует как отрицательную, так 
и положительную оценку человека. Из «боль-
шого словаря русских народных сравнений» 
В.М. Мокиенко и т.Г. Никитиной были ото-
браны 28 УС с компонентом бык и их толко-
вания: упереться/упираться как бык, упрямый 
как бык, глядеть (смотреть) как бык из-под 
ярма, здоровый как бык, работать как бык в 
ярме, рвануться (понестись) как бык, реветь 
как бык [на бойне], сильный как бык, стоять 
как бык и т. д. [4, с. 76–79]. 

Из 294 контекстов, представленных в 
основном корпусе НКРЯ с компонентом бык, 
в 80 случаях слово бык употребляется в каче-
стве символа здоровья, мужской стати, что со-
ставляет 27,5%, например здоровый как бык, 
здоровенный (огромный, большой) как бык, 
крепкий как бык. Находим пример употребле-
ния в НКРЯ: И он проводил их во флигель к сво-
ему управляющему, а тот – крепкий, как бык, 
узколобый, коренастый мужчина – в полчаса 
напоил подпрапорщиков до потери сознания и 
бережно доставил на помещичьих лошадях в 
местечко (А.И. Куприн. Свадьба).

для выражения семантики ‘физическая 
расправа из-за ярости и сильной обиды’ в рус-
ском языке использованы основания кидать-
ся, бросаться, набрасываться ‘с целью физи-
ческой расправы’, представленные в 32 еди-
ницах (10,8%), например: Он неторопливо вы-
тер ладонью пот, посмотрел на ярко горев-
шую на солнце кровь и вдруг, как разъяренный 
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пользовать компонент вол при характеристике 
терпеливого человека, способного выполнять 
тяжелую, однообразную работу.

У С  с  э т а л о н о м  б у й в о л . В «боль-
шом словаре русских народных сравнений» 
В.М. Мокиенко и т.Г. Никитиной указа-
но 6 УС с компонентом буйвол и их толкова-
ния: здоровый как буйвол, сильный как буйвол, 
упрямый как буйвол, стоять как буйвол, вид у 
кого-л. как у буйвола, сила у кого-л. как у буй-
вола [4, с. 70].

В НКРЯ находим лишь 15 контекстов с 
употреблением УС с компонентом буйвол, 
большинство из которых не зафиксировано в 
словарях сравнений. Например, большой как 
буйвол, огромный как буйвол, рыдать как буй-
вол, реветь как буйвол, фыркать как буйвол, 
ринуться как буйвол, броситься как буйвол. 
Можно сделать вывод, что, по данным сло-
варя сравнений и материалам НКРЯ, носите-
ли языка считают физические качества и осо-
бенности поведения этого животного наибо-
лее важными при характеристике человека по-
средством данного зоонима. Малое количе-
ство вхождений данных единиц в НКРЯ свиде-
тельствует о неактуальном и незначительном 
месте этого животного в современном русском 
сознании. 

для большинства опрашиваемых русских 
респондентов буйвол – это животное из зоо-
парка, представитель животного мира Азии 
или Африки. одни буйволы практически не 
поддаются одомашниванию по причине злоб-
ного и агрессивного нрава (африканские), дру-
гие (азиатские) одомашнены, имеют спокой-
ный нрав, окружают человека с древних вре-
мен и вошли в состав различных языковых вы-
ражений (УС, фразеологизмов, паремий).

для живущих на юге китайцев, наоборот, 
буйвол занимает важное место в культурном 
пространстве. Разведение буйволов тесно свя-
зано с культурой заливного риса Китая и име-
ет все преимущества по сравнению с разведе-
нием других видов скота. 

буйвола редко используют в качестве 
транспорта – его берегут для тяжелой пахоты 
на поле, покрытом водой. Следует отметить, 
что из-за различий в географическом положе-
нии и климате Китая северяне обычно разво-
дят быков и волов, а у южан принято разво-
дить буйволов. это приводит к различию в 
значимости и частотности употребления зоо-
нимов во фразеологии в разных районах Ки-
тая. для китайской аграрной культуры на пер-
вое место по полезности выходят бык/вол (на 

тать, трудиться, пахать) как вол, жевать 
как вол, здоров как вол, нагружаться как вол, 
нагруженный как вол, покорный как вол, сер-
дит как вол, терпеливый как вол, трудолюби-
вый как вол, взгляд как у вола, глаза как у вола, 
терпение как у вола [4, с. 108].

Из 154 контекстов УС с компонентом вол в 
НКРЯ наблюдаются 103 случая (66,9%), осно-
ваниями которых выступают работоспособ-
ный, работать, трудиться, пахать. Рассмо-
трим некоторые из этих случаев: Он знал, что 
добиться успеха в любом деле можно толь-
ко напряженным трудом. И он работал, ра-
ботал как вол, по 12 часов в сутки, да и этого 
Габриэле казалось мало (В. Маккавеев. Утом-
ленный солнцем); Свою личную жизнь, свое 
время, покой, имущество – буквально все Фло-
бер принес в жертву литературе. Он трудил-
ся, как вол, но все его книги, стяжавшие ему 
славу, не приносили никакого дохода: он ока-
зался жертвой собственной непрактичности 
и издательского произвола (ю. безелянский. 
В садах любви); – Ты пойми, Володя, я же все-
го этого сам, своим потом и трудом добил-
ся. Я всю жизнь, как вол, пахал, во всем себе 
отказывал и никогда от своих привилегий не 
откажусь. – Эти люди ничего не хотят по-
нимать, – с горечью подытожил Володя. Но 
с «этими людьми» Володя общался (д. Кара-
петян. Владимир Высоцкий. Воспоминания).

Синонимический ряд «работать как вол», 
как показывают примеры из НКРЯ, имеет от-
рицательную оценку, поскольку выражения 
описывают человека, который «работает очень 
много, с усердием и покорностью» [9, с. 89], 
жертвуя временем для отдыха, что приносит 
болезнь и муку. В русском языке существует 
большое количество пословиц и поговорок об 
отдыхе, например: Кто не умеет отдыхать, 
тот не может хорошо работать; Делу вре-
мя, потехе час; Чтобы лучше шло дело, пусть 
отдыхают голова и тело. это отражает важ-
ное место отдыха в русском языковом созна-
нии. лишение права и времени на отдых не 
принимается в какой бы то ни было форме.

По результатам проведенного анкетиро-
вания выяснилось, что УС с зоонимом вол со-
четаются с такими словами-основаниями, как 
работать (62 раза), трудолюбивый (48 раз), 
терпеливый (44 раза), здоровый (34 раза), по-
корный (25 раз). Можно сказать, что в русском 
языковом сознании зооним вол в подавляю-
щем большинстве случаев ассоциируется с тя-
жело и покорно работающим человеком. Со-
временные носители русского языка могут ис-
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зультате нами были выявлены 26 сравнений 
китайского языка с эталонами бык, вол и буй-
вол: 像牛一样努力工作 – отдать все силы как 
вол/бык/буйвол; 像牛一样默默付出 – подвиж-
нически работать как вол/бык/буйвол; 像牛
一样勤劳卖力 – трудолюбивый как вол/бык/
буйвол; 像牛一样拼命干 – горбатиться изо 
всех сил как вол/бык/буйвол; 孺子牛式的 – ис-
полнительный слуга, покорный исполнитель 
как вол/бык/буйвол; 像牛一样劳作 – работать 
как вол/бык/буйвол; 像牛一样为家耕耘 – чест-
но и много работать (для семьи) как вол/бык/
буйвол; 像牛一样低眉顺眼 – покорный, по-
слушный как вол/бык/буйвол; 如牛负重 – не-
сти тяжелое бремя как вол/бык; 像牛一样
慢 – медленный как вол/бык/буйвол; 像牛一样
实在 – честный и настоящий как вол/бык/буй-
вол; 像牛一样健壮 (气壮如牛) – сильный как 
вол/бык/буйвол; 像牛一样倔得要命 – упрямый 
как вол/бык/буйвол; 像牛背一样的山梁 – гора 
выглядит как спина спящего вола/быка/буй- 
вола; 像牛一样咀嚼 – жевать как вол/бык/
буйвол; 胃口大的像牛一样 – аппетит как 
у вола/быка/буйвола; 像牛一样有冲劲 – бо-
дрый как бык; 饮水像牛一样多(牛饮) – пить 
как вол/бык/буйвол; 头发像牛舔的一样 – воло-
сы блестящие как будто вол/бык/буйвол вы- 
лизал; 跟牛的劲儿一样大 – сила как у вола/
быка/буйвола; 像一头发怒的犟牛 – рассер-
диться как вол/бык/буйвол; 气喘如牛 – ды-
шать как вол/бык/буйвол; 像牛眼睛一般大 – 
глаза как у вола/быка/буйвола; 幽幽同牛叫
似的 – мычать как вол/бык/буйвол; 像牛一样
蠢笨(对牛弹琴) глупый как вол/бык/буйвол; 
像牛一样呆滞的眼睛 – тупой взгляд как у во-
ла/быка/буйвола. Как и в русском языке, ки-
тайские УС с рассматриваемыми эталонами 
обозначают особенности характера человека, 
его внешности, физических качеств. Совпаде-
ние идеографических групп УС с эталонами 
вол/бык/буйвол в русском и китайском языках 
показывает сходство видения мира двух на-
родов, что может объясниться долгосрочным 
контактом и наблюдением за особенностями 
поведения и внешности окружающих людей 
домашних животных.

По результатам анализа опроса самыми 
частотными являются 像牛一样默默付出 – 
подвижнически работать как вол/бык/буй- 
вол (46 раз); 像牛一样勤劳卖力 – трудолюби-
вый как вол/бык/буйвол (36 раз); 像牛一样拼
命干 – горбатиться изо всех сил как вол/бык/
буйвол (35 раз); 孺子牛式的 – исполнитель-
ный слуга, покорный исполнитель как вол/бык/
буйвол (16 раз); 像牛一样劳作 – работать как 

севере Китая), буйвол (на юге Китая). Коровы 
используются реже, поскольку по силе и вы-
носливости они уступают другим животным. 
Реальная действительность Китая не могла 
не отразиться в языке: наиболее актуальны-
ми в составе УС оказались компоненты буй-
вол, бык, вол, о чем свидетельствует номина-
тивная плотность данных единиц в составе УС 
китайского языка.

доминантными в идеографической груп-
пе для описания внешности УС с компонента-
ми корова, бык и вол являются фразеологизмы, 
дающие характеристику глаз человека. Изме-
нение эталона в этих случаях ведет к измене-
нию оттенка значения и эмоциональной окра-
ски фразеологизма: глаза у кого как у коровы – 
‘о больших, спокойных и блестящих женских 
глазах’; глаза у кого как у быка – ‘о чьих-л. 
больших, выпуклых (часто глуповатых) гла-
зах’; глаза у кого как у вола – ‘о чьих-л. боль-
ших, выпуклых, маловыразительных (часто ту-
пых и покорных) глазах’; смотреть (глядеть, 
уставиться) как бык – ‘о чьем-л. недоволь-
ном, угрюмом, неприветливом, враждебном 
взгляде’; взгляд у кого как у вола – ‘о чьем-л. 
тупом, маловыразительном (часто покорном) 
взгляде’. По данным примеров из НКРЯ, при 
описании глаз или взгляда человека с исполь-
зованием компонентов бык, вол оценка глаз и 
взгляда всегда будет отрицательной: И гла-
за, как у быка, кровью налились! (М.е. Салты-
ков-Щедрин. Господа ташкентцы. Картины 
нравов).

В китайском языке для обозначения быка, 
вола и буйвола используется одно и то же сло-
во 牛 (ню). По результатам опроса было обна-
ружено, что 92% китайцев не различают бы- 
ка, вола, буйвола в УС и в китайских фразео-
логизмах (чэнъюй). Существуют специальные 
слова 阉牛 (яньню) для номинации вола, 水牛 
(шуйню) для буйвола, но они мало употребля-
ются в современном китайском языке, и УС с 
этими эталонами редко используются. И на-
против, в русском языке существует отдель-
ное наименование для каждого животного, и 
эти наименования сохраняются в составе УС и 
довольно часто (по данным НКРЯ) использу-
ются в современном дискурсе.

Из-за отсутствия специализированных 
словарей сравнений китайского языка мы опи-
рались на сравнения из Национального корпу-
са китайского языка (语料库在线) [10] и ре-
зультаты проведенного анкетирования, в ко-
тором приняли участие 100 носителей китай-
ского языка в возрасте от 18 до 65 лет. В ре-
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формация о буйволе коммуникативно не вос-
требована в русской лингвокультуре. А китай-
ский иероглиф 牛 (объединяющий образ вола, 
быка и буйвола) не имеет выраженной отри-
цательной окраски, которая доминирует в рус-
ском языке. хотя глупость и упрямство чело-
века и в китайском языке может отрицательно 
оцениваться в УС с эталонами вол, бык, буй-
вол, преобладает положительная оценка при 
характеристике различных свойств и качеств 
человека.

Китайцы в своей культуре восхваляют 
этих животных за трудолюбие, что трансфор-
мируется в положительную аксиологическую 
характеристику человека, описываемого УС с 
компонентами вол, бык, буйвол. эти особен-
ности языкового материала требуют особого 
внимания при переводе и своеобразной ком-
пенсации их значений при передаче на дру- 
гой язык. 

В результате проделанной работы мы 
пришли к следующим выводам.

1. Идеографические группы (при описании 
внешности, характера человека) оснований 
сравнений с эталонами бык, вол и буйвол со-
впадают в русском и китайском языках. На-
блюдаются различия в номинативной плотно-
сти единиц и их аксиологическом векторе. В 
русском языке УС с компонентом-зоонимом 
чаще содержат отрицательную оценочную 
коннотацию. В китайском языке образ 牛 (вол, 
бык, буйвол) в основном обладает положи-
тельной аксиологической оценкой. В народ-
ной традиции высоко ценят человека с харак-
теристикой 老黄牛 (желтый вол) и 孺子牛 (вол,
бык, буйвол), которые самоотверженно тру-
дятся на благо народа. 

2. УС являются неотъемлемой частью 
языковой картины мира. Реалии, характерные 
для той или иной культуры (например, особен-
ности географического распределения живот-
ных, способы использования их человеком, 
приемы обработки земли) оказывают влия-
ние на лингвокультурологическую специфику 
употребления фразеологии и УС. В сравнени-
ях китайского языка преобладают компонен-
ты бык, вол, буйвол. Животные вол и буйвол 
не располагаются в центре ядра русского куль-
турного пространства. единица как корова в 
китайском языке представляет собой лингво-
культурологическую лакуну по отношению к 
русскому языку.

3. В русской фразеологической карти-
не мира по сравнению с китайской воплоща-
ются более ярко родовые и видовые различия  

вол/бык/буйвол (13 раз); 像牛一样为家耕耘 – 
честно и много работать (для семьи) как вол/
бык/буйвол; 像牛一样倔强 – упрямый как вол/
бык/буйвол (10 раз). Следует отметить, что по 
количественной наполняемости идеографи-
ческих групп УС для китайцев, в отличие от 
русских, большее значение имеют не столь-
ко внешность и поведение данных животных, 
сколько их трудолюбие, выносливость и са-
мопожертвование, которым китайский народ 
дает положительную оценку. благодаря кон-
фуцианскому воззрению китайцы испытыва-
ют привязанность к родным местам и земле. 
В представлении предков китайцев, на воле 
(быке) или на буйволе «земля стоит». В Китае 
высоко ценят вола, быка и буйвола за безро-
потность и тяжелый труд на пользу человека. 
людям нужны животные, которые послушно и 
много работают для них. есть пословица 二亩
地一耕牛，老婆孩子热炕头 – Дваму (мера зе-
мельной площади) земли и вол (или бык, буй-
вол) – этого достаточно для счастливой се-
мейной жизни. 

В китайском языке образ 牛 (объединение 
образов вола, быка и буйвола) по стереотип-
ным представлениям приближается к восприя-
тию животного вол в русском языке. большин-
ство характеристик этого образа совпадает в 
русском и китайском языках: много работает, 
трудолюбивый, терпеливый. 

тем не менее 牛 (вол, бык и буйвол) зани-
мает большое место в культуре китайского на-
рода в силу его сильной привязанности к земле. 
В русском языке существительное вол не вклю-
чено в «Русский ассоциативный словарь» [8] 
и «Словарь устойчивых сравнений русского 
языка» В.М. огольцева [6], что подтверждает, 
что данный компонент является не самым ак-
туальным для современного русского языко-
вого сознания. 

Наблюдается разная номинативная плот-
ность УС двух языков: 49 УС русского язы-
ка с эталонами бык, вол и буйвол и 26 УС ки-
тайского языка с эталоном 牛 (ню). Стерео-
типное представление о быке в русских УС 
выглядит многообразным. он богаче изобра-
жен в исследуемом фрагменте русской языко-
вой картины мира. 

за быком закрепились такие стереотипные 
представления, как здоровый, сильный, упря-
мый, иногда недовольный. бык мычит или ре-
вет, издает громкие неприятные звуки. Вол в 
русском менталитете репрезентирует терпе-
ливого и покорного человека, способного вы-
полнять тяжелую работу. Концептуальная ин-
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зоонимов, вербализованных в УС. В китай-
ском языке лексемы бык, вол и буйвол обозна-
чаются в составе УС одним компонентом –  
牛 (ню). 

