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Е.В. Зудина, Я.Я. Кайль, Р.М. лаМЗин
(Волгоград)

Факторы, вЛияющие  
на качество образования  
в усЛовиях Пандемии

На основе анализа отечественного и зарубеж-
ного опыта поддержания необходимого уров-
ня качества образовательной деятельности 
рассматриваются перспективы эффектив-
ного преодоления или снижения отрицатель-
ного воздействия факторов распростране-
ния заболеваемости COVID-19. Доказывает-
ся, что данные факторы имеют двойствен-
ное проявление и в связи с этим влияют на ка-
чество образования как положительно, так и 
отрицательно. 

Ключевые слова: качество образования, обра-
зовательная деятельность, электронно-циф- 
ровые технологии, COVID-19.

Распространение COVID-19 является од-
ним из основных препятствий при функциони-
ровании практически всех категорий организа-
ций секторов экономики. В частности, факто-
ры расширения пандемии в границах отдель-
ных государств и на международном уровне 
сдерживают процессы предоставления обра-
зовательных услуг на всех уровнях системы 
образования. Возникли существенные огра-
ничения в деятельности различных учрежде-
ний среднего образования и функционирова-
нии организаций высшей школы. В связи с 
этим возникает необходимость идентифика-
ции эффективных средств сохранения и разви-
тия конструктивных контактов между участ-
никами образовательного процесса в услови-
ях активных мер по предотвращению дальней-
шего распространения пандемии.

Прежде всего, следует отметить, что уста-
навливается многоаспектный характер прояв-
ления факторов распространения COVID-19 в 
дальнейшей модернизации деятельности раз-
личных образовательных организаций, пре-
жде всего университетов. Это проявляется в 
отрицательных последствиях существенного 
ограничения или полного запрета уже устояв-

шихся форм взаимодействия преподавателей 
и обучающихся, что традиционно выступало 
основой для поиска новых форм данного взаи-
модействия, а также в технологической и ком-
муникационной модернизации осуществления 
образовательного процесса на базе примене-
ния цифровых средств преобразования и пере-
дачи информации.

В условиях пандемии COVID-19 различ-
ные образовательные организации в России 
и за рубежом восприняли перемены социаль- 
но-экономического и организационного ха-
рактера с разной степенью готовности. Слож-
нее всего пришлось школам из-за специфики 
работы с детьми школьного, в том числе млад-
шего, возраста, тогда как организации высше-
го образования достаточно оперативно переш-
ли на онлайн-формат посредством широко-
го применения электронно-цифровых техно-
логий, обеспечивающих взаимодействие пре-
подавательского состава и студентов Это об-
условлено достаточно высокой подготовлен-
ностью и широкой свободой действий студен-
тов во время учебного процесса, существова-
нием различных форм обеспечения самостоя-
тельного обучения и НИР студентов [4, с. 41].

Среди наиболее острых проблем, связан-
ных с переходом на дистанционное обучение, 
можно назвать отсутствие доступа к совре-
менным технологиям у наименее обеспечен-
ных слоев населения, технические неполад-
ки электронных платформ, используемых для 
связи, нестабильность доступа к сети Интер-
нет, а также затруднения в использовании со-
временных технических ресурсов у препода-
вательского состава.

Устранение или снижение негативного 
влияния данных проблем на практике потре-
бовало реализации различных направлений 
реагирования, мер и способов образовательно-
технологической и электронно-коммуникаци- 
онной трансформации функционирования об-
разовательных организаций. На наш взгляд, 
следует отметить несколько важнейших векто-
ров практико-ориентированных мероприятий, 
направленных на изменения в порядке предо-
ставления образовательных услуг в услови-
ях проявления факторов пандемии COVID-19 
(рис. 1).
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 Педагогические  науки 

таким образом, формируются следующие 
соотношения названных факторов и реализуе-
мых мероприятий:

1) изменение устоявшейся системы и фор-
мата международного партнерства по органи-
зации обучения иностранных студентов, что 
было связано с расширением применения элек- 
тронно-цифровых коммуникаций, направлен-
ных на продолжение обучения представителей 
других государств;

2) преобразование системы реализуемых 
научных исследований в направлении всесто-
ронней оценки степени влиянии эпидемии, 
развитие электронно-цифрового партнерства 
университетов разных стран в едином инфор-
мационном пространстве;

3) внесение изменений и поправок в дей-
ствующее законодательство, определивших 
процесс значительного расширения партнер-
ства вузов по вопросам методической под-
держки использования цифровых инструмен-
тов в обучении [14, с. 109];

4) поиск и анализ способов эффективно-
го использования финансовых средств уни-
верситетами для поддержания своей стабиль-
ной работы с учетом повышенной вероятности 
уменьшения уровня государственного финан-
сирования и снижения доходов от предостав-
ления платных образовательных услуг.

для обеспечения конструктивного между-
народного партнерства учреждений высшей 
школы между собой, а также поддержания 
устойчивого взаимодействия университетов и 
студентов необходимо комплексное использо-
вание практико-ориентированных мер по из-
менению структурных элементов и процедур 
образовательного процесса и его финансирова-
ния. организационно-функциональная и эко- 
номическая эффективность данных мер на-
прямую зависит от специфики сотрудничест- 
ва структур государственно-муниципального 
управления (в частности, ими являются мини-
стерства и другие специальные органы госу-
дарственного администрирования по вопро-

рис. 1. Соотношение факторов пандемии и реализуемых соответствующих мероприятий 
(составлено авторами по: [3, с. 327; 6, с. 44; 7, с. 19; 12, с. 96])
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известия  вгПу 

сам развития системы образования) и универ-
ситетов. Можно указать на различные вариан-
ты такого партнерства на примере ряда стран 
(см. табл. выше).

В таблице кратко представлены несколь-
ко практических мероприятий, которые были 
приняты в разных странах для дальнейшего 
поддержания образовательного процесса, а 
также с целью оказания социальной поддерж-
ки как являющимся гражданами данной стра-
ны студентам, так и студентам-иностранцам в 
рамках сохранения международного образо-
вательного партнерства. Посредством исполь-
зования современных достижений в электрон- 
но-цифровом обеспечении деловых коммуни-
каций происходит разработка образователь-
ных программ при партнерстве университетов 
различных государств. тем самым обеспечи-
вается многовариантное противодействие от-
рицательным вызовам со стороны пандемии 
COVID-19 для университетов при поддержа-
нии устойчивых коммуникаций с уже обуча-
ющимися студентами, абитуриентами и ино-
странными студентами. 

Вместе с тем следует подчеркнуть неодно-
значный и разносторонний характер влияния 
указанной пандемии, что выражается в нали-
чии как отрицательных, так и в определенной 
степени положительных эффектов при функ-
ционировании образовательных организаций. 
отрицательные последствия, в частности, вы-
разились в том, что многие студенты испыты-

вают стресс от невозможности непосредствен-
ного общения с однокурсниками и преподава-
телями, и по этой причине для них важно ре-
гулярно получать объективную информацию о 
ситуации с коронавирусом, а также о происхо-
дящих изменениях в рамках процесса обуче-
ния [10, с. 105].

Вместе с тем надо отметить ряд стимулов 
для расширения и усовершенствования еди-
ного информационного пространства посред-
ством использования электронно-цифровых 
технологий в деятельности отдельных универ-
ситетов и партнерства между ними в пределах 
территории одного государства, а также фор-
мирования устойчивого электронно-коммуни- 
кационного сотрудничества университетского 
образования на международном уровне. Ука-
занный неоднозначный характер влияния обо-
значенных факторов на качество образования 
можно представить на рис. 2.

На рис. 2 показаны два противоположных 
эффекта проявления факторов распростране-
ния COVID-19. Положительный эффект вы-
ражается в повышении качества образова-
тельных услуг за счет значительного расши-
рения применения электронно-цифровых тех-
нологий, что позволяет использовать и преоб-
разовывать значительные массивы информа-
ции при подготовке образовательного матери-
ала для проведения занятий с наглядным пред-
ставлением научно-образовательного матери-
ала. При этом значительно расширился круг 

зарубежный опыт преодоления отрицательных последствий  
распространения COVID-19 при взаимодействии органов  

государственно-муниципального управления и университетов 

Государство Содержание мер, принимаемых совместно органами  
государственно-муниципального управления и университетов

СШа

Упрощение системы приема абитуриентов при расширении онлайн-технологий 
сдачи экзаменов и продление сроков подачи заявлений о приеме на обучение.  
При взаимодействии с университетами Китая происходит разработка и дальней-
шее усовершенствование онлайн-программ и обучающих курсов для китайских  
и американских студентов.
Создан специальный фонд для оказания финансовой помощи иностранным  
студентам, оставшимся в стране

австралия Предоставление прямой финансовой поддержки студентам (иностранцам  
и австралийским гражданам), оказавшимся в сложной экономической ситуации

Польша

организован специальный отдел для помощи иностранным студентам. Повыше-
ние уровня академической мобильности, что, в частности, проявляется в продле-
нии даты подачи заявлений для обучения по программам бакалавриата  
и магистратуры

турция
Сформирована специальная служба поддержки по онлайн-обучению для студен-
тов при электронном взаимодействии родителей и представителей учебных  
заведений

Составлено авторами по: [1; 5, с. 43; 9, с. 14; 13, с. 25]
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лиц, которые могут получать образовательные 
услуги: в онлайн-режиме это могут быть сра-
зу несколько групп студентов. Положитель-
ные тенденции поддерживаются посредством 
изменений в законодательной базе, позволя-
ющих формально закрепить практико-ори- 
ентированные способы предоставления обра-
зовательных услуг в электронном режиме, что 
одновременно направлено на противодействие 
отрицательным явлениям, вызванных панде-
мией. Расширение электронно-цифрового про-
странства применения современных образова-
тельных технологий и электронно-цифровых 
коммуникаций между участниками образова-
тельной деятельности также имеет двойствен-
ный характер – относительно в равной степени 
это вызвало проблемы и дополнительные пре-
пятствия в общении преподавателей и студен-
тов, что связано с технической и электронно-
технологической неготовностью многих обра-
зовательных организаций и снижением уров-
ня финансового обеспечения образовательной 
деятельности.

Указанные разнонаправленные явления в 
системе высшего образования выступают од-

ним из ключевых факторов существенного 
изменения в функционировании органов пу-
бличного управления, определяющих порядок 
предоставления образовательных услуг. так, в 
условиях распространения вируса COVID-19 
Правительством РФ при тесном взаимодейст- 
вии с другими органами государственного 
управления на федеральном и региональ-
ном уровнях была разработана целая систе-
ма мер, направленных на значительное рас-
ширение дистанционных форм образователь-
ного взаимодействия и трудовых отношений 
при функционировании системы образования. 
Это происходит посредством расширения раз-
личных форм применения цифровых техноло-
гий, обеспечивающих анализ, систематизацию 
и преобразование значительных информаци-
онных массивов в рамках электронно-ком- 
муникационного обеспечения процессов пре-
доставления образовательных услуг. данные 
технологии обеспечивают дальнейшее кон-
структивное использование профессионально-
го опыта преподавательского состава универ-
ситетов в рамках образовательного информа-
ционного пространства [2, с. 17].

рис. 2. характер влияния факторов распространения COVID-19 на качество образования 
(составлено авторами по: [11, с. 101; 15, с. 93; 16, с. 8])
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При результативной организации борьбы 
с пандемией значительно расширяется мас-
штаб электронно-цифрового взаимодействия 
посредством информационного обеспечения 
деятельности органов публичного управле-
ния и образовательных организаций на осно-
ве использования электронных платформ. до-
статочно эффективной мерой способна стать 
административная децентрализация полномо-
чий органов государственно-муниципального 
регулирования предоставления образователь-
ных услуг, что обеспечивается с помощью 
электронно-цифровой модернизации удален-
ного взаимодействия представителей мест-
ной администрации, университетов, препода-
вательского состава как важнейшей категории 
сотрудников и студентов по образовательно-
воспитательным, социально-экономическим и 
организационным вопросам совместной дея-
тельности.

осуществление данного разносторонне-
го электронного взаимодействия должно быть 
реализовано посредством комплексной оцен-
ки располагаемых имущественных, финансо-
вых и информационных ресурсов с анализом 
выявленных рисков усиления распростране-
ния COVID-19, что должно дополняться ис-
пользованием электронно-цифровых средств 
ведения эпидемического надзора и ускорен-
ной диагностики при отслеживании состоя-
ния здоровья различных категорий сотрудни-
ков образовательных организаций и обучаю-
щихся. В частности, это может проявляться в 
электронном формате самостоятельного полу-
чения сведений указанными сотрудниками и 
студентами о своем самочувствии по резуль-
татам электронного тестирования с передачей 
этих данных в медицинские организации и со-
ответствующие учебные заведения.

деятельность органов государственного и 
муниципального управления в сфере регули-
рования процессов развития образовательной 
деятельности в условиях распространения за-
болеваемости COVID-19 претерпела ряд изме-
нений, что выразилось в развитии следующих 
направлений: 

1) разработка качественно новых и суще-
ственная доработка уже действующих норма- 
тивно-правовых актов при поддержании элек-
тронного формата организации онлайн-обуче- 
ния [2, с. 17];

2) предоставление вузам информационно-
консультационной и финансовой поддержки, 
позволяющей осуществлять образовательную 
деятельность с оказанием необходимой соци-
альной помощи различным категориям сту-
дентов [8, с. 103];

3) выявление перспектив и разработка эко-
номически обоснованных решений для сохра-
нения и дальнейшего расширения междуна-
родных научно-образовательных связей, по-
зволяющих продолжать оказывать образова-
тельные услуги иностранным студентам на 
платной основе.

Широкое использование электронно-циф- 
ровых средств обучения во многом отрица-
тельно отразилось на взаимодействии препо-
давателей и студентов. отмечается снижение 
качества преподавания и организации заня-
тий, что дополняется пока еще низкой степе-
нью готовности существенной доли препода-
вателей продуктивно использовать названные 
электронные средства. Кроме того, не во всех 
научно-образовательных сферах (например, 
таких как медицина, технические и творческие 
специальности) электронные технологии спо-
собны обеспечить полноценное формирование 
практических компетенций и прикладных на-
выков у обучающихся. 

таким образом, факторы, влияющие на си-
стему образования в условиях пандемии, име-
ют двойственное проявление и в связи с этим 
оказывают как положительное, так и отрица-
тельное влияние. Положительный эффект про-
явился в расширении форм электронного вза-
имодействия субъектов образовательного про-
цесса. Это проявляется в расширении спосо-
бов использования современных цифровых 
технологий для всестороннего освещения зна-
чительного объема образовательного матери-
ала для большого числа обучающихся лиц, 
взаимодействие с которыми происходит не в 
ограниченной по площади и числу посадоч-
ных мест аудитории, а посредством электрон-
ных коммуникаций. отрицательный эффект 
отразился на качестве предоставляемых обра-
зовательных услуг из-за недостаточно полной 
подготовки многих образовательных органи-
заций к взаимодействию со студентами и де-
ловыми партнерами в режиме онлайн.
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Factors influencing on education quality 
in the conditions of pandemic
The article deals with the prospects of the efficient 
overcoming and reduction of the negative impact 
of the factors of the COVID-19 spread on the basis 
of the analysis of the native and foreign experience 
of keeping the necessary level of the quality of the 
educational activities. There is substantiated that 
these factors have a double-natured manifestation 
and for this reason influences on the education 
quality both positively and negatively.

Key words: education quality, educational activities, 
electronic digital technologies, COVID-19.
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тьюторское соПровождение 
как усЛовие усПешного 
обучения мЛадших 
шкоЛьников в онЛайн-шкоЛе

Обоснована необходимость тьюторского со-
провождения как условия успешного обучения 
младших школьников в дистанционном фор-
мате. Рассмотрены особенности младшего 
школьного возраста, а также понятия «тью-
тор» и «онлайн-тьютор». 

Ключевые слова: тьютор, онлайн-тьютор, 
дистанционное обучение, младший школьник, 
тьюторское сопровождение.

Сложная эпидемиологическая обстановка, 
сложившаяся в мире на сегодняшний день, су-
щественно повлияла на систему образования. 
дистанционный формат, появившийся как вы-
нужденная и временная мера, стал одним из 
форматов обучения и, как показывает практи-
ка, не собирается сдавать свои позиции. 

В соответствии со ст. 16 ч. 1 «Закона об об-
разовании», дистанционные образовательные 
технологии – это «образовательные техноло-
гии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных се-
тей при опосредованном (на расстоянии) вза-
имодействии обучающихся и педагогических 
работников» [8]. Реализация дистанционно-
го формата обучения, помимо вышеуказан-
ной статьи, на сегодняшний день регулирует-
ся и «Порядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятель-
ность, электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий при реали-
зации образовательных программ» [10].

Весной прошлого года было опубликова-
но Письмо Министерства просвещения РФ от  
19 марта 2020 г. № Гд-39/04 «о направлении 
методических рекомендаций», где представ-
лена примерная модель реализации образова-
тельных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профес-
сионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ в дистанци-
онном формате [11]. данные рекомендации 
позволяют руководителям образовательных 
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организаций в условиях пандемии быстро пе-
рейти на формат дистанционного обучения.

Возникает вопрос – для любой ли воз-
растной категории подходит дистанционный 
формат обучения? Мы соглашаемся с пози-
цией доктора педагогических наук, профес-
сора Российского государственного социаль-
ного университета а.ю. Федосова, опровер-
гающего распространенное мнение, что «реа-
лизация дистанционного обучения возможна 
в сфере профессиональной подготовки и по-
вышения квалификации, высшего образова-
ния и старшей школы, причем при углублен-
ном изучении ряда дисциплин» и допускаю-
щего «возможность расширения границ при-
менения дистанционного обучения до началь-
ной школы» [14].

действительно, сегодняшние реалии – это 
открывающиеся по всей стране онлайн-шко- 
лы, в том числе и начальные. такие образо-
вательные учреждения появляются в ответ на 
повышение спроса от родительского сообще-
ства – многие родители, приспосабливаясь к 
новым условиям жизни и отвергая недостат-
ки традиционного образования, выбирают для 
своих детей, в том числе и младшего школьно-
го возраста, дистанционное обучение. 

Произошедшие изменения выдвигают но-
вые требования и ставят новые задачи перед 
участниками образовательного процесса. В 
первую очередь обучение, несмотря на дис-
танционный формат, должно быть направле-
но, в соответствии с ФГоС, на достижение об-
учающимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов.

Необходимым условием становится и учет 
возрастных особенностей младшего школьни-
ка. Ведущей деятельностью данного возраст-
ного периода является учебная деятельность, 
которая побуждается различными мотивами: 
у ребенка наблюдается познавательная актив-
ность, появляется стремление к саморазвитию. 
Успехи в учебе способствуют формированию 
его адекватной самооценки, в то время как не-
удачи приводят к появлению комплексов не-
полноценности или развитию синдрома хро-
нической неуспеваемости. Произвольное вни-
мание младшего школьника требует близкой 
мотивации (похвала, положительная оценка), 
при которой обучающийся может заставить 
себя сосредоточенно работать [1].

Несомненно, для онлайн-обучения следу-
ет адаптировать традиционные способы раз-
вития познавательной активности и стремле-
ния к саморазвитию. обучающемуся необхо-
дима постоянная поддержка педагога, которая 
не позволит ему зацикливаться на собствен-

ных ошибках и неуспеваемости, что наиболее 
остро воспринимается ребенком при онлайн-
формате обучения. Кроме того, процесс позна-
ния у младших школьников не всегда целена-
правлен и устойчив, а при дистанционном об-
учении может и приостановиться, поэтому пе-
дагогу важно развивать познавательную ак-
тивность младших школьников в различных 
видах деятельности в онлайн-формате.

Продолжая тему возрастных особенностей 
детей младшего школьного возраста, необхо-
димо отметить, что ученик начальной школы 
еще не обладает достаточной мотивацией и во-
левыми характеристиками, чтобы продуктив-
но работать без постоянного контроля со сто-
роны взрослых [7]. Полная свобода действий 
обучающегося как особенность дистанцион-
ного обучения в случае с младшими школьни-
ками может привести к катастрофическим по-
следствиям, избежать которых возможно толь-
ко при совместных действиях педагога, роди-
телей и ребенка. Значимым ресурсом для по-
вышения качества образования школьника по-
служит выстраивание четкого алгоритма вза-
имодействия с родителями, вовлечение их в 
процесс дистанционного общения в процессе 
обучения [5].

Еще одной задачей обучения в онлайн-
реальности является «сопровождение» школь-
ника в цифровой мир. Ученикам нужна циф-
ровая грамотность, которую необходимо при-
вивать в младшей школе. Педагог должен на-
учить ребенка безопасному поведению в сети 
Интернет, способам поиска информации, пра-
вилам онлайн-общения и обучения, которые 
позволят ребенку организовать себя, настро-
иться на работу.

особенным становится общение. При дис-
танционном образовании обучающиеся полу-
чают меньше положительных эмоций в сфе-
ре межличностных отношений, тогда как 
для младших школьников важным услови-
ем успешного обучения является позитивная 
эмоциональная атмосфера. Это ставит перед 
педагогами задачи организации благоприят-
ной коммуникативной онлайн-среды во вне- 
урочной деятельности.

Внеурочная деятельность в онлайн-фор-
мате может быть не менее эффективной – не-
обходима только адаптация. Несомненно, важ-
ны мероприятия, направленные на командо- 
образование, развитие коммуникативных на-
выков, что будет обогащать эмоциональные 
переживания учащихся, повышать эффектив-
ность их взаимодействия, обеспечивать психо-
логический комфорт и способствовать усвое-
нию знаний.
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Считаем также важным отметить, что дис-
танционный формат образования должен быть 
еще более персонализирован, направлен на вы-
страивание индивидуального образовательно-
го маршрута каждого обучающегося (в нашем 
случае, когда речь идет о младших школьни-
ках, включающего формирование мотивации к 
учебной деятельности, развитие познаватель-
ного интереса, самоорганизации).

К вышеназванным особенностям обуче-
ния младших школьников в онлайн-формате 
добавим еще одно важное наблюдение, каса-
ющееся современного образования в целом. 
дистанционное обучение выявило то, что уже 
давно требует изменений в системе образова-
ния. В настоящее время образовательное про-
странство значительно расширилось – появи-
лось большое количество образовательных ре-
сурсов, множество новейших средств и техно-
логий. образовательный контент сегодня – это 
не только бумажный и электронный учебник, 
это сайты, онлайн-игры, паблики, социальные 
сети. Это уже совершенно иная образователь-
ная среда, которая требует новых подходов к 
педагогической деятельности.

Учитывая вышеизложенное, сделаем вы-
вод о том, что для успешного обучения в дис-
танционном формате младшему школьнику 
необходимо создание этой новой образова-
тельной среды. Соответственно, необходимы 
помощь и поддержка самому педагогу. Имен-
но в этом случае стоит говорить о деятельно-
сти тьютора, в частности онлайн-тьютора.

Профессия тьютора имеет долгую исто-
рию возникновения и развития. В настоящее 
время она уже утверждена законодательно – 
внесена в Единый квалификационный спра-
вочник должностей руководителей, специа-
листов и служащих в 2010 г. [9]. Президент 
тьюторской ассоциации России т.М. Ковале-
ва определяет тьютора как педагога, работа-
ющего с учетом принципа индивидуализации, 
облегчающего процесс обучения, задача кото-
рого – быть знающим наставником своих вос-
питанников [12]. 

В настоящее время, когда востребован-
ность дистанционного обучения только увели-
чивается, появилась потребность перехода де-
ятельности тьюторов также и в онлайн-фор- 
мат. Именно от онлайн-тьютора зависит об-
разовательный эффект, который за счет пра-
вильной организации образовательного про-
цесса и персонализации может превзойти эф-
фект от очного обучения [3]. онлайн-тьютор и 
является тем самым педагогом, который спо-
собен организовать комфортное для младше-
го школьника образовательное онлайн-про- 

странство с учетом всех современных задач 
дистанционного образования, описанных вы- 
ше в этой статье.

онлайн-тьютор – это профессиональный 
педагог, специалист по образовательным тех-
нологиям и цифровым инструментам образо-
вания и коммуникации, который работает со 
школьником удаленно. тьютор дистанцион-
но организует с ребенком, родителями, други-
ми педагогическими работниками равноправ-
ное взаимодействие, целью которого является 
всесторонняя поддержка школьника не только 
в получении им знаний, но и в развитии у него 
самосознания, осознанности, самостоятельно-
сти, самоконтроля.

такое взаимодействие, несомненно, долж-
но быть основано на принципах педагогики 
сотрудничества. В педагогике наиболее соот-
ветствующими содержанию тьюторского со-
провождения являются личностно ориенти-
рованные педагогические технологии (техно-
логия развивающего обучения, педагогика со-
трудничества, технология поддержки, техно-
логия индивидуализации обучения, техноло-
гии проблемного обучения) [4]. Эти техноло-
гии, уже получившие широкое распростране-
ние в современной образовательной системе, 
приобретают особую значимость и в дистан-
ционном формате обучения младших школь-
ников, когда ребенок в силу возрастных осо-
бенностей испытывает трудности с ориента-
цией в цифровом образовательном и коммуни-
кативном пространстве, вследствие чего воз-
можно повышение уровня тревожности, сни-
жение эмоционального фона. онлайн-тьютору 
тоже необходимо перестроиться в соответ-
ствии со спецификой работы и по-новому вне-
дрять личностно ориентированные техноло-
гии (поддержки, сотрудничества). 

Со времен древней Греции педагог – это 
тот, кто находится рядом, «сопровождает» в 
буквальном смысле. И мы привыкли к тако-
му изначальному, древнему смыслу педагоги-
ческой профессии – быть физически рядом с 
ребенком – протянуть руку, кивнуть, помочь 
подняться, посмотреть в глаза, оградить его 
от опасности. да и в детях заложено приро-
дой ориентироваться на взрослого, который 
находится на расстоянии вытянутой руки. В 
условиях дистанционного обучения онлайн-
тьютор так организует свою работу, чтобы ни-
велировать у младшего школьника это ощуще-
ние «брошенности», создать у него ощущение 
комфорта.

С педагогической точки зрения понятие 
«комфорт» выступает как качественная харак- 
те ристика: организации внутришкольной сре-
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ды; образовательной деятельности школьни-
ка в результате реализации его способностей и 
возможностей, удовлетворения от учебной де-
ятельности, согласованности в общении с пе-
дагогами и сверстниками. Структурными со-
ставляющими комфорта являются психологи-
ческий, интеллектуальный и физический ком-
форт, а их единство в процессе образователь-
ной деятельности есть условие полноценного 
личностного роста школьника [2]. 

одним из обязательных составляющих 
психологического комфорта младшего школь-
ника являются благоприятные отношения в 
системе «педагог – ученик», которые выра-
жаются в эмпатическом принятии друг друга. 
онлайн-тьютор достигает этого в первую оче-
редь с помощью установления доверительных, 
дружеских отношений: педагог проявляет ин-
терес к жизни ребенка, радуется за его успе-
хи, сопереживает, учитывает мнение ребен-
ка, всегда готов помочь, ответить на любой 
вопрос. Пространством для проявления таких 
взаимоотношений могут стать индивидуаль-
ные или групповые встречи на любой онлайн-
платформе, мессенджеры и социальные сети. 
В начальной школе наибольший эффект при-
несут ежедневные утренние групповые встре-
чи, на которых тьютор анализирует эмоцио-
нальное состояние школьников, настраивает 
их на работу в течение дня, отвечает на вопро-
сы детей и т. п. 

Интеллектуальный комфорт говорит об 
удовлетворенности человека процессами сво-
ей мыслительной деятельности и ее результа-
тами. В учебном процессе это удовлетворение 
потребности в получении новой информации, 
что проявляется в уровне сложности предла-
гаемых для решения проблем и задач, в соот-
ветствии их возрасту, интересу и индивиду-
альным особенностям мышления [там же]. И 
для онлайн- и для офлайн-тьютора основным 
инструментом поддержания интеллектуально-
го комфорта обучающегося является создание 
индивидуального образовательного маршрута 
(ИоМ). 

отметим, что ИоМ для ученика началь-
ной школы обладает некоторыми специфиче-
скими особенностями. Есть мнение, что в силу 
возрастных особенностей младший школьник 
не в состоянии быть полноценным субъектом 
моделирования собственного индивидуально-
го образовательного маршрута [15]. Позволим 
себе частично не согласиться с ним – млад-
ший школьник не в состоянии стать партнером 
тьютора в создании долгосрочного, многосту-
пенчатого маршрута, в том числе профориен-
тационного или связанного с формированием 

устойчивых компетенций. Но возможен крат-
косрочный маршрут, маршрут тематический 
или узкой направленности – в рамках одного 
предмета или развития одной из способностей.

Многие формы организации деятельности 
в рамках индивидуального образовательно-
го маршрута младшего школьника, выделен-
ные Е.Н. лекомцевой, вполне можно перене-
сти в онлайн-формат: самостоятельное изуче-
ние, занятия по свободному выбору – факуль-
тативные, организация малых групп, органи-
зация исследовательских секций или объеди-
нений, обучение в малых группах по програм-
мам творческого развития в определенной об-
ласти, работа по исследовательским и твор-
ческим проектам в режиме наставничества (в 
качестве наставника – специалист высокого 
класса), каникулярные сборы, лагеря, мастер-
классы, творческие лаборатории, система 
творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад, 
детские научно-практические конференции и 
семинары, интеллектуальные игры, интеллек-
туальные конкурсы, марафоны [6].

Важно отметить, что проектирование тью-
тором индивидуального образовательного 
маршрута должно происходить в соответствии 
с теорией зоны ближайшего развития, т. е. учи-
тывать не то, что ребенок уже умеет, а то, чему 
он может научиться. Физический комфорт 
младшего школьника в онлайн-школе прежде 
всего связываем с умением ребенка применять 
технические средства обучения (ноутбук, ком-
пьютер, планшет), использовать необходимое 
программное обеспечение, ориентироваться в 
цифровой образовательной среде. Не все роди-
тели здесь могут помочь своему ребенку. он- 
лайн-тьютор бережно вводит школьника в мир 
цифровых технологий, заботится об информа-
ционной безопасности, обеспечивает цифро-
вую грамотность подопечного. 

Подводя итог вышесказанному, приведем 
слова профессора МГПУ В.а. Ситарова, кото-
рые как нельзя лучше характеризуют функцию 
онлайн-тьютора: «педагог выступает как субъ-
ект конструирования мироустройства, миро-
порядка» [13]. 

таким образом, тьюторское сопровожде-
ние облегчает ученику младших классов про-
цесс обучения в дистанционном формате. Со-
гласно словарю С.И. ожегова, сопровождать 
означает «следовать вместе с кем-то, нахо-
дясь рядом». тьютор следует вместе с ребен-
ком по образовательному маршруту, дополняя 
деятельность учителя по передаче знаний, вы-
страивая с обучающимся совершенно новые 
отношения поддержки, партнерства, сотруд-
ничества. онлайн-тьютор объединяет и струк-
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турирует деятельность школьной администра-
ции, учителя и родителей, выступая на сторо-
не обучающегося в соответствии с его инди-
видуальными особенностями и образователь-
ными потребностями. Именно тьюторское со-
провождение позволяет решать обозначенные 
в данной статье задачи, возникшие в совре-
менной системе образования. 
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Tutoring support as the condition 
of successful teaching of younger 
schoolchildren at online schools
The article deals with the substantiation of the 
necessity of the tutoring support as the condition of 
the successful teaching of younger schoolchildren 
in the distance format. There are considered the 
peculiarities of the primary school age and the 
concepts “tutor” and “online tutor”.
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иссЛедование готовности 
будущих учитеЛей  
к ПроявЛению 
Педагогической заботы

Представлены результаты констатирующе-
го эксперимента по подготовке будущих учи-
телей к проявлению педагогической заботы. 
Анализируется первичное состояние компо-
нентов, выделяемых в структуре готовности 
к проявлению педагогической заботы: когни-
тивного (рационального), эмоционально-цен- 
ностного, деятельно-практического. 

Ключевые слова: забота, педагогическая за-
бота, констатирующий эксперимент, подго-
товка будущих учителей, результаты.

образование, будучи ин тегрированным в 
социально-культурную жизнь общества, ста-
вит перед совре менной школой важнейшую 
задачу – создать условия для актуализации 
у мо лодого поколения потребности и меха-
низмов самопознания, личностного самораз-
вития и самоопределения в окружающем его 
мире. Настоящая тенденция находит свое от-
ражение в приоритетах современной государ-
ственной политики в сфере образования, где 
требованиями к результатам освоения основ-
ной образовательной программы выступают 
готовность и способность обучающихся к са-
моразвитию, а также сформированность цен- 
ностно-смысловых установок, отражающих 
индивидуально-личностные позиции обучаю-
щихся. В связи с этим специалист педагоги-
ческого профиля должен быть готов к орга-
низации такого субъект-субъектного взаимо-
действия, которое способствовало бы станов-
лению субъектности воспитанников, проявля-
ющейся в деятельно-заинтересованном отно-
шении к себе, к другим и к миру в целом. В 
ходе предыдущих теоретических исследова-
ний [6–8] нами было установлено, что взаимо-
действие, способствующее становлению субъ-
ектности ребенка и в то же время соответству-
ющее мировоззренческой установке общества 
на принятие возможности личности развивать-
ся в любом выбранном ею направлении, мо-
жет интерпретироваться как педагогическая 
забота.

© Володин В.В., 2021
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Педагогическая забота определяется нами 
как возникающее в педагогическом взаимо-
действии целостное, активное, сознательное 
и избирательное отношение, в основе которо-
го лежит понимание и сопереживание педа-
гогом актуальных потребностей, личностных 
особенностей и субъектного опыта воспитан-
ника, а также содействие его благополучию и 
становлению его субъектности. организацию 
взаимодействия, в основе которого лежит пе-
дагогическая забота, можно условно предста-
вить в виде этапов (установление контакта, 
инвентаризация, содействие, расширение воз-
можностей, рефлексия), реализация которых 

способствует удовлетворению актуальных по-
требностей ребенка, разрешению экзистенци-
альных проблем, возникающих из самого фак-
та его существования, а также становлению 
его социальной активности (ребенок как субъ-
ект социального действия). Учитель, прояв-
ляющий заботу о ребенке, должен быть ком-
петентен в ее осуществлении, что актуализи-
рует проблему изучения процесса подготовки 
будущих учителей к проявлению педагогиче-
ской заботы в процессе их профессиональной 
деятельности. 