4. По номинативной плотности идеогра-
фических групп оснований сравнений можно 
сказать, что русские в основном приписывают 
стереотипные представления данным живот-
ным с точки зрения внешности и поведения. 
для китайцев, в отличие от русских, большее 
значение имеют не столько внешность и пове-
дение, сколько такие черты характера, как тру-
долюбие и выносливость.

5. Изучение широкой палитры коннота-
тивных значений зоонимов, в том числе значе-
ний зоонимов корова, бык, вол и буйвол, позво-
лит китайским учащимся лучше понять рус-
скую языковую картину мира и избежать ком-
муникативных ошибок. 

6. Выявленным уникальным особенностям 
употребления данных единиц следует уделить 
внимание при дальнейшей презентации рус-
ских УС в китайской аудитории продвинуто-
го этапа обучения, при составлении учебных 
лингвокультурологических словарей устой-
чивых сравнений с компонентом-зоонимом в 
культурологических комментариях и иллю-
стративном материале.
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Свою позицию А.В. Карташ в излагает в 
разделе под названием «Святая Русь в путях 
России». Речь идет не о возрождении тради-
ционного наречения России «Святой Русью» 
(подобно тому, как за Англией закрепилось 
определение «старая», за Германией – «уче-
ная», за Францией – «прекрасная», Испани-
ей – «благородная»), но об изменении отно-
шения к по-прежнему великой стране, зака-
муфлированной аббревиатурой СССР, ее на-
роду, хранящему в душе «живую веру». чув-
ство кровной связи с родной землей даже в из-
менившейся политической обстановке позво-
ляет не оплакивать Святую Русь как мессиа-
нистический Китеж или считать утопической 
мечтой, что было присуще подавляющей ча-
сти эмиграции, но утверждает необходимость 
борьбы за «воссоздание» святорусской основы 
в рамках настоящей истории. А.В. Карташ ву 
Святая Русь представлялась «осязательной ре-
альностью», побуждающей не к пассивной и 
бесплодной ностальгии, но «к созидательной 
активности» [7, c. 7–8].

На аналогичном понимании феномена 
русской святости в его чувственной реально-
сти и осязательной конкретике сформирова-
лась художественная идеологема б.К. зайце-
ва «Россия Святой Руси». однако писатель по-
шел дальше: также считая, что Святая Русь не 
ушла в безвозвратное прошлое, он подчерки-
вал ее вселенский масштаб, отринувший гра-
ницы. «Но произошло нечто странное и со-
всем непредвиденное: Россия явилась сюда» 
[6, т. VII, с. 375]. хранителями и носителя-
ми «России духа» в условиях эмиграции ста-
ли русские проповедники, продолжавшие мис-
сионерскую практику в православных храмах 
Франции; богословы, философы и деятели 
культуры, отправившиеся в изгнание на «фи-
лософском пароходе»; конечно же, И.А. бу-
нин, И.С. шмел в и другие авторы, опирав-
шиеся на традиции отечественной словесно-
сти; русоголовые девочки в простеньком одея-
нии, нашедшие приют в русском женском мо-
настыре в одном из предместий Парижа; на-
сельницы и члены монастырской братии; даже 
вход «через калитку в палисадник» между ста-
туями св. девы и св. Гермера. «Но это… Рос-
сия!» [там же, с. 358]. безусловно, актуализа-
ции сакрального образа родины способство-
вали предпринятые зайцевым паломниче-
ские поездки на Афон и Валаам. если трактат 
А.В. Карташ ва появился только в 1956 г., то 
писатель художественно доказывал визуально 
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б.к. зайцева: иеротоПия  
в тетраЛогии «Путешествие 
гЛеба»

Обосновывается понятие иеротопии в аспек-
те процесса сакрализации профанного про-
странства в тетралогии Б.К. Зайцева «Пу-
тешествие Глеба». Доказывается принципи-
альная необходимость рассмотрения жиз-
ненного пути литературного героя в контек-
сте духовно-ментальных и физических стран-
ствий (хожений) в приделы «России Святой 
Руси». Точки расхождения понятий «иерото-
пия» и «иерофания» (М. Элиаде) выявляются с 
опорой на новейшие исследования геопоэтики, 
анализируются особенности художественно-
го нарратива в свете синтеза различных пове-
ствовательных стратегий. 

Ключевые слова: геопоэтика, иеротопия, иеро-
фания, профанное и сакральное простран-
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«девять лет назад начал я самое обширное 
из писаний своих, роман-хронику-поэму “Пу-
тешествие Глеба”», – писал б.К. зайцев в ме-
муарном очерке «о себе» (1943). Главный ге-
рой произведения, чье имя вкупе с именем пи-
сателя складывается в знаковую «двоицу» Бо-
рис / Глеб, – alter ego автора. тем не менее, не 
отрицая бесспорной автобиографичности про-
изведения, писатель вопрошал: «<…> вну-
тренно не оказывается ли Россия главным 
действующим лицом – тогдашняя ее жизнь, 
склад, люди, пейзажи, безмерность ее, поля, 
леса и т. п.?» [6, т. IV, c. 592]. Конечно, вопрос 
поставлен риторически.

Но прежде чем говорить об образе Рос-
сии, ее сакральной картографии, воссоздан-
ных в произведении, обратимся к параллели, 
еще не привлекавшей внимание литературо-
ведов. В 1956 г. в Париже вышел труд исто-
рика христианской Церкви, последнего обер-
прокурора Святейшего синода и крупного об-
щественного деятеля эмиграции А.В. Карта-
ш ва «Воссоздание Святой Руси». Параллель 
с зайцевым очевидна, и вот почему. 

© Жаравина л.В., лазарев А.А., 2021
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поднимется; и нападет на тебя беда, которой 
ты не в силах будешь отвратить, и внезапно 
придет на тебя пагуба, о которой ты и не дума-
ешь» (Ис. 47:11). Слова эти обращены в виде 
угрозы к грешной дочери Вавилона. что же ка-
сается главного персонажа зайцева, то «двой-
ное зрение» Глеба психологически и менталь-
но эволюционирует вместе с его носителем, 
создавая многоплановую модель реальности. 

Способствует созданию многопланово-
сти художественная картография, которая, по-
добно мозаике, складывается из совокупности 
дискретно данных локусов. если автор облада-
ет «удивительным умением» свежо и ярко «ви-
деть время в пространстве» [2, с. 210], то топо-
логическая многомерность позволяет литера-
турному герою выйти из замкнутого мира ин-
дивидуального бытия, в конечном счете ощу-
тить свое «я» в приобщенности к Вселенной. 
Причем речь идет о путешествии во всех мо-
дификациях (переезды, поездки, странствия, 
паломничество и т. п.), т. е. имеется ввиду лю-
бое перемещение – физическое («ходьба») или 
воображаемое (ментальное). Но в этом случае 
время, событийное или бессобытийное, линей-
ное или циклическое, попадает в зависимость 
от конкретного местоположения. В паломни-
честве эта зависимость многократно усилива-
ется: посещение Святой земли, например, ав-
томатически воскрешает библейский хронос.

В связи с доминирующей ролью простран-
ственных измерений в семантическом ком-
плексе «путешествие» мы будем говорить о 
феномене, который в трудах историка и тео-
ретика искусства, культуролога и религиове-
да А.М. лидова и его последователей полу-
чил название иеротопии. Ученый формули-
рует его суть следующим образом: «иерото-
пия – это создание сакральных пространств, 
рассмотренное как особый вид творчества, а 
также как специальная область исторических 
исследований, в которой выявляются и анали-
зируются конкретные примеры данного твор-
чества» [8, с. 10]. естественна ссылка иссле-
дователя на работы М. элиаде, в которых ра-
нее обосновывалась категория иерофании: 
«Всякое священное пространство предпола-
гает какую-либо иерофанию, некое вторже-
ние священного, в результате чего из окружа-
ющего космического пространства выделяет-
ся какая-либо территория, которой придают-
ся качественно отличные свойства» [18, с. 25]. 

Из вышеприведенных определений выте-
кает: «иерофания» и «иеротопия» – понятия 
близкие (речь идет о сакральных локусах), но 
далеко не тождественные. богословы и рели-

осязаемую реальность своего идеала с первых 
дней пребывания на чужбине. зайцев был уве-
рен, что первомученики-страстотерпцы, име-
на которых носит он сам и его литературный 
герой, пребывают в российской земле по сей 
день: «Сами ж они, чрез века, держась за руку, 
медленно шествуют – мученическими венца-
ми сияют. Плачьте над земным их уделом. Ра-
дуйтесь горнему» [6, т. VIII, с. 115]. обратим 
внимание: все глагольные формы даны в на-
стоящем времени. 

Не случайно нарративная стратегия ито-
гового произведения б.К. зайцева определя-
ется понятием «Путешествие…». К скитанию 
Глеба по знаковым локусам России и европы 
стянуты основные сюжетно-композиционные 
нити повествования, четко разделенного на 
хронотопологические фазисы как своеобраз-
ные «станции», жизненные остановки. четыре 
романа, образующие тетралогию, – это четы-
ре стадии индивидуального и одновременно-
го общего сценария человеческой жизни: «за- 
ря» (1937), «тишина» (1948), «юность» (1950), 
«древо жизни» (1953). 

К.В. Мочульский по выходе первой ча-
сти романа отметил «двойное зрение» автора 
и персонажей [10, с. 594], т. е. взгляд из на-
стоящего в беззаботное былое. В подтвержде-
ние приводится фрагмент из романа «тиши-
на»: «Никто ничего не знал о своей судьбе». 
Подросток Глеб не знал, что скоро покинет 
очередное временное пристанище родителей. 
отец не знал, что его ждут другие края. Мать 
не знала, что переживет отца и станет свиде-
телем революционного хаоса. Вспоминается 
даже убитая выстрелом Глеба-подростка ло- 
сиха: она тоже «не знала, что в последний раз 
идет этим осинником». Не мог предвидеть 
своего финала и рязанский губернатор: «че-
рез тридцать лет вынесут его больного, полу-
параличного, из родного дома в Рязанской гу-
бернии и на лужайке парка расстреляют» [6,  
т. IV, с. 152].

Мальчик «не знал», отец «не знал», мать 
«не знала», лосиха «не знала» о своем послед-
нем дне, губернатор «не мог себе представить» 
собственного расстрела и т. д. тем не менее все 
целенаправленно и не задумываясь «соверша-
ли таинственно данный им путь жизни» [там 
же]. Как бы сама собой вытекает мысль о бла-
женстве незнания. Но все же у зайцева фено-
мен «двойного зрения», применимый к выше-
приведенной ситуации, балансирует на гра-
ни незнание/знание. Поэтому и вспоминается 
пророчество библейского пророка: «И придет 
на тебя бедствие: ты не узнаешь, откуда оно 
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Перейдем к произведению зайцева. Глеб, 
как и писатель, воспитывался в религиозно ин-
дифферентной семье: в доме случайно подо-
бранные иконы; родители – типичные «шес- 
тидесятники»-позитивисты и пр. локус Глеба-
ребенка – родительское гнездо; окрестности 
он знал лишь «верст на пять, но не больше» [6, 
т. IV, с. 68]. его не занимала «шедшая вокруг» 
деревенская жизнь – с беспросветными будня-
ми, с молотьбой до зари, с рытьем картофеля, 
рубкой капусты, с вечерним гудением прялок. 
Правда, из семейных разговоров о возможной 
войне с Германией в сознании подростка «под-
черкнулось, что Россия – нечто весьма серьез-
ное, из-за чего можно открыть стрельбу» [там 
же, с. 55]. В детской наивности в форме ла-
тентной интуиции угадывается геоисториче-
ский смысл, который прояснится для Глеба в 
дальнейшем. Но пока страноведческие инте-
ресы, особенно связанные с историей древ-
ней Руси, поддерживались сюжетами книж-
ного происхождения. Например, Рязань, через 
которую проходила дорога в новое «времен-
ное пристанище», ассоциировалась подрост-
ком с русскими витязями «в шлемах, с меча-
ми, стягом», бьющимися «с узкоглазою татар-
вой – Глеб любил Куликовскую битву, побе-
ду России» [там же, c. 177]. И однажды вы-
играв свою «битву» у сверстника-гимназиста, 
почувствовал, что «не посрамил земли рус- 
ской» [там же, с. 121]. 

однако его нисколько не манили ни опти-
на пустынь, мимо которой неоднократно про-
легал путь в родительский дом, ни преподоб-
ный Амвросий оптинский, ни дивеевский чу-
дотворец, о которых Глеб слышал от дворо-
вых богомольцев. так, проезжая с отцом зна-
менитые саровские леса, он, приобщивший-
ся к охоте с ранних лет, досадовал, что охо-
титься нельзя: лес «под охраною покойного 
старца Серафима». Но значение самого свято-
го, как и «возжженного для России» Сарова, 
были ему неведомы. точно так же, оставляя в 
стороне Муром, Глеб не знал, что отсюда на-
чинался «агнчий» путь «первого непротивлен-
ца русского», имя которого он носит [там же,  
с. 248, 254].

закономерен вопрос: разве может идти 
речь о паломнических устремлениях героя, 
если Глеб и позже, в зрелости, не посещал са-
кральные локусы? В свете понятия иеротопии 
ответ, как ни парадоксально, положительный. 

«На всяком месте владычества его бла-
гослови, душе моя, Господа» – звучит в ро-
мане «заря» голос библейского псалмопев-
ца [там же, с. 71]. Маленький Глеб не знал 

гиоведы сближают иерофанию с теофанией, 
т. е. богоявлением, стоящим над человеческим 
разумением и волей. В сферу же иеротопии 
включаются сакральные объекты, представ-
ляющие собой «деяния ума и рук человече- 
ских» [18, с. 11]. Культурологическому, в 
частности, литературоведческому анализу до-
ступен лишь рукотворный Sacrum, созданный 
с определенными целями и по определенному 
плану. Примеры общеизвестны.

так, древнерусская литература активно 
осваивала «пространство» Священного Писа-
ния и Священной истории. М.В. Рождествен-
ская указывает на пути и способы этого осво-
ения: «через цитату, топос, образ, реминис-
ценцию, аналогию, отсылку, вставку в текст 
и т. д.». При этом исследовательница отме-
чает, что нередко обнаруживается сакрализа-
ция «изначально профанного пространства в 
зависимости от исторической ситуации» [14, 
с. 526]. Возможно также создание иеротопий 
средствами храмовой и монастырской архи-
тектуры, иконографии, практики мирских за-
хоронений, ландшафтного дизайна и т. п. Но 
основной «порождающей матрицей христиан-
ской культуры» является акт «перенесения» 
Святой земли [8, с. 19 и сл.]. Новым Иерусали-
мом некогда считался Константинополь; с ана-
логичной идеей частично связан топос древ-
него Рима; роль «второго» Иерусалима была 
уготована Киеву; наконец, Новый Иерусалим 
под Москвой (по замыслу патриарха Никона) 
означал альтернативный Палестине сакраль-
ный паломнический объект [12]. «Ах! Я опять 
в Палестине и припадаю ко Св. Гробу! <...> о, 
как отрадно находить посреди пустыни жи-
тейской такое близкое к истине повторение 
желанных предметов!» – восторженно писал в 
начале 1830-х гг. о посещении подмосковно-
го Воскресенского собора А.Н. Муравь в, ду-
ховный писатель и путешественник [11, с. 57].

Сам б.К. зайцев, совершая паломничество 
на Валаам, воочию столкнулся с аналогичны-
ми феноменами: высадился в бухте у подно-
жия горы Фавор; незабываемое впечатление 
на него, никогда не бывавшего в Палестине, 
произвел Воскресенский скит с Кувуклией и 
иконами иерусалимского храма Воскресения 
христова, посещения горы елеон, Гефсиман-
ского сада, Мертвого моря, реки Иордан [6, 
т. VII, с. 153–194]. Все эти сакральные зоны 
были созданы верующим умом, умным серд-
цем и золотыми руками христианских подвиж-
ников. К валаамским объектам, конечно, пол-
ностью приложимо понятие иерофании, но из-
начально это была все-таки иеротопия.
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цеве Ф.А. Степун: «ока у него впадает не в 
Волгу, а в вечность <…>» [16, с. 125]. А блезу 
Паскалю принадлежит афоризм: «<…> реки – 
это дороги, движущиеся и несущие нас куда 
нужно» [13, с. 274]. 

действительно, духовное становление и 
взросление Глеба определяются и конкретны-
ми пространственными перемещениями, об-
условленными перипетиями его жизненно-
го пути, и самой идеей пути, принципиаль-
ной для автора и дающей возможность худо-
жественного осмысления интенций персонажа 
под «видом» Вечности (sub specie aeternitatis): 
«Жить, жить! Впереди еще так много. И не зря 
в небе звезды» [6, т. IV, с. 479]. В таком ракур-
се прочитывается название последнего рома-
на тетралогии «древо жизни». Во-первых, им 
возрождается архетипическая цепочка «дре-
весных» мифологем: от мифологического дре-
ва Мира (Arboг Mundi), библейского древа по-
знания добра и зла до многочисленных литера-
турных модификаций. Существует точка зре-
ния, согласно которой христианская эпоха – 
эпоха дерева: «<…> вот, Я дал вам <…> вся-
кое дерево, у которого плод древесный, сею-
щий семя» (быт. 1:29). Впечатляет евангель-
ское сопоставление: «<…> вижу проходящих 
людей, как деревья», – сказал слепец, про-
зревший от прикосновения христа (Мр. 8:24). 
Сравнения вполне достаточно, чтобы свиде-
тельствовать о величайшем чуде исцеления.

Можно сослаться и на А. блока, который 
свой знаменитый тезис о «чувстве пути» как 
первом и главном признаке истинного писате-
ля подкреплял «растительно-древесной» сим-
воликой. «Писатель – растение многолетнее. 
Как у ириса или у лилии росту стеблей и ли-
стьев сопутствует периодическое развитие 
корневых клубней, – так душа писателя рас-
ширяется и развивается периодами, а творения 
его – только внешние результаты подземного 
роста души» [4, с. 369–370]. 

Поэтому закономерно, что в тетралогии 
зайцева роман «древо жизни» вобрал в себя 
пафос всего произведения – мысль о душев-
ном и духовном возрастании личности. При-
чем этот процесс должен, если следовать логи-
ке архетипа, реализовываться как ввысь, так и 
вширь. Устремленность ввысь поддерживает-
ся вертикалью древесного ствола; разрастание 
вширь – ветвями, которые, подобно векторам, 
указывают множество возможных направле-
ний. Альтернатива рождает дилемму, перед 
необходимостью разрешения которой стоит 
герой зайцева (как некогда стоял автор), но 
именно этим актом реализуется высшее бла-

псалмов и не имел представления о царе да-
виде, но ему был хорошо знаком «восторг бы-
тия». Казалось бы, будаки, где проходили его 
детские годы, – абсолютно профанное место. 
Глеб же всегда ощущал себя внезапно ока-
завшимся «в мире волшебном, но и настоя-
щем, и страннее всего, что настоящее было 
предчуяно, но оказалось выше сновиденья, в 
дальнейшем же навсегда сновидением и оста- 
лось» [6, т. IV, с. 71]. Статус иеротопии прида-
вали будничной обстановке житейские «мело-
чи»: благоухающий жасмин, начищенный са-
мовар, прорубленный среди лип просвет, где 
«сияла ока». «замечательно было – среди цве-
тущих вишен, слив, яблонь, при тихом гуде-
нии пчел пройти по дорожке к дубу <…>. И 
вот пред тобой божий мир! Вот он, тут!». так 
зарождались не только «сладкая, еще невин-
ная» мечтательность, но и посетившее душу 
«чувство рая» [там же, с. 72].

На память приходят замечательные стро-
ки Н. Гумил ва: «храм твой, Господи, в небе-
сах, / Но земля тоже твой приют. / Расцветают 
липы в лесах, / И на липах цветы поют. // точ-
но благовест твой, весна / По веселым идет по-
лям, / А весною на крыльях сна / Прилетают 
ангелы к нам» [5, с. 288].

Религиозный философ е.Н. трубецкой раз-
вивал идею «мирообъемлющего» храма, в ко-
тором выражается «надежда на грядущее уми-
ротворение всей твари». «здесь именно храм 
понимается как то начало, которое должно го-
сподствовать в мире. Сама вселенная должна 
стать храмом божиим. В храм должны войти все 
человечество, ангелы и вся низшая тварь» [17, 
с. 225]. Имеется в виду, конечно, не архитек-
турный комплекс, но своеобразное «храмо-
вое» мировосприятие, подготавливающее со-
знание к принятию Царства божия, что мы на-
ходим в стихотворении Н.С. Гумил ва и в тет- 
ралогии б.К. зайцева. Можно сказать, что по-
добное мироощущение, основанное на сакра-
лизации профанного локуса, вполне адекват-
но восторгу средневекового пилигрима, ощу-
щавшего божие дыхание в варварски разру-
шенной Палестине. 

детская экзальтированная восторжен-
ность поддерживалась также названиями хо-
дивших по оке пароходов – «Владимир Свя-
той», «екатерина», «дмитрий донской»… 
особое волнение и какое-то «нервное возбуж-
дение» чувствовалось при приближении «Вла-
димира…». «Иногда Глеб даже не выдерживал 
и сбегал к воде <…>. Не только пароходы, но 
и сама ока входила в жизнь его, ощущал он ее 
как живую» [6, т. IV, с. 73]. Метко сказал о зай-
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В этом описании целесообразно заострить 
внимание на нескольких неоднозначных мо-
ментах: акцент на завитых «луковицах» По-
кровского собора; обнажение головы при вхо-
де в священные врата Кремля и тут же заостре-
ние внимания на «лысине старика-извозчика»; 
перечисление христианских соборов, симво-
лизирующих домостроительство божие, и од-
новременно объектов, выходящих за рамки 
«вечности»: часы Спасской башни, отбиваю-
щие земное время, Царь-пушка, «академиче-
ская» (т. е. античная, языческая) нагота памят-
ника национальным героям 1612 г. Поневоле 
возникает мысль о путанице понятий в созна-
нии персонажа и намеренном сопряжении ав-
тором несопрягаемых нарраций. Разумеется, 
обойти в описании Царя-пушку или кремлев-
ские часы объективно невозможно, но так ли 
уж обязательны игривые и добродушно-иро- 
нические нотки в других случаях?

Сначала по поводу завитых «луковиц», с 
которыми по-мальчишески легкомысленно 
как бы «играет» гимназист. однако никако-
го легкомыслия, тем более игры по большому 
счету нет. е.Н. трубецкой, продолжая мысль 
о миробъемлемости храма, пишет: «Я никог-
да не видел более наглядной иллюстрации той 
религиозной идеи, которая олицетворяется 
русской формой купола – луковицы <…>» [17, 
с. 226]. И такое поэтическое «прочтение» 
вполне совместимо с прагматизмом иерото-
пического подхода. А.М. лидов характеризу-
ет луковицы на куполах православных церк-
вей как «очень причудливую и в некоторой 
смысле противоестественную архитектурную 
форму», которая, однако, позволяла древне-
русским зодчим воспроизвести ротонду Вос-
кресения над Гробом Господним в Иерусали-
ме. что же касается «завитых луковок» храма 
Василия блаженного, то их возникновение, от-
мечает исследователь, связано с именем бори-
са Годунова, пытавшегося вслед за патриар-
хом Никоном реализовать «мысль об идеаль-
ном храме как точном образе Нового Иеруса-
лима». В итоге вновь оказалась задействован-
ной «порождающая матрица» перенесения па-
лестинских святынь, но на этот раз индуциро-
ванная «конкретной инициативой централь-
ной власти» [9, с. 65–67], т. е. факторами мир-
ского порядка.

В свете отмеченного можно сказать, что 
восприятие Глеба синтезировало иерофанию 
и иеротопию, разумеется, в проекции на жи-
тейский опыт гимназиста шестого класса. Но 
и тогда подросток понимал: «это было пер-
вое его посещение, взрослое и странническое, 

го, дарованное человеку в его земном бытии, – 
свобода выбора. Метасмысл романа задается 
открывающей его конкретной датой: «в лето 
от Рождества христова 1922» [6, т. IV, с. 447].

Польская исследовательница зоя Кука, по-
мимо прочего, предлагает рассматривать ми-
фологему «древо жизни» в более общем пла-
не – как олицетворение «ветви русского наро-
да, включая его жизнь и традиции» [19, с. 73]. 
В высшей степени справедливо. «Мать земля, 
Мать Россия», дышавшая «благодатию своего 
изобилия и мира», входила в труды и дни пер-
сонажа своими песнями, «домодельными» по-
невами сельских девушек, приокскими пейза-
жами, «духовитыми покосами», никольским 
благовестом [6, т. IV, с. 75]. Все, из чего ве-
ками складывалась народная Русь – калуж-
ская, рязанская, новгородская, «чернобровая» 
и «сероглазая», способствовало (говоря слова-
ми блока) «подземному росту души» Глеба, 
его незримому погружению в стихию «России 
Святой Руси». 

это и есть суть жизненного «путешест- 
вия», или странничества-паломничества, Гле-
ба. осознание ее началось с Москвы, куда 
Глеб, ученик шестого класса Калужского ре-
ального училища, впервые приехал с отцом 
(роман «тишина»). Поскольку данный фраг-
мент текста принципиально важен, воспроиз-
ведем его с максимальной полнотой. «Выйдя 
на Неглинный, тотчас нанял извозчика и по-
ехал по знаменитым местам – мимо большо-
го театра с летящими наверху конями, мимо 
думы и Иверской, остроугольно-кирпичного 
Исторического музея, Красною площадью, 
где Василий блаженный завивает свои луко-
вицы, Минин с Пожарским смущены академи-
ческой наготой. Глеб нарочно велел ехать чрез 
Кремль <…> он с изумлением, почтением смо-
трел на кремлевские стены, кремлевские баш-
ни, сходившие меж зубцов стены вниз к Моск- 
ва-реке. На Спасской башне били часы. Въез-
жавшие в темноватое ее устье, ведущее в 
Кремль, обнажали головы. Глеб не без волне-
ния выполнил старинный обряд московский: 
снял фуражку, увидел перед собой непокры-
тую лысину старика-извозчика». далее упомя-
нуты бело-голубой Вознесенский монастырь, 
чудов монастырь, Успенский собор, золотые 
кресты Церкви Воскресения христова в Ка-
дашах, колокольня Ивана Великого, увенчан-
ная «золотым шлемом», Архангельский собор, 
где «спят в каменных могилах те великие кня-
зья, цари, что созидали эту Русь. Цепь длин- 
на!» [там же, с. 243].
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простерший над твоею улицей три креста сво-
их, три алтаря своих, благословит путь твой и 
в метель жизненную проведет», – писал зай- 
цев в растерзанной Москве 1921 г. [6, т. II,  
с. 328]. И действительно, один из наиболее лю-
бимых на Руси святых заступников провел че-
рез «метель жизненную» и самого писателя, и 
его героя. 

Все это примеры sacrum’а, преобразив-
шего изначальную обыденность. А.л. бата-
лов и л.А. беляев в уникальном труде, посвя-
щенном сакральной топографии Москвы, убе-
дительно доказывают, что она лишена «алге-
браизированной семантики» и формировалась 
«на основе реально существующей структу-
ры». Явственно ощущалась «работа традиции, 
которая вплетет новое сооружение и его идею 
в старую ткань». Причем традиции не только 
религиозной или социально-политической, но 
и бытовой, не исключавшей элемента случай-
ности. Имели значение даже «маршруты ру-
тинных передвижений священства, связанные 
с его деятельностью в городе, вне своего хра-
ма и церковного двора» [1, с. 9].

В заключительном романе «древо жиз-
ни» более всего иеротопична ситуация погра-
ничности. Пограничье оказывается тем ме-
стом, где наиболее активно проявляется умо-
перемена (метанойя) героев. Показателен эпи-
зод, описанный зайцевым. 1935-й год принес 
возможность посетить пограничные с СССР 
финские Колломяки. Писатель воспроизводит 
письмо жены: «Против нас Кронштадт. были 
два раза у границы. Солдат нам закричал: “Ве-
село Вам?” Мы ответили: “очень!”. он нам 
нос показал, а я перекрестилась несколько раз. 
очень все странно и тяжко, что так близко Рос-
сия, а попасть нельзя. Но люди здесь очень, 
очень свои. Вообще Россию чувствуешь преж-
нюю. теперь уже как-то привыкла. что все 
так близко, а первое время странно было» [6, 
т. VI, с. 460]. 

Ситуация амбивалентна: профанна и са-
кральна одновременно. В дразнящем вызове, 
видимо, молоденького хулиганистого красно-
армейца издевка и насмешка. Молитвенный 
жест Веры Алексеевны зайцевой смягчил па-
мять о перенесенных страданиях, а исцеляю-
щая энергетика крестного знамения преобра-
зила пограничную зону в иеротопию.

то же самое мы видим в «Путешествии 
Глеба». Не случайно излюбленные европей-
ские локусы, которые персонажи избрали для 
своих «хожений», – это пограничные с Рос-
сией места, где «русских дух, где Русью пах-
нет». Последнюю точку в тетралогии ставит 
не благодатная Италия, обладавшая беско-

нового города, начало тех радостей скитаний, 
которыми была благословлена жизнь его» [6, 
т. IV, с. 243]. Поэтому «новое, радостно-тре- 
вожное» ощущение не могли оконфузить ни 
лысина старика-извозчика, ни неуместная «на-
гота» Минина и Пожарского, ни другие атри-
буты профанной реальности. 

еще один показательный момент. Мать 
Глеба, ставшего студентом Императорского 
Московского технического училища и вынуж-
денного самостоятельно заботиться о месте 
проживания, безрадостно рассуждала: «Снял 
комнату в другой части Москвы <…> Живет 
одиноко. Адрес такой странный: “Гавриков 
переулок”. Положим, в Москве все доволь-
но странное... разные Вшивые горки, Собачьи 
площадки. Вообще герунда» [там же, с. 295].

Исторически сложившиеся годонимы ка-
жутся любящему сердцу оскорбительными 
для чуткого и одаренного «сыночки». А между 
тем упомянутые места – типичные иеротопии. 
С одной стороны, действительно неблагозвуч-
ные названия, ассоциирующиеся с крайней 
нуждой, беспросветностью, разбоем, опрични-
ной и пр. С другой – благодать, исходящая от 
расположенных здесь храмов Никиты Муче-
ника и Симеона Столпника, знаменитого «Ни-
колы на Ямах». отсюда, из Ямской слободы, 
уходила дорога во Владимир, которая печаль-
но известна в российской истории. Герой зай-
цева среди гор мусора и ветхих построек впер-
вые визуально ощутил ее трагическую основу: 
«Вдаль, за город идет шоссе <…> Владимир-
ка! Глеб знал, что это такое, но сегодня в пер-
вый раз увидел, – обыкновенное шоссе, правее 
Анненгофской рощи. И так вот сотни верст, по 
нему пешочком, с кандалами на ногах, в Си-
бирь! Кандалы звякают, конвойные идут, тя-
нутся лесочки и овраги» [там же, с. 331]. Но 
и ощущение трагедии оказалось благодетель-
ным: в этот момент Глеб понял никчемность 
своего участия в студенческом антиправитель-
ственном движении. «<…> На мосту худень-
кий молодой человек в форме Императорско-
го технического крикнул: – В Гавриков пере- 
улок! Полтинник! Извозчик остановился. – По-
жалуйте» [там же, с. 332]. 

Собачья площадка, в свою очередь, при-
тягательна храмом Николая чудотворца на 
Песках («Николы на Песках»). да и до арбат-
ских Церквей Николы Плотника и Николы Яв-
ленного недалеко. Почему-то не вспомнила 
мать Глеба об «улице трех Никол», как назы-
вали Арбат и куда сам герой часто захаживал к 
сестре лизе. «И Никола Милостивый, тихий и 
простой святитель, покровитель страждущих, 
друг бедных и заступник беззаступных, рас-
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нечной привлекательностью для Глеба, как и 
для самого зайцева, но холодная Финляндия, 
бывшая часть Российской империи, особенно 
узкая полоса российско-финской границы. Ка-
жется, все «смешалось»: Финский залив, лес, 
виднеющийся Кронштадт со льдом, пропи-
танным русской кровью, увиденная в бинокль 
какая-то «простая русская баба», погоняю-
щая корову, флаг СССР на советском наблю-
дательном пункте и пр. Ни в какие представ-
ления об иерофании, где должно чувствовать-
ся присутствие божие, увиденное не вписыва-
ется. Но если исходить из понятия иеротопии, 
то ситуация поворачивается иной гранью. Аб-
солютно мирское, как и политически неприем-
лемое (флаг СССР), эстетически профанное в 
своей обыденности (баба с хворостиной) полу-
чают иеротопический статус, потому что «все 
вместе называется Россия» [6, т. IV, с. 582].

Святые места, – напоминает современ-
ная исследовательница, – «“пусты не быва-
ют”. они обладают способностью к регене-
рации. они меняют свои имена и очертания, 
но окончательно не исчезают. Их удается рас-
познать, увидеть отражение золотых куполов, 
услышать звон колоколов – там, где они, ка-
залось бы, недоступны зрению и слуху» [3,  
с. 846]. это и есть цель иеротопических иссле-
дований, имеющих прямое отношение к остро 
дискуссионным в современной филологии во-
просам геопоэтики [15].

Конечно же, герои зайцева, любовавшиеся 
видом Морского Никольского собора, где не-
когда проповедовал Иоанн Кронштадский, не 
могли не слышать о его разорении и осквер-
нении. Но для них варварский акт большеви-
ков не уничтожил исконной ценности главно-
го морского храма России. История показала, 
что ему суждено было и пройти через тяже-
лейшие испытания, и обрести чаемое возрож-
дение.