Несмотря на значительный потенциал по-
нятия «забота» в обсуждении педагогических 

Компонент Критерии Показатели
Рациональный  
(когнитивный)

1. Понимание сущ ности 
педагогиче ской заботы

– полнота представлений о сущности педагогической 
заботы;

– глубина представлений о сущности педагогической 
заботы;

– дифференцированность «педагогической заботы»  
от других педагогических понятий; 

– осознанность представлений о сущности педагоги-
ческой заботы

2. Представления  
о профессионально-
личностном само развитии

– осознание необходимости профессионально-
личностного саморазвития;

– сформированность представлений о путях и сред-
ствах профессионально-личностного саморазвития

Эмоционально-
ценностный 

3. Эмоционально-
ценностное отноше ние  
к себе и к ре бенку

– позитивное самоотношение;

– положительная самооценка; 

– эмоциональная отзывчивость (эмпатия);

– убежденность в ценности личности ребенка;

– убежденность в значимости педагогической заботы, 
как для ребенка, так и для общества в целом

деятельно- 
прак тический

4. Навыки  
профес сионально- 
личност ного саморазвития

– проявление рефлексии;

– владение навыками профессионально-личностного 
саморазвития

5. Проявление  
педа гогической заботы  
в реальном по ступке

– ориентация на личностную модель взаимодействия;

– субъектность;

– организация этапов взаимодействия, в основе кото-
рого лежит педагогическая забота («установление кон-
такта», «инвентаризация», «содействие», «расширение 
возможностей», «рефлексия»)

Таблица 1 
содержание готовности будущих учителей к проявлению педагогической заботы  

в процессе их профессиональной деятельности
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вопросов и ярко выраженный научный инте-
рес к его осмыслению в контексте образова-
тельной практики, проблема подготовки буду-
щих учителей к проявлению педагогической 
заботы в процессе их профессиональной дея-
тельности еще не была предметом специаль-
ного изучения в педагогической науке, и кон-
цептуальные основы этой подготовки отсут-
ствуют. актуальность исследования, таким 
образом, обусловлена, во-первых, необходи-
мостью разработки концептуальных основ 
подготовки будущих учителей к проявлению 
педагогической заботы, способствующей ста-
новлению субъектности воспитанника и вме-
сте с тем разрешающей экзистенциальные 
проблемы, возникающие из самого факта его 
существования, а во-вторых, отсутствием ме-
тодических разработок по проблеме подготов-
ки будущих учителей к проявлению педагоги-
ческой заботы в рамках образовательного про-
цесса в вузе.

Специфика педагогической заботы [6–8], 
а также рассмотренные подходы к понима-
нию профессиональной готовности будуще-
го учителя [1–5; 9–20] позволили сформули-
ровать определение готовности будущих учи-
телей к проявлению педагогической заботы, а 
также выделить компоненты, критерии и пока-
затели этой готовности. Готовность будущих 
учителей к проявлению педагогической забо-
ты определяется нами как многокомпонентное 
и многомерное личностное образование, инте-
грирующее в себе личностные качества, пси-
хологические функции и способности, а так-
же специальные знания, умения, навыки, не-
обходимые для успешного проявления педа-
гогической заботы в процессе их профессио-
нальной деятельности. Готовность будущего 
учителя к проявлению педагогической заботы 
включает в себя произвольность и сознатель-
ность самоизменений личности, где первооче-
редным шагом являются процессы самопозна-
ния, определения своей позиции в рамках вы-
работки отношений к самому себе, а затем и 
профессионально-личностное саморазвитие.

Готовность будущих учителей к проявле-
нию педагогической заботы представляет со-
бой взаимосвязь рационального (когнитивно-
го), эмоционально-ценностного и деятельно-
практического компонентов, уровень сформи-
рованности каждого из которых можно диаг- 
ностировать по соответствующим критериям 
и показателям (табл. 1).

Целью представленного в публикации ис-
следования выступает описание констатиру-

ющего эксперимента по подготовке будущих 
учителей к проявлению педагогической забо-
ты в процессе их профессиональной деятель-
ности.

Задачами констатирующего эксперимента 
выступали:

1) подбор диагностических методик, по-
зволяющих диагностировать уровень готовно-
сти будущих учителей к проявлению педаго-
гической заботы;

2) проведение диагностики уровня готов-
ности будущих учителей к проявлению педа-
гогической заботы в исследуемых выборках;

3) количественный и качественный анализ 
полученных в ходе диагностики результатов.

Констатирующий эксперимент проводил-
ся в период с 9 сентября 2019 г. по 30 сентября 
2019 г. на базе благовещенского государствен-
ного педагогического университета. для про-
ведения констатирующего эксперимента были 
выбраны 165 студентов педагогического вуза, 
а именно:

1) эксперимен тальная группа – студенты 
факультета педагогики и методики начального 
образования в количестве 78 человек, посту-
пившие в 2018 г. (50 студентов, обучающих-
ся по профилю «Психология и педагогика на-
чального образования»; 13 студентов, обучаю-
щихся по профилю «Начальное образование. 
английский язык», 15 студентов, обучающих-
ся по профилю «олигофренопедагогика»);

2) контрольная группа – студенты факуль-
тета педагогики и методики начального обра-
зования в количестве 65 человек, поступившие 
в 2017 г. (48 студентов, обучающихся по про-
филю «Психология и педагогика начального 
образования»; 17 студентов, обучающихся по 
профилю «олигофренопедагогика»).

Разделение студентов на две выборки об-
условлено предстоящим формирующим экс-
периментом. Различие в профилях обучения 
обеих выборок обусловлен, во-первых, ко-
личеством студентов, обучающихся на факуль-
тете, во-вторых, спецификой условий личност- 
но-профессионального становления, которые 
являются иден тичными (близость учебных 
планов и планов учебно-воспитательной рабо-
ты, особенности взаимоотношений преподава-
телей и студентов и др.). 

На основе компонентов, критериев и пока-
зателей готовности будущих учителей к про-
явлению педагогической заботы (табл. 1) нами 
были отобраны диагностические методики, 
которые позволили диагностировать уровни 
готовности к проявлению педагогической за-
боты в исследуемых выборках:
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– авторская анкета «Сущность педагогиче-
ской за боты»;

– сочинение на тему «Забота, педагог, ре-
бенок»;

– тест-опросник самоотношения (В.В. Сто- 
лин, С.Р. Пантелеев);

– методика исследования самооценки лич-
ности (С.а. будасси);

– методика «Ценностные ориентации»  
(М. Рокич);

– диагностика уровня эмпатии (авторства 
В.В. бойко);

– определение уровня рефлексии (по  
о.С. анисимову);

– «диагностика ориентированности пе-
дагогов на учебно-дисциплинарную или лич-
ностную модель взаимодействия с детьми» (по 
В.Г. Маралову);

– методика диагностики стадий станов-
ления субъектности студентов (а.В. Капцов, 
Е.И. Колесникова);

– протоколированное наблюдение за дея-
тельностью студентов.

Выбор данных методик и методов об- 
условлен тем, что они максимально полно по-
зволяют изучить исследуемые критерии и по-
казатели готовности будущих учителей к про-
явлению педагогической заботы. Полученные 
в ходе диагностики результаты были обрабо-
таны математически и представлены графиче-
ски в виде таблицы (табл. 2) и диаграммы (рис. 
на с. 19).

Исходя из результатов, мы сделали следу-
ющие выводы: на констатирующем этапе экс-
периментальной работы большинство испыту-
емых продемонстрировали низкий уровень го-
товности к проявлению педагогической заботы 
(64,1% в экспериментальной группе, 64,62% – 
в контрольной). Качественный анализ показал, 
что у данных студентов отсутствуют представ-
ления о структурно-процессуальной характе-
ристике педагогической заботы. В целом диаг- 
ностированы узкий охват знаний, относящих-
ся к сущности педагогической заботы, низкая 
насыщенность, прочность и неосознанность 
представлений о педагогической заботе. они 
не дифференцируют понятие «педагогическая 
забота» от других педагогических понятий. 
Кроме того, у данных студентов не сформиро-
ваны профессионально-педагогические поня-
тия, характеризующие педагогическое субъ- 
ект-субъектное взаимодействие, в основе ко-
торого лежит педагогическая забота («по-
мощь», «поддержка», «содействие», «сопере- 
живание», «свобода», «ответственность», «ува- 
жение» и др.). 

Интересными представляются результа-
ты анкет и сочинений. Представления о педа-
гогической заботе ограничивались у студентов 
следующими характеристиками: уход, корм-
ление, защита от внешних негативных факто-
ров. Испытуемыми не была отмечена специ-
фика проявления заботы именно в образова-
тельном процессе. было отмечено, что сту-

Критерий Группа Результаты, %

В С Н
1. Понимание сущности педагогической заботы Э 5,13 8,97 85,9

К 3,08 4,62 92,31
2. Представления о профессионально-личностном 
саморазвитии

Э 10,26 23,08 66,67
К 4,62 26,15 69,23

3. Эмоционально-ценностное отношение к себе  
и к ребенку

Э 11,54 24,36 64,1
К 13,85 21,54 64,62

4. Навыки профессионально-личностного  
саморазвития

Э 6,41 6,41 87,18
К 3,08 18,46 78,46

5. Проявление педагогической заботы в реальном 
поступке

Э 5,13 14,1 64,1
К 3,08 15,38 81,54

уровень готовности к проявлению  
педагогической заботы

Э 5,13 30,77 64,1

К 3,08 32,31 64,62

Таблица 2 
уровни готовности будущих учителей к проявлению педагогической заботы
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ности ребенка, а также не признают необхо-
димость заботы о нем. Многие студенты не 
смогли ответить на вопрос «В чем заключа-
ется ценность личности ребенка?». Их отве-
ты были очень расплывчаты или совсем от-
сутствовали в анкете. На вопрос: «Нужно ли 
выражать заботу о детях?» – большинство да-
вали следующие ответы: «Нужно, пока ребе-
нок совсем маленький (например, затрудняет-
ся самостоятельно употреблять пищу)», «Нуж-
но, когда он болеет» и т. д. 

Кроме того, у большинства испытуемых, 
продемонстрировавших низкий уровень го-
товности к проявлению педагогической забо-
ты, диагностирована ориентация на учебно-
дисциплинарную (а не на личностную) модель 
взаимодействия с детьми. Выполняя тест «ди-
агностика ориентированности педагогов на 
учебно-дисциплинарную или личностную мо-
дель взаимодействия с детьми» (по В.Г. Мара-
лову), испытуемые ставили пять баллов («пол-
ностью согласен») в следующих предложен-
ных им репликах: «лучше работать с испол-
нительным учеником, чем с инициативным и 
активным», «лучше провести урок, исполь-
зуя готовые методические рекомендации, чем 
что-то выдумать самому», «для успеха работы 
в школе важнее овладеть технологией обуче-
ния, чем раскрывать себя как личность детям», 
«В конфликтных ситуациях чаще прав учитель 
(он опытнее), чем ученик» и т. д. 

У студентов преобладает низкий уровень 
развития эмпатии, характеризующийся неспо-
собностью эмоционально откликаться на пере-
живания другого и проникаться этими пережи-
ваниями; неспособностью понимать эмоцио 
нальное состояние другого через сопережива-

денты затруднялись охарактеризовать место и 
роль педагога в проявлении заботы о ребенке.

Исследуемые нами студенты продемон-
стрировали низкий уровень готовности к про-
явлению педагогической заботы и по крите-
рию «эмоционально-ценностное отношение к 
себе и к ребенку». отмечена несформирован-
ность у студентов-педагогов системы профес-
сионально значимых ценностей, а также низ-
кий уровень развития их эмоциональной сфе-
ры. Результаты теста-опросника самоотноше-
ния (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев) и методики 
исследования самооценки личности (С.а. бу-
дасси) показали, что для большинства иссле-
дуемых нами студентов характерны отсут-
ствие веры в свои силы и возможности, виде-
ние себя по преимуществу недостатков, готов-
ность к самообвинению, отсутствие интереса 
к собственным мыслям и чувствам, неуверен-
ность в своей интересности для других, ожи-
дание негативного отношения к себе со сторо-
ны окружающих. так, наиболее часто встреча-
ющимися ответами в тестах самоотношения 
были: «без посторонней помощи я мало что 
могу сделать», «Мое собственное “я” не пред-
ставляется мне чем-то достойным глубокого 
внимания». Полученные данные подтвержда-
лись результатами методики исследования са-
мооценки личности, по результатам которой 
были сделаны выводы: для большинства ис-
пытуемых характерна неадекватно низкая са-
мооценка, связанная с негативным отношени-
ем к себе, неприятием себя, ощущением соб-
ственной неполноценности, неуверенностью в 
своих силах и способностях. 

Исследуемые нами студенты-педагоги не 
понимают, в чем заключается ценность лич-

уровни готовности будущих учителей к проявлению педагогической заботы 
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ство из них не проявляли инициативу в рам-
ках образовательного процесса: не задавали 
уточняющие вопросы по изучаемым темам, 
не проявляли познавательный интерес, часто 
отвлекались; выполненные ими задания отли-
чались неполнотой, бессистемностью («сде-
лаю только то, что от меня требуется»); ни-
кто из испытуемых с низким уровнем готов-
ности к проявлению педагогической заботы 
не участвовал в мероприятиях, направленных  
на профессионально-личностное саморазви-
тие (мастер-классы, педагогические мастер-
ские, научно-практические конференции и др.).

Кроме того, большинство студентов проде-
монстрировали низкий уровень развития реф-
лексивности, что подтверждается результата-
ми диагностической методики по о.С. ани-
симову и протоколированным наблюдением 
за деятельностью студентов. В ходе выпол-
нения теста встречались, в частности, следу-
ющие ответы: «Редко возвращаюсь к анализу 
хода решения педагогической проблемы, если 
я ее уже решил», «Редко предпочитаю перехо-
дить от решения к анализу хода решения пе-
дагогической проблемы, если она очень слож-
на» и т. д. В ходе выполнения заданий, предпо-
лагающих анализ своей деятельности, студен-
ты затруднялись анализировать свою работу 
по разрешению той или иной учебной задачи: 
не могли определить недостатки своей работы, 
указывая только на преимущества («думаю, 
что я справилась с заданием», «все, что нуж-
но было сделать, я сделала»); часто неадекват-
но реагировали на критику со стороны одно-
группников (обижались, проявляли агрессию).

В процессе учебной деятельности многие 
испытуемые вступали в конфликтное взаимо-
действие: часто перебивали друг друга, необъ-
ективно спорили, не могли дослушать собе-
седника до конца; в совместной деятельности 
перекладывали ответственность на другого, 
не проявляли инициативу; в ситуациях, когда 
другому была необходима поддержка, не ока-
зывали ее, не проявляли заинтересованность 
проблемами другого. Иными словами, у сту-
дентов не были сформированы навыки органи-
зации диалогического, бесконфликтного взаи-
модействия.

таким образом, результаты констатиру-
ющего эксперимента показали, что большин-
ство исследуемых нами будущих учителей де-
монстрируют низкий уровень готовности к 
проявлению педагогической заботы по всем 
компонентам, что очередной раз подтверждает 
актуальность выбранной темы исследования. 

ние. Наиболее часто встречающиеся ответы 
по методике В.В. бойко были следующими: 
«Я редко принимаю близко к сердцу пробле-
мы своих друзей», «Мне трудно понять, по-
чему пустяки могут так сильно огорчать лю- 
дей» и т. д. 

Если говорить о таких критериях, как пред-
ставление о профессионально-личностном са- 
моразвитии и навыки профессионально-лич- 
ностного саморазвития, то мы отметили, что 
у большинства студентов-педагогов не сфор-
мированы представления о путях и средст- 
вах профессионально-личностного самораз-
вития. Сочинения показали, что студенты 
осознают необходимость личностно-профес-
сионального саморазвития педагога, однако 
не смогли точно описать, чем обоснована не-
обходимость саморазвития педагога, проявля-
ющего непосредственно педагогическую забо-
ту. Фрагменты сочинений: «для педагога важ-
но непрерывно развиваться. он должен обнов-
лять свои знания, совершенствовать свою лич-
ность», «Саморазвитие – это важная составля-
ющая учительской профессии, ведь учитель 
работает с людьми» и т. д. 

Интересно, что многие студенты затруд-
нялись ответить на вопрос «Возможно ли раз-
витие у студента способности заботиться о 
ребенке?», о чем свидетельствовали прочер-
ки или ответы типа «Не знаю», «Может быть, 
но я не уверен», «Учиться заботиться о дру-
гих нужно еще в детстве, когда формирует-
ся мировоззрение, а потом может быть позд- 
но» и т. д.

Интересны результаты методики диагно-
стики у испытуемых стадий становления субъ-
ектности (по методике а.В. Капцова, Е.И. Ко-
лесниковой). У большинства испытуемых пре-
обладает низкий уровень развития субъектно-
сти, что выражается в преобладании у них та-
ких стадий развития субъектности, как «субъ-
ект восприятия действия-образца (“наблюда-
тель”)» и «субъект подражания, репродуктив-
ного воспроизведения без произвольной ре-
гуляции (“подмастерье”)». Стадия «наблюда-
тель» предполагает, что студент предпочитает 
наблюдать за происходящим, а не принимать 
активное участие (пассивное созерцание). для 
такого человека характерна пассивность. Ста-
дия «подмастерье» предполагает, что студент 
предпочитает выполнять работу по образ-
цу, шаблону, тем самым механически повто-
ряя способы действия за другими. При этом он 
может как понимать целесообразность и сущ-
ность выполняемой деятельности, так и нет.

В ходе наблюдения за учебной деятельно-
стью студентов было отмечено, что большин-
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У большинства исследуемых нами студентов 
отмечены низкие уровни понимания сущно-
сти педагогической заботы, представлений о 
профессионально-личностном саморазвитии; 
отсутствие эмоционально-ценностного отно- 
шения к себе и ребенку; несформированность 
навыков профессионально-личностного само-
развития и навыков педагогической заботы.

Результаты, полученные в ходе констати-
рующего эксперимента, будут использованы 
при разработке модели подготовки будущих 
учителей к проявлению педагогической забо-
ты в процессе их профессиональной деятель-
ности. В дальнейшем планируются определе-
ние и теоретическое обоснование педагогиче-
ских условий подготовки будущих учителей к 
проявлению педагогической заботы, а также 
проверка их эффективности эксперименталь-
ным путем. 
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Research of the readiness of future 
teachers to the manifestation  
of pedagogic care
The article deals with the results of the summative 
assessment directed to the future teachers’ train- 
ing to the manifestation of the pedagogic care.  
There is analyzed the primary position of the com- 
ponents separated in the structure of the readiness 
to the manifestation of the pedagogic care: cognitive 
(rational), emotional and valuable, activity and 
practical.
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организация  
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Партнерства дошкоЛьного 
образоватеЛьного 
учреждения и семьи  
в усЛовиях новой циФровой 
реаЛьности 

Анализируются научные подходы к понятию 
социально-педагогического партнерства до-
школьной образовательной организации и се- 
мьи. Обосновывается необходимость станов-
ления партнерских отношений между коллек-
тивом дошкольного учреждения и родителя-
ми воспитанников. Особое внимание уделено 
разработке и экспериментальной апробации 
модели процесса организации социально-педа- 
гогического партнерства дошкольного учреж-
дения и семьи в дистанционном формате. 

Ключевые слова: социально-педагогическое 
партнерство, сотрудничество, онлайн-взаи- 
модействие, партнерские взаимоотношения, 
цифровая реальность, цифровые технологии.
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мя познакомиться с жизнедеятельностью ре-
бенка в детском саду [6]. 

Семья как партнер и активный субъект, со-
гласно закону Российской Федерации «об об-
разовании» и федеральному государственно-
му образовательному стандарту дошкольно-
го образования, теперь включены в образова-
тельную среду дошкольного образовательно-
го учреждения, что позволяет сформировать 
педагогическую компетентность родителей, а 
также гармонизировать отношения в триаде 
«педагог – ребенок – родитель».

Проблема конструктивного взаимодейст- 
вия детского сада и семьи связана с поиском 
эффективных педагогических условий это-
го взаимодействия. В качестве таких условий 
ученые выделяют и единый взгляд на задачи, 
средства и методы воспитания детей, и взаи-
моуважительные отношения воспитателя и ро-
дителей, и общение, основанное на информи-
рованности, ответственности родителей и вос-
питателей за решение вопросов, связанных с 
улучшением качества образовательных услуг.

Установление партнерства педагогов и ро-
дителей стало возможным благодаря вклю-
чению в образовательный процесс родите-
лей, наделенных определенными правами и 
обязанностями. Взаимодействие родителей и 
педагогов в интересах ребенка может быть 
успешным, если они станут партнерами. лишь 
в этом случае они смогут лучше узнать и по-
нять ребенка. 

однако практика показывает, что степень 
педагогической компетентности родителей, к 
сожалению, невысока. Именно поэтому фор-
мирование родительской компетентности яв-
ляется одним из основных подходов к взаимо-
действию дошкольной образовательной орга-
низации и семьи.

Партнерство предполагает полное приня-
тие родителей, несмотря на отсутствие педа-
гогической грамотности, активности, готовно-
сти к сотрудничеству. однако введение огра-
ничительных мер с целью предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации заста-
вило дошкольные учреждения минимизиро-
вать контакты с родителями своих воспитан-
ников, что привело к замене живого общения 
на опосредованное – онлайн-взаимодействие. 

Применение данного формата взаимодей-
ствия следует рассматривать в русле тех про-
блем, с которыми столкнулось наше общество. 
Сегодня в основе социально-педагогического 
партнерства находится взаимодействие, осу-

ствия дошкольного учреждения с семьями вос-
питанников в условиях новой цифровой реаль-
ности. Сегодня семья – это не только субъект 
воспитательно-образовательного процесса, но 
и социальный партнер дошкольной образова-
тельной организации. К сожалению, пока еще 
нет четкого осознания родителями сущности 
понятия «социально-педагогическое партнер-
ство». анализ современных исследований по-
казал, что партнерство является предметом из-
учения во многих сферах деятельности чело-
века и рассматривается прежде всего как вза-
имодействие участников в любой совместной 
деятельности. 

По мнению П.И. третьякова, социаль-
ное партнерство позиционируется как наибо-
лее приемлемый вариант отношений для со-
циальных субъектов, учитывающий потребно-
сти, интересы, а также ценностные ориентиры 
партнеров [7]. В исследованиях В.а. Михеева 
социальное партнерство выступает цивилизо-
ванной системой общественных отношений, 
основу которых составляет конструктивное 
взаимодействие заинтересованных сторон [4]. 

аналогичной точки зрения придерживает-
ся о.д. Никольская, полагающая, что взаимо-
действие образовательных учреждений с го-
сударственными и местными органами вла-
сти, общественными организациями направ-
лено прежде всего на согласование и реализа-
цию интересов участников этого процесса, в 
чем и заключается суть социального партнер-
ства [5]. Кроме того, социальное партнерство, 
по мнению л.Г. Гусляковой, может выступать 
одним из видов социальной технологии [1]. 

В рамках нашего исследования партнер-
ство предполагает такое взаимодействие меж-
ду родителями и образовательным учрежде-
нием, которое основано на доверии, общей 
системе ценностей, а также взаимной ответ-
ственности сторон за результат развития всех 
субъектов образования. В ряде исследований 
М.Г. дрезниной, о.а. Куревиной, Н.М. Нед- 
вецкой, л.В. Свирской нашло отражение по-
нимание взаимодействия как способа привле-
чения заинтересованных сторон в обсуждение 
и решение проблем развития детей дошколь-
ного возраста. 

трансформации в сфере управления и ор-
ганизации образовательного процесса в доУ 
привели к открытости дошкольной учрежде-
ния социуму, что инициировало активность 
во взаимодействии педагогов и родителей. По 
утверждению о.В. огородновой, только от-
крытая система детского сада способна предо-
ставить родителям возможность в любое вре-
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ничества между всеми участниками образова-
тельного процесса. 

Педагогическая культура родителей от-
ражает степень их зрелости как воспитате-
лей собственных детей и проявляется в ответ-
ственном отношении к родительским обязан-
ностям. Инициирование родителей в проявле-
нии себя в качестве полноправных участников 
образовательного процесса и вовлечение их в 
воспитательно-образовательное пространство 
дошкольного учреждения осуществлялись с 
помощью таких форм работы, как онлайн-мас- 
тер-классы, вебинары, совместные с детьми и 
педагогами акции и флешмобы в социальных 
сетях и т. д.

Заключительный этап был направлен на 
обобщение опыта и оценку результатов рабо-
ты по развитию онлайн-взаимодействия доУ 
и семьи. Рефлексия субъектами результатов 
своей деятельности осуществлялась через реа-
лизацию совместных образовательных проек-
тов, которые размещались на сайте образова-
тельного учреждения. 

Именно участие родителей воспитанников 
в проектной деятельности повлияло на изме-
нение их родительской позиции. В результа-
те на смену пассивности и отчуждению приш-
ли инициатива и активность от родителей, ко-
торые стали авторами идей и организаторами 
различных образовательных проектов и куль-
туроориентированных мероприятий, направ-
ленных на благоустройство территории дет-
ского сада, а также познавательное, интеллек-
туальное, творческое развитие детей.

Необходимо отметить, что данный этап ра-
боты имеет важную практическую значимость 
в развитии партнерских отношений у педаго-
гического коллектива дошкольного учреж-
дения и родителей. На нем решались задачи, 
связанные с умением грамотно организовать 
онлайн-взаимодействие, обменяться опытом 
дистанционного сотрудничества с коллегами, 
а также актуализировать скрытый потенциал 
семьи путем включения родителей в дистан-
ционный обмен информацией с администра-
цией доУ, его сотрудниками, образователь-
ными и досуговыми центрами.

Рефлексивно-оценочный этап позволил 
подвести итоги организованного дистанци-
онного взаимодействия, оценить его резуль-
тативность и внести коррективы в стратегию 
дальнейшего сотрудничества, что способство-
вало повышению авторитетности образова-
тельной организации как источника поддерж-
ки компетентности родителей. Учет интересов 
и потребностей родителей в планировании ра-
боты дошкольного образовательного учреж-

ществляемое при помощи современных циф-
ровых технологий. 

Экспериментальное исследование, прове-
денное в ряде дошкольных образовательных 
организаций, позволило выявить существен-
ные недостатки в организации нового формата 
взаимодействия детского сада и семьи, что, на 
наш взгляд, указывает на неготовность педа-
гогов к осуществлению взаимодействия с се-
мьей с применением дистанционных техноло-
гий. Склонность педагогов к привычным, ме-
нее затратным по времени и эмоциональным 
усилиям формам работы не позволило быстро 
перестроиться на дистанционный формат вза-
имодействия с родителями. В результате уро-
вень удовлетворенности родителей работой 
образовательного учреждения и педагогиче-
ского коллектива дошкольного учреждения 
оказался достаточно низким.

С целью оптимизации взаимодействия и 
сотрудничества специалистов доУ и родите-
лей была разработана поэтапная модель про-
цесса организации социально-педагогическо- 
го партнерства дошкольного учреждения и се-
мьи, которая состояла из трех взаимосвязан-
ных этапов: мотивационного, деятельност- 
но-практического и рефлексивно-оценочного. 
Содержание каждого этапа определяется це-
лями, задачами и адекватными каждому эта-
пу методами и средствами, что содействует 
эффективной реализации потенциальных воз-
можностей педагогов и родителей в выстраи-
вании партнерских отношений в условиях но-
вой цифровой реальности.

Целью первого этапа выступало формиро-
вание мотивации у родителей объединить уси-
лия для воспитания детей, создать атмосферу 
общности интересов, активизировать воспита-
тельные умения родителей, что способствова-
ло интеграции имеющихся у них знаний о раз-
витии позитивных детско-родительских отно-
шений непосредственно в их практическую 
деятельность. Ведущими формами работы на 
данном этапе являлись онлайн-консультации и 
тематические видеоконсультации для родите-
лей в YouTube. одной из наиболее эффектив-
ных форм работы стал «Родительский кванто-
риум», созданный с целью активного инфор-
мирования, просвещения и обучения родите-
лей (законных представителей) через привле-
чение их к взаимодействию в социальной сети.

На деятельностно-практическом этапе осу- 
ществлялось повышение профессиональной 
компетентности педагогов по вопросам он- 
лайн-взаимодействия с семьей, а также повы-
шение уровня педагогической культуры роди-
телей, что способствовало реализации сотруд-
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Organization of the social and pedagogic 
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institutions and families in the conditions 
of new digital realities
The article deals with the analysis of the scientific 
approaches to the concept of the social and peda- 
gogic partnership of the preschool educational 
institution and family. There is substantiated the 
necessity of the foundation of the partnership re- 
lations between the staff of the preschool educa- 
tional institution and the parents. There is paid 
special attention to the development and the pilot 
testing of the model of the organizational process 
of the social and pedagogic partnership of the 
preschool educational institution and family in the 
distance format.
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(Статья поступила в редакцию 17.02.2021)

дения привел к использованию разнообразных 
инновационных форм работы с семьей, стрем-
лению к свободному диалогу с родителями, а 
также выявлению, обобщению и распростра-
нению нового опыта взаимодействия с семьей.

В течение всего периода действия огра-
ничительных мер педагоги и все специалисты 
дошкольной организации обеспечивали обрат-
ную связь с родителями: отвечали на вопросы, 
консультировали, помогали в решении их со-
циальных и психологических проблем, дели-
лись достижениями своих воспитанников в 
различных видах детской деятельности. По 
результатам всех тематических мероприятий, 
в которых участвовали дети в детском саду и 
удаленно родители, педагоги оформляли фо-
тоотчеты, видеоотчеты и размещали их в со-
циальных сетях и на сайте доУ.

таким образом, проведенная нами опыт- 
но-экспериментальная работа по организа-
ции социально-педагогического партнерства в 
дистанционном формате позволила педагогам 
включить в практику работы онлайн-формы 
взаимодействия с родителями, пересмотреть 
свое отношение к роли интернет-ресурсов в 
воспитании и образовании дошкольников, 
стать опорой для семьи в условиях новой ин- 
формационно-образовательной среды, а также 
научиться планировать совместную деятель-
ность с детьми и родителями с учетом возмож-
ностей и условий жизни конкретных семей, их 
интересов и приоритетов, приобрести опыт ис-
пользования цифровых технологий в органи-
зации социально-педагогического партнерст- 
ва дошкольного образовательного учреждения 
и семьи. Необходимо помнить, что все измене-
ния, происходящие сегодня в сфере образова-
ния, направлены прежде всего на улучшение 
его качества, которое, в свою очередь, во мно-
гом зависит от согласованности действий се-
мьи и доУ.
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ми обучения, воспитания и развития личности, 
способного организовать учебный процесс с 
учетом специфики современного детства, тре-
бований цифрового общества и обеспечить 
развитие образовательной системы. одним из 
важнейших условий, необходимых для дости-
жения качественных изменений в подготовке 
педагогических кадров, авторы программы на-
зывают развитие цифровой образовательной 
среды педагогических университетов.

термин цифровизация трактуется иссле-
дователями по-разному: как перевод инфор-
мации «в цифру», как новая парадигма мысли, 
общения, взаимодействия друг с другом; как 
новый этап развития общества, приводящий к 
росту качества жизни населения; как средство 
усовершенствования бизнес-процессов и ком-
плексного решения задач инфраструктурно-
го, управленческого, поведенческого и куль-
турного характера [2]. Цифровизация высшего 
образования означает трансформацию учебно-
образовательного и управленческого процес-
са, повседневных социальных практик в си-
стеме высшего образования, обусловленную 
внедрением технологий создания, обработки, 
обмена и передачи больших массивов инфор-
мации на небумажных носителях. Цифрови-
зация предполагает интеграцию образования 
с информационными ресурсами [4]. одной из 
основных задач цифровизации высшего обра-
зования, на наш взгляд, является максимально 
эффективное, обоснованное применение со-
временных технологий для обеспечения пер-
сонифицированного образовательного про-
цесса, нацеленного на получение качествен-
ного результата с наименьшими ресурсными 
затратами.

Стремление современного мира к эконом-
ности осуществляется главным образом по-
средством повышения эффективности процес-
сов при одновременном снижении потребляе-
мых ресурсов – экономических, человеческих, 
природных, временных и т. д. Подобная ситу-
ация в настоящее время имеет тенденцию пе-
реноса и в сферу образования. В наибольшей 
мере этому и способствует цифровизация, ко-
торая позволяет, например, при помощи мас-
совых онлайн-курсов обучить гораздо боль-
шее число слушателей, чем в очном и даже 
дистанционном (в его классическом виде) 
формате обучения. данные курсы также чаще 
всего экономически более выгодны для обуча-
ющихся и позволяют осваивать учебную про-
грамму, самостоятельно регулируя необходи-
мое для этого время.

т.С. БоРодина 
(Волгоград)

интеграция учебной  
и научно-иссЛедоватеЛьской 
деятеЛьности студентов 
в усЛовиях циФровизации 
высшего образования

Цифровизация рассматривается как неотъ- 
емлемая часть современного образователь-
ного процесса, обозначаются ее основные за-
дачи и проблемы. Выделяются аспекты инте-
грации учебной и научно-исследовательской 
деятельности студентов в условиях цифрови-
зации высшего образования.

Ключевые слова: интеграция, учебная деятель-
ность, научно-исследовательская деятель-
ность студентов, цифровизация образования, 
высшее образование.

В современном мире с каждым годом про-
цесс цифровизации все активнее охватывает 
различные сферы жизни человека. Эра цифро-
вых технологий диктует свои условия – стре-
мительно нарастает поток информации, уве-
личивается скорость жизни, преодолеваются 
расстояния, которые раньше затрудняли ком-
муникацию и обмен опытом. Все это требует 
оперативного реагирования системы образо-
вания, которая не может оставаться консерва-
тивной. Субъекты образования остро ощуща-
ют необходимость реализации новых подхо-
дов к организации обучения и конструирова-
нию образовательного пространства в услови-
ях цифровизации.

В связи с этим особенно актуальной в но-
вых условиях становится необходимость под-
готовки педагогических кадров, способных 
осуществлять образовательный процесс в 
условиях цифровизации. так, Программа раз-
вития педагогических образовательных орга-
низаций высшего образования, находящихся в 
ведении Министерства просвещения Россий-
ской Федерации, на 2021–2024 годы (утверж-
дена распоряжением Минпросвещения России 
29 октября 2020 г.) указывает на то, что сегод-
ня педагогическим вузам необходимо карди-
нально перестроить подходы к содержанию 
профессиональной подготовки будущих педа-
гогов, обеспечив формирование учителя буду-
щего, обладающего инновационным мышле-
нием, владеющего современными технология-

© бородина т.С., 2021



2727

 Педагогические  науки 

Интеграцию учебной и научно-исследо- 
вательской деятельности студентов мы опре-
деляем как процесс целенаправленного объ- 
единения через установление органичной вза-
имосвязи и взаимововлеченности двух целост-
ных процессов, порождающий новую целост-
ную систему поэтапной трансформации эле-
ментов знания в деятельность, в ориентиры 
творческого решения задач, выражающуюся в 
обновлении целей, средств, содержания обра-
зования в соответствии с принципами ее функ-
ционирования [1].

Интеграция учебной и научно-исследова- 
тельской деятельности студентов в условиях 
цифровизации высшего образования проявля-
ет свои особенности в следующих аспектах. 

1. Использование цифровых технологий 
для выполнения нестандартных творческих 
работ в процессе исследования, наблюдения, 
проведения эксперимента, моделирования по-
зволяет с большей эффективностью развивать 
исследовательские и творческие способности, 
а также формировать цифровые компетенции 
обучающихся, т. е. навыки эффективного и 
безопасного применения цифровых техноло-
гий в профессиональной деятельности.

2. В условиях цифровизации образования 
появляется широкий спектр новых направле-
ний исследований, например, таких как поиск 
адекватных новым условиям образовательных 
технологий; комплексные исследования эф-
фективности применения онлайн-технологий 
и цифровых образовательных платформ; ис-
следование проблемы «информационного пе-
ренасыщения» образовательных ресурсов и др.

3. объединение с помощью цифровой об-
разовательной среды образовательных орга- 
низаций-партнеров в стратегические альянсы 
открывает возможности создания площадок 
для исследовательской деятельности, привле-
кая к ней обучающихся, для разработки мето-
дик, средств и технологий обучения, тем са-
мым увеличивая инновационный потенциал 
самих образовательных организаций.

4. Разрабатываются новые эффективные 
системы мониторинга образовательных и на- 
учно-исследовательских достижений студен-
тов. В качестве примера приведем разработан-
ный при участии автора статьи личный каби-
нет обучающихся на корпоративном портале 
Волгоградского государственного социально-
педагогического университета, благодаря ко-
торому обучающиеся имеют возможность раз-
мещать информацию о своих достижениях 
в удобном для себя дистанционном режиме в 
категориях «научная деятельность», «учебная 
деятельность» и «внеучебная деятельность». 

Принимая во внимание неизбежность 
цифровизации высшего образования, исследо-
ватели выделяют ряд связанных с данным про-
цессом проблем. Е.ю. левина называет следу-
ющие [3]:

 – проблема передачи неявного знания, 
имеющего глобальный профессиональный, 
социальный и воспитательный эффект;

 – проблема социализации и адаптации в 
социуме (киберсоциуме);

 – преодоление мозаичности и использо-
вание многозадачности мышления молодежи;

 – низкая активность обучающихся по до-
быче знаний и имитация обучения;

 – снижение когнитивных функций и при-
митивизация компетенций;

 – проблема диагностики качества образо-
вательных ресурсов и процессов.

обучение в условиях цифровой образова-
тельной среды требует от студентов умения не 
только работать с цифровыми образователь-
ными ресурсами, но и осуществлять с их по-
мощью исследовательский поиск и представ-
лять его результаты в корректной форме. та-
ким образом, мы считаем необходимым обо-
значить проблему выстраивания нового фор-
мата научно-исследовательской деятельности 
студентов в условиях цифровизации. На наш 
взгляд, одним из путей решения данной про-
блемы является органичная интеграция на- 
учно-исследовательской работы в учебную 
деятельность. Улучшение кадрового обеспе-
чения и развитие образовательного процесса, 
позволяющее преодолевать его стагнацию, эф-
фективно реализуется за счет развития и об-
новления механизмов вовлечения студентов в 
исследовательскую деятельность.

В своей традиционной форме научно-ис- 
следовательская деятельность персонифици-
рована и личностно ориентирована, требует 
активной самостоятельной работы студента, 
что, в свою очередь, относится к базовым пре-
имуществам и цифровой образовательной сре-
ды. В современных условиях студенту необхо-
димо владеть не только навыками исследова-
тельской деятельности, но и цифровой компе-
тентностью, обладать технологической куль-
турой и опытом электронно-цифрового взаи-
модействия. Процесс интеграции учебной и 
научно-исследовательской деятельности обла-
дает потенциалом в повышении образователь-
ной мотивации студентов, использовании обо-
значенной выше многозадачности мышления 
современной молодежи, повышении познава-
тельной активности и когнитивных функций, 
раскрытии творческого потенциала.
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разовательных организаций и научных фон-
дов, приоритет в которых с каждым годом все 
больше отдается междисциплинарным иссле-
дованиям, с требованием активного включе-
ния в них обучающихся и молодых исследо-
вателей. 

Перспективным направлением работы в 
условиях цифровизации высшего образова-
ния, на наш взгляд, является разработка он- 
лайн-курсов по формированию навыков ис-
следовательской работы, а также включение 
исследовательских модулей в программы он- 
лайн-курсов базовых профессиональных дис-
циплин.

таким образом, в настоящее время цифро-
визация образования является неотъемлемым 
условием обеспечения его качества. Интегра-
ция учебной и научно-исследовательской де-
ятельности студентов в цифровой образова-
тельной среде расширяет возможности для 
формирования у обучающихся цифровых и 
исследовательских компетенций, а также для 
поиска инновационных решений и разработки 
актуальных подходов к организации образова-
тельного процесса вуза.
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данная система мониторинга с использовани-
ем электронного портфолио позволяет обуча-
ющимся оперативно получать информацию 
о количестве баллов как за конкретное науч-
ное достижение, так и за весь отчетный пери-
од. На основе этого обучающиеся и их руко-
водители имеют возможность оценивать, кор-
ректировать и планировать свою научно-ис- 
следовательскую работу, генерировать необ-
ходимые документы и т. д.

5. Проведение научных исследований в 
рамках изучения дисциплины способствует 
повышению вовлеченности и активности сту-
дентов, интересу к предмету, улучшению ком-
муникации с преподавателем. С одной сторо-
ны, цифровая образовательная среда при этом 
позволяет расширить возможности взаимо-
действия студента с преподавателем / науч-
ным руководителем посредством разнообра-
зия форм его реализации. С другой стороны, 
возможно проявление таких проблем, как не-
достаточная цифровая грамотность и подго-
товленность к работе со специализированны-
ми цифровыми программами и технологиями 
как студента, так и преподавателя. 

6. Цифровые технологии даже в самых до-
ступных своих формах для молодежи, таких 
как социальные сети и мобильные технологии, 
предоставляют возможности для расширения 
исследовательской и экспериментальной базы 
и проведения диагностик в новых форматах. С 
использованием данных ресурсов количество 
респондентов может быть многократно уве-
личено, при этом упрощаются способы сбора 
и обработки и интерпретации полученной ин-
формации. данное направление на сегодняш-
ний день особенно востребовано в исследова-
ниях по лингвистике, социологии, психологии: 
изучаются различные аспекты интернет-дис- 
курса, проводится мониторинг мнений, рас-
сматривается взаимодействие членов социаль-
ных групп и т. д.

7. Нарастающая актуальность междис-
циплинарных исследований и привлечение к 
ним студентов ведут к интегрированному вза-
имодействию обучающих кафедр университе-
та и востребуют необходимость изменения об-
щепринятого классического руководства ис-
следовательской деятельностью студентов, за-
частую ограничивающейся рамками работы с 
одним научным руководителем, по одной ин-
тересующей дисциплине. На это указывает 
анализ тематики научно-исследовательских 
работ, предлагаемых для реализации в усло-
виях финансовой поддержки учредителей об-
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профессионального и личностного роста чело-
века, являются современными трендами раз-
вития образования и направлены на повыше-
ние его эффективности. Реализация этих трен-
дов предполагает необходимость рационально 
использовать все доступные ресурсы, одним 
из которых является самостоятельная позна-
вательная деятельность обучающихся. актуа-
лизация интереса к самостоятельной познава-
тельной деятельности обучающихся в совре-
менной педагогике обусловлена повышением 
доли и роли самостоятельной работы обучаю-
щегося, особенно на этапе получения им выс-
шего образования, где наблюдается устойчи-
вая тенденция к увеличению времени, отводи-
мого на самостоятельную работу, в том чис-
ле внеаудиторную. Понятие «самостоятель-
ная познавательная деятельность обучающих-
ся» находится в общем смысловом поле с та-
кими понятиями, как «самостоятельность в об-
учении», «самообразование», «хьютагогика», 
«саморегулируемое обучение», «самоуправ-
ляемое обучение», «учебная автономия» и др. 
Целью данной работы является изучение того, 
как соотносятся указанные понятия в зарубеж-
ных педагогических концепциях.

В отечественной и зарубежной педагогике 
глубоко проработаны многие проблемы, свя-
занные с различными аспектами самостоятель-
ной познавательной деятельности обучающих-
ся. В разное время к ним обращались В.а. бе-
ликов, л.М. блашке, М.а. данилов, б.П. Еси-
пов, И.а. Зимняя, И.Я. лернер, д. литтл, 
М.С. Ноулз, П.И. Пидкасистый, В.Н. Пусто-
войтов, й. Райтхель, М.П. Скаткин, х. тиген-
са, а.В. Усова, С. хейс и К. Кеньон, х. холек, 
б.дж. Циммерман, Г.И. Щукина и др. Само-
стоятельная познавательная деятельность 
обучающегося в рамках организованного об-
разовательного процесса в формальном обра-
зовании определяется как самостоятельная 
учебно-познавательная деятельность и пони-
мается как целенаправленное, организованное, 
систематическое, управляемое педагогом или 
осуществляемое самостоятельно взаимодей-
ствие обучающегося с окружающей действи-
тельностью, направленное на овладение им 
новыми знаниями, умениями и способами де-
ятельности. Самостоятельная познавательная 
деятельность обучающегося непосредственно 
связана с активностью и самостоятельностью 
учебной работы, познания, мышления, дей-
ствия обучающегося, которые выступают пси-
хологическими условиями успешного овладе-

4. Minina V.N. Cifrovizaciya vysshego obrazo- 
vaniya i ee social'nye rezul'taty // Vestn. S.-Peterb. un-
ta. Sociologiya. 2020. T. 13. Vyp. 1. S. 84–101. DOI: 
https://doi.org/10.21638/spbu12.2020.106.

Integration of educational  
and scientific research work of students 
in the conditions of the digitalization  
of higher education
Digitalization is considered as an integral part of 
the modern educational process, there are defined 
its basic tasks and issues. There are revealed the 
aspects of the integration of the educational and 
scientific research work of students in the condi- 
tions of the digitalization of higher education.

Key words: integration, educational work, scientific 
research work of students, digitalization of educa- 
tion, higher education.
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концеПциях

Активизация и эффективная организация са-
мостоятельной познавательной деятельно-
сти обучающихся как важного ресурса совер-
шенствования образовательного процесса яв-
ляются актуальной задачей современной пе-
дагогической науки. Рассматриваются идеи 
зарубежных исследователей, знакомство с 
которыми представляет научный интерес в 
контексте изучения различных аспектов ука-
занной проблемы. 

Ключевые слова: самостоятельная познава-
тельная деятельность, хьютагогика, само- 
управляемое обучение, саморегулируемое об- 
учение, учебная автономия.

Цифровизация образования, ориентиро-
ванная на его модернизацию в соответствии 
с требованиями времени, и концепция непре-
рывного образования, выступающая условием 
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его развитие [10]. По мнению л. Роу (L. Raw), 
такая сосредоточенность хьютагогики на об- 
учающемся излишняя и ведет к полному устра-
нению педагога, доводя автономию обучаю-
щегося до абсолюта [12]. Это последнее заме-
чание позволяет разграничить рассматривае-
мые понятия: самостоятельную познаватель-
ную деятельность обучающегося, совершае-
мую в рамках освоения им образовательных 
программ, будем называть самостоятельной 
учебно-познавательной деятельностью, а со-
вершаемую вне системы организованной об-
разовательной подготовки – самообразовани-
ем. тогда хьютагогика как педагогика самооб-
разования оказывается непосредственно свя-
занной с педагогической теорией самостоя-
тельной познавательной деятельности обуча-
ющегося, но не охватывает ее полностью.

Понятие «самостоятельная познавательная 
деятельность обучающегося» следует также 
соотнести с понятиями «саморегулируемое об-
учение» и «самоуправляемое обучение», кото-
рые содержательно близки друг другу. основ-
ные идеи саморегулируемого обучения (self-
regulated learning) представлены в работе «Са-
морегулируемое обучение и академические 
достижения» б.дж. Циммермана (B.J. Zim-
merman) и д.х. Шранка (D.H. Schunk), где 
саморегулируемое обучение трактуется как 
«процесс, в котором учащиеся активизируют 
и самостоятельно поддерживают познаватель-
ное поведение, ориентированное на достиже-
ние целей» [15, p. 102]. б.дж. Циммерман вы-
деляет три взаимосвязанных аспекта саморе-
гулируемого обучения: 

– метакогнитивный (обучающиеся плани-
руют, ставят цели, организуют, контролиру-
ют и оценивают себя, реактивно реагируют на 
самоориентированную обратную связь об эф-
фективности обучения);

– мотивационный (обучающиеся самомо-
тивированы, они демонстрируют и поддержи-
вают высокий уровень самоэффективности и 
внутренний интерес к задаче);

– поведенческий (обучающиеся выбира-
ют, структурируют и создают среду, которая 
оптимизирует обучение, используют саморе-
гулируемые стратегии обучения). 

б.дж. Циммерман обращает внимание на 
взаимосвязанность названных аспектов и не-
обходимость развивать их в образовательном 
процессе непрерывно и одновременно. Уче-
ный отмечает, что для поддержания высоко-
го уровня активности саморегулирующихся 
обучающихся критически важна постоянная 
обратная связь – как самоориентированная на 

ния знаниями, умениями и навыками. Само-
стоятельная познавательная деятельность об- 
учающегося занимает важное место в струк-
туре его учебной (учебно-профессиональной) 
деятельности и выполняется как в часы за-
нятий, так и во время самоподготовки к ним 
по заданию педагога, а также по собственной 
инициативе обучающегося во внеучебное вре-
мя. Педагогическим средством организации и 
управления самостоятельной познавательной 
деятельностью обучающихся является выпол-
няемая ими самостоятельная работа как на 
уровне преобразующего воспроизведения, так 
и в процессе решения эвристических и творче-
ских задач.

Самостоятельная познавательная деятель-
ность обучающихся тесно связана с понятием 
«самообразование». Исследуя особенности са-
мообразования, С. хейс и К. Кеньон (S. Hase, 
C. Kenyon) [5] формулируют основные поло-
жения теории самостоятельного обучения и 
вводят для ее обозначения термин хьютагоги-
ка (heutagogy). В хьютагогике акцент помеща-
ется не на содержание обучения, а на то, как 
происходит обучение – на метаобучение. С по-
зиции хьютагогики образовательный процесс 
должен формировать у обучающихся навыки 
самоорганизации; способность к саморазви-
тию; способность адаптироваться и действо-
вать в ситуации неопределенности; способ-
ность применять свои знания и умения для ре-
шения нестандартных задач в изменяющих-
ся условиях в новых ситуациях; способность 
определять, какие знания и навыки необходи-
мы, и приобретать их путем самообразования; 
способность устанавливать и поддерживать 
социальные коммуникации и контакты с дру-
гими людьми [там же]. В хьютагогике обра-
зовательные результаты предельно индивиду-
ализированы и не могут быть одинаковы для 
всех, потому обучающийся должен выстраи-
вать свою индивидуальную образовательную 
траекторию, определяя свои образовательные 
потребности и пути их удовлетворения, созда-
вая личные сети для обучения, используя при-
обретенные знания и сформированные навы-
ки, а также выстроенные сети для непрерыв-
ного самообразования и самосовершенствова-
ния [1]. 

л.М. блашке (L.M. Blaschke) отмечает, что 
одной из ключевых в хьютагогике является 
идея о том, что человек постоянно занимается 
смыслотворчеством, постоянно учится, а при-
обретаемые им знания и навыки соотносятся 
и связываются с имеющимися и с тем, что он 
знал и умел раньше [3]. хьютагогика помеща-
ет в фокус своего интереса обучающегося и 
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жью <…> образование – или, еще лучше, об-
учение – теперь должно определяться как про-
цесс на протяжении всей жизни. Начальное 
обучение в юности будет включать навыки ис-
следования, а обучение после окончания шко-
лы будет направлено на приобретение знаний, 
навыков, понимания, отношения и ценностей, 
необходимых для адекватной жизни в быстро 
меняющемся мире» [8, p. 18]. андрагогика, с 
позиции М.С. Ноулза, является приложени-
ем теории самоуправляемого обучения к об-
учению взрослых и в этом контексте должна 
быть ориентирована на формирование компе-
тенций, на создание в процессе обучения усло-
вий, позволяющих сфокусироваться на обуча-
ющемся, а не на обучающем, на учении, а не 
на обучении, и учитывать разнообразные, уни-
кальные и специфические стили обучения и 
потребности взрослых [7].

таким образом, саморегулируемое обуче-
ние и самоуправляемое обучение можно пони-
мать как формы организации образовательно-
го процесса, в котором реализуется самостоя-
тельная познавательная деятельность обучаю-
щихся, а также как формы проявления этой де-
ятельности.

С проблемой самостоятельной познава-
тельной деятельности обучающихся сопряже- 
на задача повышения уровня их академиче-
ской (учебной) автономии, слагаемыми ко-
торой выступают способность к саморазви-
тию, навыки самоорганизации и самообразо-
вания. х. холек (H. Holec) определяет авто-
номию как способность обучающегося при-
нимать и нести ответственность за собствен-
ную учебную деятельность, все ее аспекты и 
результаты, в том числе целеполагание, опре-
деление содержания обучения, последователь-
ности, методов и средств работы над его осво-
ением, самостоятельное управление своим 
учением и оценку достигнутых образователь-
ных результатов [6]. Практика автономии об-
учающихся, считает д. литтл (D. Little), тре-
бует от них понимания целей обучения и спо-
собности к рефлексии, позитивного отноше-
ния к учебе и готовности проявлять инициа-
тиву в самоуправлении и взаимодействии с 
другими людьми [9]. П. биммель и У. Рампи-
льон (P. Bimmel, U. Rammpillon) учебную ав-
тономию понимают как образовательный про-
цесс, в котором обучающиеся самостоятельно 
определяют способы, формы, сроки выполне-
ния и контроля собственной учебной деятель-
ности [2]. л. дикинсон (L. Dickinson) понима-
ет учебную автономию как образовательный 
процесс, в котором обучающийся принимает 

основе самооценки и рефлексии, так и внеш-
няя, предоставляемая педагогом и реакциями 
среды. он подчеркивает, что «саморегулиру-
ющиеся учащиеся рассматривают приобрете-
ние знаний как систематический и контроли-
руемый процесс и принимают на себя боль-
шую ответственность за результаты своих до-
стижений» [16, p. 4]. 

Самоуправляемое обучение (self-directed 
learning), согласно х. тигенсу (H. Tietgens) [13],
представляет собой учение, в основе которого 
лежат самоконтроль и личная ответственность 
обучающегося за выбор содержания и средств 
учения и при котором обучающийся самосто-
ятельно определяет цель учения, необходи-
мые для удовлетворения собственной познава-
тельной потребности знания и умения, а так-
же способы их приобретения (Ф.Е. Вейнерт 
(F.E. Weinert) [14]). Понятие «самоуправляе-
мое обучение», отмечает й. Райтхель (J. Rai-
thel), обнаруживается в контекстах, связанных 
с идеями образования, непрерывного на про-
тяжении всей жизни человека, и с теорией об-
учения взрослых – андрагогикой (andragogy), 
употребляясь наряду с последним как синони-
мичное ему понятие [11].

основные положения и принципы само- 
управляемого обучения были сформулирова- 
ны М.С. Ноулзом (M.S. Knowles) в работе «Са-
моуправляемое обучение: Руководство для 
учеников и учителей» [8], а позднее пересмо-
трены им при разработке теории андрагогики 
в книге «андрагогика в действии: Применение 
современных принципов к образованию взрос-
лых» [7]. М.С. Ноулз определяет самоуправля-
емое обучение как «процесс, в котором люди 
проявляют инициативу, с помощью или без 
помощи других, в диагностике своих потреб-
ностей в обучении, формулировании целей об-
учения, определении людских и материальных 
ресурсов для обучения, выборе и реализации 
соответствующих стратегий обучения и оцен-
ке результатов обучения» [8, с. 18]. он отделя-
ет самоуправляемое обучение от других поня-
тий, таких как «самообразование», «автоном-
ное обучение», «самообучение» и др., подчер-
кивая, что все они подразумевают обучение в 
изоляции, в то время как самоуправляемое об-
учение обычно происходит в контакте с други-
ми людьми (педагогами, наставниками, сверст- 
никами, старшими и более опытными коллега-
ми) и в сотрудничестве с ними. Самоуправляе-
мое обучение, по мнению М.С. Ноулза, долж-
но стать моделью непрерывного образования. 
В современном мире, пишет он, «больше не 
следует отождествлять образование с молоде-
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бует высокого уровня учебной автономии об- 
учающихся, выражающейся в конкретных спо-
собностях, знаниях, умениях и навыках, и сама 
способствует их дальнейшему формированию. 
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и несет полную ответственность за все аспек-
ты своего обучения, самостоятельно осущест-
вляет целеполагание, отбор содержания об-
учения, а также способов и сроков его освое-
ния, оценку достигнутых результатов [4]. ав-
тономный обучающийся, по мнению исследо-
вателя, полностью независим от преподавате-
ля, образовательной организации и учебных 
материалов. В этом смысле процесс обучения 
при полной учебной автономии есть самооб-
разование. 

Повышение академической автономии об- 
учающихся – одна из важнейших задач про- 
фессионально-педагогической деятельности 
педагога. Работа в этом направлении должна 
вестись с учетом психолого-педагогических 
особенностей обучающихся на разных эта-
пах обучения, но особенно она важна в выс-
шей школе. личностные качества обучающих-
ся, развиваемые в процессе и в результате ре-
шения задачи повышения их академической 
автономии, не только выступают условиями 
успешности обучения, но и представляют со-
бой надпредметные (метапредметные) и лич-
ностные образовательные результаты.

Наш мир – время интеграции знаний в 
разных научных исследованиях, наук, кон-
цепций, за счет которой происходит взаим-
ное обогащение теорий. отечественная педа-
гогическая наука должна развиваться, учиты-
вая опыт, накопленный зарубежными иссле-
дователями. В рамках одной статьи невозмож-
но охватить все, поэтому мы рассмотрели кон-
цепции, наиболее актуальные в контексте ис-
следования различных аспектов самостоя-
тельной познавательной деятельности обуча-
ющихся. Проведенный теоретический обзор и 
анализ научных источников показал, что поня-
тие «самостоятельная познавательная деятель-
ность обучающихся» непосредственно связа-
но с понятиями «самообразование», «хьюта-
гогика», «самоуправляемое обучение» и «са-
морегулируемое обучение», «учебная автоно-
мия», но не является полностью синонимич-
ным ни одному из них и может употребляться 
в качестве синонима лишь ситуативно в опре-
деленных контекстах. Самостоятельная позна-
вательная деятельность обучающихся, в отли-
чие от самообразования и обучения на основе 
принципов хьютагогики, реализуется в рамках 
формального образования в процессе органи-
зованного учебного процесса, в том числе при 
таких его формах, как саморегулируемое об- 
учение и самоуправляемое обучение. Само-
стоятельная познавательная деятельность тре-
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вать и хранить информацию, представлять ин-
формацию в удобной форме. Это создает пре-
пятствия для успешной профессиональной де-
ятельности и комфортной жизни. Современ-
ный человек должен владеть информацион-
ной компетентностью – способностью само-
стоятельно искать, анализировать, отбирать, 
обрабатывать, передавать и хранить необходи-
мую информацию в различных ее видах (вер-
бальном, графическом, схематическом, симво-
лическом, цифровом и др.). Наиболее востре-
бована эта компетентность у учителей, кото-
рые осуществляют учебный процесс (начиная 
с начальной школы) в форме электронного об-
учения и использования дистанционных обра-
зовательных технологий.

Период обучения в начальной школе – 
особенно значимый для формирования ин-
формационной грамотности (культуры) лич-
ности. Поэтому не случайно в проекте нового 
ФГоС начального общего образования (2018) 
подчеркивается, что в основе стандарта ле-
жит системно-деятельностный подход, кото-
рый предполагает воспитание и развитие ка-
честв личности, отвечающих требованиям ин-
формационного общества. там же уточняют-
ся требования к метапредметным результатам 
обучающихся в части овладения умениями ра-
ботать с информацией. Выпускники началь-
ной школы должны уметь «использовать на-
блюдения для получения информации об осо-
бенностях изучаемого объекта; использовать 
знаково-символические средства для пред-
ставления информации и создания несложных 
моделей изучаемых объектов; выбирать ис-
точник для получения информации (учебник, 
цифровые электронные средства, справочник, 
Интернет); анализировать текстовую, изобра-
зительную, звуковую информацию в соответ-
ствии с учебной задачей; использовать схемы, 
таблицы для представления информации; под-
бирать иллюстративный материал (рисунки, 
фото) к тексту выступления; соблюдать пра-
вила информационной безопасности в ситуа-
циях повседневной жизни и при работе в сети 
Интернет» [7]. 

Современный учитель начальных классов 
должен обеспечить формирование вышепере-
численных умений у младших школьников. 
Это требование нашло отражение в федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартах начального общего образования [4], 
высшего педагогического образования (бака-

The idea of the independent cognitive 
activities of students in the foreign 
pedagogic concepts 
The activation and efficient organization of the 
independent cognitive activities of students as 
the important resource of the development of the 
educational process are the relevant tasks of the 
modern pedagogic science. There are considered 
the ideas of the foreign researchers, the acquit- 
tance with them is the academic interest in the 
context of studying the different aspects of the issue.

Key words: independent cognitive activities, heuta-
gogy, self-managed learning, educational auto- 
nomy.

(Статья поступила в редакцию 25.02.2021)

о.В. науМЕнКо 
(Волгоград)

Формирование умения 
будущего учитеЛя работать  
с инФормацией 

Рассматривается проблема формирования 
профессиональной информационной компе-
тентности будущего учителя. Описываются 
конкретные учебные ситуации, дополняющие 
традиционное содержание и технологии ме-
тодической подготовки студентов, направ-
ленные на формирование у будущего учителя 
начальных классов умения работать с инфор-
мацией в условиях информатизации образова-
ния и дистанционного обучения. 

Ключевые слова: информатизация образова-
ния, профессиональная подготовка учителя 
начальной школы, умение учителя работать 
с информацией.

В эпоху информатизации все большее зна-
чение приобретает умение работать с инфор-
мацией. объем информации, который прихо-
дится воспринимать и перерабатывать совре-
менному человеку, возрастает в геометриче-
ской прогрессии. однако далеко не все мо-
гут эффективно работать с текстами, пони-
мать прочитанное, разумно систематизиро-
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разовательной школы и этот общественный за-
прос не есть что-то временное, проходящее, а 
скорее – системное. Поэтому многие школы в 
лице администрации и педагогов оказались не 
готовы к переходу на качественное дистанци-
онное обучение, особенно учащихся младших 
классов.

Перед высшей педагогической школой 
стоит задача – пересмотреть традиционное со-
держание и методики реализации ряда дисци-
плин (педагогика в части дидактики; ИКт; ме-
тодика преподавания предмета, дисциплины 
по выбору студента), а также учебных и про-
изводственных практик с тем, чтобы они по-
мимо своего непосредственного предназначе-
ния позволили обеспечивать условия для фор-
мирования у будущих педагогов умений в эф-
фективном поиске и понимании информации, 
оценке информации, в том числе и ее досто-
верности, преобразовании и интерпретации 
информации, представлении информации в 
электронных форматах. 

отметим, что под поиском и пониманием 
информации понимаются следующие умения: 
находить в тексте факты, заданные в явном 
виде, определять главную мысль, тему тек-
ста, делить его на части, сравнивать объекты; 
упорядочивать информацию, представленную 
в неявном виде и представлять в различной 
форме (вербально, схематически, графически, 
в таблице и др.); использовать различные виды 
чтения: ознакомительное, изучающее, поиско-
вое, выбирать нужный вид чтения в соответ-
ствии с его целью; ориентироваться в учебнике, 
словарях, справочниках, энциклопедиях, ин- 
тернет-источниках; работать с несколькими 
источниками информации и сопоставлять ин-
формацию, полученную из нескольких источ-
ников [1; 2; 7]. 

Преобразование и интерпретация инфор-
мации предполагает следующие умения: пе-
ресказывать информацию; соотносить фак-
ты, устанавливать простые связи; перекоди-
ровать информацию из одной формы в дру-
гую (текст – таблица – диаграмма – схема – 
высказывание и др.); пояснять информацию, 
заданную в неявном виде (таблица, диаграм-
ма, блок-схема и др.); формулировать неслож-
ные выводы; сопоставлять и обобщать инфор-
мацию, содержащуюся в разных частях тек-
ста или в различных формах (текст + табли-
ца, текст + иллюстрация, таблица + диаграм-
ма, текст + схема, текст + презентация и др.); 
составлять на основании информации, пред-
ставленной в различной форме, монологиче-

лавриат) [6], профессиональном стандарте пе-
дагога [5]. 

В качестве первой универсальной компе-
тенции выпускника бакалавриата, обеспечи-
вающей системное и критическое мышление, 
указана способность «осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения по-
ставленных задач» [6]. Кроме того, в числе об-
щепрофессиональных компетенций, которы-
ми должен обладать бакалавр по направлению 
44.03.01, отмечается способность «участво-
вать в разработке основных и дополнитель-
ных образовательных программ с использова-
нием информационно-коммуникативных тех-
нологий» [там же].

В описании трудовых функций в профес-
сиональном стандарте педагога акцентирует-
ся внимание на способности педагога форми-
ровать у обучающихся навыки, связанные с 
информационно-коммуникационными техно-
логиями, умении использовать современные, 
в том числе интерактивные, формы и методы 
как на занятии, так и во внеурочной деятель-
ности. для этого педагогу необходимо вла-
деть общепользовательской, общепедагогиче-
ской и предметно-педагогической ИКт-ком- 
петентностями [5]. таким образом, умение ра-
ботать с информацией – это профессиональ-
ная компетенция, без которой педагог не мо-
жет осуществлять профессиональную дея-
тельность даже в начальной школе. 

В практике подготовки будущих учителей 
начальных классов можно отметить, что сту-
денты сами недостаточно хорошо умеют ра-
ботать с информацией и слабо представляют, 
как этому можно учить младших школьников. 
Причина такого положения, на наш взгляд, 
кроется в недостаточно эффективной работе 
школы в данном направлении. Педагоги часто 
предпочитают традиционную передачу инфор-
мации от учителя к ученику – в форме рассказа 
учителя и пересказа ученика. анализ резуль-
татов нескольких фокус-групп в рамках наше-
го исследования показал, что онлайн-обучение 
2020 г. мало что изменило, т. к. из устной фор-
мы все перешло в письменную – учитель пред-
почитает задавать текст для самостоятельного 
прочтения и ожидает ответы на вопросы к тек-
сту, подкрепленные его цитированием, а так-
же задания, выполненные по данному образ-
цу. Не все педагоги смогли понять, что систе-
ма образования стремительно меняется, по-
требность в новой форме – дистанционном об-
разовании возрастает уже на уровне общеоб-
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во время лекционного занятия идет полилог, 
позволяющий формировать у студентов пред-
ставление о целостной методической систе-
ме изучаемого вопроса. отметим, что рабо-
та с текстом лекций может осуществляться по 
одной из следующих пяти технологий или их 
элементов, которые преподаватель периодиче-
ски чередует:

1) технологии «опорный конспект», яв-
ляющейся разновидностью технологии раз-
вития критического мышления посредством 
чтения и письма (задание обучающимся: из- 
учить объемный подробный текст лекции и 
на полях специальными условными знака-
ми отметить известное, новое, непонятное и 
т. д. – последнее станет предметом обсужде-
ния на лекции, и только после этого студенты 
подготовят краткий опорный конспект изуча-
емого вопроса);

2) технологии «Раскраска» (задание об- 
учающимся: дополнить-«раскрасить» пред-
ставленный краткий опорный конспект при-
мерами и иллюстрациями, используя пакет до-
полнительных материалов или самостоятель-
ный поиск недостающей информации);

3) технологии «блиц-вопрос» (задание об-
учающимся: на основании предварительно-
го изучения материалов предстоящей лекции 
придумать не менее трех вопросов лектору по 
сущности изучаемой темы и задать лектору 
тот, ответ на который не прозвучал);

4) технологии «Знаю – понимаю – умею» 
(задание обучающимся: создать презентацию 
по изучаемому вопросу, выделив его сущность 
и проиллюстрировав примерами из учебно-
методического комплекта; представить пре-
зентацию после лекции на конкурс, где оцени-
вают работу учащиеся учебной группы по рей-
тинговому принципу);

5) технологии «опора», являющейся раз-
новидностью технологии «Кластер» (задание: 
составить опорную схему на один лист фор-
мата а4, где информация, касающаяся како- 
го-либо методического вопроса, описанного в 
тексте, систематизируется в виде кластеров 
(гроздьев) вокруг центрального – ключевого 
понятия, а последующие ассоциации студен-
ты логически связывают с ключевым поняти-
ем, и в итоге получается подобие опорной схе- 
мы-конспекта по изучаемой теме).

Практические занятия в качестве подгото-
вительных упражнений обязательно содержат 
задания по поиску, анализу, систематизации 
дополнительной информации из числа той, 
что в самостоятельной педагогической дея-

ское высказывание, отвечая на поставленный 
вопрос [2; 3; 7]. 

Под оценкой информации подразумевают 
умения: оценивать информацию (содержание, 
особенности информационных взаимосвязей, 
структуру и форму предъявления и др.); вы-
сказывать оценочные суждения и свою точку 
зрения о полученной информации; определять 
место, роль и форму иллюстраций к информа-
ции; подвергать сомнению достоверность по-
лученной информации; участвовать в учебном 
диалоге при обсуждении полученной инфор-
мации (например, прочитанного или прослу-
шанного текста); сопоставлять различные точ-
ки зрения; соотносить позицию автора инфор-
мации с собственной точкой зрения;·в процес-
се работы с одним или несколькими источни-
ками выявлять достоверную (противоречи-
вую) информацию [1; 2; 7].

Рассмотрим, как это можно сделать на 
примере одной из дисциплин подготовки 
бакалавров профиля «Начальное образова-
ние» – «Методика преподавания математи-
ки» (2–4-е курсы), сопутствующих ей курсов 
по выбору («Вариативные системы обучения 
математике в начальной школе», «Современ-
ные технологии обучения математике в на-
чальной школе» (4–5-е курсы)) и производ-
ственных практик.