«есть места на земле, как бы уготованные 
душе», – пишет зайцев [6, т. IV, с. 71]. В тетра-
логии их чрезвычайно много. Разумеется, не 
все они могут получить статус иеротопии. од-
нако именно иеротопический подход позволя-
ет ощутить в художественном воспроизведе-
нии обыденной жизни неисчерпаемость и вез-
десущность божественной благодати. «При-
пекает скупым финским солнцем. Из России 
тянет покосом» [там же, с. 579]. В итоге про-
фанность становится выражением высокого 
sacrum’а, который проявляется здесь и сейчас. 
Все это позволяет охарактеризовать «путеше-
ствие» Глеба как ментально-образное и физи-
ческое «хожение» в глубины «России Святой 
Руси».
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Spiritual cartography of B.K. Zaytsev: 
hierotopy in the tetralogy  
“Gleb’s travelling”
The article deals with the substantiation of the 
concept of hierotopy in the aspect of the sacraliza- 
tion of the secular space in the tetralogy of 
B.K. Zaytsev “Gleb’s travelling”. There is proved 
the principle necessity of the consideration of the  
life experience of the literary character in the 
context of the spiritual and mental and physical 
wanderings in the chantry “Holy Russia”. The 
points of difference of the concepts “hierotopy”  
and “hierophany” (M. Eliade) are revealed on the 
basis of the newest researches of geopoetics, there  
are analyzed the peculiarities of the artistic nar- 
rative in the context of the synthesis of the dif- 
ferent narrative strategies.

Key words: geopoetics, hierotopy, hierophany, 
secular and sacral space, literature of wanderings.
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тишина как средство 
создания художественного 
Пространства в творчестве 
а.а. ахматовой

Рассматривается тишина как аллегоричный 
и метафоричный образ, моделирующий само-
стоятельное текстологическое и семантиче-
ское пространство, значимость которого воз-
растает от «Четок» к «Поэме без героя». По-
казано, что в поэтике Ахматовой наблюдает-
ся трансформация образа тишины – от невоз-
можности и нежелания говорить к описанию 
и характеристике исторических событий. 
Пространство тишины позволяет разрушить 
границы привычных времени и топоса. 

Ключевые слова: «Четки», «Белая стая», ти-
шина, пространство, Ахматова, акмеизм.

А.А. Ахматова, безусловно, – «поэт с исто-
рией», если воспользоваться понятием, вве-
денным М.И. Цветаевой при характеристи-
ке творчества б.л. Пастернака и А.А. блока. 
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известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

лось в живых, кроме самой героини; поэто-
му мотив сна, исчезнувшего прошлого тесно 
связан с образом тишины. затем тишина (пер-
вая часть) превращается в молчание («Реш-
ка»). Можно предположить, что повтор сло-
ва тишина использован для того, чтобы сде-
лать это состояние зримым, осязаемым по-
средством аллитерации, потому что сочета-
ние звуков тш является междометием, озна-
чающим призыв соблюдать тишину. В стихо- 
творении «Я научилась просто, мудро жить…» 
использован образ тишины как символ глухо-
ты, усиливаемый аллитерацией: «лишь изред-
ка прорезывает тишь / Крик аиста, слетевше-
го на крышу. / И если в дверь мою ты посту-
чишь, / Мне кажется, я даже не услышу» [2, 
т. 4, с. 56]. оказывается, прорабатывая новую 
форму пространства, Ахматова стремится и к 
описанию, и к повествованию, т. е. визуали-
зации – тому, что практически неподвластно 
временным видам искусства.

тишина как определенный концепт обла-
дает одновременно и пространственной, и вре-
менной семантикой. На лексическом уровне 
можно выделять ряд языковых единиц, хотя и 
не называющих прямо это явление, но косвен-
но указывающего на него. Именно поэтому в 
сборнике «Вечер» Ахматовой тишина все-та- 
ки присутствует, но на уровне временных 
форм и образов. В «белой стае» отдельного 
внимания заслуживает образ тишины как ме-
тафоры внутреннего состояния лирической ге-
роини («…нестерпимо больно / душе любов-
ное молчанье» [там же, с. 86]), так и ее отно-
шения с внешним миром. 

особое место тишина занимает в «Поэ-
ме без героя». Географические пространства 
(«Фонтанный дом», «Угол Марсового поля», 
«Петербург» и т. д.), которые, укрупняясь, ока-
зываются менее значимыми, чем мир «тиши-
ны», появившейся после самоубийства «глу-
пого мальчика» и ассоциирующейся с покоем. 
«Невещественность» (термин М.М. бахтина) 
образа тишины в «Поэме без героя» позволяет 
Ахматовой метафорически использовать его, 
даже ставя в определенную иерархию («Ново-
годний вечер» – «Новогодняя полночь» – «Ве-
тер» – «тишина»). Ахматова также противопо-
ставляет «гул» (1913 г.), предвещающий «На-
стоящий двадцатый век», и тишину (1940 г.), 
точнее будет сказать – затишье, нарушавшееся 
музыкой, которую Ахматова слышала при соз-
дании произведения [3, с. 12]. 

В «Поэме без героя» тишина – собствен-
ное восприятие Ахматовой времени и исто-

При этом отношение к своим произведениям, 
к композиции сборников у Ахматовой было 
скорее не интуитивное, а филологическое [12, 
с. 114], что заметно в «Вечере» [6, с. 3–10], но 
в особенности в «четках» и «белой стае» [7,  
с. 18]. По справедливому замечанию В.М. Жир-
мунского, А.А. Ахматова, впитав «словесное 
искусство символистической эпохи», «при-
способила его к выражению новых пережи-
ваний, вполне раздельных, конкретных, про-
стых и земных» [5, с. 121], таким образом, сло-
во, значение, скрывающее в нем, «отсутствие» 
слова – все оказывается в поле зрения поэта. 

Произведения А.А. Ахматовой сочетают в 
себе черты лирики, эпоса и драмы [15], а в этих 
родах происходит по-разному воссоздание ху-
дожественной реальности [10, с. 79]. В ремар-
ках к произведению поэтом использован образ 
тишины («Глава четвертая и последняя»), ко-
торая «между звуками говорит сама» [2, т. 3,  
с. 187]. Можно четко проследить путь транс-
формации этого образа от более ранних сбор-
ников стихов к итоговому произведению – 
«Поэме без героя». 

Примечательно, что тишина как метафо-
ричный или аллегоричный феномен не при-
сутствует в «Вечере» [7], а как раз в «четках» 
происходит иное осмысление этого образа. Во 
втором поэтическом сборнике впервые про-
исходит олицетворение тишины («тишиной 
удалены» [2, т. 4, с. 71]), которая указывает, 
с одной стороны, на пустоту, а с другой – на 
молчание лирической героини: «отошел ты, и 
стало снова / На душе и пусто и ясно» [там 
же, с. 42]; «тихо в комнате просторной, / А за 
окнами мороз» [там же, с. 74]. тишина ока-
зывается символическим образом, который в 
«Поэме без героя» станет самостоятельным 
действующим лицом: «В промежутке между 
этими звуками говорит сама тишина» [там 
же, т. 3, с. 202]. 

В «Поэме без героя» можно говорить о 
пространстве тишины. Противопоставление 
внешнего и внутреннего мира также обуслов- 
ливает присутствие различных форм «тиши-
ны»: прошлое предстает как что-то спокой-
ное: «ее [поэмы. – С.Х.] появлению предше-
ствовало несколько мелких и незначительных 
фактов, которые я не решаюсь назвать собы-
тиями (“бес попутал в укладке рыться”)» [там 
же, с. 194], а настоящее – разрушительным и 
шумным, что связано с временно́й точкой зре-
ния автора в поэме. «тишина тишину сторо-
жит» (выделено нами. – С.Х.) – это «молчали-
вое прошлое», свидетелей которого не оста-
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В «Реквиеме» и «Поэме без героя» «тишина» 
приобретает новое значение (символическое), 
что связано не только с биографией поэта. 

«Стала забывчивей всех забывчивых, / 
Тихо плывут года» (курсив наш. – С.Х.), – пи-
шет Ахматова в 1913 г. [2, т. 4, с. 84]. одна-
ко внешнее спокойствие и тишина являются 
преддверием чего-то неожиданного и непред-
сказуемого, обусловливая эмоциональную на-
пряженность: «ты в этот дом вошел и на меня 
глядишь. / Страшна моей душе предгрозовая 
тишь» (выделено нами. – С.Х.) [там же], – ис-
пользование ассонанса в двух строках стихо- 
творения с употребленным рядом слово тишь 
создает некий оксюморон: во-первых, поэ-
ту удается сделать тишь звонкой, во-вторых, 
фонетическое средство указывает на передви-
жение в пространстве гостя; в-третьих, Ахма-
това подчеркивает интимность обстановки. В 
стихотворении «двадцать первое. Ночь. Поне-
дельник…» противопоставляются те, кто ве-
рит в любовь, и «иные», которым «открывает-
ся тайна, и почиет на них тишина» [там же,  
с. 127]. Может быть, поэтому в «Поэме без ге-
роя» появляются строки, сопряженные с лю-
бовным сюжетом: «Я его приняла случайно / 
за того, кто дарован тайной… <…> он поги-
бель мне принесет» [там же, т. 3, с. 169], кото-
рый окончится трагедией. 

Смерть также может восприниматься как 
тишина. Схожие мотивы находим в стихо- 
творении 1916 г., хотя слова лирической геро-
ини воспринимаются как мудрость человека, 
смотрящего с определенной временно́й дис-
танции, в отличие от строк в «третьем и по-
следнем» посвящении: «Когда от счастья том-
ной и усталой / бывала я, то о такой тиши / 
С невыразимым трепетом мечтала / И вот та-
ким себе я представляла / Посмертное блуж-
дание души» (курсив наш. – С.Х.) [там же, 
т. 4, с. 130].

Порой молчание как синоним тишины воз-
никает при разговоре о важных событиях, ког-
да попросту нечего говорить, как, например, в 
стихотворении «9 декабря 1913»: «Я для срав-
нения слов не найду… <…> Вот поняла, что не 
надо слов» [там же, с. 91], – состояние покоя – 
или тишины – становится уместным в этой си-
туации. В поэме «У самого моря» в последней, 
четвертой, части трижды использовано одно-
коренное слово «тихо» для описания внешнего 
мира («тихо пошла я вдоль бухты к мысу…»), 
смерти царевича («Смуглый и ласковый мой 
царевич / тихо лежал и глядел на небо»), вну-
треннего пространства («В комнате темной 

рии, что выразилось в аллегорическом обра-
зе. этим можно объяснить «вой в трубе» и 
использованный прием ассонанса [8, с. 58] в 
«Главе третьей» поэмы [2, т. 3, с. 186]. 

В «Прозе о поэме» Ахматова признава-
лась, что «звук продолжал вибрировать дол-
гие годы, ритм, рожденный этим шоком, то за-
тихая, то снова возникая, сопровождал меня в 
столь не похожие друг на друга периоды моей 
жизни» [там же, с. 215]. если звук – это по-
требность в творчестве, желание созидать, то 
тишина – это обстановка, которая губительна 
для поэта. 

На момент начала написания «Поэмы без 
героя», когда большинство из «плеяды поэ-
тов» [13, с. 124–138] было мертво, а кого-то 
лишили права голоса (постановление 1946 г.), 
Ахматова осталась одна. Можно предполо-
жить, что отточие в начале первого посвяще-
ния в «Поэме без героя» – это способ соеди-
нения нескольких произведений вместе [11,  
с. 68] или попытка посредством простран-
ственных символов [15, с. 59] воссоздать ти-
шину, показать молчание [2, т. 3, с. 167]. эту 
тишину – или молчание – побеждает сло- 
во [там же, с. 186].

Многочисленные метафорические пере-
носы, использование однокоренных слов («ти-
шайшая», «тихим голосом» и т. д.) и слов со 
схожей семантикой создают еще один важ-
ный временной вектор – остановленное время. 
Противопоставление внешнего и внутреннего 
мира в «Поэме без героя» также обусловлива-
ет присутствие различных форм «тишины»: 
прошлое предстает как что-то спокойное, а на-
стоящее – разрушаемым и шумным, что свя-
зано с временно́й точкой зрения автора в про-
изведении. «тишина тишину сторожит» [там 
же, с. 193] – это «молчаливое прошлое», сви-
детелей которого не осталось в живых, кроме 
самой героини; поэтому мотив сна, исчезнув-
шего прошлого тесно связан с образом тиши-
ны, сопряженный с мотивом молчания.

образ тишины, присутствующий на всем 
протяжении «Поэмы без героя», обладает 
огромной временной и пространственной се-
мантикой. «Разрушение» тишины происходит 
и на уровне метрики (переход от анапеста к 
дольнику), средств выразительности и проти-
вопоставления шума природы и шума, созда-
ваемого человеком. Примечательно, что образ 
тишины возникает у Ахматовой в «четках» (в 
«Вечере» ‒ только на уровне мотивов), однако 
развитие и новые формы он обретает в «белой 
стае», сопряженной с военными событиями. 
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лирическая героиня не может молчать и, 
видя свою миссию не только в освещении на-
циональных трагедий, но и в непосредствен-
ном единении с народом, готова пожертво-
вать «таинственным песенным даром», «что-
бы туча стала облаком в славе лучей» [2, т. 3, 
с. 110]. В «Решке» меняется позиция поэта, по-
тому что освещать национальные беды, когда 
происходит единение народа перед общей бе-
дой, – это обязанность любого поэта, но «пыт-
ки, ссылки и казни» воспринимаются с «ужа-
сом» [там же, с. 193], который не достоин 
освещения и о котором нужно молчать.

Ахматова стремится показать посредством 
определенных предметов события времени, 
потому что говорить прямо о них было невоз-
можно, в связи с чем появляется мотив тишины 
и молчания, создающий эффект глубины [14].
В «Вечере» (семантика сборника уже обуслав-
ливает появление такого состояния природы 
или человеческого ощущения, как тишина) 
этот мотив выглядит как нечто естественное, 
не связанное с политическими или историче-
скими изменениями. 

образ тишины у Ахматовой предстает на 
нескольких уровнях: это отсутствие чего-то 
(звука, слова, голоса, паузы в словах), проти-
вопоставление чему-то (прошлое и настоящее, 
личное и общественное), наличие тишины – 
это способ остановить время, возможность за-
думаться о чем-то; это метафоричный образ, 
позволяющий стирать границы и в то же время 
создавать их (композиционное деление «Реш-
ки»), потому что в основе этого понятия без-
граничность и бескрайность, что становит-
ся практически синонимичным слову мир; ти-
шина как метафора – это и «находка» поэта, и 
выразительное средство, позволяющее соеди-
нить разные «формы» тишины и возможность 
сблизить поэзию и музыку; тишина характери-
зуется пространственной и временной семан-
тикой; тишина коррелирует с молчанием как 
с еще одной формой бессловесного описания, 
и, наконец, тишина становится характеризую-
щим элементом внутреннего мира персонажа 
и импульсом к творчеству. 

тишина в «четках» и «белой стае» при-
сутствует на уровне мотивов, а в «Поэме без 
героя» – становится свидетелем событий про-
шлого и настоящего и персонажем, введен-
ным в ремарках к первой части. обращение к 
образу тишины позволяет Ахматовой остано-
вить время, нарушить хронологические рам-
ки («Поэма без героя») и вернуться в прошлое 
(«четки» и «белая стая»).

было тихо») [2, т. 4, с. 140–141], что сопряже-
но с цветовой символикой. образ «тишины», 
которая занимает важное сюжетное и компо-
зиционное место в ремарке к «четвертой и по-
следней главе» в «Поэме без героя», предстает 
в виде аллегории смерти: «В промежутке меж-
ду этими звуками говорит сама тишина» [там 
же, т. 3, с. 187]. Именно она предстает од-
ним из героев-свидетелей трагической развяз-
ки любовного треугольника, указывая на пер-
сонажа, обладающего функцией памяти: «Ве-
тер, полной балтийской соли, / бал метелей 
на Марсовом Поле…» [там же]. В двух стро-
ках Ахматова соединяет два схожих природ-
ных явления – ветер и метель – и, используя 
архаичную форму второго слова («мятель»), 
указывает на временные расслоения: ветер – 
свидетель истории, метель – только событий 
1913–1914 гг. зимняя символика доминирует 
над другими «сезонными» символами в трех 
поэтических сборниках («Вечер», «четки», 
«белая стая»), поэтому закономерно и ее по-
явление в «Поэме без героя». В «белой стае», 
кроме известного повтора, роднящего сборник 
с «Поэмой без героя» («тишина тишину сторо-
жит» [там же, с. 193]), образ тишины возника-
ет именно в связи с введением темы войны и 
ожиданием предстоящих катастроф: «тот го-
лос, с тишиной великой споря, / Победу одер-
жал над тишиной» [там же, т. 4, с. 107].

При всем вышесказанном отметим, что 
тишине противостоит «каменное слово» и по-
требность поэта говорить. если в стихотво-
рении «Молитва» говорится о готовности от-
дать «таинственный песенный дар» [там же,  
с. 110], чтобы закончился творящийся ужас, то 
в более позднем стихотворении «Мужество» 
для Ахматовой оказывается значимым сохра-
нение «великого русского слова» [там же,  
с. 272]. В сборнике «белая стая» особое место 
занимает сохранение поэтом голоса и слова – 
главного «инструмента» любого поэта.

Неслучайно в «белой стае» в той или иной 
форме указывается на «слово» («Ни праздно-
го, ни ласкового слова / Уже промолвить не мо- 
гу» [там же, с. 129]), которое несет поэт и ко-
торое он боится потерять (ср. в «Поэме без ге-
роя»: «И вот чужое слово проступает…» [там 
же, т. 3, с. 193]; «Разве ты мне не скажешь 
снова / Победившее смерть слово» [там же, 
с. 186]). Синонимичными формами предста-
ют «речь» и «голос»: «чуть начатую обрывает 
речь <…> И голос Музы еле слышный» [там 
же, т. 4, с. 98]; «Милый голос, как песня, зву-
чит…» [там же, с. 104]. 
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благоговейно чтили друг друга, как будто хо-
тели успеть наверстать потерянное время не-
ведения друг друга» [15].