более 10 лет назад мы скорректировали 
содержание традиционной программы подго-
товки по этой дисциплине, включив в нее раз-
дел «Методика обучения младших школьни-
ков работе с данными и информацией». одна-
ко программу освоения дисциплины постро-
или таким образом, что прежде чем студен-
ты приступят к изучению указанного раздела, 
они в процессе освоения предыдущего мате-
риала (2–3-е курсы) сами будут учиться раз-
личным приемам работы с данными и инфор-
мацией и приобретать соответствующий опыт. 
такой подход привел к изменению методики 
проведения лекционных занятий, содержания 
и видов заданий практических занятий, само-
стоятельной работы студентов и педагогиче-
ских практик.

При проведении лекций чаще всего ис-
пользуется технология «Перевернутый класс», 
где студентам заблаговременно предоставля-
ется доступ к ключевой информации – опор-
ным конспектам и презентациям лекций, ви-
деофрагментам, иллюстрирующим методику 
обучения тому или иному вопросу. обучаю-
щимся даются рекомендации по поиску и си-
стематизации дополнительной информации, а 
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обучающиеся познают преимущества и 
трудности дистанционного образования, что-
бы учесть это в личной профессиональной де-
ятельности уже в период производственной 
(педагогической) практики. одним из заданий 
практики стала подготовка и проведение дис-
танционного урока на заданную тему. На та-
ком уроке, в отличие от традиционного, мо-
гут «присутствовать» все студенты академи-
ческой группы (в качестве как наблюдателей, 
так и участников), чтобы затем провести кол-
лективный анализ проведенного урока.

Изменилась тематика курсовых и выпуск-
ных квалификационных работ. так, среди из-
бранных для исследования студентами тем в 
2020 г. находим: «Методические особенности 
онлайн-обучения младших школьников мате-
матике», «организация внеурочной познава-
тельной деятельности младших школьников 
по математике с использованием электронных 
образовательных ресурсов» и др. такие темы 
исследования вызывают профессиональный 
интерес как у обучающихся, так и у педагоги-
ческой общественности [3].

одним из обязательных условий осущест-
вления описанной работы является, на наш 
взгляд, наличие вузовской образовательной 
электронной платформы. Применительно к на-
шему университету это образовательный пор-
тал edu.vspu.ru. Именно с работы на этом пор-
тале, имеющем четкий информационный кон-
структ, начинается обучение студентов поиску 
и систематизации учебной информации.

отметим, что необходимость перехода в 
период пандемии на онлайн-обучение дала до-
полнительный импульс преподавателям и сту-
дентам факультета в освоении новых образо-
вательных платформ (например, Zoom) и по-
иску новых форм информационного взаимо-
действия. о достоинствах и недостатках таких 
форм еще предстоит педагогическому сообще-
ству сделать свои выводы.

На данный момент проведенное нами с по-
мощью фокус-групп исследование, в котором 
принимали участие студенты выпускных кур-
сов очной и заочной форм обучения и педаго-
ги школ – традиционных баз практики наших 
студентов, – подтвердило положительную ди-
намику качества подготовки студентов профи-
ля «Начальное образование» в части инфор-
мационной компетентности и формирования 
данного умения у младших школьников. ду-
мается, что наш опыт поможет в решении со-
временных общедидактических задач подго-
товки педагогических кадров в условиях циф-
ровой трансформации системы образования.

тельности поможет молодому педагогу сде-
лать обучение младших школьников интерес-
ным. обязательное условие – дополнительная 
информация предоставляется студентами в 
форме сравнительных таблиц, схем, презента-
ций. С учетом такой предварительной подго-
товки на практических занятиях моделируют-
ся и разыгрываются реальные учебные ситуа-
ции, в которых студенты в диалогичной и плю-
ралистичной формах ищут методически выве-
ренные решения проблемных ситуаций, обоб-
щая изученную теорию и практику. При этом 
предполагается, что не существует абсолютно 
истинных и непререкаемо правильных реше-
ний методических задач, поэтому на занятии 
всякая точка зрения имеет право на существо-
вание и свою степень адекватности. таким об-
разом осуществляется квазипрофессиональ-
ная (учебно-познавательная) деятельность бу-
дущих учителей начальных классов.

На лабораторных занятиях часто исполь-
зуется технология «Корзина идей» (аналог – 
«Мозговой штурм»). обсуждая проект фраг-
мента урока, студенты «набрасывают в об-
щую корзину» – предлагают подходящие, по 
их мнению, методы и средства обучения, из 
которых позже, объединившись в пары или 
индивидуально, выбирают понравившиеся и 
используют при проектировании своей версии 
фрагмента урока.

Самостоятельная работа студентов нацеле-
на на учет разнообразия учебно-методических 
комплектов (УМК) по математике, использу-
емых в начальных школах России, поэтому в 
первую очередь студентами осуществляется 
сравнительный анализ УМК с целью выявле-
ния их методических отличий. а затем обуча-
ющиеся получают задание по разработке сце-
нариев уроков по одной теме, но с учетом осо-
бенностей различных УМК. для выполнения 
задания студенту необходимо воспользовать-
ся методическими рекомендациями авторов 
программ, просмотреть и проанализировать 
видеоуроки по данному УМК.

Как отмечалось выше, современные ре-
алии требуют от педагога умения организо-
вать эффективное дистанционное образование 
младших школьников. Первый шаг к этому – 
личный опыт обучения в режиме онлайн, и та-
кой опыт студенты получают в процессе осво-
ения отдельных курсов, подготовленных пре-
подавателями вуза, например курса по выбо-
ру «Методика обучения младших школьни-
ков решению нестандартных математических  
задач». 
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Formation of the future teachers’ skills 
to work with information
The article deals with the issue of the formation 
of the professional informational competence of 
future teachers. There are described the concrete 
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ing, directed to the formation of the future primary 
school teacher’s skills to work with information in 
the conditions of the education informatization and 
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дагогический дизайн современного школьно-
го образования поступательно дрейфует от об-
разования знаний к образованию компетенций 
ххI в., которые существенно меняют подходы 
к освоению, рефлексии, контролю, коррекции 
и оценке знаний, умений, навыков [1; 3; 8; 13]. 

о недостаточности только предметных 
знаний для жизни человека еще в середине 
прошлого века заговорили западные специ-
алисты и исследователи в области образова-
ния, которым удалось обосновать инноваци-
онную модель перманентного «образования 
человека, включающую в себя четыре ключе-
вых блока компетентностей, связанных со зна-
нием (to know), с действием (to do), существо-
ванием (to be), с жизнью в обществе (to live to-
gether)» [16, с. 6]. Высококвалифицированный 
учитель, безусловно, может сделать все воз-
можное, чтобы грамотно определить глубокое 
содержание материала, выбрать наиболее ре-
левантную форму организации работы, акти-
визировать подходящие методы и приемы ра-
боты с детьми на уроке и в рамках внеурочной 
деятельности. Но все это раз за разом будет 
разбиваться о рифы недостатков и пробелов 
в функциональной грамотности – фундаменте 
самостоятельности младших школьников.

Соглашаясь с мнением ряда исследовате-
лей [4; 16; 18], отметим, что грамотность не яв-
ляется чисто техническим навыком, поскольку 
связана с такими понятиями, как «общение» и 
«вовлеченность», и встроена в собственный 
социальный контекст. человека можно счи-
тать грамотным, если он, с одной стороны, 
способен понимать в разных областях то, что 
ему сообщают другие, с другой – готов в раз-
ных сферах сообщать другим то, что они спо-
собны понять. С изменениями в этих областях 
трансформацию претерпевают язык и инстру-
менты, необходимые для развития собствен-
ных возможностей их использования.

В соответствии с психологической тео-
рией Р.б. Кэттелла, интеллект человека мож-
но условно разделить на кристаллизовавший-
ся и подвижный. Кристаллизовавшийся интел-
лект – это накопленный опыт и способность 
использовать усвоенные знания и навыки; он 
отвечает за знания, которые собираются в кар-
тину мира в нашей голове. Подвижный интел-
лект – это способность логически мыслить, 
анализировать ситуацию и решать задачи, вы-
ходящие за пределы имеющегося опыта; он 
отвечает за способность принимать решения и 
расставлять верные приоритеты [19]. Учиты-

С.С. ПичуГин, л.а. ГРоМоВа 
(Москва)

модернизация учебных 
заданий дЛя Формирования 
ФункционаЛьной 
грамотности мЛадших 
шкоЛьников: от аЛгоритма  
к творчеству

На основе результатов эмпирического иссле-
дования, полученных в ходе опытно-экспе- 
риментальной работы на базе академических 
площадок, доказывается эффективность мо-
дернизации учебных заданий с целью исполь-
зования их для формирования функциональной 
грамотности младших школьников. Рассма-
триваются примеры упражнений, направлен-
ных на повышение мотивации, стимулирова-
ние самостоятельности, осмысленности вы-
полнения учебной работы, позволяющих сни-
зить потенциальные риски и затруднения пе-
дагога в формировании функциональной гра-
мотности младших школьников.

Ключевые слова: модернизация учебных зада-
ний, педагогические приемы устранения труд-
ностей.

общеобразовательная школа как модель 
отражения общества призвана сегодня гото-
вить детей к реальной жизни завтра, поэтому 
нет никаких сомнений в том, что модель обра-
зования future-ing (будущее – сегодня) долж-
на учитывать, в каком мире будут жить и ра-
ботать школьники буквально через несколь-
ко лет, какие тенденции станут характеризо-
вать мировой и отечественный рынок труда. 
динамика изменений актуальности професси-
ональных компетенций свидетельствует о ро-
сте востребованности конкурентоспособных 
специалистов, реализующих модель life-long 
learning (обучение через всю жизнь), гото-
вых выполнять нерутинную высокоинтеллек-
туальную работу, опираясь на непрерывно об-
новляющиеся технологии. Совершенно ясно, 
что в настоящий момент наша страна серьез-
но заинтересована в том, чтобы школьники 
обладали не просто огромным объемом кри-
сталлизовавшихся знаний, но и сформирован-
ными навыками самообразования, поскольку 
чем выше в стране процент людей, нацелен-
ных на перманентное самостоятельное обуче-
ние, тем короче путь от появления технологий 
до их практической реализации. Поэтому пе-

© Пичугин С.С., Громова л.а., 2021
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На день рождения пришли 15 гостей. хватит 
ли одной коробки с бисквитами (рис. 1)? Поясни-
те свой ответ.

рис. 1

По нашему мнению, наиболее действен-
ный способ формирования и развития функци-
ональной грамотности – рассматривать учеб-
ное задание как симулятор реального мира; 
погружать младших школьников в максималь-
но правдоподобно смоделированные ситуа-
ции, где придется принимать самостоятельные 
сложные решения, учиться сотрудничать и ра-
ботать в команде, стратегически решать учеб-
ные задачи и глобальные проблемы, рефлекси-
ровать по поводу своих побед и неудач, давать 
оценку своим действиям [2; 12].

очерчивая краткий исторический экскурс 
понятия «функциональная грамотность», мож-
но утверждать, что чаще всего с этим опреде-
лением традиционно связывают совокупность 
умений читать, писать и считать для решения 
повседневных житейских проблем, что, на наш 
взгляд, в эпоху постиндустриального развития 
общества качественно трансформируется и 
становится своеобразным драйвером дальней-
шего непрерывного развития личности. В этой 
связи нам близка обновленная характеристи-
ка определения функциональной грамотности 
обучающихся младшего школьного возраста: 
«функциональная грамотность – базовое обра-
зование личности, представленное:

 • готовностью успешно взаимодейство-
вать с изменяющимся окружающим миром, 
используя свои способности для его совер-
шенствования;

 • возможностью решать различные (в том 
числе нестандартные) учебные и жизненные 
задачи, обладать сформированными умени-
ями строить алгоритмы основных видов дея-
тельности;

 • способностью строить социальные от-
ношения в соответствии с нравственно-этиче-

вая тот факт, что подвижный интеллект в боль-
шей мере формируется при непосредственном 
взаимодействии с педагогами, родителями и 
сверстниками, стремительно возрастает в этих 
условиях роль учителя, который должен ре-
ально, а не декларативно персонализировать 
процесс обучения, простроить индивидуаль-
ную образовательную траекторию. Наставник 
должен стать дизайн-конструктором образова-
тельного процесса, нацеленного на сбаланси-
рованное и гармоничное развитие обучающе-
гося. Учителю крайне важно понять, каким об-
разом реформировать привычный процесс об-
учения, направленный на запоминание и за- 
учивание, отказаться от секвестирования дет-
ской пытливости и когнитивной самостоятель-
ности, чтобы повлиять на результат – сформи-
ровать функционально грамотную личность 
младшего школьника.

Среди главных недочетов отечествен-
ной системы образования специалисты назы-
вают низкий уровень владения обучающими-
ся смысловым чтением и навыками работы с 
моделями, умения анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, а у младших 
школьников – отсутствие возможности выра-
зить собственную точку зрения, обосновывать 
гипотезу решения задачи в условиях неопреде-
ленности, когда нет единственно верного от-
вета. Причиной такого неутешительного по-
ложения дел можно считать складывавшуюся 
годами пагубную традицию начальной школы 
проектировать и реализовывать образователь-
ный процесс на основе репродуктивного под-
хода, нацеленного на механическое воспроиз-
ведение заученного, а не осмысленного мате-
риала программы. около 70% учебных зада-
ний, адресованных обучающимся начальной 
школы, предполагают лишь операции, воспро-
изводящие учебный материал [9; 18].

Именно поэтому начальная школа сегод-
ня остро нуждается в обновленной системе 
амбивалентных учебных заданий, моделирую-
щих реальные жизненные ситуации с недоста-
ющими или избыточными данными. другими 
словами, на смену формальному набору дан-
ных в привычном условии задачи «В коробке 
4 ряда по 5 бисквитов в каждом. Сколько все-
го бисквитов в коробке?» должны прийти за-
дачи, которые дают возможность находить от-
вет не только на вопрос «что я буду делать?», 
но и научиться отвечать на вопрос «Как я буду 
делать?», гарантированно снижая риск ригид-
ности мышления детей младшего школьного 
возраста. 
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щих третьим уровнем базовых компетенций, 
способствует снижению производительности 
труда и ВВП, увеличению затрат на пособия 
по безработице и повышению уровня преступ-
ности и заболеваемости [7].

анализ открытых данных международ-
ного исследования PISA в нашей стране дает 
основание говорить о том, что каждый деся-
тый школьник функционально неграмотен по 
чтению, математике, естествознанию. Каждый 
третий обучающийся не осваивает минимум 
образования по тем или иным предметам учеб-
ного плана. Если же взять функциональную 
неграмотность по одному из ключевых пред-
метов школьной программы, то функциональ-
но неграмотным можно будет считать каждого 
третьего школьника в России. осенью 2020 г. 
прошел очередной этап исследования в рамках 
проекта PISA-for-Schools (PISA для школ), ко-
торый позволяет получать данные, сопостави-
мые с международной шкалой, используя ин-
струментарий PISA вне основной фазы меж-
дународного исследования. По итогам перво-
го цикла, обнародованным Рособрнадзором 
27 ноября 2020 г., была зафиксирована прямая 
зависимость успешности выполнения заданий 
PISA от развития системы профориентации, 
кружковой, внеурочной и проектной деятель-
ности школьников, уровня их мотивации, по-
знавательной активности, дисциплинирован-
ности и уверенности в своих собственных си-
лах [11; 14].

Представленные в Федеральной информа-
ционной системе оценки качества образования 
(ФИС оКо) итоги осеннего этапа Всероссий-
ских проверочных работ в 2020 г. указывают 
на то, что наименее успешно выпускники на-
чальной школы – обучающиеся пятых классов 
овладели: 

1) логическими операциями (умение ана-
лизировать, обобщать, сравнивать, устанавли-
вать причинно-следственные связи, работать с 
аналогиями); 

2) умениями самостоятельно строить рас-
суждения (объяснять, доказывать, строить 
прогноз и формулировать вывод); 

3) работой с информацией (осуществлять 
поиск, сбор, интерпретацию и презентацию 
актуальных для решения конкретного задания 
данных); 

4) способами изучения природы (планиро-
вать и осуществлять наблюдения, проводить 
несложные исследования, ставить небольшие 
опыты) [10].

Результаты исследования TIMSS, кото-
рые были представлены в Париже 8 декабря  

скими ценностями социума, правилами парт- 
нерства и сотрудничества;

 • совокупностью рефлексивных умений, 
обеспечивающих оценку своей грамотности, 
стремление к дальнейшему образованию, само- 
образованию и духовному развитию; умением 
прогнозировать свое будущее» [18, с. 16–17].

о функциональной грамотности как спо-
собности школьников применять знания для 
решения повседневных задач говорят все 
чаще, что вполне логично в мире с перманент-
но нарастающим потоком информации, поэто-
му успешность современного ученика опреде-
ляется прежде всего умением обнаруживать, 
анализировать, обобщать информацию, опре-
делять ее актуальность и истинность, экстра-
полировать на собственный опыт. Следова-
тельно, учителю, оценивая достижения своих 
учеников, необходимо руководствоваться па-
раметрами не объема знаний по предмету, а 
метапредметными компетенциями, позволя-
ющими решать учебные и жизненные задачи. 
Соглашаясь с мнением ряда ученых, заметим, 
что на современном этапе развития системы 
образования приоритетной задачей является, 
с одной стороны, развитие актуальных компе-
тентностей (латеральное мышление, взаимо-
действие с другими людьми), с другой – фор-
мирование базовой грамотности (умение чи-
тать, считать, составлять алгоритм и действо-
вать по нему). 

В активной повестке дня по-прежнему 
остаются специальные знания и умения (фи-
нансы, экология, право и др.). такой подход 
позволяет обучающимся стать самостоятель-
ными в принятии решений и быть максималь-
но готовыми к новым вызовам времени [2;  
3; 8; 16]. 

обобщенные результаты оценки Между-
народной организации экономического со-
трудничества и развития (OECD) позволяют 
признать наличие угрожающе высокого коли-
чества (10%) российских школьников, не спо-
собных справиться с элементарными задания-
ми по математике и естествознанию, проана-
лизировать, извлечь и интерпретировать ин-
формацию из предложенных текстов: лишь 
9% обучающихся могут самостоятельно от-
личать мнение от фактов. С точки зрения ка-
надского ученого, одного из основоположни-
ков Международного мониторингового ис-
следования навыков и компетенций (PIAAC) 
Скотта Мюррея, подобная ситуация потенци-
ально может стать весомым препятствием на 
пути к более ощутимым экономическим успе-
хам страны. острый дефицит людей, владею-
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но необходимостью «обеспечения вхождения 
России в число десяти стран-лидеров по ка-
честву общего образования» в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 г. Это определяет запрос на фор-
мирование функциональной грамотности об-
учающихся, однако направленного на это ка-
чественного методического инструментария, 
увы, нет.

особо заметим, что основополагающие 
исследования методологов теории развиваю-
щего обучения л.С. Выготского, П.Я. Гальпе-
рина, л.В. Занкова, В.В. давыдова, а.Н. ле-
онтьева, д.б. Эльконина, получившие свое 
научное развитие в работах д.б. богоявлен-
ской, Н.Ф. Виноградовой, а.К. дусавицкого, 
а.В. Запорожца, С.д. Максименко, Н.а. Мен-
чинской, В.С. Мухиной, В.В. Репкина, Н.Ф. та-
лызиной, д.И. Фельдштейна и др., нашли свое 

2020 г., свидетельствуют о том, что Россий-
ская Федерация улучшила показатели, войдя в 
шестерку стран лидеров. По уровню матема-
тической грамотности российские выпускни-
ки начальной школы заняли 6-е место в мире, 
уступив сверстникам из Сингапура, Гонконга, 
Кореи, тайваня и Японии, а по естественно-
научной грамотности оказались на 3-м месте, 
где более высокие результаты смогли проде-
монстрировать школьники Сингапура и Ко-
реи. Заметим, что по результатам предыду-
щего цикла международного исследования 
TIMSS, проходившего в 2015 г., у представи-
телей России было 7-е место по математике и 
4-е – по естествознанию [15].

Стремление нашей страны занять достой-
ное место в международных рейтингах каче-
ства школьного образования (PIRLS, TIMSS, 
PISA и др.) неслучайно и детерминирова-

рис. 2 

рис. 3
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Примером задания для обучающихся чет-
вертого класса может служить карточка со 
схемой, на которой необходимо расположить 
фигурки фотографа и туриста (см. рис. 3). 

Выполнение этой работы дает основание 
судить, насколько успешно младшие школь-
ники умеют синтезировать информацию, по-
лученную из разных источников (рассмотреть 
фотографию, прочитать текст и проанализиро-
вать схему). такие упражнения могут быть ин-
тегрированы в содержание учебного материа-
ла на уроках русского языка, математики или 
окружающего мира, поскольку являются мета-
предметными и построены на работе с инфор-
мацией. 

Итоги опытно-экспериментальной работы, 
проводимой в рамках академических площа-
док аСоУ на базе общеобразовательных ор-
ганизаций Московской области (МаоУ ли-
цей № 13 (аэрокосмический лицей) г.о. хим- 
ки, МоУ Гимназии № 16 «Интерес» г.о. лю-
берцы, чУ НоУ «ШколЯр» г.о. черноголов- 
ка, МбоУ СоШ им. В.М. Комарова с УИаЯ, 
Зато г.о. Звездный городок), позволяют 
утверждать, что формированию функцио-
нальной грамотности младших школьников 
способствует активное использование в прак-
тике работы учителя начальных классов тарге-
тированных учебных заданий и упражнений, 
которые мы находим в современных учеб- 
но-методических комплектах. анализ учеб-
ников математики учебно-методической си-
стемы «Начальная школа ххI века» дает 
основание говорить о наличии в их содер-
жании подобных дивергентных заданий, не 
только ориентированных на развитие у об- 
учающихся начальной школы компетенций, 
востребованных в реальной жизни, но и на-
правленных на повышение внутренней моти-
вации, стимулирование самостоятельности и 
осмысленности выполнения учебной работы. 

Кроме того, опытно-экспериментальная 
работа дала возможность определить ряд ша-
гов, позволяющих учителю начальных классов 
более вдумчиво подходить к оценке учебных 
заданий сквозь призму формирования функци-
ональной грамотности обучающихся.

1. Актуализируем внутреннюю мотива-
цию. Вовремя заданный на этапе целепола-
гания вопрос «Зачем нам это нужно уметь?» 
(или «Где мы этим сможем воспользоваться 
в жизни?») позволяет побудить обучающихся 
к самостоятельному размышлению о том, что 
может дать тот или иной навык, умение, зна-
ние. Это может стать хорошей основой соб-

практическое подтверждение в результатах 
международных сравнительных исследований 
качества общего образования PIRLS, TIMSS, 
PISA, которые указывают на весомую корре-
ляцию качества учебных заданий и образова-
тельную успешность школьников. другими 
словами, уровень сформированности функци-
ональной грамотности обучающихся – страте-
гия действий, которую они потенциально мо-
гут демонстрировать в возможных ситуациях 
реальной жизни, напрямую зависит от содер-
жания учебных заданий, с которыми они взаи-
модействуют на уроке.

характер стремительных изменений в 
психологии младшего школьника, расшире-
ние его актор-деятельностного репертуара не-
возможно не учитывать при организации со-
временного образовательного процесса. Со-
держание учебных заданий, формы, методы 
и средства, используемые педагогом, долж-
ны соответствовать требованиям времени, а 
не становиться препятствием, не превращать-
ся в вериги, сдерживающие полноценное раз-
витие обучающегося, ибо «представляя не- 
отъемлемую часть общества, детство полагает 
постоянное изменение растущего человека в 
его расширяющейся, углубляющейся деятель-
ности (игровой, учебной, трудовой, художе-
ственной, организационной), но одновремен-
но выступает как особый обобщенный субъ-
ект многоплановых, разнохарактерных отно-
шений с Миром взрослых» [17, с. 5].

анализ современной ситуации позволя-
ет говорить о наличии дискретного набора ме-
тодических пособий, адресованных учителю 
начальных классов, в которых педагогу чаще 
всего предлагается самостоятельно разраба-
тывать такие задания. Интересным примером 
оказания методической поддержки в решении 
этого сложного вопроса можно считать мара-
фон по функциональной грамотности для I–
IV классов цифровой платформы для обуче-
ния основным школьным предметам «Яндекс.
Учебник», в котором младшие школьники 
учатся ориентироваться в тексте, извлекать не- 
обходимую информацию, работать с недоста-
ющими данными. 

Приведем пример карточки с отрывком из 
сказки Н.Н. Носова «Винтик, Шпунтик и пы-
лесос» для обучающихся первого класса (см. 
рис. 2), работа с которой позволяет оценить, 
пользуется ли младший школьник навыком 
просмотрового чтения и может ли прибегнуть 
к самопроверке или же находит элементы ин-
формации по формальным признакам (заглав-
ная буква – имя собственное). 
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З а д а ч а  2 9 4 .  определи на глаз длину каждо-
го предмета на рисунке (рис. 7). Проверь себя, вы-
полнив измерение [5, с. 108].

рис. 7

2. Стимулируем развитие самостоятель-
ности. тотальный и всеобъемлющий кон-
троль со стороны родителей и учителей дол-
жен уступить место здравому, оправданному 
волнению за успехи младшего школьника и 
готовности прийти на помощь в нужную ми-
нуту, оказать ему необходимую поддержку. 
На наш взгляд, необходимо задавать два век-
тора в решении этого вопроса. 

Первый – оцениваем усилия обучающе-
гося в достижении поставленной цели, стара-
ния в работе над самим собой. Второй – остав-
ляем право на ошибку, что позволит снизить 
уровень тревожности и преодолеть извест-
ный родительский комплекс «идеальной ра-
боты». Приведем пример таких проектно-ис- 
следовательских заданий для выпускников на-
чальной школы. 

З а д а ч а  2 4 8 .  основаниями призмы служит 
четырехугольник с равными сторонами, но не ква-
драт. Развертка такой призмы изображена на рисун-
ке (рис. 8). Начерти развертку по указанным на ри-
сунке размерам и склей из нее призму [6, с. 92].

рис. 8

Неоценимую помощь в этом направлении 
могут оказать исследования, построенные на 
практической опытно-экспериментальной ра-
боте.

ственной мотивации младшего школьника к 
самообразованию. Приведем пример таких 
практико-ориентированных заданий для об- 
учающихся четвертого класса. 

З а д а ч а  1 5 7 .  Рассмотри рисунок (рис. 4). Ка-
кова масса одного яблока? [6, с. 55].

рис. 4

З а д а ч а  6 .  Вещи и продукты, изображенные 
на рисунке (рис. 5), надо распределить между тремя 
мальчиками так, чтобы общие массы груза, достав-
шегося каждому, были равны [там же, с. 95].

рис. 5

При этом не стоит упускать возможность 
организации флешбэков, позволяющих пери-
одически напоминать ученику о потенциаль-
ной пользе сделанных им ранее самостоятель-
ных открытий.

З а д а ч а  8 .  Какую массу показывают весы 
(рис. 6)? что может столько весить? [5, с. 62].

рис. 6
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3. Наполняем привычные задания инте-
ресным смыслом. даже такую рутинную и 
однообразную механическую работу перво-
классника, как написание цифр, всегда можно 
превратить в увлекательное занятие по укра-
шению спинки сказочного барашка завитуш-
ками из цифры 6 или 9. Не менее интересным 
занятием станет оформление поздравительной 
открытки для дедушки и бабушки, сделанной 
своими руками. текст в ней необходимо напи-
сать так красиво и аккуратно, чтобы они смог-
ли его прочитать, несмотря на плохое зрение.

Новым интересным смыслом может быть 
наполнено задание, в котором выполнение 
знакомой младшему школьнику операции из-
мерения превращается в самостоятельное и 
увлекательное исследование.

З а д а ч а  6 9 .  Как найти длину отрезка с помо-
щью линейки (рис. 12), у которой отломано нача-
ло? [6, с. 23].

рис. 12

З а д а ч а  8 9 .  По международному стандар-
ту площадь футбольного поля должна быть равной 
7 140 м² при длине 105 м (рис. 13). определи шири-
ну футбольного поля [там же, с. 33].

рис. 13

По-настоящему самым важным дидакти-
ческим уроком 2020 г. для педагогической об-
щественности в нашей стране стало осознание 
того, что классические постулаты и положе-
ния «Великой дидактики» основоположника 
педагогики Я.а. Коменского оказались не веч-
ны и потеряли свою безапелляционность, раз-
рушились, как карточный домик. Практически 

Вместимость [6, с. 138–139].
Возьми два одинаковых листа плотной бума-

ги, например, из альбома для рисования. Приго-
товь также ножницы, клейкую ленту, пакет с пше-
ном (или любыми мелкими предметами, например 
с мелкими камушками).

опыт первый. Сложи первый лист пополам и 
разрежь по линии сгиба на две равные части. Сде-
лай из них две разные цилиндрические трубочки. 
для этого один лист сверни по длине, а другой – 
по ширине. Скрепи их края клейкой лентой (как на 
рис. 9). 

рис. 9

одинакова ли вместимость этих трубочек? 
для этого засыпь в одну их трубочек пшено, а за-
тем, придерживая дно подносом или листом бума-
ги, пересыпь его в другую трубочку. Уместилось 
ли все пшено? Нужно ли досыпать? Какая из тру-
бочек вместительнее: та, что выше, но уже, или та, 
что ниже, но шире?

опыт второй. Возьми второй лист бумаги и 
точно так же разрежь его на две равные части. Сде-
лай из них два разных короба в форме параллелепи-
педа. для этого один лист перегни дважды по дли-
не, а другой – дважды по ширине. Сверни из каж-
дого листа по параллелепипеду, в основании кото-
рого квадрат. Скрепи края клейкой лентой (как на 
рис. 10).

рис. 10

одинакова ли вместимость таких коробов? По-
втори опыт с пшеном. Какой из коробов вмести-
тельнее – высокий или широкий? 

опыт третий. точно так же ты можешь срав-
нить вместимость высокого короба и высокой тру-
бочки из первого и второго опытов (или широкого 
короба и широкой трубочки) (рис. 11).

рис. 11
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тие функциональной грамотности детей млад-
шего школьного возраста в рамках учебной и 
внеурочной деятельности.
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у всех на глазах рассыпались привычные мо-
дели достижения и оценки планируемых ре-
зультатов на уровне начального общего обра-
зования, а вполне устоявшиеся форматы обще-
ния «учитель – ученик – родители» утратили 
свою прежнюю надежность и эффективность. 

В свою очередь, мы вынуждены признать, 
что существенным ингибитором развития 
функциональной грамотности сегодня стали 
возможности самих участников образователь-
ных отношений в использовании цифровых 
технологий. очередная волна пандемии мед-
ленно, но верно трансформирующаяся в оче-
редной период дистанционного обучения, как 
яркий прожектор, высветила все недочеты оте- 
чественной системы образования. опуская 
техническую сторону вопроса, отметим, что и 
методическая канва все еще требует активной 
коррекции и доработки. Учителя при всем их 
профессиональном стремлении и трудолюбии 
не смогут поставить на конвейер превращение 
череды обычных офлайн-уроков в широкий 
поток увлекательных онлайн-блокбастеров и 
туториалов, от которых бы невозможно было 
оторвать обучающихся. 

Участники образовательных отношений 
пришли к пониманию того, что наступило вре-
мя не просто инновационного педагогическо-
го дизайна или новой архитектуры урока, при-
шло осознание того, что в условиях непред-
сказуемости и неопределенности современно-
го мира обучающимся не хватает самого важ-
ного – самостоятельности как основополагаю-
щего качества поведения, имеющего прямое 
отношение к функциональной грамотности. 
Стремление к самообразованию, как извест-
но, возможно лишь при способности обучаю-
щегося к самостоятельности, и в особой, тре-
петной опеке в этом вопросе нуждаются дети 
младшего школьного возраста, у которых уро-
вень самостоятельности и самоорганизации 
развит не слишком высоко, поэтому значи-
тельно возрастает роль паритетного партнер-
ства педагогической и родительской обще-
ственности в организации надежного патрона-
та обучающихся начальной школы. 

Результат этой важной работы, на наш 
взгляд, будет зависеть от организации про-
думанной системы работы учителя и каче-
ства учебных заданий, которые потенциально 
могут быть предложены младшим школьни-
кам для самостоятельной работы. Мы глубо-
ко убеждены в том, что современный учитель-
профессионал может сделать верный выбор в 
пользу метапредметных развивающих зада-
ний, позволяющих задавать необходимый век-
тор, направленный на формирование и разви-
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нях образования является обязательным усло-
вием организации процесса обучения [13].

Проведение реформ в области высше-
го образования также обосновано рядом сле-
дующих нормативно-законодательных доку-
ментов Российской Федерации: федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декаб- 
ря 2012 г. № 273-ФЗ «об образовании в Рос-
сийской Федерации» [8], указом президента 
Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 
«о Стратегии развития информационного об-
щества в Российской Федерации на 2017– 
2030 годы» [7], приоритетным проектом в 
сфере «образование» «Современная цифро-
вая образовательная среда в Российской Феде-
рации» (утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по страте-
гическому развитию и приоритетным проек-
там, протокол от 25 октября 2016 г. № 9) [12]. 
В соответствии с разработанными требова-
ниями, университеты и другие образователь-
ные учреждения России должны быть под-
ключены к сети Интернет для создания и обес- 
печения доступа обучающихся к ресурсам и 
материалам электронной информационно-об- 
разовательной среды организации. На данном 
этапе развития цифрового общества актуаль-
на проблема профессионально ориентирован-
ной иноязычной подготовки специалистов, 
которые не только компетентны в своей обла-
сти, но и способны активно использовать ино-
странный язык как средство межкультурного 
общения, приобретения новых знаний и обо-
гащения опыта. 

При изучении иностранного языка в ву-
зах России активно используются потенци-
ал современных цифровых образовательных 
технологий и ресурсы Интернета, которые по-
зволяют осуществлять коммуникацию и ак-
тивно взаимодействовать в обновленной сре-
де, сохраняя все основополагающие компо-
ненты образовательного процесса: цели, со-
держание, методы обучения, формы организа-
ции занятий и проведения контроля. Широкое 
использование Интернета способствует разви-
тию методологической основы теории онлайн-
обучения и разработке новых педагогических 
концепций в контексте цифровизации госу-
дарства. 

Ц е л ь ю  с т а т ь и  является уточнение по-
нятия педагогических условий, которые спо-
собствуют формированию иноязычной про-
фессионально ориентированной компетенции 

а.В. ГлотоВа, Р.В. доРоГих
(Севастополь)

Педагогические усЛовия 
Формирования иноязычной 
ПроФессионаЛьно 
ориентированной 
комПетенции бакаЛавров  
в усЛовиях онЛайн-обучения

Рассматриваются сущность и специфика по-
нятия «педагогические условия» как основопо-
лагающего компонента организации образова-
тельного процесса при интегрировании форма-
та онлайн-обучения в систему высшей школы. 
Уделяется внимание педагогической пробле-
ме формирования иноязычной профессиональ-
но ориентированной компетенции бакалавров 
в контексте положений цифровой дидакти-
ки. Проанализированы инструменты онлайн-
обучения, которые обеспечивают соблюдение 
представленных педагогических условий. 