Примечательно, что именно Кумов стано-
вится редактором сборника «Родимый край», 
посвященного 25-летию творческой деятель-
ности Ф.д. Крюкова, которое отмечалось 
10/23 ноября 1918 г. [14, с. 548]. о том, на-
сколько высоко Кумов ценил творчество сво-
его старшего современника, позволяет судить 
его статья в журнале «донская волна», также 
посвященная этому событию. Называя Крю-
кова «донским национальным писателем», 
Кумов отмечает, что главная сила творчества 
Крюкова заключается «в его прекрасной люб-
ви ко всем людям без изъятия и ко всему жи-
вущему под солнцем» [6, с. 432].

Говоря о взаимном человеческом притя-
жении писателей-земляков, следует, однако, 
подчеркнуть глубокое различие их творче-
ских установок, отмеченное уже их современ-
ником: «Крюков был реалист, одним из самых 
бесстрашных, какие появлялись в истории ху-
дожественного бытописания. <…> Кумов – 
романтик. бытовое содержание его расска-
зов всегда погружено в проникновенный иде-
ализм и куда-то зовущее раздумье и настро-
ение. Идею, мечту, психологическую загад-
ку, а не факт, кладет Кумов в основу не толь-
ко содержания, но и фабулы своих произведе- 
ний» [15].

Между тем в критической литературе ни-
когда не ставился вопрос о творческих пере-
кличках Кумова и Крюкова, которые, по на-
шим наблюдениям, появляются уже в доокто-
рябрьском творчестве писателей. одной из 
общих тем, интересовавших писателей, была 
тема пастырского служения. Кумов, который 
до поступления в Московский университет 
окончил донскую духовную семинарию, уже 
после выхода своего первого сборника «бес-
смертники» (1909) сразу заявил о себе как о 
писателе духовно-религиозной ориентации. 
Главными героями произведений сборника 
стали представители православного духовен-
ства, в большинстве своем сельские пастыри, 
место и роль которых в духовной жизни Рос-
сии писатель стремился творчески осмыслить.

значительное место образы священнослу-
жителей занимают и в творчестве Крюкова. он 
после окончания Императорского Санкт-Пе- 
тербургского историко-филологического ин-
ститута был освобожден от обязательной ше-
стилетней педагогической службы в связи с 

М.А. МЕдВЕдЕВА 
(Волгоград)

тема Пастырского сЛужения 
в Прозе р.П. кумова  
и Ф.д. крюкова

Рассматриваются творческие переклички 
Р.П. Кумова и Ф.Д. Крюкова в дооктябрьский 
период творчества писателей. Анализируют-
ся образы священнослужителей в прозе Кумо-
ва и Крюкова. Устанавливаются структуро-
образующие мотивы образов православных 
священников. Выявляются различные подхо-
ды писателей к изображению русской церков-
ной жизни. 

Ключевые слова: Р.П. Кумов, Ф.Д. Крюков, 
священник, мотив духовного огня, церковная 
жизнь, монашеская жизнь.

Р.П. Кумов (1883–1919) и Ф.д. Крюков 
(1870–1920) – два крупнейших донских писа-
теля рубежа XIX–XX вв., имена которых стоят 
рядом в истории русской литературы. однако, 
по замечанию их современника, Крюков и Ку-
мов, принадлежавшие не только к разным по-
колениям, но и к разным группам русской ин-
теллигенции, «были глубоко несходны и как 
писатели и как люди» [15]. 

Получившие всероссийскую известность, 
глубоко почитавшиеся в родных краях, они до 
октябрьской революции почти не были знако-
мы. Кумов после окончания Московского уни-
верситета возвратился в родную станицу Усть-
Медведицкую, где преимущественно и жил до 
1918 г., бывая лишь наездами в Москве и в Пе-
тербурге [1, с. 364]. Крюков, напротив, окон-
чив Петербургский историко-филологический 
институт, долгое время жил в орле, затем в 
Петербурге, активно участвуя в общественной 
жизни и в политической борьбе. При этом пи-
сатель никогда не терял связь с родной стани-
цей Глазуновской. 

Сближение Крюкова и Кумова происхо-
дит только в 1918 г., когда окончательно воз-
вратившийся на родину Крюков был назначен 
директором Усть-Медведицкой мужской гим-
назии. По свидетельству С. Серапина (Пину-
са), активного участника усть-медведицкого 
литературного кружка, они «в последние дни 
и месяцы своей жизни <…> так тесно сблизи-
лись, так естественно, так легко и просто со-
шлись на какой-то высшей общей точке, так 
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с отцом» [5, с. 27]. егор и его отец, в образах 
которых автор воплощает идею об истинном 
христианском смирении, вскоре расстаются с 
отцом Михаилом, договорившимся о проезде 
во втором классе. 

однако на первый план в рассказе выхо-
дит изображение не отдельных героев, а массы 
верующих, их людского потока. л.Н. Малюко-
ва, отмечая предельно широкий охват народ-
ной жизни в рассказе «К источнику исцеле-
ний», подчеркивает, что «объектом воссозда-
ния становится вся Россия, святая и грешная, 
поднявшаяся со своих исконных мест и дви-
нувшаяся в надежде на исцеление» [10, с. 78]. 
По мнению же С. Пинуса, автор показывает, 
как «...Жажда исцеления, жажда чуда, жажда 
бога и безграничность веры встречают только 
ограниченные, тупые и грубые формы сугубой 
житейской сутолоки. Народная вера остается 
нерушимой, но нерушимой остается и скорбь 
народная» [14, с. 12]. По словам его биогра-
фа, Крюков «среди неизлечимо больных и ка-
лек <…> увидел образ безысходного горя на-
рода» [2, с. 186].

Кумов также посещал Саров, о чем свиде-
тельствуют опубликованные в журнале «от-
дых христианина» путевые очерки начинаю-
щего писателя «В Сарове» (1904). однако, в 
отличие от Крюкова, он совершил паломни-
чество уже после прославления Серафима Са-
ровского, на что указывают упоминания рас-
сказчика о Русско-японской войне, начавшей-
ся в феврале 1904 г.

Несмотря на то, что очерк посвящен па-
ломничеству к недавно прославленному свя-
тому, изображению Саровской обители от-
водится далеко не главное место. Централь-
ное место в очерке занимает образ отца Ни-
колая – иеромонаха из северного монастыря, 
который становится спутником и собеседни-
ком рассказчика. Создавая образ отца Нико-
лая, автор рисует его портрет, который он до-
полняет психологической характеристикой: 
«еще не старый, лет 45–50, с небольшой ру-
сой бородкой, с прекрасными голубыми глаза-
ми, с лицом подвижника, мыслителя и печаль-
ника, он бесспорно замечательная личность. 
это, кажется, новый тип в нашем монашест- 
ве <…> Из тихой далекой кельи он смотрит 
широко открытыми глазами на мир, раздумы-
вает и страдает над ним и старается помочь 
ему…» [7, с. 117].

В своих монологах отец Николай затраги-
вает широкий круг проблем. он высказывает 
свое мнение о современной литературе и лите-
ратурных журналах, рассуждает о вере, о мо-

намерением стать священником, но под вли-
янием донского архиепископа Макария изме-
нил свое решение. 

большое влияние на Крюкова оказал отец 
Филипп Горбаневский, служивший в то время 
в его родной станице Глазуновской. Священ-
ник «представлялся Крюкову образцом духов-
ного служения народу», поскольку стремился 
«совместить церковную деятельность с про-
светительской» [10, с. 42]. Как отмечает ис-
следователь его творчества, «интерес Крюко-
ва к церковной жизни, монастырскому быту, 
характерам чутких, близких к народу священ-
ников и монахов проявился в произведениях 
ранних и зрелых лет» [1, с. 333].

В 1903 г. Крюков принял участие в тор-
жествах, посвященных прославлению Сера-
фима Саровского. Результатом паломничест- 
ва писателя стал его рассказ «К источнику ис-
целений» (1904), в котором повествуется о не-
легком пути в Саров больного подростка его-
рушки и его отца. Важное место в системе пер-
сонажей рассказа занимает священник – отец 
Михаил, взявший их под свое покровитель-
ство. Крюков создает образ доброго и близ-
кого народу священника, действия которо-
го, однако, почти неизменно получают иро-
ническую оценку автора. На протяжении все-
го пути отец Михаил не перестает проповедо-
вать, всегда находя слушателей: «И в вагоне 
неугомонный отец Михаил не мог сидеть мол-
ча. он не в силах был удержать своего пропо-
веднического пыла и всегда находил слушате-
лей, которых можно было наставить и просве-
тить» [5, с. 28].

Нельзя не заметить авторской иронии не 
только по отношению к «проповедническому 
пылу» героя, но и к содержанию его пропове-
дей: «за окном, на платформе, в центре тол-
пы старух, калек, болящих ораторствовал отец 
Михаил. он говорил, должно быть, о “благо-
датных” средствах исцеления от разных не-
дугов, а толпа жадно, с поглощающим внима-
нием слушала его» [там же, с. 35]. Авторское 
отношение к герою ясно проступает в этом 
должно быть. 

Комический эффект также создается за 
счет того, что священник, призванный быть 
образцом христианского смирения для ве-
рующих, всеми силами добивается наиболее 
комфортных мест в вагоне для себя и матуш-
ки: «отец Михаил, около которого держались 
егорушка с отцом, бунтовал, грозил жалобной 
книгой, усовещевал и добился все-таки того, 
что ему для матушки очистили одну длинную 
лавку, а на другой занял место он сам и егор 
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пользование метафоры огня типично для хри-
стианского религиозного языка, когда идет 
речь о контрасте между формальной верой и 
«горением веры» [11, с. 12]. так, апостол Па-
вел в Первом послании к фессалоникийцам за-
поведует христианам не угашать духа. В этом 
увещании, по замечанию игумена Нектария 
(Морозова), выражается суть христианской 
жизни [4]. 

Горение духа, будучи важнейшей характе-
ристикой подлинной христианской жизни, яв-
ляется неотъемлемым условием пастырского 
служения. Протопресвитер Георгий шавель-
ский в своей книге «Православное пастыр-
ство» подчеркивает: «В пастырском служении 
главное – духовное горение, – то, что вдохнов-
ляет пастыря: его вера, любовь и ревность о 
Господе» [12, с. 154]. 

Мотив духовного огня как неотъемлемо-
го условия пастырского служения является 
структурообразующим в целом ряде произве-
дений Кумова. Важнейшую роль этот мотив 
играет в образе героя повести «отец Георгий» 
(1906), который, стремясь воплотить свои 
юношеские идеалы истинного служения богу, 
Церкви и людям, вместе с матушкой переезжа-
ет из города в глухой степной хутор. Молодой 
священник, не ограничивая свою деятельность 
совершением богослужений и различных треб, 
большое внимание уделял духовному просве-
щению хуторян. Высокие нравственные ори-
ентиры отца Георгия позволили ему стать об-
разцом христианского образа жизни для при-
хожан.

отец Георгий замечает в разговоре с ма-
тушкой: «знаешь, что свеча, если огонь на ней 
велик, горит скоро?» [6, с. 117]. Автор, подчер-
кивая духовную близость священника и ма-
тушки, направивших все свои силы на общее 
дело нравственного преображения жизни, от-
мечает: «они уже горят. И знают они, что вся-
кому горенью бывает конец: чем больше огонь, 
тем скорее конец» [там же]. Показательно, что 
священник умирает от колоссального напря-
жения духовных и физических сил, не прослу-
жив в хуторе и года (действие рассказа охва-
тывает период с ранней весны до поздней осе-
ни). однако за этот короткий срок герой Кумо-
ва успел стать «подлинным духовным настав-
ником своих прихожан» [13, с. 461].

Героиня рассказа «Учительница» (1908), 
описывая в своем дневнике священников, слу-
жащих в глухой слободе, где она работает в 
гимназии, так рассуждает о священстве: «в 
священнике прежде всего должна быть горю-
честь, красота, на которой не может долго оста-

литве, о влиянии природы на душу человека, 
а также рассказывает о своем нелегком пути к 
богу. Важно отметить, что отец Николай осо-
бое внимание уделяет теме пастырского слу-
жения, которая затем будет неоднократно воз-
никать в прозе Кумова: «Мне кажется, что 
школы, в самом идеальном смысле этого сло-
ва, недостаточно для великого дела священни-
ка <…> Я думаю, что для этого нужно еще ро-
диться… Горе тем, кто не рожденный для свя-
щенства – стал священником через школу! Из-
за куска хлеба они могут, так или иначе, про-
дать христа…» [8, с. 43]. так создается иде-
ализированный образ священнослужителя – 
всесторонне развитого человека, обладающе-
го высокой духовностью и полностью посвя-
тившего свою жизнь служению богу и людям.

В отличие от Крюкова, Кумов не ставит пе-
ред собой художественной задачи воссоздать 
эпический образ верующей народной массы. 
Воплощением народных чаяний в очерке Ку-
мова становится образ старушки-крестьянки, 
пришедшей в Саров пешком, которая призна-
ется рассказчику: «шла и думала – помолюсь 
вволю за семью свою у Святого угодника… 
Ан теперь вижу – мало пришлось помолить-
ся за нее: все на уме война, и молитва то все 
складывалась за Царя-батюшку, да воинов на-
ших» [там же]. 

таким образом, в произведениях Кумо-
ва и Крюкова, написанных под впечатлением 
от паломничества в Саров, ставятся и решают-
ся принципиально разные творческие задачи. 
В рассказе «К источнику исцеления» на пер-
вый план выходит изображение народной мас-
сы верующих, тогда как Кумов в своем очерке 
«В Сарове» переносит акцент на индивидуаль-
ные портреты героев, на их личность, углубляя 
психологическую трактовку персонажей. об-
разы священнослужителей, созданных Крю-
ковым и Кумовым, также глубоко несходны. 
если образ отца Михаила, героя рассказа «К 
источнику исцеления» писатель рисует с иро-
нией, то иеромонах Николай из очерка «В Са-
рове» – это идеализированный образ право-
славного пастыря. 

тему подлинного служения священника 
писатели не оставляют и в более поздних сво-
их произведениях. одним ведущих мотивов в 
структуре образов пастырей как у Кумова, так 
и у Крюкова становится мотив духовного го-
рения. 

Как отмечает А. охоцимский, образ огня 
часто используется в библии как характери-
стика сильной веры и религиозного порыва. 
По замечанию исследователя, подобное ис-
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«Вот я был поставлен светильником… Но от 
меня света не было и нет, и не будет, – одна 
копоть!.. зажгли – покоптел и потух… так-
же коптят фонарь жизни и прочие акробаты 
по чину Мельхисидекову. Смрадные сердца… 
И слова их – мыльные пузыри, не ими зажечь 
душу… зажечь может лишь сердце пламенею-
щее, а где оно среди нас?» [5, с. 122].

Показательно название другого рассказа 
Ф.д. Крюкова, в котором центральным явля-
ется образ священнослужителя, – «без огня» 
(1912). Герой рассказа – отец Михаил, моло-
дой священник, который после окончания ду-
ховной академии едет в город, чтобы занять 
место настоятеля собора. Прослуживший до 
академии два года в селе, он с горечью при-
знает, что за время своего служения не смог 
изменить к лучшему духовную жизнь своего 
прихода. Священник, активно боровшийся с 
проявлениями «дикости», старавшийся воспи-
тать в деревенских детях нравственность и лю-
бовь к богу, приходит к неутешительным вы-
водам: «К концу второго года своего служения 
в селе я окончательно и бесповоротно убедил-
ся, что все мои разглагольствования, все при-
зывы к церкви, к христианской жизни, к сою-
зу, к самоуважению ближнего – все это пустой 
звук» [там же, с. 175].

Герой Крюкова много рассуждает о про-
блемах Русской православной церкви и кон-
статирует кризис религиозного мировоззре-
ния не только в среде интеллигенции, но и в 
народе. Священник стремится найти ответ на 
вопросы, не дающие ему покоя: в чем причи-
на нравственного падения, которое ему прихо-
дилось наблюдать во время своего служения 
в деревне? Почему русский народ отходит от 
церкви? Как вернуть его путь нравственности? 
отец Михаил, однако, не теряет надежды на 
духовное возрождение народа: «А если сейчас 
и отходят от церкви массы, – это страшно, ко-
нечно, но не безнадежно <…> через отрица-
ние подойдут потом к богу ближе… Я не от-
чаиваюсь» [там же, с. 181].

Глубоко верящий в бога, он видит при-
чину своего поражения в деле духовно-нрав- 
ственного преображения жизни именно в от-
сутствии духовного горения: «Вера-то у меня 
есть, не отчаиваюсь… одно, – огня мало… 
огня нет!.. Нет горения в делателях, да и дела-
телей скудно» [там же, с. 182].

По наблюдению А.Н. Розова, образ мо-
лодого священника, стремящегося преобра-
зовать церковную и мирскую жизнь прихода, 
часто встречается в литературе рубежа XIX–
XX вв. однако, как замечает исследователь, 

ваться накипь обыденной жизни: как снег она 
тает при прикосновении к ней. <…> священ-
ство – это подвиг, мученичество, и кто идет в 
священники должен знать наперед, что скоро 
умрет, испепелившись в огне священства» [6, 
с. 267]. таким священником, по словам геро-
ини, является отец Николай, единственный в 
слободе духовно ей близкий человек, который, 
однако, вскоре умирает от чахотки. 

таким образом, горение духа, по мысли 
автора, испепеляет самого священника. В свя-
зи этим в творчестве писателя возникает об-
раз «доброго пастыря», жертвующего жизнью 
ради духовного преображения паствы. этот 
образ восходит к евангельской притче о па-
стыре добром и наемнике: «Я есмь пастырь до-
брый: пастырь добрый полагает жизнь свою за  
овец» (Ин. 10:11). По свидетельству блаженно-
го Феофилакта болгарского, Иисус христос, 
говоря о себе как о добром пастыре, в этом 
стихе ведет речь и о страданиях, на которые он 
идет не по принуждению, а добровольно (цит. 
по: [17, с. 830]). отметим, что в христианстве 
принято называть священника пастырем, а ми-
рян – паствой, поскольку служение священни-
ка ведет начало от Иисуса христа, являющего-
ся основателем Церкви [12, с. 29].

Крюков, в свою очередь, также использу-
ет мотив духовного горения, однако в структу-
ре образов его героев-священников принципи-
ально важным становится отсутствие духов-
ного огня. так, герой рассказа Крюкова «отец 
Нелид» (1913), старообрядческий священник, 
рассказывая о своей прошлой жизни, когда он 
служил в сане православного священника, с 
горечью вспоминает: «о прошлом не жалею: 
такая же бессмыслица, как и настоящее, душа 
голодна была <…> Изо дня в день – одно и то 
же: требы, карты, еда, сон, выпивка» [5, с. 118]. 
Свой духовный голод герой пытался утолить 
светскими развлечениями, такими как борь-
ба, участие в скачках и любительских спекта-
клях, недопустимыми, согласно канонам церк-
ви, для священника, в результате чего он был 
запрещен к священнослужению и решился пе-
рейти к старообрядцам-беглопоповцам. 

отец Нелид, признавая, что совершил 
ошибку, приняв сан священника, призывает: 
«Надо <…> зажечь светильники на торных до-
рогах… светильники, кое не гасли бы, но све-
тили, дабы человек мог без ошибки идти по 
пути жизни». Размышляя далее о своем слу-
жении и истинном назначении священника, 
герой Крюкова приходит к выводу, что траге-
дия его жизни заключается именно в том, что 
он стал священником, не имея духовного огня: 
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пресвитер Георгий шавельский: «Современ-
ный пастырь также обязывается к культурно-
просветительской деятельности среди своих 
прихожан с целью устранения из их жизни тех 
зол, которые порождаются невежеством и не-
культурностью» [12, с. 445].

Повествование в рассказе Кумова «В го-
стях у батюшки» неразрывно связано с вос-
поминанием евангельских событий послед-
них дней жизни и крестного пути Спасителя и 
с посвященными им богослужениями Страст-
ной недели, на которых поют случайные го-
сти священника. отец Александр, «одинокий 
страдалец-священник, обвеянный кроткой по-
эзией и служивший свету, любви, красоте» [6, 
с. 48], предстает в рассказе как истинный по-
следователь Иисуса христа. так, в Великую 
пятницу, когда за богослужениями вспомина-
ются крестные страдания Иисуса христа, кур-
систка зиночка находит в конце евангелия 
батюшки его маленький дневник, в котором 
дважды, с разницей в восемь лет, повторяется 
запись «Я несу свой крест» [там же, с. 50], от-
сылающая к евангельским строкам: «если кто 
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возь-
ми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16:24). 

трагедия отца Александра заключается в 
том, что герой, самоотверженно трудивший-
ся в течение многих лет, не видит нравствен-
ного преображения своей паствы. Рассказы-
вая зиночке о своей жизни, священник подво-
дит итог исповеди: «Я счел бы себя удовлетво-
ренным, если б заметил хотя в одном человеке, 
что он сознает, кто он» [там же, с. 56]. В сло-
вах отца Александра, объясняющих причину 
его поражения в деле духовного преображе-
ния его прихода, снова возникает мотив горе-
ния духа, которого, однако, оказывается недо-
статочно: «Наша русская деревня – это океан 
невежества, грубого, тупого страдания. Мра-
ка слишком много в деревне, и он сразу погло-
щает маленький огонек» [там же]. «Пастыр-
ство – это тяжелая одежда», – заключает отец 
Александр. он признается, что, надев тяже-
лую одежду священства в молодости, он «все 
время старался идти в ней хорошо, достойно», 
однако теперь изнемогает [там же, с. 57].

таким образом, герои-священники Крю-
кова и Кумова, оказавшись в сходных жизнен-
ных ситуациях, воспринимают их сквозь приз- 
му мотива духовного огня. духовное горение 
героя Кумова и его отсутствие у героя Крю-
кова выявляют принципиальное различие в 
судьбах персонажей и влияют на их авторскую 
оценку. если отец Михаил, герой рассказа 
«без огня» после двух лет служения решается 

«подобные иереи неизбежно терпят крах на 
своем поприще» [13, с. 479].

трагична, по замечанию исследователя, и 
судьба отца Александра, героя рассказа Кумо-
ва «В гостях у батюшки», «воплощавшего в те-
чение всей жизни свои юношеские идеалы, не 
расходившиеся с задачами истинного служе-
ния богу, Церкви и людям» [там же, с. 480–
481]. отец Александр с самого начала своего 
служения в деревне не только совершал бого- 
служения, требы, проповедовал, но и старал-
ся изменить к лучшему материальную сторо-
ну жизни своей паствы. Священник заменяет в 
своей деревне фельдшера и работает на огоро-
дах одиноких вдов, но его бескорыстный труд 
вызывает неприятие и осуждение прихожан.

Между тем деятельность отца Александра 
нисколько не противоречит пастырскому бо-
гословию, согласно которому «...Устранение 
нужды, облегчение человеческих страданий, 
как и всякое к лучшему устроению не только 
чисто духовной, но и материальной стороны 
человеческой жизни будет выполнением Цер-
ковью своего прямого назначения» [12, с. 413].

Важно отметить, что действие расска-
за происходит на Страстной седмице Вели-
кого поста, в течение которой два студента и 
две курсистки, оказавшиеся проездом в глу-
хом селе, из-за весеннего половодья вынуж-
дены жить в доме священника. Молодым лю-
дям постепенно открывается пастырский под-
виг отца Александра, изменяющий их отноше-
ние к батюшке. 

Гости отца Александра, еще ничего не 
знавшие о самоотверженном труде священ-
ника, рассуждают о роли сельского пастыря 
в жизни деревни: «Как много мог бы вносить 
священник хорошего, культурного, сильного в 
деревенскую жизнь, если бы он был на высоте 
своего положения!.. И удивительно: ни одного 
факта из современной жизни, где священник 
был бы честным культурным деятелем!» [6,  
с. 42]. Между тем именно забота о духовном 
развитии паствы заставила священника обра-
тить внимание на материальные нужды при-
хожан: «Я хотел говорить им о боге, о вечной 
жизни, а они кричат, что у них все больные, и 
ничего не понимали из моих слов. Мы с же-
ной выписали книг и стали учиться медици- 
не <…> А тут бедность, проклятая бедность 
задавила их совсем. тоже нужно было по-
мочь» [там же, с. 56].

отметим, кстати, что на рубеже столетий 
вопрос о культурно-просветительской работе 
сельского священника стоял достаточно остро. 
об этом свидетельствует в своем труде прото-
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ная, покорная просьба без слов, робкая, чуть 
теплящаяся надежда и желание верить в силу 
этого красноречивого моления» [5, с. 83]. Пе-
ред нами не просто описание, а впечатляющая 
словесная картина.

Нельзя исключить, что одним из художе-
ственных впечатлений, повлиявших на поэ-
тику рассказа Крюкова, могла быть картина 
Ильи Репина «Крестный ход в Курской губер-
нии» (1883), воспринимавшаяся в русском ис-
кусстве как символический образ России. По-
казывая крестный ход через восприятие Васи-
лия Ивановича, образованного человека из на-
рода, автор с горечью констатирует: «Нет про-
стой, первобытной веры. Но нет и другого, что 
заменило бы ее. И сердце тоскует и ищет уте-
рянного бога, того всемогущего и желающе-
го внять этим простым, наивным мольбам» [6, 
с. 91]. В финале рассказа автор подчеркивает, 
что жизнь крестьян, как и сотни лет назад, ско-
вана «беспредельной рабской зависимостью 
от солнца, ветра, от капризной тучки, от сухо-
го тумана, от козявки» [там же].

Крестный ход описывает и Кумов в пове-
сти «В приходе». Предметом своего изображе-
ния писатель делает жизнь церковного прихо-
да и отношения внутри ее причта. В повести 
представлены разные типы священников, от-
личающиеся, по замечанию А.А. заяца, психо-
логической и жизненной достоверностью [2,  
с. 228]. таковы образы настоятеля храма – «ти-
хого и кроткого» отца дорофея; отца Семена, 
прозванного «сутягой» за постоянные жалобы 
церковным и светским властям на несправед-
ливости и всю жизнь скитавшегося из прихода 
в приход; законоучителя гимназии отца Кон-
стантина, читающего ученикам академиче-
ские лекции; старика-псаломщика, гордяще-
гося своим сыном, студентом духовной акаде-
мии, и мечтающего о том, что он станет архи-
ереем; недалекого, но доброго дьякона Ивана 
Ступина, коротающего время в лавках мест-
ных купцов. 

особое место в повести занимает описа-
ние праздничного крестного хода к часовне 
с почитаемой иконой богоматери, включаю-
щее религиозную легенду: «Стоит в зеленых 
степях, на перекрестке дорог, серая деревян-
ная часовенка и живет в ней кроткая благост-
ная Владычица степи. Живет вместе с черным 
убогим несчастным народом, ходит по даль-
ним межам, тихо святит воду в степных озер-
цах, посещает в хуторах тяжело больных и 
умирающих» [9, с. 460]. 

легенда рассказывает о чуде, которое про-
изошло несколько столетий назад: во время 

«бежать» из деревни, то отец Александр, имея 
в душе даже «маленький огонек», не оставля-
ет свой приход и не прекращает культурно-
просветительскую работу, хотя и считает свои 
труды бесполезными. 

Поднимая общественно значимые пробле-
мы русской церковной жизни, оба писателя 
обращаются к сходным сюжетам. В рассказе 
«Жажда» (1908) Крюков рисует одно из важ-
нейших событий в жизни сельского прихода – 
крестный ход с молебном о даровании дождя. 
Исследователи отмечают, что крестьяне при-
давали большое значение молению о дожде, 
поскольку засуха влекла за собой голод, мор, 
падеж скота, эпидемии и пожары [13, с. 470]. 

значимую роль в рассказе «Жажда» играет 
мотив денег. так, завязкой рассказа является 
спор священников отца Ивана и отца дорофея 
о назначении платы за молебствие в полях, ко-
торый происходит во время евхаристического 
канона – главного момента божественной ли-
тургии. Священники, однако, решаются слу-
жить молебен, не требуя определенной платы, 
а полагаясь на «наброс». описывая крестный 
ход, автор снова подчеркивает, что не служе-
ние богу и людям, а собственные материаль-
ные потребности стоят для служителей церк-
ви на первом месте: «Унылый вид этих скром-
ных монет не внушал ни надежд, ни вооду-
шевления, и отец дорофей читал торопливо, 
невнятно и небрежно» [5, с. 76]. Показателен 
эпизод, когда отец Иван уговаривает богатого 
прихожанина завещать земли на нужды церк-
ви: «отец Иван пускал вход все свое красно-
речие насчет того, что пятьдесят десятин, от-
писанные на причт, были бы как раз доста-
точной уплатой за вечное поминовение» [там  
же, с. 77].

другой, не менее значимый мотив расска-
за, отсылающий к его заглавию, – мотив жаж-
ды. С одной стороны, он оказывается тесно 
связан с мотивом денег, т. к., совершая моле-
бен о даровании дождя, священнослужители 
испытывают жажду денег. С другой стороны, 
герои рассказа испытывают и духовную жаж-
ду, прежде всего жажду искренней веры. 

Следует особо отметить, что священник, 
служащий молебен, сомневается в силе мо-
литв: «отец дорофей чувствовал, что крылья 
его собственной веры, отягченные разъедаю-
щей практикой суетной мысли, бессильно во-
лочатся по земле…» [там же, с. 83]. Участни-
ки крестного хода также не имеют твердой на-
дежды на бога: «И в стоящих на коленях за-
пыленных фигурах, в склоненных головах, в 
грубоватых лицах чувствовалась трогатель-
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него духовным подвигом становится не уход 
от мира, а возвращение к мирской жизни во-
преки собственным духовным потребностям. 
Напомним, что образ цветов-бессмертников, 
с которыми попутчик отца Всеволода сравни-
вает подобных ему людей, является лейтмо-
тивом первого прозаического сборника дон-
ского писателя. Сборник же получил свое на-
звание по одноименной сказке о цветах, кото-
рые, по слову бога, умерли во имя бессмертия, 
но «умершие – они сделались бессмертны- 
ми» [6, с. 440]. 

о проблемах монастырской жизни раз-
мышляет и герой рассказа Крюкова «Сеть 
мирская» (1912) отец Порфирий – монах, на-
вестивший свою пожилую мать-монахиню в 
Киеве и направляющийся обратно в свой мо-
настырь. Понимая, что видит мать в послед-
ний раз, он испытывает одиночество и печаль, 
несмотря на все старания победить «мирские» 
привязанности: «Сердце сжато тоской, созна-
ние одиночества и осиротелости. И все стоит в 
глазах согнутая, худенькая темная фигурка ма-
тери и чудится еще прикосновение ее костля-
вых, милых рук» [5, с. 127]. 

оказавшись в одном купе со студентами, 
флиртующими с барышней-немкой, отец Пор-
фирий еще больше чувствует свое одиноче-
ство. Мысль о монашеском подвиге как о со-
знательном обречении себя на одиночество 
лейтмотивом проходит через все повествова-
ние. Жизненный путь монаха, по замечанию 
отца Порфирия, «суров и нерадостен» [там 
же, с. 154]. В финале рассказа герой Крюкова, 
обращаясь к богу со словами молитвы, не мо-
жет сдержать слез: «слезы потекли по щекам, 
по бороде, тихие слезы печали смутной и жа-
лости к себе, к сиротству своему и одиночест- 
ву» [там же, с. 156].

Важно отметить, что в этом рассказе Крю-
кова снова возникает образ массы верующих, 
впервые созданный писателем в рассказе «К 
источнику исцелений». Изображая богомоль-
цев в Киево-Печерской лавре, Крюков рисует 
резкий контраст между церковным благолепи-
ем и нищетой народа, который производит тя-
гостное впечатление на отца Порфирия: «зо-
лото, парча, алмазы и мрамор… И серый, за-
пыленный сермяжный и лапотный люд, уста-
ло склоняющий колени на чугун и мрамор сту-
пеней <…> Кадильный фимиам – и тяжкий за-
пах потных одежд и гнойных язв… ликующее 
громогласное пение – и вздохи тяжкие, пере-
кошенные гримасой плача лица, бормотание и 
шепот молящий…» [там же, с. 134]. эти мо-
тивы осложняют портрет героя и придают рас-
сказу социально-психологическую окраску. 

сильной засухи из глаза «степной Владычи-
цы» «выкатилась слезинка и застыла на щеке». 
Автор особо подчеркивает, что жизнь просто-
го народа мало изменилась за прошедшие сто-
летия: «Сколько раз степь еще сохла, сколь-
ко раз она богато зеленела <…>, а предание 
о слезинке, выкатившейся из глаз Владычицы, 
живо… и как подсохнет степь весною, дви-
нутся сюда по всем дорожкам народы – кале-
ки, нищие, неудачники, обступят часовенку и 
жалуются Владычице, – день и ночь стон сто- 
ит» [9, с. 459–460]. 

Включая в свою повесть фольклорную ре-
лигиозную легенду, Кумов создает образ бес-
предельного народного горя, который уже не-
однократно возникал в рассказах Крюкова. од-
нако если у Кумова «убогий черный несчаст-
ный народ», как и прежде, продолжает нахо-
дить утешение в религиозной вере, то Крюков 
в своих произведениях не раз демонстрирует 
кризис народной религиозности. 

Нельзя не отметить, что оба писателя об-
ращаются в своем творчестве и к теме мона-
шеской жизни. так, в рассказе «Цветы жиз- 
ни» (1908) Кумов рисует глубокий психологи-
ческий портрет монастырского послушника. 
Герой рассказа послушник Всеволод, оставля-
ет монастырь и направляется на поезде в род-
ное село, где он собирается вернуться к кре-
стьянскому труду, чтобы спасти от голода 
свою семью. Попутчик отца Всеволода, осуж-
давший монашество, считая его бегством от 
жизни, с интересом присматривается к мона-
ху: «Голос его был густ, но мягок, и иногда в 
нем пробивались такие кроткие, лучистые нот-
ки, что Молотов с удивлением вглядывался в 
него: откуда у монаха такая душа?» [6, с. 126]. 