Ключевые слова: педагогические условия, ино-
язычная профессионально ориентированная 
компетенция, онлайн-обучение, бакалавриат, 
высшее образование.

В условиях цифровизации системы выс-
шего образования одной из задач высшей шко-
лы является подготовка конкурентоспособно-
го специалиста, обладающего высоким уров-
нем иноязычной профессионально ориенти-
рованной компетенции, способного успешно 
решать коммуникативные задачи, гибко и не-
стандартно мыслить, находить альтернатив-
ные решения в проблемных ситуациях, уметь 
адаптироваться к стремительным изменениям 
и темпу жизни в современной поликультурной 
среде. 

В настоящее время система высшей шко-
лы в России находится в условиях проведения 
цифровизации всех сфер деятельности госу-
дарства. Цифровая трансформация образова-
ния – комплекс взаимосвязанных глубинных 
изменений в системе образования, затрагива-
ющий все его составляющие (целеполагание, 
содержание, процесс обучения, оценку каче-
ства, управление) и основанный на взаимной 
адаптации цифровых и педагогических тех-
нологий [1, с. 78]. В соответствии с основны-
ми положениями программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», применение 
цифровых технологий на всех уровнях и ступе-

© Глотова а.В., дорогих Р.В., 2021
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известия  вгПу 

зи в процессе коммуникации преподавателя и 
студентов в режиме реального времени либо 
с использованием синхронных и асинхронных 
форм работы в сети.

Известно, что процесс коммуникации яв-
ляется основой языкового образования. дис-
циплина «Иностранный язык» входит в базо-
вый блок общих образовательных программ 
бакалавриата в России и направлена на форми-
рование основных универсальных компетен-
ций студентов, а также на приобретение ино-
язычной профессионально ориентированной 
компетенции бакалавров посредством изуче-
ния языка в вузе. В нашем исследовании опре-
деление термина иноязычная профессиональ-
но ориентированная компетенция представ-
лено как комплексное понятие, включающее 
овладение различными видами коммуника-
ции и работы с информацией для осуществле-
ния профессиональной деятельности на ино-
странном языке, формирование спектра уни-
версальных, общекультурных компетенций и 
гибких навыков (от англ. soft skills), необходи-
мых для эффективного межличностного вза-
имодействия в профессиональной поликуль-
турной среде, развитие творческих способно-
стей, а также навыков и умений использова-
ния ИКт и других цифровых образовательных 
технологий для построения карьеры, личност-
ного роста и организации совместной деятель-
ности в условиях цифровизации современно-
го общества.

для проектирования и осуществления 
продуктивного изучения иностранного язы-
ка в условиях онлайн-обучения кроме нали-
чия доступа к Интернету и соответствующе-
го технического и программного обеспече-
ния всех участников образовательного про-
цесса также необходимо создание благоприят-
ных условий, обеспечивающих непрерывную 
и комфортную учебную деятельность студен-
тов. таким образом, перенос образовательно-
го процесса в онлайн-среду должен быть реа-
лизован при соблюдении определенных педа-
гогических условий, направленных на повы-
шение мотивации студентов к изучению языка 
и освоение материалов в обновленном форма-
те, на развитие навыков самостоятельной ра-
боты, учебной автономии, а также на форми-
рование навыков и умений совместного обуче-
ния и коммуникации за пределами аудитории, 
привлечение к активному участию в студен-
ческих международных научно-практических 
конференциях и проектах в формате дистанци-
онного взаимодействия. 

бакалавров в контексте цифровизации обра-
зования, а также обоснование необходимости 
их соблюдения в процессе онлайн-обучения. 
В ходе исследования использовались теоре-
тические методы: системный контент-анализ 
и сравнение определений исследователей ка-
сательно рассматриваемых в статье аспектов, 
конкретизация и уточнение содержания осно-
вополагающих терминов, синтез и обобщение.

В данной работе представлена авторская 
трактовка понятия онлайн-обучения как си-
стемы из совокупности методов и инстру-
ментов получения учащимися знаний с помо-
щью информационно-образовательных ресур-
сов Сети и цифровых образовательных техно-
логий при наличии разработанной методоло-
гии преподавания в формате онлайн и обеспе-
чении педагогической поддержки всех сторон 
процесса. анализируемый формат обучения 
подразумевает получение знаний и формиро-
вание навыков и умений при активном исполь-
зовании комплекса информационных и откры-
тых образовательных ресурсов в сети Интер-
нет, применение социальных сетей, сервисов 
Веб 2.0 и других средств для совместного и 
персонализированного обучения при помощи 
стационарных компьютеров или мобильных 
устройств.

онлайн-обучение считается перспектив-
ной сферой развития современного образова-
ния, поскольку позволяет обеспечить индиви-
дуальную образовательную траекторию уча-
щегося, а также реализовать непрерывность 
и открытость образовательного процесса в 
случаях чрезвычайных обстоятельств, напри-
мер переход в дистанционный формат обуче-
ния в связи с распространением коронавирус-
ной инфекции COVID-19 в конце 2019 – на-
чале 2020 г. Интенсивное развитие инфор- 
мационно-коммуникационных технологий и 
совершенствование функциональных возмож-
ностей образовательных дистанционных тех-
нологий позволяют адаптировать компонен-
ты традиционного образовательного процесса 
(т. e. цели, содержание, методы и формы об- 
учения, процедура проведения контроля учеб-
ной деятельности студентов, оценивание пока-
зателей и уровней сформированности компе-
тенций) под условия и требования цифровой 
дидактики. Стоит отметить, что отличитель-
ной чертой формата онлайн-обучения от тра-
диционных дистанционных технологий (кор-
респондентская, вахтовая, телевизионная или 
кейс-технологии) является обязательное нали-
чие интерактивности и быстрой обратной свя-
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делирования информационной образователь-
ной среды вуза», выделяя три основные под-
группы: организационно-дидактические, ин- 
формационно-дидактические и практико-ори- 
ентированные [14, с. 16].

опираясь на содержание проанализиро-
ванных дефиниций, понятие «педагогические 
условия» следует рассматривать как показа-
тели и качественные характеристики основ-
ных факторов, процессов и явлений образова-
тельной среды. Педагогические условия, яв-
ляясь неотъемлемым элементом педагогиче-
ской системы, создаются целенаправленно и 
реализуются в образовательной среде, обес- 
печивают решение поставленной педагоги-
ческой задачи, способствуют планомерно-
сти научного поиска, предоставляют возмож-
ность проверки его результатов, а также по-
ложительно влияют на эффективность и ре-
зультативность учебного процесса. Соответ-
ственно, педагогические условия включают в 
свою структуру такие компоненты, как нор-
мативная база, содержание образования, ма- 
териально-техническая база, технологии об-
учения, учебно-методическое обеспечение, 
методические аспекты организации межлич-
ностного взаимодействия участников учебно-
го процесса и установление психологического 
микроклимата. от выбора тех или иных эле-
ментов и их комбинации зависит эффектив-
ность достижения поставленной цели образо-
вательного процесса.

Преподавание иностранного языка в усло-
виях онлайн-обучения обуславливает акту-
альность определения спектра педагогиче-
ских условий, необходимых для организа-
ции продуктивного образовательного процес-
са в обновленной технологической среде вуза. 
Н.В. Ипполитова и Н.С. Стерхова выделяют в 
структуре педагогических условий внутрен-
ние (обеспечивающие воздействие на разви-
тие личностной сферы субъектов образова-
тельного процесса) и внешние (содействую-
щие формированию процессуальной составля-
ющей системы) элементы [5, с. 9]. 

На современном этапе развития языково-
го образования функциональные возможности 
цифровых образовательных технологий учи-
тываются при определении содержания дис-
циплины «Иностранный язык», а также при 
проектировании учебного процесса (методов 
и форм организации и контроля учебной и по-
знавательной деятельности студентов), на-
правленного на становление личности про-
фессионала.

для определения педагогических условий 
формирования иноязычной профессионально 
ориентированной компетенции бакалавров в 
условиях онлайн-обучения необходимо про- 
анализировать понятия «условие» и «педаго- 
гическое условие». В толковом словаре рус-
ского языка термин условие толкуется как «об-
стоятельство, при котором происходит что-ли- 
бо» и «обстоятельство, от которого что-нибудь 
зависит» [3; 9]. Современные педагоги рассма-
тривают условие как совокупность перемен-
ных природных, социальных, внешних и вну-
тренних воздействий, влияющих на физиче-
ское, нравственное, психическое развитие че-
ловека, его поведение, воспитание и обучение, 
формирование личности [10, с. 36].

Проблема определения содержания кон-
цепта «условие» приобретает выраженную 
«педагогическую» окраску в исследованиях 
С.а. дыниной, И.о. Ефимовой, П.П. Ефимо-
ва, Н.В. Ипполитовой, И.В. Иванушкиной, 
б.В. Куприянова, И.В. Сергеевой, Н.С. Стер-
ховой и других авторов, найдя свое отражение 
в многочисленных трактовках термина педа-
гогические условия [2, с. 4–6; 14]. анализ по-
зиций различных исследователей относитель-
но дефиниции понятия «педагогические усло-
вия» позволяет рассматривать его как один 
из основополагающих компонентов педаго-
гической системы. Педагогические условия 
характеризуют образовательную среду, от-
ражая ее возможности осуществления «це-
ленаправленно конструируемых мер воздей-
ствия и взаимодействия субъектов», содержа-
ние, методы, приемы и формы обучения и вос-
питания, программно-методическое оснаще-
ние образовательного процесса, а также дру-
гие материально-пространственные аспекты, 
воздействующие на личностный и процессу-
альный аспекты системы, направленные на ее 
развитие [5].

активное внедрение цифровых образова-
тельных технологий в вузах ставит необходи-
мостью пересмотр и уточнение содержания 
основных дидактических понятий. И.В. Ива-
нушкина описывает педагогические условия 
как «качественную характеристику системы, 
позволяющую синтезировать возможности 
традиционных и медийных подходов в педаго-
гике и психологии к процессу обучения в вузе, 
их принципы и ресурсы» [4, с. 18]. И.В. Серге-
ева определяет педагогические условия в виде 
«комплекса универсальных и инновационных 
мер, обеспечивающих эффективную подго-
товку молодых исследователей в условиях мо-
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поддержки образовательного процесса на базе 
LMS Moodle (https://distant.sev.msu.ru/) [11]. 
Преподаватели и студенты имеют возмож-
ность осуществления непрерывного учебного 
процесса благодаря широким функциональ- 
ным возможностям используемой платфор-
мы. Инструменты LMS Moodle позволяют так-
же повысить эффективность языкового обра-
зования, поскольку предусмотрено интегри-
рование внешних ресурсов в структуру элек-
тронного курса по дисциплине «Иностранный 
язык». таким образом, для развития речевых 
навыков (чтения и аудирования) можно ис-
пользовать аутентичные материалы из внеш-
них ресурсов через опцию «гиперcсылка» (на-
пример, BBC Podcasts) для разработки допол-
нительных заданий. На портале филиала пред-
усмотрено достаточное количество типов и 
шаблонов тестов, обеспечивающих надеж-
ность проведения поточного и итогового кон-
троля знаний, что снимает трудности опреде-
ления уровня и показателей сформированно-
сти иноязычной профессионально ориентиро-
ванной компетенции студентов.

Использование инструментов и ресурсов 
онлайн-обучения позволяет интенсифициро- 
вать процесс изучения иностранного языка и 
разнообразить формы педагогического взаи-
модействия. обозначенные нами в работе пе-
дагогические условия (организационно-ди- 
дактические, информационные, психолого-пе- 
дагогические) направлены на формирование 
иноязычной профессионально ориентирован-
ной компетенции студентов в обновленном 
формате образовательного процесса.

В ы в о д ы .  В ходе исследования мы уточ-
нили, что педагогические условия в контексте 
онлайн-обучения интерпретируются как ком-
плекс универсальных и инновационных мер, 
обеспечивающих эффективную профессио-
нально ориентированную иноязычную подго-
товку студентов в вузе, определяющих струк-
туру педагогического процесса и способству-
ющих достижению поставленных целей.

анализируемые в статье педагогические 
условия (организационно-дидактические, ин-
формационные и психолого-педагогические) 
представлены как один из значимых компо-
нентов современной педагогической систе-
мы онлайн-обучения, направленные на повы-
шение мотивации, улучшение качества усво-
ения знаний и продуктивность формирования 
профессиональных навыков и умений, а также 
на становление гармоничной личности студен-
тов в процессе изучения иностранного языка.  

В нашем исследовании педагогические 
условия, необходимые для формирования ино-
язычной профессионально ориентированной 
компетенции бакалавров в условиях онлайн-
обучения, разделяются на организационно-ди- 
дактические, информационные и психолого-
педагогические. Соблюдение этих условий 
обеспечивает решение актуальных педагоги- 
ческих задач, а также повышает качество усво-
ения знаний и эффективность формирования 
основных навыков и умений студентов в про-
цессе изучения иностранного языка с приме-
нением цифровых образовательных инстру-
ментов. В таблице на с. 51 представлены пе-
дагогические условия, которые направлены 
на решение двух основных задач онлайн-об- 
учения – организации учебного процесса и 
проектирования учебного цифрового контента 
в онлайн-среде. На наш взгляд, педагогическая 
деятельность при преподавании иностранного 
языка в вузе в условиях онлайн-обучения бу-
дет осуществляться эффективно при соблюде-
нии перечисленных условий. 

Рассмотрим далеее некоторые способы 
обеспечения выполнения анализируемых пе-
дагогических условий, которые обусловлива-
ют эффективность формирования иноязыч-
ной профессионально ориентированной ком-
петенции студентов в условиях цифровиза-
ции. онлайн-обучение может быть продук-
тивно реализовано при наличии и функцио-
нировании электронной информационно-об- 
разовательной среды вуза. 

С целью реализации онлайн-обучения в 
Российской Федерации в вузах разрабатыва-
ются и адаптируются различные системы дис-
танционного обучения на основе использо-
вания популярных систем управления обуче-
нием (например, LMS Moodle, iSpring). Пре-
подаватели интегрируют массовые откры-
тые онлайн-курсы (МооК), представленные 
на образовательных онлайн-платформах (на-
пример, «открытое образование» или Cours-
era), а также создают авторские электронные 
курсы, организуют дополнительные учебные 
сообщества в социальных сетях, используют 
репозитории, облачные технологии и другие 
возможности онлайн-обучения. Электронная 
информационно-образовательная среда учеб-
ного заведения предоставляет персонализиро-
ванный доступ, повышая тем самым безопас-
ность организации процесса образования.

для реализации формата онлайн-обучения 
в Филиале МГУ им. М.В. ломоносова в г. Се-
вастополе разработан портал дистанционной 
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основные задачи обучения иностранному языку в онлайн-формате
организация и обеспечение учебного процесса  

в онлайн-формате
Проектирование  
и создание учебного 
контента в условиях 
онлайн-обучения

организация учебной деятельности  
студентов

Проведение контроля, оцени-
вание уровней и показателей 
сформированности иноязыч-
ной профессионально ориен-
тированной компетенции бака-
лавров

1.
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ан
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ац
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нн

о-
ди

да
кт
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ес
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• осуществление доступа к образователь-
ной платформе вуза.
• Строгость выбора используемых ин-
струментов для организации онлайн-
обучения (интегрирование определенных 
образовательных сервисов и платформ 
согласно нормативно-правовой базе учеб-
ного заведения, а также в соответствии  
с поставленными целями и задачами, 
ожидаемыми результатами и другими 
требованиями проектируемого курса  
в рамках преподаваемой дисциплины, на-
правленной на формирование иноязыч-
ной профессионально ориентированной 
компетенции.
• Планирование, рациональное распреде-
ление и соблюдение времени для выпол-
нения заданий, учебной совместной дея-
тельности, а также организации самосто-
ятельной работы студентов в рамках кур-
са в условиях онлайн-обучения.
• Планирование, организация и контроль 
осуществления самостоятельной работы 
студентов

• Строгий отбор материала 
для включения в тестовые  
и проверочные задания  
для проведения поточного  
и итогового контроля в рамках 
курса на используемой плат-
форме или с применением  
дополнительных онлайн-
сервисов и ресурсов.
• Разработка структуры зада-
ний, средств и типов тестов  
для оценивания речевых навы-
ков и умений, сопутствующих 
профессиональных навыков  
и умений, формируемых в рам-
ках курса в онлайн-среде.
• определение критериев оце-
нивания сформированности 
иноязычной профессионально 
ориентированной компетенции.
• определение уровней и пока-
зателей сформированности ино-
язычной профессионально ори-
ентированной компетенции

• Методически 
обоснованный подбор 
теоретического мате-
риала для разработки 
учебных, тренировоч-
ных и тестовых зада-
ний, направленных  
на развитие основных 
речевых навыков  
и умений (чтение,  
аудирование, говорение 
и письмо), а также  
на отработку лекси-
ческих и грамматиче-
ских навыков и умений 
в условиях онлайн-
обучения.
• Соблюдение принци-
пов наглядности, ин- 
терактивности, научно-
сти, системности, гума-
низации, единства, свя-
зи теории с практикой

2.
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• ознакомление студентов с особенностя-
ми информационной структуры курса.
• Информирование учащихся об органи-
зации учебного процесса, сроках, проце-
дуре проведения промежуточной и итого-
вой аттестации.
• обучение студентов основам анализа 
и классификации информационных ре-
сурсов, используемых в рамках формиро-
вания информационной грамотности  
и медиакультуры студентов на занятиях 
по иностранному языку

• ознакомление учащихся 
с критериями оценивания сфор-
мированности навыков и уме-
ний, приобретенных по мере 
освоения курса.
• осуществление регулярного 
мониторинга банка данных  
и полученных материалов  
от студентов

• ограничение вклю-
чения в учебный курс 
«развлекательного кон-
тента» при разработке 
тренировочных зада-
ний к аудио/видео,  
текстовым материалам.
• Интегрирование эле-
ментов проектной дея-
тельности с использо-
ванием информацион-
ных ресурсов в курсе 
по иностранному языку

3.
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ог
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• обеспечение коммуникации, а также 
быстрой обратной связи в рамках курса.
• Проектирование разнообразных форм 
синхронного и асинхронного взаимодей-
ствия сторон образовательного процесса 
в онлайн-среде.
• Формирование этики осуществле-
ния учебного процесса при онлайн-
взаимодействии и соблюдение правил 
«цифрового этикета».
• Формирование благоприятной развива-
ющей среды для удовлетворения потреб-
ностей студентов в коммуникации, повы-
шения их самооценки и внутренней моти-
вации к обучению

• Проектирование трениро-
вочных заданий для учащих-
ся с разным уровнем начальной 
подготовки и с учетом индиви-
дуальных особенностей для по-
вышения мотивации и опреде-
ления индивидуальной образо-
вательной траектории

• Учет психологиче-
ских особенностей вос-
приятия аудио-, видео- 
материалов (длитель-
ность видео, порог кон-
центрации внимания, 
уровень используемой 
лексики и т. д.).
• Проектирование ин-
терактивного мульти-
медийного контента, 
ориентированного  
на все типы учащихся 
(аудиалы, визуалы, ки-
нестетики)

Педагогические условия организации образовательного процесса в рамках преподавания  
иностранного языка в формате онлайн-обучения
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11. Портал дистанционной поддержки образо-
вательного процесса филиала МГУ в г. Севастопо-
ле [Электронный ресурс]. URL: https://distant.sev.
msu.ru/ (дата обращения: 30.01.2021). 

12. Приоритетный проект в сфере «образова-
ние» «Современная цифровая образовательная сре-
да в Российской Федерации» [Электронный ре-
сурс]: утв. президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам, протокол от 25 окт. 
2016 г. № 9. URL: http://government.ru/projects/se
lection/643/ (дата обращения: 27.01.2021).

13. Программа «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» [Электронный ресурс] // Прави-
тельство Российской Федерации. URL: http://static.
government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yL 
VuPgu4bvR7M0.pdf (дата обращения: 16.01.2021).

14. Сергеева И.В. Педагогические условия ис-
пользования информационно-коммуникационных 
технологий в развитии исследовательских компе-
тенций обучающихся по программе бакалавриата: 
автореф. дис. … канд. пед. наук. Грозный, 2020.

* * *

1. Didakticheskaya koncepciya cifrovogo pro- 
fessional'nogo obrazovaniya i obucheniya / P.N. Bi- 
lenko, V.I. Blinov, M.V. Dulinov, E.Yu. Esenina,  
A.M. Kondakov, I.S. Sergeev; pod nauch. red. V.I. Bli- 
nova. M., 2020.

2. Efimov P.P., Efimova I. O. Pedagogicheskie 
usloviya formirovaniya innovacionnoj obrazovatel'noj 
sredy vysshego uchebnogo zavedeniya // Integraciya 
obrazovaniya. 2015. № 2. T. 19. S. 16–21. 

3. Efremova T.F. Novyj tolkovo-slovoobrazova- 
tel'nyj slovar' russkogo yazyka. M., 2000. 

4. Ivanushkina N.V. Pedagogicheskie usloviya 
formirovaniya psihologo-pedagogicheskoj kompetent-
nosti studentov vysshej shkoly // Izv. Volgogr. gos. 
ped. un-ta. 2020. № 4(147). S. 16–21.

5. Ippolitova N.V., Sterhova N.S. Analiz ponya- 
tiya «pedagogicheskie usloviya»: sushchnost', klas- 
sifikaciya // General and Professional Education. 2012. 
№ 1. P. 8–14.

6. Kupriyanov B.V., Dynina S.A. Sovremennye 
podhody k opredeleniyu sushchnosti kategorii «pe- 
dagogicheskie usloviya» // Vestn. Kostrom. gos. un-ta 
im. N.A. Nekrasova. 2001. № 2. S. 101–104. 

7. O Strategii razvitiya informacionnogo obsh- 
chestva v Rossijskoj Federacii na 2017–2030 gody 
[Elektronnyj resurs]: ukaz Prezidenta Rossijskoj Fe- 
deracii ot 9 maya 2017 g. № 203. URL: https://base.
garant.ru/71670570/(data obrashcheniya: 27.01.2021).

8. Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii: feder. 
zakon ot 29 dek. 2012 g. № 273-FZ [Elektronnyj re- 
surs]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_140174/ (data obrashcheniya: 27.01.2021).

Рассмотренные инструменты онлайн-обуче- 
ния способствуют продвижению интересов 
обучающихся, позволяют удовлетворить про-
фессионально значимые образовательные и 
познавательные потребности обучающихся в 
соответствии с уровнем владения иностран-
ным языком. Следует отметить, что внедрение 
цифровых технологий, использование специ-
ализированных платформ и аутентичных от-
крытых электронных образовательных ресур-
сов в преподавании иностранного языка в вузе 
открывают новые возможности обеспечения 
учебного процесса и, безусловно, являются 
шагом вперед на пути к общей популяризации 
цифрового образования в России.
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социокуЛьтурная 
комПетенция  
как эФФективное 
средство Формирования 
ПознаватеЛьного интереса  
к иностранному языку  
у студентов вуза

Описана роль социокультурной компетен-
ции в формировании познавательного инте-
реса к иностранному языку у студентов ву- 
за как одного из малоизученных, но эффек- 
тивных средств данного процесса. Прове-
ден анализ научно-педагогической и методи-
ческой литературы по выделенной проблеме. 
Выявлены уровни лингвострановедческих зна-
ний, характеризующие развитие социокуль-
турной компетенции и формирование устой-
чивого познавательного интереса к иностран-
ному языку.

Ключевые слова: социокультурная компетен-
ция, познавательный интерес, иностранный 
язык, студенты вуза.

Состояние высшего образования в наши 
дни – это широкое поле для педагогического 
творчества, открывающее нам пути для мето-
дики преподавания разных учебных предме-
тов. без сомнения, чем больше в нашей стра-
не будет образованных людей, тем будет выше 
статус нашего общества. Налицо тенденция 
формирования глобального образовательного 
уровня, вызванная прорывом в сфере инфор-
мационных технологий, которые требуют зна-
ний во многих областях, и прежде всего зна-
ния иностранных языков. 

Столь же важным является постепенное 
сокращение рабочих мест. люди, которые при-
ходят на рынок труда с заметно более высокой 
квалификацией, которые владеют иностран-
ными языками, имеют, несомненно, большие 
шансы на успех. таким образом, преподава-
ние иностранного языка связано с интенсив-
ным использованием его как инструмента по-
знания. 

Формирование таких качеств личности, 
как осознание себя членом социума и призна-
ние права равенства себя и других людей, на 
каком бы языке они ни говорили, способность 
к общению и сопереживанию так же нужны, 
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pod red. N.Yu. Shvedovoj. 23-e izd., ispr. M., 1990.
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dagogike. M., 2004.

11. Portal distancionnoj podderzhki obrazovatel'-
nogo processa filiala MGU v g. Sevastopole [Elek- 
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obrashcheniya: 30.01.2021). 
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Rossijskoj Federacii» [Elektronnyj resurs]: utv. pre- 
zidiumom Soveta pri Prezidente Rossijskoj Federacii 
po strategicheskomu razvitiyu i prioritetnym pro- 
ektam, protokol ot 25 okt. 2016 g. № 9. URL: http://
government.ru/projects/selection/643/ (data obrashche- 
niya: 27.01.2021).

13. Programma «Cifrovaya ekonomika Rossijskoj 
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sijskoj Federacii. URL: http://static.government.ru/me 
dia/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf 
(data obrashcheniya: 16.01.2021).

14. Sergeeva I.V. Pedagogicheskie usloviya is- 
pol'zovaniya informacionno-kommunikacionnyh tekh- 
nologij v razvitii issledovatel'skih kompetencij ob- 
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Pedagogical conditions  
of the formation of the foreign 
professionally oriented competence  
of bachelors in the conditions  
of online education

The article deals with the essence and specific 
features of the concept “pedagogical conditions” 
as the foundational component of the organiza- 
tion of the educational process during the integra- 
tion of online education format in the system of  
higher school. The pedagogical issue of the forma- 
tion of the foreign professionally oriented com- 
petence of bachelors in the context of the states of  
the digital didactics is described. There are analysed 
the tools of online education supporting the obser- 
vation of the suggested pedagogical conditions.

Key words: pedagogical conditions, foreign profes-
sionally oriented competence, online education, 
bachelor’s degree program, higher education.
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‒ формирование у студентов устойчивой 
мотивации к овладению языковой, межлич-
ностной и социокультурной компетенциями, 
востребованными в ситуациях межкультурно-
го диалога. 

дидактическая модель данного методиче-
ского комплекса осуществляется в процессе 
повышения уровня познавательного интереса 
студентов вуза в ходе обучения иностранному 
языку при условии:

1) использования преподавателем разно- 
образных видов и форм учебной работы; 

2) включения в деятельность ситуаций 
межкультурной коммуникации;

3) закрепления умений использовать зна-
ния о культурных традициях и формах пове-
дения; 

4) их применения в практике речи;
5) формирования и развития способности 

рефлексии на иностранном языке.
В рамках нашего исследования нас наибо-

лее интересуют научные и методические тру-
ды по формированию и развитию познаватель-
ного интереса к иностранному языку. Рассмо-
трим те методы и средства формирования по-
знавательного интереса у изучающих ино-
странный язык, которые предлагают отечест- 
венные и зарубежные ученые-педагоги. 

М.л. Вайсбурд предлагает использовать 
прежде всего наглядные методы обучения, 
формирующие познавательные интересы к 
иностранному языку, и обращает внимание 
на роль индивидуальных особенностей уча-
щихся [2]. И.Г. овчинникова, Н.И. бересне-
ва, л.а. дубровская, Е.б. Пенягина выступа-
ют за использование игр на занятиях по ино-
странному языку, особенно на начальном эта-
пе его изучения, и отмечают, что формирова-
ние интереса к иностранному языку невозмож-
но без регулярной внеаудиторной деятельно-
сти [7]. И.И. Кошманова совместно с другими 
практикующими преподавателями иностран-
ного языка выпустила целый ряд книг с теста-
ми, кроссвордами, головоломками, интеллек-
туальными играми на английском языке для 
того, чтобы стимулировать интерес к изуче-
нию английского языка [4; 6].

Е.д. божович отмечает, что немаловаж-
ную роль в формировании познавательного 
интереса играют музыка и песни, ведь эмоцио-
нальное восприятие такого предмета, как ино-
странный язык, наиболее эффективно, по мне-
нию автора, проходит через музыкально-твор- 
ческую деятельность [1]. С.Н. Цейтлин, в свою 
очередь, выступает за формирование познава-

как и фундаментальные научные знания и вла-
дение иностранным языком. Система высше-
го образования призвана в свете определенных 
нравственных установок помочь студенту вуза 
сформировать профессиональную и языковую 
компетентности, а также умение вести себя в 
поликультурном пространстве.

Мы считаем коммуникативную компетен-
цию в процессе обучения иностранному языку 
ведущей предметной компетенцией. В то же 
время социокультурная компетенция является 
неотъемлемой частью коммуникативной ком-
петенции. Знание иностранного языка остает-
ся неполным, если не погрузиться в реальную 
жизненную социокультурную среду, если не 
иметь представлений о нормах поведения но-
сителей языка и социокультурных традициях 
страны изучаемого языка.

Выделяя социокультурную компетенцию 
как наиболее эффективное средство формиро-
вания познавательного интереса к иностран-
ному языку у студентов вуза, мы рассматри-
ваем поведенческие характеристики общения 
с позиции ценностей, коммуникативные под-
ходы – с точки зрения ментальных представ-
лений, а со стороны взаимодействия в речи – 
языковую категоризацию мира, а также этиче-
ские нормы, которых придерживаются носите-
ли культуры страны изучаемого языка. таким 
образом, социокультурная компетенция че-
рез изучение иностранного языка может выра-
жаться в раскрытии общечеловеческих ценно-
стей, в формировании личности, которая ощу-
щает свою принадлежность к поликультур-
ному социуму. Кроме того, социокультурная 
компетенция связана с развитием позитивного 
отношения и уважения к представителям стра-
ны изучаемого языка, к истории народа, его 
культуре, традициям и обычаям. 

анализ научно-педагогической и методи-
ческой литературы показал, что такое эффек-
тивное средство формирования познаватель-
ного интереса, как социокультурная компетен-
ция, недостаточно изучено и мало использует-
ся в теории и практике обучения иностранно-
му языку. Именно поэтому при разработке ме-
тодического комплекса формирования позна-
вательного интереса к иностранному языку у 
студентов вуза, где социокультурная компе-
тенция выступает как наиболее эффективное 
средство данного процесса, необходимо соз-
давать такие дидактические условия, целями 
которых являются:

‒ поликультурное развитие студентов;
‒ осознание ими себя как носителей раз-

ных, но взаимосвязанных культур; 
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‒ мировоззренческую; 
‒ художественную. 
Эти формы культуры являются основой 

классификации областей культуры для ее пре-
подавания студентам вуза в ходе изучения ими 
иностранного языка [3].

Студенты-первокурсники (особенно об- 
учающиеся на тех факультетах, где иностран-
ный язык не является профильным) часто име-
ют лингвострановедческие знания различного 
уровня. 

Вслед за С.л. Волковой определим данные 
уровни.

● нулевой – знания о стране изучаемого 
языка отсутствуют или представлены в виде 
результатов неточного воображения;

● первый – знания представлены в виде ин-
формации о названии страны, студенты осо-
знают, что ее жители используют для общения 
другой язык и что их образ жизни отличается 
от их собственной жизни;

● второй – имеется информация об обра-
зе жизни зарубежных сверстников и особен-
ностях жизни в их стране, студенты умеют са-
мостоятельно выделить отличие в жизни двух 
стран и двух культур;

● третий – продолжается процесс накопле-
ния знаний о культуре другой страны, студен-
ты умеют использовать эти знания в продук-
тивной речи;

● четвертый – студенты могут выделять 
не только отличительные, но и объединяющие 
признаки культур; далее процесс накопления 
знаний продолжается как на этом, так и на всех 
последующих уровнях;

● пятый – характеризуется умением срав-
нивать две изучаемые культуры на уровне 
продуктивной речи [там же].

Помогая студентам переходить от одного 
уровня лингвострановедческих знаний к дру-
гому, преподаватель направляет студентов на 
понимание привычек и поведения представи-
телей страны изучаемого языка, что составля-
ет важный элемент в процессе развития пра-
вильного использования иностранного языка в 
устной и письменной речи и более эффектив-
ного коммуникативного взаимодействия с но-
сителями языка. 

осознание студентами повышения уров-
ня умения пользоваться своими знаниями спо-
собствует формированию устойчивого позна-
вательного интереса к изучению иностранно-
го языка. И в то же время успех студента повы-
шает его умственную работоспособность, ко-
торая как раз находится под влиянием таких 

тельного интереса сквозь призму реальных си-
туаций общения на занятии [11].

Проблемой формирования познавательно-
го интереса в процессе обучения иностранно-
му языку по сей день заняты педагоги за рубе-
жом. большое внимание ей уделяют педагоги 
университета Кембриджа. 

дик олрайт и Кэтлин М. бэйли утвержда-
ют, что успешное усвоение программы и фор-
мирование познавательных интересов будут 
проходить быстрее, если учитывать при этом 
такой фактор, как окружающая среда, т. е. ка-
бинет, его устройство, оборудование и оформ-
ление [12]. 

В своей книге «Преподавание и изучение 
языков» Эрл В. Стевик пишет об инновацион-
ном подходе к изучению иностранного языка и 
нетрадиционных методиках, направленных не 
только на формирование определенных навы-
ков и умений, но и на воспитание познаватель-
ного интереса к иностранному языку. 

Эллис омаджио хэдли в своем исследо-
вании «Изучение языка в контексте» говорит 
о том, что формирование и развитие познава-
тельного интереса во многом зависят от про-
фессиональности самого педагога. 

Марианна Сэлс-Мɺрсиа в своей книге со-
брала статьи разных авторов, которые делятся 
опытом работы по формированию и развитию 
познавательных интересов к изучению ино-
странного языка [13].

Учитывая специфику преподавания ино-
странного языка, мы полагаем, что для раз-
вития социокультурной компетенции студен-
тов и дальнейшего формирования у них устой-
чивого познавательного интереса к изучению 
иностранного языка наиболее целесообраз-
но использование лингвострановедческого ас- 
пекта. Применение данного аспекта в процес-
се обучения иностранному языку подразуме-
вает соединение языкового материала и све-
дений из сферы национальной культуры стра-
ны изучаемого языка. Здесь мы имеем в виду 
совокупность и сочетаемость элементов стра-
новедения с языковыми ситуациями, кото-
рые являются не только способами общения, 
но и средствами знакомства с новой действи-
тельностью, что крайне важно для применения 
иностранного языка на практике и имеет тес-
ную связь с выходом на другую культуру и ее 
носителей.