Простодушный отец Всеволод открывает 
душу своему спутнику, рассказывая о тихой 
жизни в монастыре и вдохновенной ночной 
молитве. Послушник производит глубокое 
впечатление на своего спутника, однако, по 
его мнению, «жизнь раздавит» этого «стран-
ного молодого монаха – с большими детски-
ми глазами»: «такие, как монах, – словно пре-
красные грустные цветы, – подошла жизнь и 
надломила стебли. <…> Но отчего они – эти 
надломленные цветы, так прекрасны, так тро-
гательны? они побиты, искалечены, – отчего 
же они светлы и живы, словно бессмертники? 
отчего они, раздавленные жизнью, мерцают 
в ней кроткими, ясными огоньками, скраши-
вают скучную действительность, манят куда-
то?» [там же, с. 130–131].

Подчеркивая призвание своего героя к мо-
нашеской жизни, Кумов утверждает, что для 
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02_16.pdf (data obrashcheniya: 10.11.2020).

12. Protopresviter G.I. Shavel'skij. Pravoslav- 
noe pastyrstvo / podgot. k izdaniyu protoirej V. Fedo- 
rov. SPb., 1996. 

13. Rozov A.N. Russkaya narodnaya kul'tura 
(Izbrannye stat'i 1974–2017 gg.). SPb., 2017.
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2012. S. 5–18. 

15. Serapin S. [Pinus S.A.]. Kryukov i Kumov // 
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таким образом, разные идейно-эстетиче- 
ские установки Кумова и Крюкова обуслови-
ли неодинаковые подходы к принципам изо-
бражения православных священников. если 
произведениям Кумова присущи лирико-ро- 
мантическое отношение к своим героям-пас- 
тырям, восхищение их духовным подвижни-
чеством, то для писателя-реалиста Крюкова 
характерны сниженно-бытовое, нередко иро-
ническое изображение служителей церкви и 
острая критика реалий церковной жизни. 

Рисуя углубленные психологические пор-
треты своих героев, Кумов переносит акцент 
с изображения церковной среды на личность 
пастыря, в то время как произведения Крюко-
ва характеризуют широкий охват действитель-
ности, выдвижение на первый план не отдель-
ных героев, а верующей народной массы, изо-
бражение проблем церковной жизни как соци-
ального явления.
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потому что именно художественная литерату-
ра, наряду с фольклором и языком, содержит 
обширный материал для рассмотрения данно-
го вопроса.

Проблемой художественного воплоще-
ния менталитета в литературе плодотворно за-
нимался Г.д. Гачев, который ввел определе-
ния «национальный космопсихологос» и «на-
циональный образ мира». этой теме посвяти-
ли свои труды т.е. Артакова [1], А.Н. Исако-
ва [6], Н.С. Майнагашева, Н.Н. тобуроков [8], 
С.В. шешунова [11] и др.

Под национальным менталитетом подразу-
меваются «присущие национальной общности 
устойчивые представления о мире, реализую-
щиеся в установках на предрасположенность 
к усвоению национально-социокультурных 
ценностей, что влияет на специфику поведе-
ния людей, социальные отношения и культу-
ру» [10, с. 397].

достаточно широко передать националь-
ное мировосприятие народа саха, на наш 
взгляд, удалось якутской писательнице Ва-
лентине Николаевне Гаврильевой. Между тем 
В.П. Корякина считает, что Валентина Гаври-
льева – «одна из самых малоизученных писа-
тельниц из якутской плеяды талантливых про-
заиков» [7, с. 5].

В.Н. Гаврильева появилась на свет 6 дека-
бря 1944 г., в 1971 г. окончила литературный 
институт имени Максима Горького. Как вспо-
минают современники, у будущей писатель-
ницы довольно рано проявились склонности к 
литературному творчеству. она стала публи-
коваться, когда училась в старших классах, а 
в 1968 г. увидел свет ее первый сборник «ха-
тынчааным барахсан».

В.Н. Гаврильева – автор более десяти книг. 
литературоведы отмечают, что «она широко 
использует символические, условные формы, 
лаконичные, емкие средства выражения по-
вествования» [9, с. 127]. ее повесть «о вели-
ком путешествии оранжевого Сереги, мудрей-
шего Ибрагима и хитроумного охотника Сэ- 
мэна большая голова», в которой созданы об-
разы простых людей, инсценирована и постав-
лена Якутским драматическим театром имени 
П.А. ойунского. Повесть «Страна Уот – джу-
лустана» также инсценирована и поставлена 
Нюрбинским драматическим театром. Гаври-
льева – заслуженный работник культуры Ре-
спублики Саха (Якутия).

Произведения, исследуемые нами, написа-
ны в основном в 1970-х – 1980-х гг. Н.С. Май-

16. Suprun V.I. Zabytyj syn donskoj zemli // 
Kumov R.P. Izbrannoe / sost. V.I. Suprun. Volgograd, 
2008. S. 515–561. 

17. Feofilakt, arhiep. Bolgarskij. Tolkovanie na 
Svyatoe Evangelie Blazhennogo Feofilakta Bolgar- 
skogo. M., 2016.

Theme of the pastoral care  
in the prose of R.P. Kumov  
and F.D. Kryukov
The article deals with the creative exchange of 
R.P. Kumov and F.D. Kryukov in the pre-October 
period of the writer’s creative work. There are 
analyzed the images of the churchmen in the prose 
of Kumov and Kryukov. There are established the 
structure-forming motives of the images of the 
Orthodox Christian priests. The author reveals the 
different approaches of the writers to the descrip- 
tion of the Russian church life.
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художественное воПЛощение 
национаЛьного ментаЛитета 
в творчестве в.н. гавриЛьевой

На материале произведений якутской писа-
тельницы В.Н. Гаврильевой рассматривают-
ся особенности отражения национального 
менталитета, которые проявились в поэти-
ке и мировосприятии. Исходным для исследо-
вания стало положение о том, что художе-
ственный текст содержит в себе отпечаток 
мировоззрения, а следовательно, и националь-
ный менталитет автора. 

Ключевые слова: менталитет, якутская лите-
ратура, поэтика, природа, обычаи, мир дет-
ства.

В современных условиях, по мнению ря- 
да исследователей, наиболее перспективные 
стартовые позиции в изучении проблемы мен-
талитета принадлежат литературоведению, 
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первым попавшимся под руку тряпьем…» [3, 
с. 70]. Пытаясь дать Нюкусу представление о 
городе, охоноон говорит: «Город? да как тебе 
сказать. Ну, вообрази, что на поляне не одна 
юрта стоит, а тысячи. да что там тысячи! боль-
ше! А юрты – не юрты: дома. деревянные, ка-
менные…» [там же, с. 74].

В долгие зимние вечера часто у камелька 
люди слушали в исполнении талантливых рас-
сказчиков героический якутский эпос олонхо. 
В повести «Страна Уот-джулустана» о слав-
ном богатыре Уот-джулустане, пришедшем в 
Средний мир в самую жуткую минуту, расска-
зывает олонхосут охоноон. По представлени-
ям древних якутов, Вселенная делилась на три 
части: Верхний мир (небо), Средний мир (зем-
ля) и Нижний мир (подземное царство). 

Слова олонхосута западают в сердце две-
надцатилетнего Нюкуса, мать которого Ире-
чай после трудных родов тронулась умом. Над 
красавицей Иречай надсмехаются, заставляют 
ее выполнять тяжелую работу, на нее кричат, 
а порой даже бьют. Мальчик решает, во что бы 
то ни стало помочь матери, как сделал это бо-
гатырь Уот-джулустан.

охоноон считает, что спасти душу Иречай 
может любовь: «если бы ей покой, да тиши-
на, да человек, который бы любил… Муж, по-
нимаешь? любовь чудеса делает. любовь ис-
целяет… да… где ты найдешь человека, кото-
рый бы полюбил сумасшедшую, пусть и кра-
савицу…» [там же, с. 24].

И все-таки в самый разгар июльского дня с 
небольшим запасом продовольствия мальчик 
с матерью отправляется в путь. На их дороге 
встречаются разные люди: кто-то помогает, 
кто-то, пользуясь их бесправным положением, 
заставляет батрачить, но трудности постепен-
но сближают мать и сына, к Иречай медленно 
возвращается память. однако человека, полю-
бившего ее, Нюкусу не удалось найти. Устав-
шие и отчаявшиеся мать и сын оказываются в 
юрте охоноона. олонхосут восхищается Ню-
кусом, он говорит, что им больше не нужно ис-
кать Уот-джулустана, потому что мальчик сам 
и есть Уот-джулустан, своей верой и бесстра-
шием вернувший разум прекрасной женщи-
не – своей матери. 

Вопрос о национальном мировосприятии 
был бы недостаточно освещен без обращения 
к таким важным категориям, как пространство 
и время. окружающий мир, смена времен года 
накладывают отпечаток на виды трудовой дея-
тельности народов, их поведение и мышление.

В описании природы Валентина Гаври-
льева подчеркивает ее первозданность, необъ-

нагашева и Н.Н. тобуроков справедливо пола-
гают, что проблема выявления специфики на-
ционального образа мира «особенно значима 
в исследовании литератур народов России со-
ветской эпохи, так как именно такой подход 
помогает… составить более полное представ-
ление о духовной культуре народа» [8, с. 105].

Рассмотрение национального менталитета 
в художественном произведении невозможно 
без обращения к теме отношений человека и 
природы. Многие страницы книг писательни-
цы показывают суровую якутскую зиму. так, 
основные события повести «динамит», посвя-
щенной политическим ссыльным в Якутии, 
начинаются шестого декабря 1883 г. «зима 
была на редкость суровой, морозы…», – отме-
чает автор [2, с. 5]. В другом месте дается та-
кое описание: «трещат ветви деревьев от лю-
той стужи, перехватывает дыхание» [там же, 
с. 10]. один из героев произведения делится 
своими впечатлениями: «шел я сейчас… и по-
неволе думал о холоде. да, уж в вашем краю 
холод!.. лютый, трескучий, суровый, сви-
репый, студеный, ледяной, адский…» [там  
же, с. 20].

для проживания в подобных экстремаль-
ных условиях очень важен теплый кров. Не-
сомненно, что образ жилья, домашнего оча-
га при раскрытии своеобразия как отдельно-
го персонажа, так и национального менталите-
та народа играет в художественном произведе-
нии большую роль. 

В творчестве Валентины Гаврильевой упо-
минаются разные типы жилья. В первую оче-
редь это юрта. Надо заметить, что в произве-
дениях В.Н. Гаврильевой мы не встретим та-
кого подробного описания юрты, как, напри-
мер, в романе «Глухой Вилюй» якутского пи-
сателя В.С. Яковлева (далана). Валентина Гав- 
рильева дает характеристику несколькими 
штрихами: «Сахаая подметает свою малень-
кую юрту» [там же, с. 14]. часто встречают-
ся сравнения жилья богатых и бедных. так, 
в повести «Страна Уот – джулустана» у кня-
зя одноглазова «огромный бревенчатый дом 
с застекленными окнами виден отовсюду» [3,  
с. 6], а помещение для его работников стоит 
напротив господского дома: «…среди сугро-
бов, сама, как сугроб, белеет батрацкая юрта с 
нелепо длинной, словно вставшей на цыпочки, 
трубой» [там же].

Жилье одного из героев повести охоноона 
тоже описано кратко: «В юрте никого не было, 
но чувствовалось, что хозяева где-то поблизо-
сти: у печки лежала охапка дров, в очаге тлели 
угли. Нюкус уложил мать на нары, накрыл ее 
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проведения праздника традиционно украша-
ет чечир – два ряда свежесрубленных и вры-
тых в землю березок. Анна видит, как трепе-
щут живые листья чечира и жалеет, что завтра-
послезавтра они засохнут и опадут: «Превра-
тятся березки в мусор, непригодные даже не 
дрова, – думает она, – и свезут их ближайший 
овраг. Красивый обычай – сажать чечир, но не 
лучше ли сажать деревца с корнями?» [2, с. 107].

В городе студентка Анна обращает внима-
ние на куст тальника, мимо которого она сот-
ни раз проходила в университет и из универ-
ситета. для нее он был единственным кусоч-
ком живой природы в бездревесном мире, ко-
торый окружал ее четыре года. Марии ларио-
новне (повесть «лаборатория») родную дерев-
ню напоминают лиственницы.

таким образом, мы можем сделать вывод, 
что в творчестве Валентины Николаевны Гав-
рильевой представлены ментальные факторы, 
которые проявились в использовании нацио-
нальных образов, описании быта народа саха, 
обращении к фольклору, в сюжетах и поэтике 
произведений. Национальную окраску также 
имеют пространство и время, показано пред-
ставление якутов о Вселенной как структу-
ре, состоящей из трех миров, особом отноше-
нии к природе, которое выражается в ее оду-
шевлении, а отсюда в почитании священных 
мест, деревьев, животных. особое внимание 
писательница уделяет раскрытию этнопсихо-
логии своих героев, передает изменения в их 
внутреннем мире под воздействием не только 
внешних событий, но и желаний и планов на 
будущее. 
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ятность просторов тайги: «…дикие, насквозь 
продуваемые полярными ветрами бесконеч-
ные таежные пространства…» [2, с. 6]. боль-
шие расстояния влияли на психологию лю- 
дей: «В старые времена якуты гостили друг у 
друга подолгу: не заедешь на часок к знако-
мому, если ехать надо полдня, а то и целый  
день» [там же, с. 28]. Писательница упомина-
ет, что раньше путь измерялся в кесах. Кес – 
это по нынешним меркам примерно десять ки-
лометров.

таежные пространства и суровые усло-
вия не располагали к оживленному общению: 
люди жили разбросанно и обособленно, поэто-
му «каждая новость словно взрывалась – гром 
среди ясного неба, одинокий выстрел в зимней 
тайге» [там же, с. 30]. для менталитета народа 
саха характерно почитание священных дере-
вьев. этот обычай сохранился и в наши дни. В 
произведениях якутских мастеров слова наи-
более часто встречаются образы лиственни-
цы и березы. В частности, народный поэт Яку-
тии Семен данилов посвятил дереву следую-
щее строчки:

о чистое белое поле
С березой, родною навеки!
Со страхом иду и любовью,
еще качаются ветки…

застилая и слух и зренье,
По травинкам катятся росы –
Жемчуг птичьих утренних трелей
Слезы белой моей березы [4, с. 11].

У другого народного поэта Якутии Мои-
сея ефимова береза предстает как символ Рос-
сии:

это душа моей песни,
той, что любви полна,
К рощам, к земле отцовской,
Где воздух, как будто мед.
Ведь для меня Россия –
березовая страна,
С аласа на Верхоянье
Начало свое берет [5, с. 16].

Персонажи книг В.Н. Гаврильевой неред-
ко относятся к деревьям как к живым суще-
ствам, имеющим душу. 

Якуты называли березу барыней-деревом, 
а ее «щетку» (известная уродливость корневи-
ща) – высшим по красоте древесным матери-
алом. У главной героини повести В.Н. Гаври-
льевой «любовь осенью» Анны березы ассо-
циируются с детством, с национальным празд-
ником ысэх, который отмечается летом. Место 
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Разделы включают, как правило, несколь-
ко глав и завершаются обобщением – полным 
синтаксическим анализом изученной едини-
цы и повторением материала. Синтаксический 
анализ единицы обязательно сопровождается 
соответствующим образцом. 

К каждому разделу, каждой главе рекомен-
дована литература, среди которой учебники, 
ставшие классическими лингвистические тру-
ды, словари и справочники. это «Современ-
ный русский язык. теория. Анализ языковых 
единиц» (под ред. е.И. дибровой, ч. 2); «Со-
временный русский язык» (под ред. В.А. бе-
лошапковой); «лекции по синтаксису совре-
менного русского языка» о.б. Сиротининой; 
«Синтаксис современного русского языка» 
Г.И. Кустовой, К.И. Мишиной, В.А. Федосее-
ва; «Русская грамматика» (под ред. Н.ю. шве-
довой, 1980, т. 2); «текст как объект лингви-
стического исследования» И.Р. Гальперина; 
«Краткий справочник по современному рус-
скому языку» (под ред. П.А. леканта); «Учеб-
ный словарь: русский язык, культура речи, 
стилистика, риторика» т.В. Матвеевой и др. В 
пособии содержится также более полный спи-
сок литературы по курсу, который поможет 
обучающемуся расширить и углубить знания 
по предмету.

т.Н. Колокольцева не дает студентам го-
тового теоретического материала по изуча-
емой теме для последующего воспроизведе-
ния – она учит их добывать знания. С этой це-
лью предлагает целостную систему тщательно 
продуманных вопросов и заданий.

Начальный раздел пособия – «Синтаксис 
как наука. Словосочетание». здесь рассматри-
ваются базовые понятия синтаксиса: толкова-
ние термина синтаксис, его место в системе 
лингвистических дисциплин, важность выде-
ления синтаксических единиц, точки зрения 
на эту проблему. Анализируются виды син-
таксических связей и отношений. Последую-
щие разделы и главы посвящены конкретным 
синтаксическим единицам.

В пособии успешно сочетаются тради-
ции и современность, что позволяет студен-
там проследить историю, развитие научной 
мысли. Вот примеры. читателю предлагается 
«охарактеризовать различные понимания сло-

О.М. чуПАшЕВА 
(Глазов)

новое в обучении  
синтаксису русского языка 
(рецензия на книгу: 
колокольцева т.н. синтаксис 
современного русского языка: учеб. 
пособие. м.: Флинта, 2021. 292 с.)