Заметим, что можно выделить следующие 
формы культуры:

‒ соционормативную; 
‒ этническую; 
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факторов, как наличие цели, мотивация и по-
знавательный интерес. 

Все это делает процесс познания интерес-
ным, увлекательным и личностно значимым 
для учащихся, а также повышает темп и объем 
усвоения материала. Познавательный интерес 
является главной предпосылкой и источником 
постоянного повышения эффективности про-
цесса обучения любому предмету, в том числе 
иностранному языку, формирует устойчивую 
направленность на овладение прочными прак-
тическими речевыми умениями и на достиже-
ние высокого уровня мастерства. 

Формирование и развитие познавательно-
го интереса у студентов вуза, изучающих ино-
странный язык, в том числе и на факультетах, 
где иностранный язык не является профиль-
ным, в настоящее время имеет колоссальное 
значение в силу высоких требований, которые 
предъявляются к уровню владения иностран-
ным языком выпускников высших учебных за-
ведений. В этом свете необходимо использо-
вать средства и методы, способствующие фор-
мированию устойчивого познавательного ин-
тереса студентов при обучении иностранным 
языкам. Как уже было сказано, таким сред-
ством, по нашему мнению, является использо-
вание лингвострановедческого аспекта и раз-
витие социокультурной компетенции в про-
цессе обучения иностранному языку и парал-
лельного формирования устойчивого познава-
тельного интереса к данному предмету у сту-
дентов вуза.

таким образом, переход от одного уровня 
лингвострановедческих знаний к другому бу-
дет характеризовать не только развитие социо- 
культурной компетенции студента, но и фор-
мирование у него устойчивого познавательно-
го интереса к иностранному языку. 
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цеЛи экоЛогического 
восПитания в современной 
шкоЛе кнр

Экологическое воспитание молодежи име-
ет особое значение в современном китайском 
обществе. На основе анализа концепций ки-
тайских ученых рассматриваются подходы 
к определению понятия «экологическое воспи-
тание» и постановке целей воспитательной 
работы в данном направлении. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, 
экологическое образование, экологическое про- 
свещение, экологическое самосознание, эколо-
гическая грамотность.

К числу актуальных задач современного 
образования в мире относится задача экологи-
ческого воспитания молодежи, важность кото-
рой обусловлена стремлением человека к за-
щите природной среды от пагубного воздей-
ствия достижений научно-технического про-
гресса, продолжающих загрязнять и истощать 
мировые природные ресурсы. Сегодня страны 
мира находятся в активном поиске техноло-
гий, которые позволят осуществлять дальней-
шее развитие государств без разрушения при-
родной среды. 

образование наделено большой ответст- 
венностью за предотвращение мировой эколо-
гической катастрофы, т. к. современное обще-
ство остро нуждается в гражданах с гумани-
стически ориентированным общественным со-
знанием, способных ценить окружающую при-
роду и понимать важность ее сбережения для 
последующих поколений. Именно поэтому об-
разовательная политика любой страны прида-
ет вопросам экологического воспитания моло-
дежи статус государственной значимости, не 
ограничиваясь только экологическим просве-
щением обучающихся, а формируя у молоде-
жи способность понимать взаимозависимость 
жизни человека на Земле и действий, которые 
он предпринимает по отношению к природ-
ным ресурсам.

Китай в этом плане не является исключе-
нием. Согласно данным СМИ, экологическая 
проблема в современном Китае является более 
острой по сравнению с другими странами, т. к. 
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Sociocultural competence  
as an efficient means of the formation  
of cognitive interest to foreign language 
of students in universities
The article deals with the description of the role of 
the sociocultural competence in the formation of  
the cognitive interest to foreign language of  
students in universities as one of the understudied  
but efficient means of this process. There is con- 
ducted the analysis of the scientific pedagogical  
and methodological literature of the issue. The 
author reveals the levels of the knowledge of the 
linguistic and cultural studies characterizing the 
development of the sociocultural competence and 
the formation of the strong cognitive interest to the 
foreign language.
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вые работы, в ходе которых учащиеся закреп- 
ляют теоретические знания, полученные во 
время уроков.

Как подчеркивают современные исследо-
ватели (Ма Синь, Ма Цян и др.), экологиче-
ское воспитание школьников в КНР нацеле-
но главным образом на формирование у об- 
учающихся ценностного отношения к приро-
де; поддержание стремления к познаватель-
ному, эстетическому и эмоциональному вос-
приятию природы; укрепление чувства ответ-
ственности за сохранность природного мира; 
формирование научного глобального миро-
воззрения [8; 9].

Результаты анализа современной китай-
ской научной, справочной и правовой лите-
ратуры подтвердили отсутствие однозначно-
го подхода к определению понятия «эколо-
гическое воспитание» обучающихся. так, в 
«большой китайской энциклопедии» в разде-
ле «окружающая среда» под экологическим 
воспитанием понимается экологическое про-
свещение граждан с целью получения знаний 
о роли природных ресурсов в жизни челове-
ка, рациональном использовании природных 
богатств, о последствиях загрязнения окру-
жающей среды [19]. Ряд исследователей (тан 
Цзюань, хуан Цзялин и др.) также связывают 
экологическое воспитание с популяризаци-
ей основных знаний в области экологии сре-
ди населения и повышением экологической 
грамотности граждан [13; 15]. другие ученые 
(доу айхуа, чэнь Сяохун) считают, что тео-
ретические знания без практических навы-
ков по борьбе с загрязнением и защите приро-
ды не приведут к желаемым результатам, по- 
этому экологическое воспитание должно быть 
направлено на непрерывное внедрение соот-
ветствующих знаний по экологии в учебно-
воспитательный процесс с целью формирова-
ния у обучающихся грамотной экологической 
концепции, которая станет основой экологиче-
ской культуры человека [2; 18]. 

Исследователь линь Шию разделяет поня-
тия «экологическое воспитание» и «экологи-
ческое образование», подчеркивая, что воспи-
тание должно быть нацелено прежде всего на 
формирование у обучающихся человеческих 
качеств, таких как доброта, отзывчивость, го-
товность защищать и оберегать все живое. 
Экологическое образование, в свою очередь, 
должно быть связано с приобретением знаний 
о природе, ее изменениях посредством вмеша-
тельства человека и поиском способов гармо-
ничного взаимоотношения человека с природ-

ограниченный запас природных ресурсов не 
выдерживает давления со стороны демографи-
ческого роста. Причину значительных эколо-
гических потерь страны эксперты видят в не-
продуманных политических решениях, приня-
тых в годы проведения в жизнь политики Мао 
Цзэдуна под названием «большой скачок», на-
целенной на стремительный экономический и 
индустриальный рост в стране [10].

По мнению современных исследователей 
(Фу Сюйнань, чжау хунь), китайской нации 
всегда были присущи глубокие и многогран-
ные экологические традиции и экологическая 
мудрость, что подтверждается традиционной 
китайской философией, выступающей за еди-
нение человека с природой [14]. Великие ки-
тайские мыслители прошлого призывали к гу-
манному отношению человека к природе, к 
единству с ней (Конфуций); к действиям по за-
конам природы (Мо-цзы); к полному согласию 
с природой и невмешательству в ее естествен-
ный процесс (лунь юй); к пониманию и ува-
жению природы (Мэн-цзы); к просвещению 
человека посредством природы (Сунь-цзы) и 
др. [3].

Исследователь Су чжэньфу, рассуждая о 
сущности экологической культуры, характе-
ризует китайскую культуру как экологически 
направленную, основанную на гармонии чело-
века и законов природы. Нравственность, труд 
и самосовершенствование всегда почитались 
в китайской культуре, поэтому детей приуча-
ли к трудолюбию и бережному отношению ко 
всему живому. традиционное уважительное 
отношение китайцев к природе уходит кор-
нями в даосизм – важное направление китай-
ской философии, в котором дао означает «за-
кон природы» [12]. 

Несмотря на древние традиции экологи-
ческого воспитания молодежи в китайской 
культуре, экологическое образование в совре-
менном Китае было закреплено на уровне го-
сударственной политики после 1979 г. в свя-
зи с предложением Комитета экологическо-
го образования Всекитайской ассоциации по 
проблемам охраны окружающей среды о вве-
дении экспериментального курса по эколо-
гии в некоторых общеобразовательных шко-
лах страны. С начала 1980-х гг. экологическое 
воспитание в КНР приобрело статус неотъем-
лемой составляющей обязательного школь-
ного образования – от факультативных заня-
тий до наполнения экологическим содержа-
нием школьных дисциплин. Учебным планом 
школы предусмотрены лабораторные и поле-
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шении, каждый современный молодой чело-
век должен быть всесторонне образованным 
и владеть базовыми знаниями в области исто-
рии, экономики, социологии, права и этики. 
только в этом случае гражданин будет спо-
собен принимать адекватные и эффективные 
меры, направленные на защиту окружающей 
природы, и грамотно планировать и осущест-
влять ту или иную деятельность, связанную с 
использованием природных ресурсов [4]. 

Группа исследователей под руководством 
Ма Цян полагает, что экологическое воспита-
ние должно быть направлено не только на по-
вышение уровня экологической осведомлен-
ности личности, но и на формирование у об- 
учающихся системы экологических ценнос- 
тей, образующейся из совокупности нравст- 
венных ценностей человека, его чувства долга 
и ответственности за сохранность природной 
среды [9]. авторы данной концепции подчер-
кивают, что человек, который руководствует-
ся в своих действиях экологическими ценно-
стями, способен:

‒ осознать тесную зависимость мира при-
роды и человека;

‒ избавиться от пагубного для мира приро-
ды поведения; 

‒ пропагандировать идею гармонии при-
роды и человека согласно традиционной ки-
тайской философии. 

В целом, как заключают авторы, для пред-
упреждения экологической катастрофы и по-
строения экологического общества и циви-
лизации необходимо развитое экологическое 
сознание всей нации, что должно выступать 
главной целью экологического воспитания 
молодого поколения. только в экологическом 
обществе, по убеждению авторов концепции, 
возможно обеспечение безопасности, здоро-
вья и процветания всей нации.

Наряду с разработкой целей экологическо-
го воспитания подрастающего поколения ки-
тайские исследователи (лю Жупин, Пэн Ния, 
чжэн Явэнь) выявили ряд препятствий, отно-
сящихся к области законодательства по эколо-
гическому образованию в КНР, которые, по их 
единому мнению, могут задерживать реализа-
цию намеченных целей [7; 11; 17]. Результа-
ты анализа научной литературы по этому во-
просу свидетельствуют о том, что к наиболее 
выраженным проблемам в данном аспекте от-
носятся:

– отсутствие национального специально-
го закона по экообразованию, четко определя-
ющего понятие «экологическое образование», 

ным миром. По мнению ученого, экологиче-
ское образование и воспитание должны высту-
пать в тесном единстве, чтобы каждый чело-
век осознавал и выполнял свои экологические 
обязанности перед обществом, что будет спо-
собствовать воспитанию экологической циви-
лизации [5].

ло Канлун связывает главную миссию 
экологического воспитания с формировани-
ем у обучающихся способности к глубокому 
пониманию сути взаимоотношений человека с 
природой, учитывая экологические интересы 
современного и будущего поколений [6]. В це-
лом, по мнению автора, экологическое воспи-
тание – это деятельность общенационального 
характера, которая должна осуществляться не 
только в пределах образовательного учрежде-
ния, но и в повседневной жизни каждого чле-
на общества, чтобы способствовать: 

‒ укреплению экологической грамотности 
населения;

‒ росту экономических достижений госу-
дарства;

‒ рациональному использованию природ-
ных богатств; 

‒ защите не только сегодняшнего, но и 
будущего поколения от экологической ката- 
строфы.

Современные китайские ученые едино-
гласно считают, что только экологическое 
воспитание, осуществляемое в национальном 
масштабе, способно указать пути для реше-
ния настоящих экопроблем в стране, а также 
предупредить их появление в ближайшем бу-
дущем. так, по словам чжан И, современно-
му китайскому обществу требуются экологи-
чески дисциплинированные граждане с высо-
ким уровнем экологического самосознания, 
которое необходимо воспитывать и развивать 
с раннего возраста [16]. 

Похожее мнение высказывает Го Цзявэй, 
считая, что в основе экологического самосо-
знания лежит экологическая грамотность, ко-
торая включает знания, мнения, отношения, 
ценности человека относительно природной 
среды. таким образом, экологическое самосо-
знание, основанное на экологической грамот-
ности, будет способствовать проявлению ак-
тивности и инициативности человека в плане 
заботы об окружающей среде [1]. 

По мнению ли чжисинь, экологическая 
грамотность не должна быть ограничена толь-
ко знаниями в области экологии. Как считает 
автор, для понимания серьезности экологиче-
ских вопросов и посильного участия в их ре-
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полномочия, права и интересы субъектов, ко-
торые должны его осуществлять;

– недостаточное финансирование экооб- 
разования с учетом разных каналов по сбору 
денежных поступлений (поддержка государ-
ством, местными органами власти, организа-
ция специальных фондов по развитию эколо-
гического образования в стране для привлече-
ния международного финансирования, част-
ных благотворительных средств и т. д.);

– отсутствие непрерывного международ-
ного сотрудничества и обмена опытом по реа-
лизации экологического образования.

Подводя итог, выделим основные момен-
ты, изложенные в данной статье. Экологиче-
ская культура Китая заложена в основу совре-
менной государственной политики страны, 
поэтому воспитанию экологически грамотных 
граждан уделяется особое внимание. Совре-
менные китайские исследователи в своих под-
ходах к разработке целей экологического вос-
питания расставляют разные акценты, что по-
зволяет условно сформулировать многоком-
понентную цель экологического воспитания 
в современной школе КНР на основе главных 
идей в представленных концепциях. 

таким образом, цель экологического вос-
питания в современной китайской школе 
включает:

– экологическое просвещение обучающих- 
ся для формирования базового запаса знаний в 
области экологии с последующей апробацией 
и закреплением теоретических знаний в про-
цессе лабораторных и полевых работ, способ-
ствующее повышению уровня экологической 
грамотности обучающихся;

– формирование ценностного отношения 
к живой природе, способствующее созданию 
системы экологических ценностей личности 
и укреплению чувства долга и ответственно-
сти перед настоящим и будущим поколениями 
за сохранение и рациональное использование 
природных ресурсов;

– формирование способности к понима-
нию взаимозависимости человека и природы, 
способствующей развитию экологического са-
мосознания обучающихся, являющегося необ-
ходимым условием построения экологическо-
го общества и экологической цивилизации.

список литературы
1. Го Цзявэй, Ван Шэнчжэнь. Воспитание эко-

логической ответственности у учащихся средней 
школы // Руководство по экологическим исследова-
ниям. 2020. № 23. С. 25–28 (на кит. яз.).



6161

 Педагогические  науки 

deks Rossijskoj Federaci: [sajt]. URL: https://ekrf.rf/
situaciya-s-ekologiej-v-kitae-v-nachale-xxi/ (data ob- 
rashcheniya: 10.01.2021).

11. Pen Niya. Sovremennoe sostoyanie i razvitie 
ekologicheskogo obrazovaniya v nachal'noj i srednej 
shkole // Nravstvennoe vospitanie. 2019. № 14. S. 14–
18 (na kit. yaz.).

12. Su Chzhen'fu. Uskorenie postroeniya siste- 
my ekologicheskoj civilizacii i ukrepleniya ekologi- 
cheskoj etiki obrazovaniya // Kitajskoe vysshee ob- 
razovanie. 2014. № 2. S. 21–23 (na kit. yaz.)

13. Tan Czyuan'. Ekologicheskoe vospitanie pro- 
nikaet v praktiku prepodavaniya kitajskogo yazyka // 
Rukovodstvo dlya nachal'noj shkoly. 2019 № 18.  
S. 29–30 (na kit. yaz.).

14. Fu Syujnan', Chzhau Hun'. Tradicii kitajskoj 
ekologicheskoj kul'tury i vospitanie ekograzhdanstva // 
Vek globalizacii. 2019. № 3(31). S. 123–129.

15. Huan Czyalin. Proniknovenie ekologicheskoj 
morali v prepodavanie kitajskogo yazyka v nachal'noj 
shkole // Rukovodstvo dlya nachal'noj shkoly. 2019.  
№ 4. S. 95 (na kit. yaz.).

16. Chzhan I. Analiz igrovoj sredy detej v ramkah 
ekologicheskoj koncepcii // Talant. 2019. № 7. S. 16–
18 (na kit. yaz.).

17. Chzhen Yaven', Chzhan Syaocin', Fan' I. Is- 
sledovanie razvitiya ekologicheskogo obrazovaniya 
v nachal'nyh i srednih shkolah // Zhurnal Nankin- 
skogo universiteta lesovodstva (izdanie po gumani- 
tarnym i social'nym naukam). 2019. № 5. S. 23–27 (na 
kit. yaz.).

18. Chen' Syaohun. Razrabotka kursov kompleks- 
noj prakticheskoj deyatel'nosti na temu «Ekologi- 
cheskaya situaciya v rajone reki Yanczy» // Nauka v 
nachal'noj shkole. 2020. № 3. S. 13–14 (na kit. yaz.).

The aims of ecological education  
in the modern school of the People’s 
Republic of China 

The ecological education of youth has a particular 
significance in the modern Chinese society. There 
are considered the approaches to the definition of  
the concept “ecological education” and the goal  
setting of the educational work in this direction 
based on the analysis of the concepts of the Chinese 
scientists.

Key words: ecological education, environmental 
education, ecological enlightenment, ecological 
self-actualization ecological literacy. 

(Статья поступила в редакцию 15.02.2021)

16. чжан И. анализ игровой среды детей в рам-
ках экологической концепции // талант. 2019. № 7. 
С. 16–18 (на кит. яз.).

17. чжэн Явэнь, чжан Сяоцинь, Фань И. Иссле-
дование развития экологического образования в на-
чальных и средних школах // Журнал Нанкинско-
го университета лесоводства (издание по гумани-
тарным и социальным наукам). 2019. № 5. С. 23–
27 (на кит. яз.).

18. чэнь Сяохун. Разработка курсов комплекс-
ной практической деятельности на тему «Экологи-
ческая ситуация в районе реки Янцзы» // Наука в 
начальной школе. 2020. № 3. С. 13–14 (на кит. яз.).

19. Great Chinese Encyclopedia [Electronic re- 
source]. URL: https://www.encyclopedia.com/places/
asia/chinese-political-geography/china (дата обраще-
ния: 10.01.2021).

* * *

1. Go Czyavej, Van Shenchzhen'. Vospitanie 
ekologicheskoj otvetstvennosti u uchashchihsya sred- 
nej shkoly // Rukovodstvo po ekologicheskim issle- 
dovaniyam. 2020. № 23. S. 25–28 (na kit. yaz.).

2. Dou Ajhua. Teoreticheskoe myshlenie i prak- 
ticheskie strategii ekologicheskogo obrazovaniya //  
Mir mladshih shkol'nikov. 2019. № 2. S. 7–12 (na  
kit. yaz.).

3. Drevnekitajskaya filosofiya: sobranie tekstov:  
v 2 t. / sost. Yan Hin-Shun; vstup. st. V.G. Burova i 
M.L. Titarenko. M., 1972–1973.

4. Li Chzhisin'. Ekosistema «polnogo obuche- 
niya» dlya vsestoronnego razvitiya uchashchihsya // 
Rukovodstvo po ekologicheskim issledovaniyam. 
2019. № 5. S. 26–27 (na kit. yaz.).

5. Lin' Shiyu, Caj Czyun'. Obsuzhdenie sposobov 
vospitaniya ekologicheskoj gramotnosti grazhdan // 
Zhurnal Pekinskogo universiteta lesnogo hozyajstva 
(izdanie po obshchestvennym naukam). 2019. № 3.  
S. 12–16 (na kit. yaz.).

6. Lo Kanlun, Yan Tinsho. Rekonstrukciya gar- 
monichnyh otnoshenij mezhdu chelovekom i pri- 
rodoj s tochki zreniya ekologicheskoj civilizacii // 
Ekologicheskij zhurnal. 2020. № 2. S. 1–7 (na kit. yaz.).

7. Lyu Zhupin, Dun Cyan'chen. Sovremennoe 
ekologo-civilizacionnoe obrazovanie v srednej shko- 
le // Novye issledovaniya uchebnyh programm. 2020. 
№ 24. S. 11–13 (na kit. yaz.).

8. Ma Sin'. Zakonodatel'stvo ob ekoobrazovanii v 
KNR // Pravo i gosudarstvo. 2017. № 10(154). S. 83–
89.

9. Ma Cyan, Chzhan Czin. Realizaciya ekologi- 
cheskogo civilizacionnogo obrazovaniya // Ekolo- 
gicheskoe obrazovanie. 2020. № 8. S. 62–65 (na  
kit. yaz.).

10. Osnovnye ekologicheskie problemy Kitaya 
v XXI v. [Elektronnyj resurs] // Ekologicheskij ko- 



6262

известия  вгПу 

ли форум «Развитие образования и преподава-
ния иностранных языков в университетах в но-
вую эпоху». Профессор Сунь ючжун опубли-
ковал в сети Интернет «Руководство по пре-
подаванию иностранного языка и литературы 
для студентов университетов». На церемонии 
открытия он рассказал о «Национальных стан-
дартах качества профессионального обучения 
студентов (специальности “Иностранные язы-
ки и литература”)», выпущенных Министер-
ством образования в январе 2018 г. В целях ре-
ализации принципов и положений этих стан-
дартов комитет по иностранным директивам 
сформулировал «основополагающие прин-
ципы» для различных языковых специально-
стей. «Национальные стандарты…» выдвига-
ют основные принципы и общие критерии для 
оценки качества преподавания по языковым 
специальностям. «основополагающие прин-
ципы», прошедшие проверку временем и во-
бравшие усилия большого числа специалистов 
и ученых в сфере изучения иностранных язы-
ков, предлагают конкретные действия по раз-
витию различных специальностей.

Профессор Сунь ючжун подчеркнул, что 
все языковые специальности должны руковод-
ствоваться «основополагающими принципа-
ми», чтобы развитие навыков и умений носи-
ло комплексный характер. он выразил надеж-
ду, что «основополагающие принципы» вдох-
новят преподавателей и помогут раскрыть их 
творческий потенциал, усилят мотивацию уча-
щихся, будут способствовать обучению спе-
циалистов в сфере иностранных языков, необ-
ходимых стране в настоящее время. Перевод-
чикам нового времени необходимо не только 
владеть иностранными языками, но и обладать 
знаниями множества других дисциплин. Пере-
водчики, овладев иностранным языком, долж-
ны продолжить свое обучение и получить зна-
ния в других профессиональных областях, 
чтобы расширить свой кругозор.

Перевод с одного языка на другой – это не 
только обмен словами, но и обмен культура-
ми. Различия в культурах и знаковых систе-
мах влияют на общение между людьми. Фор-
мы межкультурного взаимодействия включа-
ют межкультурное общение, межэтническое 
общение и общение между разными группа-
ми людей в рамках одной и той же культу-
ры. Страны различаются по образу мышления 
и национальным обычаям. Например, с точки 
зрения мышления русская культура – это куль-
тура с низким содержанием контекста, обще-

ЦЗюй хайна
(хэйхэ, КнР)

Подготовка 
высококваЛиФицированных 
китайских Переводчиков 
со знанием русского языка 
в рамках инициативы 
«один Пояс, один Путь»*

Анализируется спрос на переводчиков в рам-
ках инициативы «Один пояс, один путь», 
предлагаются мероприятия по подготовке 
специалистов в сфере перевода. Для перевод-
чиков из г. Хэйхэ эти мероприятия могут соз-
дать возможности по предоставлению более 
качественных услуг в сфере проведения пере-
говоров и сотрудничества между правитель-
ствами и различными предприятиями Китая 
и России.

Ключевые слова: «Один пояс, один путь», по-
требность в специалистах, перевод, перево-
доведение, переводческие кадры, стратегия 
обучения.

Язык является основным инструментом 
международного общения. Языковой барьер 
может принести огромные убытки предприя-
тиям и правительствам. Совершенно очевид-
но, что услуги по переводу являются осно-
вой общения между странами. Правительство 
придает большое значение языковому обмену, 
предъявляет повышенные требования к пере-
водчикам в провинции хэйлунцзян. Провин-
ции хэйлунцзян нужна группа высококлас- 
сных переводчиков для обслуживания строи-
тельства зоны свободной торговли.

анализ спроса на специалистов в сфере 
перевода в рамках инициативы «один пояс, 
один путь». Руководящий комитет Министер-
ства образования по преподаванию в рамках 
специальности «Иностранный язык и лите-
ратура» в высших учебных заведениях, руко-
водящий комитет Министерства образования 
по преподаванию иностранных языков в выс-
ших учебных заведениях, издательство «Пре-
подавание и исследование иностранных язы-
ков», компания Unipus Beijing Waiyan Online 
Digital Technology Co. совместно организова-

* Исследование публикуется в рамках Проекта 
расходов на основную научно-исследовательскую дея-
тельность высших учебных заведений провинции хэй-
лунцзян в 2020 г. (№ 2020-KYYWF-0884).
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ходимое условие подготовки переводчиков. И 
основой профессиональной подготовки явля-
ется факультет. Преподаватели передают не 
только знания о языке и литературе, но и свое 
отношение к осуществлению переводческой 
деятельности. однако из-за удаленности хэй-
хэ от центра наблюдается серьезная нехватка 
высококлассных специалистов по иностран-
ным языкам, в связи с чем необходимо актив-
но привлекать специалистов высокого уровня 
или переводчиков с богатым опытом работы, 
чтобы сделать команду преподавателей по пе-
реводу сильнее и повысить актуальность и эф-
фективность обучения специалистов. В то же 
время преподаватели университета могут быть 
привлечены для проведения регулярных тре-
нингов, чтобы лучше понимать тенденции от-
расли и идти в ногу с прогрессом переводче-
ской индустрии.

2. Создание мультиплатформенной мо-
дели подготовки переводческих кадров. об-
учение переводчиков требует участия не толь-
ко университетов. Правительство и предприя-
тия должны также активно предоставлять сту-
дентам учебные платформы. таким образом и 
можно создать мультиплатформенную модель 
обучения. При формировании преподаватель-
ского состава университеты могут сформули-
ровать план обучения переводчиков, чтобы со-
держание учебной программы было тесно свя-
зано с индустрией перевода, а теоретические 
знания дополнялись практикой перевода. Уни-
верситеты могут укреплять связи по обмену 
студентами, сотрудничество. Например, уни-
верситеты провинции хэйлунцзян могут на-
ладить связи с российскими университетами, 
чтобы производить обмен студентами для из-
учения языка и культуры [1, с. 21–24]. В то же 
время правительство должно активно поддер-
живать обучение переводчиков в университе-
тах, увеличивать финансовую поддержку об-
учения иностранным языкам и поддерживать 
университеты в программах по внедрению со-
временного оборудования для обучения ино-
странным языкам. должны проводиться сле-
дующие мероприятия: поддержка различных 
университетов в проведении крупномасштаб-
ных конкурсов по переводу, поддержка сту-
дентов из различных университетов при по-
ступлении в государственные учреждения для 
прохождения стажировок, а также поддержка 
студентов из различных университетов, кото-
рые едут в Россию с целью обмена или обуче- 
ния для получения степени магистра и канди-
дата наук. Предприятия должны налаживать 

ние русских носит откровенный характер, но 
Китай находится под влиянием конфуциан-
ской культуры и принадлежит к культуре с вы-
соким контекстом, в общении часто использу-
ются эвфемизмы и намеки. Кроме того, обы-
чаи, которые в одной стране воспринимают-
ся как должное, являются табу в других стра-
нах. Если не принимать во внимание эти обы-
чаи, то это может стать причиной неудачного 
завершения переговоров. Переводчики долж-
ны знать культурные традиции разных стран, 
уважать культурные различия, толерантно от-
носиться к другим культурам, создавать хоро-
ший имидж правительства и предприятий Ки-
тая, способствовать дружбе с другими страна-
ми [3, с. 63–67].

Профессиональные навыки переводчиков 
необходимо развивать с учетом особенностей 
межнационального общения. огромную роль 
играет опыт работы на рынке переводов, пла-
нирование карьеры, в частности способность 
переводчиков оказывать различные услуги 
по переводу и т. д. К сожалению, многим по-
прежнему не хватает профессионализма, что 
не лучшим образом сказывается на выполне-
нии обязанностей. особенно это касается пе-
реводчиков, работающих неполный рабочий 
день. Минусы такой работы – несерьезное от-
ношение к своей работе, сказывающееся на ка-
честве перевода. В таком случае перевод вы-
полняется без должного профессионализма, 
что является показателем безответственного 
отношения к своим клиентам. а это приводит 
к недостаточно сформированным навыкам у 
отдельного специалиста и во всей отрасли в 
целом. Как следствие, работодатели критику-
ют, ставят под сомнение профессионализм пе-
реводчиков. В последнее время переводческая 
деятельность, подготовка специалистов в сфе-
ре перевода и профессиональная этика пере-
водчиков все чаще становятся предметом вни-
мания научного сообщества.

меры оптимизации профессиональной 
подготовки специалистов в сфере перево-
да. Изучив запросы и требования, предъявля-
емые к специалистам в сфере перевода в рам-
ках инициативы «один пояс, один путь», пред-
лагаем предпринять ряд следующих мер, на-
правленных на оптимизацию процесса подго-
товки специалистов.

1. Усиление преподавательского соста-
ва и внедрение высококлассных кадров (ино-
странных ученых-экспертов и специалистов, 
получивших образование за рубежом). Нали-
чие сильной команды преподавателей – необ-
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пы работы с этим программным обеспечени-
ем. После того как на занятиях по переводу на-
чали использовать программы CAT, было об-
наружено, что компьютерные средства пере-
вода положительно влияют на эффективность 
перевода, качество и психологическое состоя-
ние переводчиков. Когда переводчики научат-
ся использовать это программное обеспече-
ние, процесс перевода упростится, а качество 
улучшится. В эпоху информационных техно-
логий владение программами для перевода яв-
ляется необходимым навыком переводчиков.

5. Повышение уровня подготовки перевод-
чиков русского языка. После того как была вы-
двинута инициатива «один пояс, один путь», 
потребность общества в переводчиках рус-
ского языка увеличилась, а языки стран, рас-
положенных рядом с реализацией программы 
«один пояс, один путь», стали центром вни-
мания для подготовки специалистов в области 
перевода. хуан юи указал в своей статье, что 
«один пояс, один путь» принес следующие 
особенности в переводческую отрасль Китая: 
во-первых, перевод на китайский язык оказал-
ся в центре внимания, спрос на перевод бы-
стро увеличился, китайская индустрия языко-
вых услуг оказалась востребована, во-вторых, 
если раньше в основном переводили на китай-
ский язык, то теперь все чаще переводят с ки-
тайского языка на другие; в-третьих, перевод 
прошел путь от ручного перевода до взаимо-
действия человека с компьютером, поэтому 
направление обучения переводчиков должно 
быть скорректировано в соответствии с этим; 
в-четвертых, необходимы переводчики, кото-
рые не только владеют языком, но еще и обла-
дают знаниями в различных отраслях. Из этого 
следует, что подготовка высококлассных пе-
реводчиков иностранных языков – актуальная 
проблема, которую необходимо решать.

заключение. Университеты провинции 
хэйлунцзян берут на себя трудную задачу по 
формированию у учащихся навыков владения 
иностранным языком. для инициативы «один 
пояс, один путь» важны переводчики не толь-
ко английского языка, но также и других язы-
ков. Университеты уделяют все больше вни-
мания усилению подготовки переводчиков на 
менее распространенные в мире языки. об-
щение на языке другой страны создаст бла-
гоприятную атмосферу культурного обмена, 
экономического и политического сотрудни-
чества между странами. Университеты и ком-
пании должны обучать переводчиков с учетом 
условий в своих регионах и совершенствовать 

связь между университетами и обществом, 
предприятиями, где студенты могут прохо-
дить стажировку по переводу и получать про-
фессиональную подготовку в этой сфере, что-
бы лучше понимать рыночную ситуацию в пе-
реводческой отрасли и требования к услугам 
переводчиков.

3. Переход к многопрофильной модели об-
учения. для подготовки переводчиков требу-
ются не только лингвистические знания, но и 
профессиональные знания в области туризма, 
логистики, права и торговли. обучающиеся 
согласно традиционной модели переводчики 
не могут удовлетворить потребности в прове-
дении деловых операций в соответствующих 
областях экономики и торговли. Компаниям 
нужны высококлассные переводчики, облада-
ющие знаниями в разных областях. Провин-
ция хэйлунцзян, принимая во внимание стро-
ительство зоны свободной торговли, должна 
готовить переводчиков в соответствии с нуж-
дами зоны свободной торговли, а также повы-
шать уровень подготовки переводчиков в сфе-
ре торговли, туризма, интернет-сфере и дру-
гих областях [5, с. 109–110].

4. Использование современных технологий 
при переводе. Использование переводческих 
технологий значительно повысит эффектив-
ность и точность перевода. Профессиональное 
использование современных технологий по пе-
реводу также является важным аспектом под-
готовки переводчиков, но большинство уни-
верситетов все еще не предлагает курсы, свя-
занные с овладением современными техноло-
гиями в области перевода [4, с. 21–24]. техно-
логии перевода включают в себя компьютер-
ные программы для перевода: компьютерные 
приложения – Сат-приложения (Computer-
assisted translation), программы для автомати-
ческой проверки качества перевода – QA, про-
граммы по управлению переводами, машин-
ный перевод MT (Machine translation), про-
граммы по локализации, программы для элек-
тронного обучения и т. д. Роль средств авто-
матизированного перевода в основном заклю-
чается в повторном использовании уже приме-
нявшихся языковых ресурсов (такие програм-
мы могут запоминать ранее переведенные тек-
сты и автоматически добавлять совпадающие 
части в новые файлы), контроле качества пе-
ревода и упрощении процесса перевода. В на-
стоящее время на рынке существует множе-
ство программ для автоматизированного пере-
вода: Trados, Yaxin, Yeekit и т. д. Переводчики 
должны освоить основные функции и принци-
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изучение особенностей 
русского Подвижного 
ударения в иноязычной 
аудитории

Обсуждаются базовые принципы обучения 
иностранных учащихся русскому подвижному 
ударению в иноязычной аудитории. Деталь-
но анализируются методы и приемы, способ-
ствующие формированию навыков и умений 
реализации речевых характеристик с помо-
щью русского подвижного ударения в именах 
существительных и глаголах. 