Учебное пособие т.Н. Колокольцевой 
«Синтаксис современного русского языка» 
предназначено для бакалавров, обучающих-
ся по профилям «Русский язык» и «литерату-
ра», оно готовит их к профессии учителя-сло- 
весника. этим обусловлен выбор автором на-
правления в синтаксической науке – струк- 
ттурно-семантического, закрепившегося в на-
стоящее время в вузовской и школьной грам-
матике. Вместе с тем принципиально важно, 
что предложение рассматривается как едини-
ца многоаспектная: это соответствует совре-
менному состоянию синтаксической науки. 
Анализ предложения включает структурные, 
семантические и коммуникативные характе-
ристики (с. 68–70, 101–102). 

т.Н. Колокольцева четко формулирует за-
дачи пособия: «1) познакомить студентов с 
синтаксисом как научной дисциплиной, изло-
жить систему базовых синтаксических поня-
тий, раскрыть современную концепцию син-
таксиса; 2) сформировать умение проводить 
анализ синтаксических единиц (словосочета-
ния, простого предложения, сложного пред-
ложения, сложного синтаксического целого, 
текста); 3) повысить уровень грамматической 
компетенции бакалавров-филологов, подгото-
вить к будущей профессиональной деятельно-
сти учителя-словесника» (с. 3) – и успешно ре-
шает их.

Пособие включает в себя следующие раз-
делы: «Синтаксис как наука. Словосочетание», 
«Простое предложение», «Сложное предло-
жение», «Сложное синтаксическое целое и 
текст», – т. е. в нем представлены все сведения 
о синтаксисе. завершает пособие «Приложе-
ние» – тесты по разделам «Словосочетание», 
«Простое предложение», «Сложное предложе-
ние» и ответы к ним.

хроника и рецензии

© чупашева о.М., 2021
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нородного и неоднородного состава» (с. 145–
146); «типы бессоюзных сложных предложе-
ний» (с. 154–155).

более того, автор учит студентов самосто-
ятельному составлению обобщающих таблиц, 
включая с этой целью соответствующие зада-
ния, что, безусловно, способствует успешно-
му изучению материала и развитию их лингви-
стического мышления. так, предложено с уче-
том приведенного образца составить обобща-
ющую таблицу «типы односоставных предло-
жений» по заданным параметрам (тип односо-
ставной конструкции, морфологическое выра-
жение главного члена предложения, примеры, 
особенности предикативности, специфика па-
радигмы) (с. 72). Или: составить таблицу «Рас-
пространители предложения в целом», в кото-
рой были бы отражены концепции Н.ю. шве-
довой, о.б. Сиротининой и школьная грамма-
тика (с. 60). 

т.Н. Колокольцева использует в пособии 
материалы, извлеченные из трудов коллег-син- 
таксистов, при условии, что они позволяют 
более наглядно представить изучаемую тему, 
сопровождая их строгим «паспортом» – пол-
ным библиографическим описанием. Среди 
них схема М.И. черемисиной «единицы син-
таксиса» в виде «синтаксического здания», на-
глядно изображающего иерархию синтакси-
ческих единиц (с. 10); схемы полного синтак-
сического анализа сложных предложений, их 
графическое изображение (схемы линейные 
и вертикально-горизонтальные) Н.А. Нико-
линой из учебника в списке литературы, при 
этом т.Н. Колокольцева сопровождает их об-
разцами анализа конструкций из имеющегося 
у нее фактического материала (с. 67–68, 173–
177). Наличие в пособии таблиц и схем, без 
сомнения, «поможет бакалаврам в изучении и 
систематизации сложного теоретического ма-
териала» (с. 3). 

обратимся к вопросам пособия. общее, 
что характеризует их, – это направленность 
не на констатацию фактов, а на аргументиро-
ванные ответы. Предлагаемые вопросы тре-
буют от студентов погружения в проблему, 
учат сравнивать, сопоставлять – анализиро-
вать языковые факты, приходить к правиль-
ным выводам. для «забывчивых» студентов 
включены напоминания: почему?, ответ мо-
тивируйте, аргументируйте свою точку зре-
ния и т. п. Вот примеры некоторых вопросов. 
«Каковы классификации односоставных пред-
ложений, представленные в вузовских посо-
биях? Какие типы односоставных предложе-

восочетания в синтаксической традиции и со-
временной науке: а) подход Ф.Ф. Фортунато-
ва, А.М. Пешковского, М.Н. Петерсона; б) точ-
ку зрения В.А. белошапковой, в) концепцию 
академика В.В. Виноградова и его последова-
телей (Н.ю. шведовой, о.б. Сиротининой и 
др.)» (с. 25). то же, но в несколько завуали-
рованной форме: «охарактеризуйте три основ-
ных взгляда на бессоюзные конструкции: 
бСП – это не отдельный тип сложного пред-
ложения, а сложносочиненные и сложнопод-
чиненные предложения с опущенными союза-
ми; бСП – это самостоятельный тип сложного 
предложения; бессоюзные соединения пред-
ложений – это явление текста» (с. 153). отве-
чая на вопрос, студенты углубляются в исто-
рию изучения бСП.

заключает в себе историю, хотя и скрыто, 
обращение к принципам классификации от-
дельных типов СПП ответ на вопрос: «Какую 
характеристику получают СПП с придаточны-
ми присубстантивно-атрибутивными и изъ- 
яснительно-объектными в школьном учебни-
ке В.В. бабайцевой и л.д. чесноковой “Рус-
ский язык. теория 5 – 9 классы”? Как соотно-
сится эта информация с научными представ-
лениями о соответствующих типах СПП?»  
(с. 127). В ответе, как и в вопросе, скрываются 
две классификации СПП в истории синтакси-
са. Студенты будут рассуждать о разных осно-
вах классификации СПП: логико-грамматиче- 
ской, на которой построен синтаксис СП в на-
званном школьном учебнике, и пришедшей на 
смену ей структурно-семантической, которая 
принята в настоящее время в большинстве на-
учных исследований. 

большая заслуга автора заключается в 
том, что она разработала систему таблиц по 
синтаксису по наиболее сложным для студен-
тов вопросам: таблицы помогают компактно 
представить изучаемый материал, способству-
ют сознательному его усвоению. Приведем не-
которые примеры: «Виды (способы) подчини-
тельной связи по морфологическому выраже-
нию» (с. 15–16), «Виды синтаксических отно-
шений» (с. 21), «Предложение и другие синтак-
сические единицы» (с. 39–40), «общая харак-
теристика обособленных полупредикативных 
и уточняющих членов предложения» (с. 81– 
82) и др. Среди таблиц в разделе «Сложное 
предложение» назовем хотя бы «Признаки для 
разграничения СПП нерасчлененной и расчле-
ненной структуры» (с. 122–124); «Разновид-
ности местоименно-соотносительных предло-
жений» (с. 132–133); «Разграничение ССП од-
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емой темы. задания варьируются, ср.: повто-
рить правила пунктуации (с. 81), расставить 
пропущенные знаки препинания, объяснить 
свой выбор (с. 84) – в предложениях с обособ- 
ленными членами; выполнить пунктуацион-
ный разбор предложений с вводными и встав-
ными конструкциями (с. 91); объяснить, как 
проявляется в постановке знаков между пре-
дикативными частями бСП смысловой прин-
цип русской пунктуации? (с. 154). Показатель-
но, что пунктуационный анализ включен в 
схемы разбора многочленных сложных пред-
ложений (с. 175–177). 

хорошо вписываются в систему заданий 
тесты. Имеющиеся ответы позволяют студен-
там использовать их в качестве тренировоч-
ных упражнений для работы по предложен-
ным темам в аудитории, для самостоятельных 
наблюдений, при подготовке к зачетам и экза-
менам по синтаксису и, что весьма важно, са-
мостоятельно проверить выполнение работы. 

т.Н. Колокольцева акцентирует внимание 
на формирование «умения давать стилистиче-
скую оценку синтаксическим конструкциям» 
(с. 4). это неслучайно, т. к. знание стилистиче-
ской роли отдельных синтаксических элемен-
тов необходимо для понимания специфики ху-
дожественной речи в целом. Автор предлагает 
проанализировать средства создания портрет-
ных характеристик персонажей у М.ю. лер-
монтова и А.И. Куприна (с. 203), определить, 
«на основе каких конструкций (односостав-
ных или двусоставных) строятся приведенные 
пословицы и афоризмы (и их части)» (с. 78–
79). бесспорный интерес вызовет анализ фраг-
мента рассказа А.П. чехова «Жизнь в вопро-
сах и восклицаниях»: нужно не только разгра-
ничить односоставные и двусоставные непол-
ные предложения, но и выяснить стилистиче-
скую цель использования писателем назван-
ных синтаксических построений (с. 79). текст 
этот, состоящий исключительно из вопроси-
тельных и восклицательных предложений, за-
мечателен и по содержанию, и по пунктуаци-
онному оформлению. Приведем только нача-
ло фрагмента: детство. Кого бог дал, сына 
или дочь? Крестить скоро? Крупный мальчик! 
Не урони, мамка! Ах, ах! Упадет!! Зубки про-
резались?

В целях активизации самостоятельной ра-
боты студентов автор пособия включает в за-
дания необходимые для них справочные ма-
териалы под графическим знаком «открытая 
книга», фрагменты из соответствующих линг-
вистических источников. так, для ответа на 

ний носят дискуссионный характер и в чем 
состоит сущность споров вокруг каждого из 
них?» (с. 71); «Сопоставьте классификации 
структурных схем предложения, изложенные 
в «Русской грамматике» и в пособии под ред. 
В.А. белошапковой. Выявите сходства и раз-
личия в классификационных принципах и в 
способах представления структурных схем, а 
также и в самих списках предлагаемых моде-
лей. С чем, на ваш взгляд, связаны имеющие-
ся различия?» (с. 94); «что представляют со-
бой многочленные сложные предложения кон-
таминированной структуры? Какова специфи-
ка их построения?» (с. 160). 

Автор не оставляет без внимания вопросы 
формирования синтаксических построений, их 
функционирования в современном синтакси-
се. Ср.: «Какая синтаксическая сущность сто-
ит за термином “дуплексив”? Приведите при-
меры подобных членов предложения» (с. 61). 
Или: «Когда и как происходило формирование 
периода как формы организации монологиче-
ской речи? характерно ли употребление пе-
риода для синтаксиса нашего времени? С чем 
это связано?» (с. 206). задания, предлагаемые 
в рецензируемом пособии, разнообразны, но 
их объединяет творческое начало. 

для успешного усвоения материала сту-
дентами целесообразны задания, связанные 
с систематизацией тех или иных синтакси-
ческих явлений, например способов выраже-
ния главного члена безличных предложений 
на основе приведенного в упражнении фак-
тического материала (с. 76). Актуальны зада-
ния на разграничение основных и дополни-
тельных средств связи частей сложных пред-
ложений (с. 149) как ориентир для определе-
ния их типов: первые формируют, определяют 
тип сложного предложения, тогда как вторые 
только сопровождают его. 

Углубит лингвистические знания обучаю-
щихся по синтаксису обращение к фрагменту 
известной сказки л. Петрушевской «Про гло-
кую куздру и бокренка», состоящей из инди- 
видуально-авторских окказионализмов. зада-
ча студентов – на материале шутливого текста 
выполнить вовсе не шутливое задание: дока-
зать, что он «строится в соответствии с дей-
ствующими закономерностями русского тек-
стообразования» (с. 221–222). 

Ценны задания, направленные на повыше-
ние пунктуационной грамотности бакалавров, 
что весьма актуально в наше время. они орга-
нично вписываются в общий контекст упраж-
нений – включаются в зависимости от изуча-
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связи слов в предложении – то, что в синтакси-
се называют еще непрерывностью синтаксиче-
ских связей и что нередко вызывает затрудне-
ния не только у школьников, но и у студентов.

Рецензируемое пособие привлекает и не-
обычайно богатым языковым материалом, 
представленным как в иллюстрациях тех или 
иных теоретических положений, так и в зада-
ниях. т.Н. Колокольцева щедро поделилась 
им с читателями. объем фактического матери-
ала значителен: так, количество единиц толь-
ко в одном задании по словосочетанию дости-
гает 79 (с. 28–29), количество простых и слож-
ных предложений различного типа, в том чис-
ле многочленных, тоже только в одном зада-
нии – 62 единиц (с. 165–173). 

Автор бережно относится к материалу: в 
пособии интересны как отдельные предло-
жения простые и сложные, так и тексты, за-
мечательные в художественном и нравствен-
ном отношении. Источники – «лучшие произ-
ведения классической и современной художе-
ственной литературы и публицистики» (с. 3), 
в том числе пословицы, афоризмы. Среди ав-
торов – И. Крылов, А. Пушкин, М. лермон-
тов, д. Писарев, И. Северянин, А. блок, И. бу-
нин, ч. Айтматов, А. Ахматова, И. бродский, 
Н. Рубцов, А. Вознесенский, В. Высоцкий и 
мн. др. – те, кто не может оставить равнодуш-
ными ни вдумчивого студента, ни будущего и 
настоящего учителя-словесника. 

т.Н. Колокольцева напоминает читателю 
об одном из ненавязчиво поучительных рас-
сказов для детей (да и для взрослых тоже!) 
л. толстого «лев и собачка» (с. 220–221). она 
включила глубокое, проникновенное по вну-
треннему содержанию стихотворение в прозе 
«Собака» И. тургенева (с. 202). Назовем так-
же фрагменты текстов из произведений А. че-
хова (с. 192), К. Паустовского (с. 196), В. Аста-
фьева (с. 195), б. окуджавы (с. 193) и т. д. Не 
вызывает сомнений, что весь материал «будет 
способствовать совершенствованию языково-
го вкуса» обучающихся (с. 4). значимо и то, 
что, обратившись к материалам пособия, пре-
подаватель сам может подготовить трениро-
вочные упражнения, тексты контрольных ра-
бот по той или иной синтаксической проблеме 
уже с учетом уровня лингвистической подго-
товки конкретной аудитории. 

отметим еще и такую важную особен-
ность анализируемого пособия, которая оста-
ется как бы за кадром. т.Н. Колокольцева учит 
читателя грамотному библиографическому 
описанию источников, фрагментов из лингви-

вопрос «что понимается в современной на-
уке под термином «синтаксис»?» (с. 5) сту-
дент может воспользоваться определениями 
его, извлеченными из «Краткого справочни-
ка по современному русскому языку» под ред. 
П.А. леканта, «Словаря лингвистических тер-
минов» о.С. Ахмановой, «Учебного словаря: 
русский язык, культура речи, стилистика, ри-
торика» т.В. Матвеевой, «Русской граммати-
ки», «лингвистического энциклопедического 
словаря» (с. 6–8).

Важным в пособии является раздел «Слож-
ное синтаксическое целое и текст». заметим, 
что, помимо изучаемого материала по синтак-
сису (даны кратко, но содержательно сведе-
ния о структуре, о видах межфразовой связи в 
ССЦ (с. 192–194), об абзацном членении тек-
ста (с. 191), о периоде и его характеристиках 
(с. 206–209), т.Н. Колокольцева демонстриру-
ет обучающимся два пути исследования проб- 
лем – от теории к практике (глава «Сложное 
синтаксическое целое») и от практики к тео-
рии (глава «диалог и его структурная органи-
зация»). это, конечно же, будет полезно сту-
дентам для последующего образования. 

заслуживает особого внимания професси-
ональная ориентированность рецензируемо-
го пособия – последовательно осуществляе-
мая в различных аспектах в каждом разделе. 
это опора на знания, полученные студентами 
в школе (скажем, выяснение того, какие клас-
сификации ССЦ и абзацев им известны, в гла-
ве «основные единицы текста: сложное син-
таксическое целое и абзац» (с. 191)). это срав-
нение концепций относительно какого-либо 
вопроса в научной теории и школьной грам-
матике, в частности концепций Н.ю. шведо-
вой, о.б. Сиротининой и школьной граммати-
ки относительно распространителей предло-
жения в целом (с. 60). это соотношение све-
дений о местоименно-соотносительных пред-
ложениях в вузовской и школьной граммати-
ке (с. 133). это обращение к материалам мето-
дических источников, в частности к пособию 
Г.И. блинова «Методика изучения пунктуации 
в школе», где содержатся алгоритмы по теме, 
связанные с обособлением определений (с. 88–
90). это привлечение материалов еГэ в раз-
деле «Сложное синтаксическое целое и текст»  
(с. 187–188, 200–201). 

Подчеркнем, что обращение к школьным 
учебникам предполагают имплицитно или 
эксплицитно многие задания. В частности, со-
ставление уровневых схем членов предложе-
ния (с. 70) позволяет разобраться и в проблеме 
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венной традиции и современности, подчерк- 
нутая профессиональная направленность, на-
учность и доступность изложения, акцент на ак-
тивном обучении позволяют обеспечить каче-
ственную подготовку будущего учителя-сло- 
весника. Пособие стимулирует интерес чита-
теля к изучению синтаксиса – одного из слож-
ных явлений языковой системы, а с ним и к по-
знанию языка в целом. 

стических и художественных текстов, исполь-
зуемых в работе, ссылкам на их авторов – по-
вторим, бережному отношению к используе-
мому материалу. 

Подводя итоги, подчеркнем, что учебное 
пособие т.Н. Колокольцевой «Синтаксис со-
временного русского языка» значимо и акту-
ально. богатство материала теоретического и 
практического, бережное отношение к отечест- 
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