Ключевые слова: фонетический уровень, лекси-
ческий уровень, морфологическая парадигма-
тика, фонологическая функция, акцентология.

Русское словесное ударение – сложное яв-
ление звукового строя языка, неразрывно свя-
занное как с фонетическим, так и с лексиче-
ским и морфологическим уровнем. Полто-
ра века назад, по свидетельству а.х. Восто-
кова, учение о русском ударении только за-
рождалось. С тех пор русская акцентология 
прошла большой путь, о чем свидетельству-

программы обучения специалистов в соответ-
ствии с рыночным спросом индустрии перево-
да, чтобы переводчики могли способствовать 
местному экономическому развитию и обеспе-
чивать международный обмен между Китаем 
и другими странами.
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муникативной ориентированности, логиче-
ской концентрированности.

Принцип системности обучения направ-
лен на усвоение парадигматических связей 
звуковых единиц, принцип коммуникативной 
направленности сосредоточен на усвоении их 
синтагматического взаимодействия, наконец, 
принцип концентричности – на поэтапном 
введении, закреплении и расширении матери-
ала в области синтагматических и парадигма-
тических взаимодействий.

Системность и сознательность обучения 
иностранных учащихся русскому подвижно- 
му ударению состоят в том, что ударение усва-
ивается «не как характеристика каждой слово-
формы в отдельности, а как упорядоченная си-
стема, что экономит время, способствует проч-
ности усвоения, выработке умения переносить 
закономерности этой системы на новые фак-
ты, интенсифицирует процесс освоения языка 
в целом» [1, с. 11].

Принцип коммуникативной ориентиро-
ванности направлен на использование полу-
ченных знаний, умений и навыков в живом 
общении. данный принцип дает возможность 
правильно выделить словоформу, не переби-
рая в памяти всю акцентную кривую слова.

анализируя принцип концентричности, 
поступательности обучения, отталкиваемся от 
теории П.Я. Гальперина, утверждавшего, что 
обучение на основе полной и обобщенной си-
стемы ориентиров при организации поэтапно-
го усвоения по строго фиксированному пла-
ну действий гарантирует отсутствие ошибок у 
учащихся [2, с. 110].

Концентричность обучения в области ра-
боты над русским подвижным ударением на 
подготовительном факультете проявляется в 
том, что основные методические задачи каж-
дого этапа четко соотнесены, сформулирова-
ны и обозначены. В первые две недели обуче-
ния на уровне а1 происходит усвоение ино-
странцами акцентно-ритмической структуры 
двух-, трех- и четырехсложных слов. основ-
ным структурным компонентом в характери-
стике фонетической природы русского словес-
ного ударения избирается длительность и ин-
тенсивность; внимание иностранных учащих-
ся направлено на контрастное мелодическое 
звучание последнего ударяемого гласного в 
повествовательной и вопросительной фразе с 
интонационным центром в конце.

С третьей недели обучения основными 
объектами работы на практических занятиях 
становятся фонетическое слово и словесное 
ударение. На этом этапе иностранными уча-
щимися усваиваются модели акцентно-рит- 

ют фундаментальные исследования по русско-
му ударению, основанные на принципе связи 
с морфологией (A.A. Зализняк, В.л. Воронцо-
ва, т.Г. хазагеров, М. халле, а.а. Реформат-
ский, л.В. Щерба). особое место принадле-
жит исследованиям Н.С. трубецкого, A. Мар-
тине, Р.о. Якобсона. однако только часть тео- 
ретических изысканий по русской акценто-
логии используется в практике преподавания 
русского языка как иностранного.

Среди работ, которые посвящены методи-
ке обучения русскому подвижному ударению 
при преподавании русского языка как ино-
странного, выделим исследования П.С. Вовк, 
д.К. харта. М.Н. Шутовой, В.Г. будая и др. Но 
исследований явно недостаточно в силу слож-
ности изучаемого объекта. Этим и объясняет-
ся актуальность выбранной темы.

объектом исследования является процесс 
обучения иностранных учащихся русскому 
подвижному ударению как средству реализа-
ции речевых интенций. Предмет исследова-
ния – методические принципы, приемы и сред-
ства формирования навыков и умений реали-
зации речевых характеристик с помощью рус-
ского подвижного ударения в самостоятель-
ных частях речи.

Специфика обучения русскому подвижно-
му ударению в иноязычной аудитории на на-
чальном этапе заключается в том, что студен-
ты усваивают ритмический импульс модели, 
в то время как на продвинутом этапе они уже 
учатся с помощью ритмического импульса и 
в соответствии с нормами русского литера-
турного произношения организовывать в сло-
ва более сложные и разнородные звуковые по-
следовательности [8, с. 18].

В процессе усвоения русского словесного 
ударения иностранные учащиеся встречают-
ся с трудностями фонетического и фонологи-
ческого характера. трудности вызывает также 
овладение морфологической парадигматикой, 
типами словообразования и группами слов, 
которые подвержены определенным акцент-
ным закономерностям. 

Успешность обучения иностранных уча-
щихся русскому подвижному ударению пред-
полагает знание преподавателем фонетиче-
ской природы ударения, его фонологических 
функций, межуровневых взаимодействий зву-
ковых явлений. Важную роль играет также по-
урочная логическая последовательность ввода 
акцентологических моделей.

При обучении иностранных учащихся рус-
скому словесному ударению преподавателю 
необходимо руководствоваться определенны-
ми базовыми принципами: системности, ком-
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В т о р а я  г р у п п а :  место ударения изме-
няется при переходе от одного падежа к дру-
гому. Например: вода – воду. В пределах одно-
го падежа ударение одинаково. В этой группе 
противополагаются по ударению падежи имен 
существительных.

т р е т ь я  г р у п п а :  ударение переходит 
внутри падежа. Место ударения зависит от 
того, с каким предлогом или в каком значении 
употребляется данный падеж существительно-
го. Например: о лесе – в лесу. В этой группе 
противополагаются варианты одного падежа.

определяя типы движения ударения вну-
три каждой группы, следует учитывать место 
ударения в формах слова; направление движе-
ния ударения; количество переходов ударения 
в формах одного слова; количество разновид-
ностей форм слова по месту ударения.

типы противопоставления форм имен су-
ществительных по ударению определяют-
ся формой и функцией противопоставления. 
В глаголе как части речи представлено и па-
радигматическое и категориальное передви-
жение ударения. Парадигматический пере-
ход проявляется в соотношении по ударению 
форм одного наклонения и времени, одного за-
лога и одной формы причастий, категориаль-
ный – в акцентологическом соотношении всех 
глагольных форм (инфинитива, изъявительно-
го и повелительного наклонения, причастий и 
деепричастий).

В течение первого года обучения можно 
предложить студентам для активного усвое-
ния две методические таблицы передвижения 
ударения в глаголе: таблицу акцентного про-
тивопоставления личных форм изъявительно-
го наклонения и обобщенную таблицу перехо-
да ударения в родовых предикативных фор-
мах глагола. К таблицам прилагаются списки 
глаголов, соответствующих моделям перехо-
да ударения.

Таблица 1
Переход ударения в личных формах глагола

Правило
я учу ты учишь

он учит 
мы учим 
вы учите 
они учат

Исключения
я хочу ты хочешь

он хочет
я ем

ты ешь
он ест

мы едим
вы едите
они едят

Примерный список слов: делить, дружить, 
курить, купить, писать, получить, мочь, любить, 
держать, показать, рассказать, сказать и др.

мической структуры многосложных слов, а 
также слов с двумя ударениями – основным 
и побочным; определяются типы слов с непо- 
движным ударением; многократно отрабаты-
ваются и закрепляются основные модели пе-
рехода ударения в именах существительных, 
прилагательных и глаголах, закрепляются со-
ответствующие парадигмы и категории изуча-
емых частей речи.

В течение последующего временного пе-
риода (21–31-я недели), по словам П.С. Вовк, 
формируются акцентные кривые изучаемых 
слов с подвижным ударением и сообщаются 
некоторые факты перехода ударения при сло-
вообразовании [1, с. 7]. В конце второго семе-
стра происходит закрепление звукового строя 
русского языка в живой коммуникации.

На начальном этапе обучения минималь-
ный объем акцентологических лексем препод-
носится преподавателем так, чтобы иностран-
ные учащиеся уже на первом этапе обучения 
(на ограниченном языковом материале) могли 
реализовать первичные коммуникационные 
навыки. Затем процесс активного коммуника-
тивного взаимодействия происходит на уровне 
звукового строя в рамках фонетического слова 
и далее – звукового фразового материала. объ-
ектом интенсивной работы по усвоению ме-
ста словесного ударения становятся для ино-
странных учащихся в первую очередь слово-
формы, используемые во фразе; закрепляются 
словоформы винительного и родительного па-
дежей имен существительных, встречающиеся 
в утвердительных и отрицательных предложе-
ниях в роли прямого объекта.

При преподавании русского подвижного 
ударения определенные трудности вызывают 
подача и закрепление материала по теме «Рус-
ское подвижное ударение в именах существи-
тельных». Склоняемые имена существитель-
ные имеют либо неподвижное, либо подвиж-
ное парадигматическое ударение. благодаря 
парадигматическому движению ударения воз-
никает противоположение форм одного слова 
по ударению.

Как известно, типы перехода ударения и 
оппозиций по ударению в именах существи-
тельных группируются в зависимости от того, 
между какими формами происходит движение 
ударения. Различаются три основных оппози-
ционных группы.

П е р в а я  г р у п п а :  место ударения изме-
няется при переходе от одного числа к друго-
му. Например: поле – поля. В пределах чис-
ла ударение устойчивое. В этой группе проти-
вополагаются по ударению числа имен суще-
ствительных.
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Таблица 2
Переход ударения в родовых предикативных 

формах глагола 

тип 1 тип 2
он начал
оно начало
они начали
он начат
оно начато
они начаты

она начала

она начата

он принес

он при- 
несен

она принесла
оно принесло
они принесли
она принесена
оно принесено
они принесены

Примерный список слов: брать быть взять, 
дать, ждать, жить, звать, пить, родиться, соз-
дать, спать, умереть, мочь, пойти, прийти, уйти 
и др.

Работая по такой схеме, преподаватель 
позволяет избрать в качестве основной едини-
цы начального обучения иностранцев русско-
му подвижному ударению не акцентную кри-
вую слова в целом, а рациональную бинар-
ную акцентную оппозицию словоформ и фор-
мировать впоследствии акцентные кривые пу-
тем наложения соответствующих бинарных 
оппозиций. для усвоения каждого бинарно-
го противоположения модель перехода уда-
рения сначала осознается иностранными сту-
дентами, а затем закрепляется в упражнениях, 
ориентированных в основном на синтагмати-
ческую ось языка [1, с. 36].

Итак, обозначенные в статье базовые прин-
ципы, методы и приемы при обучении ино-
странцев русскому подвижному ударению в 
именах существительных и глаголах дают воз-
можность ответить на определенные практи-
ческие вопросы, имеющие существенное зна-
чение при формировании речевых интенций.
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зации учебного процесса и внести определен-
ные изменения в существующие средства об- 
учения иностранному языку.

Сегодня ученые и педагоги регулярно 
ищут пути совершенствования средств препо-
давания иностранным языкам. одной из цен-
тральных задач в образовании является опти-
мизация учебного процесса. Сейчас, когда рез-
ко уменьшается количество часов на обучение 
иностранному языку, но расширяются кон-
такты на международной арене, повышается 
спрос на рынке труда, стремительно развива-
ются средства коммуникации и цифровых тех-
нологий, вопрос совершенствования учебного 
процесса заслуживает особого внимания.

остановимся на некоторых средствах со-
вершенствования процесса обучения ино-
странному языку. К таковым можно отнести 
средства, способствующие интенсификации 
общения на иностранном языке за счет увели-
чения количества развиваемых речевых уме-
ний, способствующих реализовать коммуни-
кативные намерения. Следует отметить, что 
языковые навыки отличаются оптимальным 
темпом выполнения.

Студентам, овладевающим иностранным 
языком, следует осознавать цель запоминания 
новой лексики, грамматических структур, ка-
кая роль им отводится в фактической ситуации 
общения, какова их личностная ценность. По-
мимо практического владения иностранным 
языком, важно также выявить связь между 
ним и развивающим аспектами цели обучения.

Развивающий аспект цели фокусирует 
процесс обучения иностранному языку на не-
зависимом поиске, креативной активности об-
учающихся, при которых действенно включа-
ются память, мышление, внимание, воображе-
ние – все речевые операции, способствующие 
осуществлению речевой деятельности на ино-
странном языке.

отметим тот факт, что студенты должны 
осознать развивающую цель освоения ино-
странного языка. Воспитательную цель мож-
но скрыть от студентов, а вот развивающую 
цель они должны осознать. Им надо развивать 
у себя способность применять языковой мате-
риал для коммуникации в определенных рече-
вых ситуациях. Кроме того, студенты должны 
научиться применять обратную связь с тем, 
чтобы анализировать успешность своей ком-
муникации [5, с. 6].

Следует также обратить внимание на це-
лостность учебного занятия по иностранному 

т.М. иВаноВа, ю.а. иВаноВа,  
т.н. ПоКуСаЕВа
(Волгоград)

средства оПтимизации 
Процесса обучения 
иностранному языку 
студентов Педагогического 
вуза

Рассматривается оптимизация процесса об-
учения иностранному языку. Представлены 
средства, направленные на интенсификацию 
процесса иноязычного обучения. Показано, 
что моделирование, структура и проведение 
занятия иностранного языка отражают ме-
тодическое мастерство преподавателя. Вза-
имодействие преподавателя и студента на 
занятии приводит к возрастанию доли само-
стоятельности студентов при работе с язы-
ковым и речевым материалом, а следователь-
но, оптимизирует процесс обучения. 

Ключевые слова: оптимизация, иностранный 
язык, коммуникация, умения, сотрудничество, 
занятие.

Следует отметить, что оптимизация явля-
ется естественным этапом в развитии любой 
науки. Это предполагает поиск со стороны пе-
дагога определенных мер по созданию идеаль-
ных условий обучения, воспитания и развития 
обучающихся. На своих занятиях преподава-
тели стремятся достичь оптимальных резуль-
татов при наименьших затратах времени и уси-
лий со стороны студентов. Это является сутью 
оптимизации учебно-воспитательного процес-
са. Следовательно, чтобы повысить успевае-
мость студентов, мотивировать их к изучению 
иностранного языка, найти более рациональ-
ные методические приемы, преподаватель 
должен быть готов к поиску путей оптимиза-
ции учебно-воспитательного процесса.

В воспитательном процессе особое место 
должно отводиться саморазвитию, т. к. имен-
но самообразование являлось наиболее успеш-
ным путем развития человечества. Это впол-
не применимо и к современным требовани-
ям в образовании, где ключевое правило – на- 
учить детей учиться, научить их быть готовы-
ми к стремительно изменяющимся жизненным 
условиям. Потребность формировать умения 
учиться в определенной степени влияет на от-
ношения между преподавателем и студентом, 
позволяет иначе взглянуть на ресурсы оптими-
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отношение между говорящим и слушающим, 
тональность общения, цель и средства обще-
ния, факт мотива коммуникации и четко сфор-
мулированная речевая ситуация) должны быть 
направлены на формирование речевых умений 
студентов.

Занятие ‒ это основной стержень учебного 
процесса. деятельность преподавателя и сту-
дентов, порядок работы на занятиях могут так-
же служить средством повышения эффектив-
ности обучения. чтобы овладение иностран-
ным языком было продуктивным, необходимо 
создать на занятиях такую атмосферу, где сту-
денты чувствуют себя комфортно, имеют зри-
тельный контакт друг с другом. только тогда 
можно ожидать от них принятия условий ком-
муникации.

общий уровень культуры студентов опре-
деляет эффективность овладения иностран-
ным языком. Именно преподаватель обладает 
определенным арсеналом средств для приви-
тия этого уровня. Если студент осознает тре-
бования педагога, то между ними возможен 
необходимый уровень доверия. тем не менее 
студентам необходимо осознавать, как важно 
следовать указаниям преподавателя и не допу-
скать беспорядка на занятии, т. е. сама атмо- 
сфера занятия должна обеспечить «ответст- 
венную свободу» [3, с. 27]. те приемы, кото-
рые преподаватель использует для исправле-
ния ошибок студентов, его речь на занятии, 
даже место нахождения преподавателя в ауди-
тории при объяснении нового языкового ма-
териала, тренировка этого материала – все это 
может помочь студентам осознать свои воз-
можности, активизировать их работу на заня-
тии или, наоборот, снизить ее эффективность.

Немаловажная роль в совершенствовании 
процесса обучения иностранному языку от-
водится применению коммуникативных опор 
при переходе от тренировки языкового ма-
териала к речевой практике. Педагогическая 
концепция системы занятий по иностранному 
языку должна состоять в постепенном расши-
рении фрагментов высказываний студентов с 
использованием изученного материала и под-
вести их к оформлению замысла высказыва-
ния. для этого студентам необходимо осозна-
вать возможности каждой языковой единицы в 
речевом высказывании.

Преподавателю следует планировать каж-
дый фрагмент занятия по иностранному языку 
для решения коммуникативной задачи с целью 
пополнения лексических и грамматических 
структур студентов незнакомыми языковыми 
единицами, которые нацелены на приобрете-
ние новых речевых умений. Когда у студентов 

языку. Преподаватель, моделируя занятие, на 
этапе постановки цели должен спрогнозиро-
вать отношения между ним и студентами. Пре-
подаватель ставит перед задачу, что для него 
важнее: успеть на занятии пройти со студен-
тами предлагаемый материал, или же это заня-
тие должно расширить багаж знаний студен-
тов. Ему следует продумать, как построить за-
нятие, чтобы оно не распадалось на отдельные 
фрагменты, а представляло собой единое ра-
циональное целое. такое занятие должно быть 
понятно студентам. Занятие, конструирован-
ное преподавателем, должно способствовать 
практическому приросту коммуникативных и 
познавательных умений студентов.

Преподаватель должен сфокусировать вни-
мание на начале занятия по иностранному язы-
ку. Мы считаем, что речевая зарядка способ-
на отвечать практическим целям общения и на-
строить студентов на понимание этих целей.

Взаимодействие преподавателя и студен-
та нацелено не на предоставление готового 
способа осуществления коммуникативной за-
дачи, а на помощь студенту в поиске прием-
лемого способа ее достижения. Если студен-
ты осознают способы усвоения иноязычно-
го лексического и грамматического материа-
ла, это приводит к осознанию студентами ло-
гики предлагаемых преподавателем упражне-
ний: почему задания на подстановку и транс-
формацию языкового материала должны пред-
шествовать чтению текста или обсуждению 
какой-то темы.

чтобы запоминание и тренировка ново-
го языкового материала вызывали у студен-
тов интерес, преподавателю необходимо вве-
сти его в систему осмысленных связей, об- 
учить студентов специальным приемам за-
поминания нужной информации, смысловой 
группировке материала. такие средства произ-
вольного запоминания обеспечивают осознан-
ное усвоение и большую регулярность.

Познавательная активность студента на 
этапах ознакомления с новым языковым ма-
териалом и тренировки должна стать глав-
ным направлением действий преподавателя 
при моделировании занятия, его смысловым 
стержнем. Предлагая студентам лексику и 
грамматические структуры, предназначенные 
для усвоения, преподаватель определяет и ло-
гику выстраивания их коммуникации. 

Когда студенты подходят к этапу употреб- 
ления изученного материала – речевой прак-
тике, они должны понимать возможный кон-
текст, где функционируют элементы систе-
мы языка. Все, что составляет коммуникатив-
ную ситуацию (а именно адресант и адресат, 
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Потенциал использования современных 
информационных технологий, применяемых 
в процессе обучения студентов иностранным 
языкам, довольно разнообразен, и препода-
ватель может на своих занятиях варьировать 
применение этих средств в зависимости от ви-
дов учебной деятельности. Сюда можно от-
нести индивидуальную и коллективную ра-
боту, аудиторные и внеуадиторные самосто-
ятельные занятия, мониторинг текущей успе-
ваемости студентов и др. так, применение ин-
формационных технологий при тестировании 
студентов является одним из самых действен-
ных способов выявления входного, текущего и 
итогового контроля уровня знаний студентов. 
В отличие от других форм контроля, компью-
терное тестирование имеет очевидные пре- 
имущества. те результаты, которые получают 
студенты, объективны и не зависят от личных 
симпатий или антипатий педагога [5, c. 51]. 

Резюмируя все вышесказанное, отметим, 
что каждое занятие по иностранному языку 
нацелено на определенные цели и содержание 
иноязычной коммуникации. Следовательно, 
от методического мастерства преподавателя 
зависят планирование и проведение занятия.

что касается коммуникативной направ-
ленности занятия, то она имеет место не толь-
ко в самих видах речевой деятельности, но и в 
содержании заданий, предлагаемых препода-
вателем на занятии. Совместное участие пре-
подавателя и студента на занятии иностран-
ного языка призвано способствовать разви-
тию самостоятельности студентов при работе 
с языковым материалом.

Показателем эффективности занятия ино-
странного языка является самостоятельность 
и активность студентов в речевой деятельно-
сти. Средства оптимизации процесса обучения 
иностранному языку реализуют практический, 
развивающий и воспитательный аспекты цели 
обучения. 
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запас языкового материала в речевом арсена-
ле небольшой, подражание-имитация играет 
роль положительной опоры. Следует отметить 
важную роль образца для имитации. он дей-
ствительно должен выполнять роль образца, а 
имитация не должна быть механической.

Следующей ступенью отработки навы-
ков владения языковыми единицами являет-
ся выполнение предложенных преподавате-
лем заданий с этим материалом с применени-
ем образца-опоры с постепенным переходом 
выполнения заданий по аналогии. Препода-
ватель может изменять темп работы студен-
тов при использовании образца-опоры. Важ-
но акцентировать внимание на единстве ком-
муникативной задачи и способа ее реализации, 
которые должны быть направлены на увели-
чение доли самостоятельности студентов при 
использовании ими образца-опоры.

Выполнение заданий студентами без опо-
ры на образец способствует их высокой сте-
пени самостоятельного применения звеньев 
образца с ранее усвоенными другими компо-
нентами. Переход на уровень речевых умений 
предполагает, что студенты будут самостоя-
тельно планировать и отбирать способы реше-
ния коммуникативной задачи в предложенной 
ситуации общения.

Работая с иностранным текстом, препо-
даватель должен фокусировать внимание сту-
дентов на опорных фразах, к которым отно-
сятся важнейшие компоненты текста, такие 
как нахождение трудных для понимания мест 
в тексте, выделение логического ударения, вы-
явление синонимических замен и т. д. После-
дующая интерпретация иноязычного текста и 
воспроизведение его с использованием опор-
ных слов способствует выработке устойчивых 
стереотипов, что является основой для форми-
рования всех видов иноязычной речевой де-
ятельности студентов. В данном случае ком-
муникативные опоры помогают студенту вы-
строить логику своего изложения [1, с. 145].

Современная система образования, кото-
рая акцентирует внимание на идее и принципах 
личностно ориентированного обучения, счи-
тает приоритетным тот факт, что преподава-
тели нуждаются в средствах, способных обес- 
печить достаточный уровень образования об- 
учающихся. К числу таких инструментов сле-
дует отнести различные информационные тех-
нологии, применяемые в процессе обучения 
студентов иностранному языку. данный метод 
является довольно эффективным способом ор-
ганизации учебной деятельности студентов, 
позволяющим в процессе выполнения заданий 
получать необходимые знания.
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вЛияние когнитивных 
стиЛей на выбор стратегий 
овЛадения и ПоЛьзования 
языком

Исследуется лингводидактический потенци-
ал ключевых подходов в решении проблемы по-
вышения эффективности обучения путем его 
индивидуализации – стилевого и стратегиче-
ского. Сопоставляются понятия «когнитив-
ные стили» и «стратегии овладения и поль-
зования языком» применительно к обучению, 
анализируется их корреляция с учетом фено-
мена расщепления стилевых полюсов, подчер-
кивается взаимодополняющий эффект приме-
нения указанных подходов.

Ключевые слова: когнитивный стиль, страте-
гии овладения и пользования языком.

Современное общество продолжает интен-
сифицировать свой жизненный темп, а пото-
му научный интерес к поискам по-настоящему 
результативных путей освоения знаний про-
порционально нарастает вот уже более соро-
ка лет. Индивидуализированность обучения, 
давно ставшая трендом в рамках личностно 
ориентированного подхода, только наращива-
ет свою актуальность, тем более в свете новой 
социальной реальности. Надежды на потенци-
ал, который скрывается за индивидуальными 
особенностями психики обучаемых, с одной 
стороны, подкрепляются небывалыми новы-
ми техническими возможностями, а с другой – 
подвергаются все новым вызовам.

Не будет преувеличением сказать, что 
именно методика преподавания иностранных 
языков как никакая другая прикладная дис-
циплина должна быть заинтересована в суще-
ствовании стройной теории овладения языком, 
чьим краеугольным камнем является понима-
ние и учет индивидуальных особенностей об-
учаемого. Если отсутствие склонности к лю-
бой из отраслевых наук может быть оправда-
но интересом и успехами в другой, то знание 
хотя бы одного иностранного языка на доста-
точно высоком уровне является сегодня не-
пременным условием образованности и, без- 
условно, социальным заказом. Русский же 
язык как иностранный, преподаваемый в ву-
зах, – не просто компонент образованности, 
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Means of optimization of the process  
of foreign language teaching of students 
in pedagogical universities
The article deals with the optimization of the pro- 
cess of foreign language teaching. There are pre-
sented the means directed to the intensification of 
the process of foreign language teaching. There is 
shown that the modelling, structure and realiza- 
tion of the lesson of foreign language reflect the 
methodological mastery of teachers. The coopera-
tion of the teacher and student at the lesson comes 
to the growth of the part of independence of stu- 
dents during the work with the language and speech 
material and so optimizes the teaching process.

Key words: optimization, foreign language, com-
munication, skills, cooperation, lesson.
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ствованный из западных источников, оконча-
тельно закрепился и в российской психологии. 
И хотя переводом слова когнитивный на рус-
ский язык, как справедливо отметила М.а. хо-
лодная, было бы слово познавательный, заим-
ствование термина путем калькирования было 
оправдано его содержанием: «когнитивные 
стили рассматривались как характерные для 
данной личности устойчивые познавательные 
предпочтения, проявляющиеся в преимуще-
ственном использовании определенных спо-
собов переработки информации – тех спосо-
бов, которые в наибольшей мере соответство-
вали психологическим возможностями склон-
ностям данного человека» [7, с. 20–21]. таким 
образом, когнитивные стили изначально пони-
мались как «формально-динамическая харак-
теристика интеллектуальной деятельности, не 
связанная с содержательными (результатив-
ными) аспектами работы интеллекта» [там же, 
с. 20], т. е. с конечным содержанием сформи-
ровавшегося познавательного образа.

По-настоящему широко исследования ког-
нитивных стилей применительно к обучению 
и его успешности начались с 1980-х гг., но 
до сих пор не существует ни одной методики 
преподавания иностранного языка, последова-
тельно опирающейся на стилевой подход, не-
смотря на то, что ученые-лингводидакты часто 
заявляют о его центральном значении (напри-
мер, ливер [5]). трактовка когнитивных сти-
лей постоянно претерпевала изменения и до-
полнялась. Значительное влияние на исследо-
вания оказало учение о метакогниции (Флей-
велл, 1976). Учет способов кодирования ин-
формации (брунер, 1977; Веккер, 1998) позво-
лил говорить о стилях кодирования информа-
ции; для методических целей появился и стал 
активно разрабатываться более широкий тер-
мин – стили мышления. Например, С. Мес-
сик подчеркивал, что стили мышления, оказы-
вая влияние на все области духовной и прак-
тической деятельности, выступают в качестве 
своеобразного контролирующего механизма. 
Именно благодаря такому механизму регуля-
ция импульсов и мыслей, равно как и само-
выражение в поведении получают индивиду-
альные характеристики [9, с. 6–9]. о.а. боко-
ва и ю.а. Мельникова указывают, что отли-
чие стилей мышления от когнитивных состо-
ит в том, что первые «непосредственно связа-
ны с деятельностью и имеют оценочный ко-
нечный результат» [1, с. 95]. для сведения во-
едино многочисленных систем, объясняющих 
индивидуальные когнитивные различия, и об-
легчения практического использования этих 

но основа и средство получения высшего об-
разования. В то же время декларируемый курс 
на личностную ориентированность никоим об-
разом не коррелирует с большим количеством 
обучаемых в группах, которые к тому же ча-
сто состоят не только из представителей по-
лярных национальных менталитетов, но и из 
студентов совершенно разного уровня подго-
товки. Иностранный язык изучают не только 
«обязанные» программой дети и студенты, но 
и высокомотивированные взрослые, т. е. типо-
логия учеников с учетом их индивидуальных 
качеств и мотиваций практически бесконечна, 
а результат нужен каждому. Необходимость 
«обучать вместе, но по-разному» сегодня так-
же получила иное прочтение в связи с осозна-
нием того факта, что элементы дистанционно-
го обучения, скорее всего, уже прочно закре-
пились в образовательном процессе, а необхо-
димость в полном переходе на данную форму 
получения образования на неопределенные по 
срокам периоды может вернуться в любой мо-
мент. Поэтому педагоги-лингвисты находят-
ся в непрестанном поиске методов, способных 
обеспечить успешное овладение иностранным 
языком абсолютно любому обучающемуся.

Представляется, что в связи со сказанным 
выше потенциал «новых старых» подходов к 
преподаванию иностранного языка – стиле-
вого и стратегического – далеко не исчерпан, 
и именно поэтому наблюдается новый виток 
в исследованиях в обоих указанных научных 
направлениях. Целью данной статьи являет-
ся сопоставить понятия «когнитивные стили» 
и «стратегии овладения и пользования язы-
ком» применительно к обучению, попытаться 
понять их соотношение и показать возможно-
сти для взаимодополнения данных подходов в 
лингводидактике.

Впервые под термином стиль в психо-
аналитике (работы а. адлера конца 1920-х гг.) 
подразумевался индивидуальный способ пре-
одоления (компенсации) человеком своих сла-
бых сторон путем выработки определенных 
стратегий поведения. Можно заметить, что по-
нятия «стратегия» и «стиль» соприкоснулись 
задолго до того, как оба стали применяться в 
когнитивистике. далее, однако, два этих тер-
мина вместе практически не использовались.

до начала второй половины XX в. в рам-
ках стилевого подхода не исследовалась по-
знавательная сфера деятельности личности, 
но и обратившись к ней, ученые далеко не сра-
зу экстраполировали теоретические достиже-
ния в практику обучения. В 60–70-е гг. про-
шлого века термин когнитивный стиль, заим-
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странного языка. Главным для приверженцев 
учения о когнитивных стилях было отмеже-
вание от традиционных оценочных подходов, 
практикуемых различными теориями интел-
лекта, поскольку освоение действительности 
протекает по интуитивно подобранным ин-
дивидуальным схемам с привлечением широ-
кого арсенала ассоциативно-логических опе-
раций. основной целью имплементации обо-
их данных подходов в лингводидактике, та-
ким образом, является поиск индивидуально-
го пути к успеху (в его общепризнанном пони-
мании) обучаемого, т. е. к достижению обуча-
емым определенных стандартов в овладении и 
пользовании иностранным языком.

Соотнеся когнитивные стили и когнитив-
ные стратегии, С. Мессик указывал на то, что 
стили применяются спонтанно и неосознан-
но к целому ряду различных ситуаций, тогда 
как стратегии вариативны и отражают выбор 
(как осознанный, так и неосознанный) меж-
ду некоторыми альтернативами в зависимо-
сти от параметров конкретной ситуации [10,  
с. 5]. б. лу ливер пришла к выводу, что «в боль-
шей степени когнитивными стилями пред- 
ставляется совокупность стратегий» [5, с. 57]. 
Если когнитивный стиль – это формально-ди- 
намическая характеристика интеллектуаль-
ной деятельности, показывающая, какие спо-
собы переработки информации соответствуют 
психологическим возможностям и склонно-
стям того или иного обучаемого, а стратегии – 
своего рода процессуальная суть данных спо-
собов, очевидно, что существует прямая кор-
реляция между когнитивным стилем обуча- 
емого и теми стратегиями, которые он исполь-
зует при овладении иностранным языком. Не-
обходимо подчеркнуть, что типология таких 
стратегий, наряду с когнитивными, включа-
ет также метакогнитивные, аффективно-праг- 
матические, коммуникативные, компенсатор-
ные, стратегии речевосприятия и речепорож-
дения и др. (например, [4, с. 47–60]). С.И. ле-
бединским описаны как теоретические, так и 
многие практические аспекты вариативности 
стратегий овладения языком в зависимости от 
ряда стилевых параметров преимущественно 
в контексте восприятия и понимания речи [3; 
4, с. 20–37]. характеристики вариативности 
даны с учетом биполярной шкалы когнитив-
ных стилей, тогда как на данном этапе стало 
возможным уточнить сочетания стратегий, 
присущих некоторым стилям, исходя из тео-
рии расщепления полюсов или квадриполяр-
ной модели [7].

знаний в лингводидактике б. лу ливер пред-
ложила синтетическую модель, подразделяю-
щую обучаемых на синоптиков и эктеников на 
основании бинарного противопоставления де-
сяти стилей мышления, значительная часть ко-
торых имеет пересечения с основными когни-
тивными стилями [5, с. 35–37].

С точки зрения М.а. холодной, гипер- 
обобщение понятия «стиль» на современном 
этапе исследований трансформировало пси-
хологию познания в «науку о механизмах ин-
дивидуальных различий между людьми в спо-
собах познания окружающего мира» [7, с. 23], 
что явилось основной причиной кризиса сти-
левого подхода. тем не менее исследователь 
подчеркивает, что «анализ человека как субъ-
екта познавательной деятельности предпола-
гает учет более широкого контекста стилевого 
поведения и определение места когнитивных 
стилей в системе других стилевых характери-
стик познавательной деятельности. Когнитив-
ные стили выступают, таким образом, в каче-
стве частной формы индивидуальных «позна-
вательных стилей», которые – как более ши-
рокое по объему понятие – характеризуют ин- 
дивидуально-своеобразные способы изучения 
реальности» [там же, с. 294].

термин стратегия был введен дж. Ру-
бин в лингводидактике в практико-ориенти- 
рованном контексте в 1975 г. [11]. Если на пер-
вом этапе предметом исследований были стра-
тегии пользования языком [8, с. 93], то под 
влиянием когнитивной психологии достаточ-
но скоро возникла потребность оттолкнуться 
от начальных процессов усвоения, что обусло- 
вило поворот в сторону стратегий изучения 
иностранного языка в рамках учения Second 
Language Acquisition («овладение вторым язы- 
ком»). В отечественной науке понятие «стра-
тегии овладения иностранным языком» ак-
тивно разрабатывалось в психолингвистике и 
лингводидактике с 1990-х гг. и на современ-
ном этапе определяется как «комплекс глубин-
ных психологических процессов, посредством 
которых обучаемые аккумулируют новые пра-
вила иностранного языка и автоматизируют 
их в новых ситуациях через переработку вос-
принимаемого материала путем его структур-
ного упрощения с последующим включением 
в индивидуальную когнитивную схему обуча- 
емых» [4, с. 46].

основоположники стратегического подхо- 
да считали, что не наличие врожденных спо-
собностей, а доступное каждому освоение 
определенного «набора» необходимых страте-
гий лежит в основе успешного изучения ино-
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преобразования когнитивных схем, а «мобиль-
ные» контекстозависимые студенты более 
успешно пользуются стратегиями образного 
освоения информации и аналоговыми страте-
гиями. Кроме того, для «мобильных» контек-
стонезависимых студентов характерна актуа-
лизация компенсаторных стратегий достиже-
ния цели. У обучаемых, находящихся на полю-
се контекстозависимости, наблюдается преоб-
ладание имитационных и переводческих стра-
тегий, склонность к полной или частичной ре-
продукции.

характеристики студента по когнитивно-
му стилю импульсивность/рефлективность 
оказывают большое влияние на процессуаль-
ную составляющую обучения, хотя и менее 
всего корректируются в учебном процессе в 
связи с доминированием в полюсе импульсив-
ности биологических факторов. Работая по со-
временным коммуникативно ориентирован-
ным методикам, преподавателю гораздо легче 
вовлечь когнитивно-импульсивных студентов 
в любые виды деятельности, поскольку они го-
товы к быстрым переключениям и, кроме того, 
в принципе склонны к коммуникативной ак-
тивности. без опоры на знания о теории ког-
нитивных стилей преподаватель вскоре ока-
зывается обескуражен низкими результата-
ми, которые значительная часть таких студен-
тов показывает в контрольных срезах. Можно 
предположить, что обучаемые, находящиеся 
на субполюсе быстрые/точные, в отличие от 
собственно импульсивных (быстрых/неточ-
ных) задействуют метакогнитивные страте-
гии направленного внимания и контроля. для 
рефлективных студентов более очевидна акту-
ализация стратегий селективного внимания, а 
также обдумывания и планирования процес-
са усвоения языка. На распределение студен-
тов по субполюсам рефлективности (медлен-
ные/точные и медленные/неточные) оказыва-
ет влияние выбор разных когнитивных и ком-
пенсаторных стратегий. Склонность к широ-
кому использованию всех видов компенсатор-
ных стратегий достижения цели отличает сту-
дентов обоих субполюсов импульсивности.

Психологи отмечают, что меньше других 
установлено связей с другими стилями у оп-
позиции ригидность/гибкость познавательно-
го контроля. В лингводидактике же пока пред-
ставляется возможным применить лишь би-
полярную модель данной стилевой оппози-
ции. Известно, что обучаемые, находящиеся 
на полюсе гибкости, не испытывают затруд-
нений при переходе от вербальных функций к 
сенсорно-перцептивным и, наоборот, быстрее 

На сегодняшний день в психологии описа-
но большое число когнитивно-стилевых оппо-
зиций, не все из которых, по-видимому, явля-
ются высокорелевантными для лингводидак-
тики. достаточно сильная тенденция к объеди-
нению когнитивных стилей в некоторые ком-
плексы или метаизмерения не признается це-
лым рядом исследователей [7, с. 100–103], эм-
пирически удается доказать устойчивые кор-
реляции только между некоторыми из них. тем 
не менее, несмотря на теоретическую возмож-
ность существования неограниченно большо-
го количества «нестандартных» индивидуаль-
ных сочетаний различных стилевых параме-
тров, применительно к проблемам обучения 
иностранному языку связь между основными 
стилевыми характеристиками прослеживается 
достаточно четко. Самыми яркими примера-
ми могут служить корреляции между соответ-
ствующими полюсами таких стилей, как ког-
нитивная простота/сложность, конкретная/аб-
страктная концептуализация, узкий/широкий 
диапазон эквивалентности, узость/широта де-
тализации, сглаживание/заострение [4, с. 22–
24, 26–29, 32–37].

Как экспериментальные исследования [2], 
так и практика преподавания показывает, что 
стратегические предпочтения обучаемых са-
мым значительным образом зависят от харак-
теристик их когнитивного стиля полезависи-
мость/поленезависимость, которому в линг-
водидактике больше соответствует терминоло-
гическая оппозиция контекстозависимость/
контекстонезависимость. Известно, что по-
ленезависимым студентам присущ аналити-
ческий склад ума и именно они показывают 
лучшие результаты практически во всех ви-
дах интеллектуальной деятельности. для на-
шего исследования наиболее релевантными 
являются такие выявленные показатели, как 
их успешность в работе со всеми типами тек-
стов [7, с. 53; 4, с. 21] и высокий уровень вер-
бального интеллекта [6]. Все контекстонезави-
симые обучаемые, таким образом, широко за-
действуют прогностические стратегии и стра-
тегии кодирования информации, трансформа-
ционные стратегии и стратегии комбинирова-
ния, поисковые и контекстуальные стратегии, 
все виды текстовых стратегий, стратегии умо-
заключения. При этом, как отмечалось выше, 
теория расщепления стилевых полюсов дает 
возможность понять различия между студен-
тами, формально находящимися на одном по-
люсе. «Фиксированные» контекстонезависи-
мые учащиеся максимально эффективно стро-
ят ментальные репрезентации посредством 
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предпосылок формирования когнитивного 
(и шире – познавательного) стиля является, 
как известно, образовательная модель. Целе-
направленное обучение использованию не-
достающих или «пробуксовывающих» стра-
тегий овладения и пользования иностранным 
языком позволяет не только улучшить резуль-
таты, демонстрируемые студентами в опреде-
ленном виде речевой деятельности, но и за-
частую приблизить их к нужному субполюсу 
одного из когнитивных стилей. Иначе гово-
ря, изменяя стратегические предпочтения об- 
учаемого, преподаватель оказывает влияние 
на когнитивный стиль как комплекс использу-
емых стратегий.
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овладевают навыками чтения на иностранном 
языке, лучше запоминают, легко переключа-
ются с одного вида речевой деятельности на 
другой. 

Наиболее заметны различия между сту-
дентами, которые принадлежат к противопо- 
ложным полюсам, при выполнении заданий 
на аудирование, а также во время обсуждения 
текстов для чтения и аудирования, т. е. при 
репродуцировании и продуцировании само-
стоятельных высказываний, инициированных 
разномодальной стимульной информацией. 
Когнитивно-гибким студентам присуще эф-
фективное использование стратегий речевос- 
приятия и речепонимания (в частности, прог- 
ностических стратегий, стратегий контексту-
ального и пропозиционного анализа), страте-
гий комбинирования, трансформации и кон-
струирования, смыслового, семантического и 
внешнего синтаксирования. Когнитивно-ри- 
гидные студенты успешно справляются с за-
даниями на поисковое чтение, словообразова-
ние, поскольку эффективно задействуют стра-
тегии анализа лексико-грамматических, смыс-
ловых и ситуативных валентностей, перевод-
ческие стратегии. В случае затруднений при 
порождении высказывания они (так же, как и 
«фиксированные» контектстозависимые) ча-
сто актуализируют компенсаторные стратегии 
избегания, тогда как когнитивно-гибкие сту-
денты – стратегии достижения цели (особенно 
перефразирования и редуцирования).

Приведенный краткий аналитический об-
зор позволяет заключить, что стилевой и стра-
тегический подходы к обучению дополняют 
друг друга. В лингводидактике необходимость 
реализации знаний о них обусловлена стрем-
лением найти индивидуальные пути к резуль-
тативному обучению. опирающийся на стра-
тегическую методику преподаватель-лингвист 
понимает не только то, каким комплексом 
стратегий пользуется студент в процессе овла-
дения иностранным языком, но и к какому суб- 
полюсу того или иного когнитивного стиля он 
тяготеет в принципе, а значит, способен прог- 
нозировать и трудности, которые неизбежно 
возникнут в процессе обучения в будущем. 
такая двойная диагностика, безусловно, уве-
личивает методический потенциал.

Признавая когнитивный стиль относи-
тельно устойчивым образованием, исследо-
ватели все же указывают на возможность не-
которых изменений, обусловленных как воз-
растом, так и другими социальными предпо- 
сылками. одной из важнейших социальных 
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некоторые особенности 
ПроФессионаЛьной 
Подготовки  
Педагога-вокаЛиста  
в вузе

Обосновывается актуальность изучения про-
фессиональных качеств педагога-вокалиста. 
Их специфика раскрывается в содержании 
его профессиональной деятельности, понима-
емой как творческое общение на основе обоб-
щения художественного образа, активизиру-
ющее развитие всех сфер личности (интеллек-
туальной, эмоциональной, коммуникативной, 
духовно-нравственной) и обеспечиваемое реа-
лизацией компетентностного подхода в обра-
зовательном процессе вуза. 

Ключевые слова: педагог-вокалист, професси-
ональные компетенции, компетентностный 
подход, художественная интерпретация.

Вокальное исполнительство можно трак-
товать как сложную динамическую систему, 
синтезирующую композиторское творчество, 
исполнительское творчество, а также сотвор-
чество исполнителей и слушателей в контек-
сте определенной музыкальной среды. При 
этом существует и обратная зависимость: от 
того, какими личностными и профессиональ-
ными качествами обладает исполнитель, каки-
ми художественными и педагогическими ха-
рактеристиками обладает его исполнительская 
деятельность, таково качество воздействия на 
слушателя и возникающей в процессе данной 
деятельности музыкальной среды.

На современном этапе реформирования 
системы образования в силу специфики пред-
метной области профессиональной деятель-
ности музыканту принадлежит одна из веду-
щих ролей в формировании духовной культу-
ры подрастающего поколения. одним из важ-
ных компонентов профессиональной деятель-
ности современного музыканта является спо-
собность моделировать собственную профес-
сиональную деятельность в соответствии с со-
временными требованиями и запросами рос-
сийского общества [1]. 

В значительной степени это обусловлено 
активным развитием многообразных форм об-
щего и профессионального музыкального об-
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 – индивидуальность, реализуемую в са-
мовыражении и высокой конкурентоспособ-
ности на рынке труда.

В качестве образовательных результатов в 
психологической и общепедагогической сфе-
рах профессиональной подготовки педагога-
музыканта, как известно, выступают обще-
предметные компетенции. К ним В.И. байден-
ко относит психологическую и общепедагоги-
ческую компетенции, характеризующие про-
фессиональную пригодность и адекватность 
профессиональной деятельности музыканта 
общественным требованиям [2].

На следующем компетентностном уров-
не речь идет о предметных компетенциях, свя-
занных с опытом решения конкретных музы- 
кально-исполнительских задач, прежде все-
го задач по освоению обучающимися явлений 
музыкального искусства. Здесь компетенции в 
частных предметных областях, в частности в 
области вокального исполнительства, обеспе-
чивают эффективность образовательного про-
цесса [4].

для этого, на наш взгляд, необходима та-
кая организация профессиональной подготов-
ки педагога-вокалиста, при которой происхо-
дит овладение не только знаниями о спосо-
бах деятельности, но и самими многообразны-
ми способами. С данной точки зрения целесо-
образно выделение таких предметных компе-
тенций, как:

1) музыкально-теоретическая компетен-
ция, связанная с опытом анализа и решения 
музыкально-теоретических задач, аннотирова-
ния и анализа музыкальных произведений, ре-
конструкции музыкально-исторического про-
цесса;

2) вокально-исполнительская компетен-
ция, которая определяется собственным опы-
том художественно-интерпретационного ана- 
лиза музыкального материала и его эмоцио- 
нально-образного исполнительского воспро-
изведения, а также опытом творческого музи-
цирования;

3) методическая компетенция, раскрываю-
щаяся как опыт организации процесса форми-
рования вокально-исполнительских навыков 
высокого качественного уровня.

Следовательно, каждая область профес-
сиональной предметной подготовки педагога-
вокалиста, как и каждая учебная дисциплина, 
должна быть ориентирована не только на фор-
мирование конкретной предметной компетен-
ции, но и на становление ключевых (метапред-
метных) и общепредметных компетенций, об-

разования. характеристикой высокого уровня 
профессионализма педагога-музыканта высту-
пает комплекс разнообразных знаний, умений, 
навыков, в том числе:

‒ музыкально-исполнительское мастерство; 
‒ музыкально-теоретическая и историче-

ская образованность; 
‒ профессионально ориентированная ме-

тодологическая и методическая подготовка.
обоснованным представляется, что ядром 

профессионального обучения педагога-музы- 
канта выступает предметно-методическая под-
готовка, включающая комплекс психолого-пе- 
дагогических, музыкально-теоретических, му- 
зыкально-исторических, методологических и 
методических дисциплин, обеспечивающих 
его фундаментальность и научную обоснован-
ность. однако, следуя за спецификой профес-
сиональной деятельности, которая заключает-
ся в решении художественных задач средства-
ми музыкального искусства, необходимо об-
ратиться к изучению особенностей професси-
ональной подготовки педагога-вокалиста.

Как указывает Г.М. Цыпин [9], музыкаль- 
но-исполнительская деятельность синтезиру-
ет творческий поиск, обусловленный необхо-
димостью соответствовать изменяющимся ис-
полнительским ситуациям; художественное 
творчество, следующее из творческой приро-
ды самого музыкального искусства. Это дает 
основания выделять в качестве основной ха-
рактеристики профессиональной компетент-
ности педагога-вокалиста художественное 
творчество, реализуемое при решении художе- 
ственно-исполнительских задач, при опоре на 
закономерности и функции вокального твор-
чества [4].

В настоящее время при подготовке педа- 
гога-вокалиста к профессиональной деятель-
ности речь идет не просто о его методической 
оснащенности, но и о профессиональной ком-
петентности. К числу ключевых компетенций 
относятся такие компетенции, как ценностно-
смысловая, общекультурная, познавательная, 
информационная, коммуникативная, социаль- 
но-трудовая и компетенция личностного само-
совершенствования [5].

На наш взгляд, целесообразно дополнить 
данные компетенции теми, которые обеспечи-
вают успешную социальную адаптацию лич-
ности педагога-вокалиста. К ним мы относим:

 – профессиональную и социальную мо-
бильность, сущность которых состоит в спо-
собности к освоению новых социальных ролей 
и отраслевых специальностей;



7979

 Педагогические  науки 

матическом обогащении, расширении художе- 
ственно-выразительных средств в новых ин-
терпретационных решениях в его професси- 
онально-педагогической деятельности. Это 
означает, что музыкально-исполнительская де- 
ятельность педагога-вокалиста должна быть 
ориентирована на понимание высокой музы- 
кально-эстетической культуры, благодаря че- 
му обеспечиваются яркость его проявления в 
музыкальном искусстве, значимость и много-
гранность образов и ассоциаций, убедитель-
ность исполнительского стиля.

особо следует сказать о значимости твор- 
ческой импровизации в профессиональной 
подготовке педагога-вокалиста. она реализу-
ется двояко: в общепедагогическом и музы- 
кально-исполнительском аспектах. 

В первом случае творческая импровиза-
ция выступает в качестве регулятора, позволя-
ющего проецировать замысел педагога на ре-
альный учебно-воспитательный процесс, опе-
ративно корректировать как действия обучаю-
щихся в классе сольного пения, так и процесс 
педагогического взаимодействия в целом. Во 
втором случае музыкально-исполнительская 
импровизация предполагает наличие у педа- 
гога-вокалиста опыта, собственно импровизи-
рования, а также подбора по слуху, чтения нот 
с листа, транспонирования и, наконец, созда-
ния различных вариантов художественного 
исполнения музыкального произведения (ин-
терпретации).

безусловно, на любом занятии в классе 
сольного пения главенствующая роль принад-
лежит музыке, музыкальному искусству, что 
требует от будущего педагога-вокалиста по-
стоянного совершенствования художественно-
исполнительских умений и навыков, испол-
нительской техники. Это обеспечивается как 
овладением обновляющимися специальными 
правилами, техническими приемами и спосо-
бами действий, так и знаниями традиционных 
и инновационных научных положений в обла-
сти вокального искусства и педагогики. Под-
тверждением служит то, что «ведущим ком-
понентом музыкально-исполнительской ком-
петентности выступает система музыкально-
исполнительских знаний, умений и навыков, 
которая проявляется… как сложное образова-
ние, включающее в себя и общемузыкальный 
комплекс теоретических сведений и умений, 
и художественно-исполнительскую культу-
ру работы над музыкальным материалом, ис-
полнения академического и прочего реперту- 
ара» [7, с. 8].

условливающих творческое самоопределение 
и самореализацию музыканта.

Поскольку предметом нашего изучения 
выступает музыкально-исполнительская ком-
петентность педагога-вокалиста, необходи-
мо остановиться на ее содержании и структу-
ре. Прежде всего, в соответствии с положени-
ями современной педагогики музыкального 
исполнительства (л.П. Казанцева, Г.П. Про-
кофьев, Г.М. Цыпин и др.), суть процесса за-
ключается в «сотворчестве-восприятии музы-
кального явления». Подобное понимание об- 
условлено тем, что каждое музыкальное произ-
ведение заключает в себе опыт познавательно-
оценочной деятельности автора. В том случае, 
когда эмоциональные переживания компози-
тора созвучны с эмоциональными пережива-
ниями исполнителя и слушателя, по мнению 
Г.М. Цыпина, и возникает сотворчество в по-
стижении музыкальных образов [8; 9].

Центральное место в музыкально-испол- 
нительской подготовке педагога-вокалиста за-
нимает процесс творческого воспроизведения 
музыкального произведения, требующий не 
только глубины и тонкости восприятия, но и 
специфических исполнительских способно-
стей. Иначе говоря, по-настоящему глубокий 
творческий исполнительский замысел может 
быть реализован только в мастерском испол-
нении, а не в его теоретическом обосновании, 
даже самом интересном. 

Здесь речь идет о решении проблемы худо-
жественной интерпретации музыкальных про-
изведений, в процессе которой исполнитель-
вокалист формулирует проблему творческого 
замысла и решает ее исполнительскими сред-
ствами. Г.П. Прокофьев отмечал, что суще-
ствование произведения композитора как об-
щественного явления, встроенного в музы-
кальное сознание общества, возможно только 
посредством творческой исполнительской ин-
терпретации.

Именно от творческого, компетентного ис-
полнителя зависит актуальность функциони-
рования и современных музыкальных произ-
ведений, и произведений прошедших истори-
ческих периодов. С этой точки зрения педагог-
вокалист является носителем и транслятором 
не столько исполнительской, сколько общей 
музыкальной и художественной культуры.

Если целью музыкально-исполнительской 
деятельности педагога-вокалиста является со-
хранение и воспроизведение музыки в эталон- 
ных вариантах, в их общественной значимо- 
сти, то становится возможным прогресс в те- 
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ных и технических задач; преодоления тех-
нических вокально-исполнительских трудно- 
стей; концентрации внимания на качестве зву-
чания и свободе певческого аппарата; осу-
ществления постоянного вокально-слухового 
самоконтроля.

Сущность третьей ступени раскрывается в 
понятии творческого музицирования педагога-
вокалиста, которое обеспечивается умения-
ми и навыками по оперированию вокально-
слуховыми и слухо-моторными представлени-
ями и мышечной памятью; ориентировкой в 
изменениях средств музыкальной выразитель-
ности; предугадывании логики развития музы-
кальной мысли; выражением авторского виде-
ния художественного образа произведения в 
собственном вокальном исполнении.

В контексте проблематики нашего иссле-
дования следует также остановиться на худо- 
жественно-исполнительском репертуаре бу-
дущего педагога-вокалиста, преимущественно 
ориентированного на богатство культурного и 
художественного опыта, жанровое и стилевое 
разнообразие. Наряду с произведениями ака-
демического вокального искусства, необходи-
мыми для формирования основ вокального ма-
стерства и художественной культуры как об- 
учающихся, так публики, л.М. Рогачева пред-
лагает включать в репертуар значительное ко-
личество сочинений различных эпох, стилей и 
жанров, представляющих лучшие образцы со-
временной музыкально-культурной среды [6].

таким образом, высокий уровень про-
фессиональной музыкально-исполнительской 
компетентности будущего педагога-вокалиста 
включает следующие характеристики:

 – научно обоснованные и практико-ори- 
ентированные, системные и целостные зна-
ния в области вокально-исполнительского ис-
кусства, позволяющие принимать решения не 
только в типичных, но и в нетрадиционных 
художественных и сценических ситуациях, а 
также содержащие определенную новизну и 
авторскую позицию;

 – вокально-исполнительские и вокально-
педагогические умения и навыки высоко-
го профессионального качества, сочетающие 
действия репродуктивного и творческого ха-
рактера, имеющие высокие исполнительские 
результаты, реализуемые в авторской интер-
претации вокальных произведений. 

Музыкально-исполнительская деятель-
ность ‒ это центральный компонент професси-
ональной подготовки будущего педагога-во- 
калиста, составляющий информационно-опе- 

Содержание и структура музыкально-ис- 
полнительской деятельности вокалиста, с на-
шей точки зрения, раскрываются в единстве 
понятий «интерпретация» и «музыкально-ис- 
полнительская техника». Интерпретация (от 
interpretation – «истолкование, объяснение»), 
а точнее интерпретационный анализ музы-
кального материала, реализуется в художест- 
венно-техническом воплощении интерпрета- 
ционного замысла и творческом музициро-
вании, что позволяет говорить о художест- 
венно-исполнительской культуре педагога-во- 
калиста. что касается музыкально-исполни- 
тельской техники, то она реализуется в инфор-
мационном, семантическом контексте, и по- 
этому к будущему педагогу-вокалисту предъ-
являются требования соответствия исполне-
ния особенностям музыкального языка, гра-
мотному прочтению нотного текста, вопло-
щения признаков конкретного музыкального 
стиля, традиционных свойств жанра, архети-
па формы и др.

опираясь на исследование л.П. Казанце-
вой и исходя из сущностных характеристик 
музыкально-исполнительской деятельности, 
мы считаем возможным выделить совокуп-
ность знаний, умений и навыков, обеспечива-
ющих будущему педагогу-вокалисту успеш-
ность и высокое художественное качество жи-
вого исполнения вокальных произведений с 
перспективой публичного исполнительства, 
а также высокий качественный уровень его 
профессионально-педагогической деятельно-
сти [3].

Первой ступенью здесь является теорети-
ческий анализ музыкального произведения, 
включающий знания технологии аналитиче-
ской работы; закономерностей и характерных 
черт жанра и стиля; исторической периодиза-
ции художественных направлений; своеобра-
зия авторских стилей, основных принципов 
формообразования; умений и навыков в обла-
сти реализации межпредметных связей; пони-
мания элементов музыкального языка, значе-
ния средств музыкальной выразительности и 
драматургических принципов. 

Вторая ступень – это собственно вокально-
исполнительское воплощение (интерпретация 
замысла музыкального произведения), вклю-
чающее знания технологии поэтапного раз- 
учивания вокального произведения; приемов 
и способов звукоизвлечения; основных тех-
нических принципов; художественной приро-
ды музыкального материала; умения и навы-
ки, касающиеся гармоничности художествен-
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Peculiarities of professional training  
of vocalist teachers in universities
The article deals with the substantiation of the 
topicality of the study of the professional beha- 
viour of vocalist teachers. Their specific features 
are uncovered in the content of their professional 
activities considered as the creative communica- 
tion on the basis of the generalization of the 
artistic image activating the development of all the 
spheres of the personality (intellectual, emotional, 
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ed by the implementation of the competence ap- 
proach in the educational process of universities.
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рациональную основу его общей профессио-
нальной компетентности и выступающий в ка-
честве одного из условий эффективной про-
фессиональной деятельности в современном 
социокультурном пространстве.
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хранить кадровый потенциал, а также значи-
тельно повысить уровень профессиональной 
готовности в целом [3; 5]. авторы рассматри-
вают свою работу на основе положений о не-
обходимости:

1) усвоения курсантами и слушателями 
правил индивидуального и коллективного без-
опасного поведения в экстремальных ситуаци-
ях, угрожающих жизни и здоровью граждан, в 
ходе специально организованного педагогиче-
ского процесса в условиях ведомственного об-
разования системы МВд России;

2) формирования у курсантов образова-
тельных организаций МВд России определен-
ных качеств личности, позволяющих им быть 
готовыми к преодолению соответствующих 
экстремальных ситуаций;

3) разработки теоретических основ лич-
ностной готовности к экстремальным ситуа-
циям с точки зрения современных требований 
к ведомственному образованию;

4) разработки технологии формирования 
готовности обучающихся к преодолению экс-
тремальных ситуаций, включающих диагно-
стирование степени ее сформированности, 
определение логики организации образова-
тельного процесса в вузах МВд России.

В статье обосновывается процесс фор-
мирования готовности курсантов вузов МВд 
России к преодолению экстремальных ситуа-
ций; продемонстрирована актуальность разви-
тия психофизической готовности обучающих-
ся к стрессоустойчивому поведению. 

авторский коллектив придерживается 
основных положений целостного и ситуаци- 
онно-средового подходов, с позиций которых 
формирование готовности курсантов к пре-
одолению экстремальных ситуаций рассма-
тривается как процесс формирования це-
лостного личностного качества как нового 
образовательного результата подготовки ка-
дров для органов внутренних дел в образова-
тельных организациях системы МВд России, 
способствующего совершенствованию лично-
го состава, позволяющего решать задачу обес- 
печения безопасности граждан, стоящую пе-
ред органами внутренних дел Российской Фе-
дерации [5].

В исследованиях по данной проблемати-
ке необходимо выявлять сущностные харак-
теристики готовности курсантов вузов МВд 
России к преодолению экстремальных ситуа-
ций как образовательного результата. Эти ха-
рактеристики продемонстрируют содержание 

В.и. КоСЯчЕнКо, д.В. ЕГоРЕнКоВ,  
С.а. жаРКоВ, М.а. тиМоШЕнКо 
(Волгоград) 

особенности Формирования 
ПсихоФизической готовности 
сотрудников овд  
к выПоЛнению  
оПеративно-сЛужебных  
задач

Раскрываются особенности подготовки со-
трудников органов внутренних дел, направ-
ленной на формирование готовности к пре-
одолению экстремальных ситуаций как це-
лостного личностного качества и нового об-
разовательного результата подготовки ка-
дров для органов внутренних дел, позволяюще-
го решать одну из основных задач – обеспе-
чение безопасности граждан. Это требует 
от сотрудников целенаправленной система-
тизации теоретических знаний и формирова-
ния практических умений, навыков на протя-
жении обучения в образовательных организа-
циях системы МВД России. 

Ключевые слова: формирование готовности, 
психофизическая готовность, целостное лич-
ностное качество, оперативно-служебная де-
ятельность.

основой оперативно-служебной деятель-
ности сотрудника МВд является система ме-
роприятий, направленных на использовании 
необходимых знаний, умений и навыков со-
трудников оВд с учетом оперативной обста-
новки, специфики и профиля их основной слу-
жебной деятельности. Направление данной де-
ятельности формирует у сотрудников наибо-
лее эффективные способы выполнения долж-
ностных обязанностей и овладение передовы-
ми приемами и способами успешного реше-
ния оперативно-служебных задач сотрудника-
ми различных специальностей [5]. Важнейшей 
ее характеристикой является экстремальность. 
Под экстремальными понимаются такие усло-
вия, которые предъявляют предельные требо-
вания к физическим, психологическим и эмо-
циональным ресурсам организма и личности, 
что задает высокую степень риска поведения 
человека [1].

очевидно, что специальная подготовка 
(огневая, физическая, тактико-специальная) 
сотрудников МВд к действиям в таких усло-
виях позволяет не только повысить качество 
их профессиональной деятельности, но и со-

© Косяченко В.И., Егоренков д.В., Жарков С.а., тимошенко М.а., 2021
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ристическим актам, приобретающим новые 
формы, обеспечению безопасности мест мас-
сового пребывания граждан, предотвращению 
угрозы для их жизни и здоровья, преодолению 
различных экстремальных ситуаций. 

Министр внутренних дел Российской Фе-
дерации В.а. Колокольцев в своем интервью 
газете «Известия» отметил, что «повышение 
профессионализма и качества кадрового со-
става полиции – приоритетная задача» [6], что 
актуализирует перед системой ведомствен-
ного образования совершенствование лично-
го состава в ходе подготовки кадров в систе-
ме МВд РФ. В интервью также было отмече-
но, что у сотрудников полиции «служебная де-
ятельность заключается в том, чтобы правиль-
но оценить сложившуюся ситуацию и принять 
единственно верное решение» [там же]. Целе-
направленное формирование готовности кур-
сантов вузов МВд России к преодолению экс-
тремальных ситуаций при поддержании по-
рядка в обществе в современных условиях мо-
жет стать одним из эффективных способов ре-
шения поставленной задачи [там же].

Готовность курсантов вузов МВд России к 
преодолению экстремальных ситуаций позво-
лит им сознательно и ответственно относиться 
к вопросам личной безопасности и безопасно-
сти окружающих, преодолевать панику, расте-
рянность, страх и необдуманность действий в 
период стресса, что требует развития целост-
ности мышления, мотивации, систематиза-
ции специальных знаний, умений и личност-
ного опыта поведения в экстремальных усло-
виях (Э.Я. Егорова, Н.В. Елисеева,В.Н. Мош-
кин, а.Н. Приешкина, а.а. Сергин, В.а. Си-
доркин, A.M. Столяренко, т.Н. Султанов, 
В.С. Фролов, б.Н. чумаков и др.) [5].

Подготовка курсантов вузов МВд России 
нацелена на постоянное повышение их образо-
вательного уровня. так, в Волгоградской ака-
демии МВд России в целях обеспечения ин-
новационной образовательной и научно-ис- 
следовательской деятельности академии и во 
исполнение требований приказа МВд от 2 ав- 
густа 2013 г. № 591 «о внесений изменений 
в приказ МВд России от 29 августа 2012 го- 
да № 820 “о профилизации образователь-
ных учреждений МВд России”» 5 сентября 
2013 г. на базе одного из подразделений акаде-
мии – учебно-научного комплекса экспертно-
криминалистической деятельности – откры-
лась опытно-экспериментальная лаборатория 
криминалистических исследований, отвечаю-
щая мировым стандартам качества проведе-
ния криминалистических исследований, отра-

уровневой шкалы сформированности готовно-
сти курсантов к преодолению экстремальных 
ситуаций.

Вопрос об уровневой диагностике сфор-
мированности готовности курсантов к пре- 
одолению экстремальных ситуаций может 
быть адресован соответствующим специалис- 
там-психологам. однако ряд признаков мо-
жет быть определен посредством наблюдения, 
анкетирования, экспертных оценок – обыч-
ных для педагогической практики инструмен-
тов. Конечно, наилучшим методом диагности-
ки может быть только результативность дея-
тельности курсанта в реальных условиях опе- 
ративно-служебной деятельности. В этом и за-
ключается основная трудность, не позволяю-
щая рассматривать методы психологической 
диагностики в качестве основного инстру-
мента оценки сформированности готовности 
к преодолению экстремальной ситуации – как 
в силу большой трудоемкости данного про-
цесса, так и в плане устойчивости большин-
ства психологических характеристик, изуча-
емых на этапе профотбора. таким образом, с 
педагогической точки зрения важным показа-
телем готовности к преодолению экстремаль-
ных ситуаций могут быть образовательные ре-
зультаты курсанта, достигнутые им в процес-
се формирования готовности к преодолению 
экстремальных ситуаций в условиях учебно-
воспитательного процесса, типичного для ву-
зов системы МВд Российской Федерации [5].

Представленная логика процесса форми-
рования может стать теоретической базой как 
для дальнейшего исследования изучаемой го-
товности и понимания его динамики и специ- 
фики в вузах системы МВд Российской Феде-
рации, так и для педагогических работников 
организаций дополнительного образования 
системы МВд России в плане совершенство-
вания умений и навыков преодоления опасных 
ситуаций в профессиональной деятельности с 
целью повышения качества ведомственного 
образования, эффективного решения сотруд-
никами оперативно-служебных задач, обеспе-
чения личной безопасности граждан.

В современной России принятие и вступ- 
ление в силу Федерального закона «о поли-
ции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ обусловлено 
напряженной жизнью современного человека, 
наполненной чрезвычайными обстоятельства-
ми, и необходимостью повышения роли пра-
воохранительных органов в рамках государ-
ства по пресечению противоправных и экс-
тремистских проявлений, провокаций к мас-
совым беспорядкам, противодействию терро-
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учебных организациях системы МВд сегодня 
является практическая направленность обуче-
ния на формирование готовности к преодоле-
нию экстремальных ситуаций как целостно-
го личностного качества. Предлагаемый путь 
совершенствования подготовки личного со-
става требует от курсантов самостоятельной 
систематизации теоретических знаний и прак-
тических умений, навыков, полученных при 
помощи педагогических работников на протя-
жении обучения в образовательной организа-
ции МВд России для самореализации, как ак-
тивных субъектов моделирования экстремаль-
ных ситуаций, оптимального выбора адекват-
ных средств и быстрого реагирования по их 
преодолению [2; 5].

Предварительный опрос 250 курсантов  
Ва МВд России 1–4-х курсов показал, что 
87% из них признают необходимость учить-
ся безопасному поведению в экстремальных 
ситуациях, угрожающих собственной жизни, 
жизни и здоровью других людей, для повыше-
ния профессионализма. 

В результате опроса о готовности к опас-
ной для жизни ситуации (см. диаграмму выше) 
выяснилось, что 44% опрошенных сомневают-
ся в своей готовности или уверены в том, что 
не готовы. Среди причин своей неготовности 
курсанты называют растерянность, замедлен-
ные реакции, торопливость действий, страх, 
нарушение логики рассуждения, тревожность, 
сумбурность поведения в экстремальных ситу-
ациях и др. 

жающая современные тенденции отечествен-
ного профильного высшего образования [9; 3].

Это отражается и на положительном ком-
плексном воздействии подготовки курсантов 
(слушателей) академии в процессе изучения 
различных предметов теоретической и прак-
тической направленности. К данным дисцип- 
линам относятся «Конституционное право», 
«административное право», «Уголовное пра-
во», «Правоохранительные органы», «основы 
управления в органах внутренних дел», «огне-
вая подготовка», «Специальная техника в орга-
нах внутренних дел», «Физическая подготов-
ка», «тактико-специальная подготовка» и др. 
Курсанты изучают дисциплины, позволяю-
щие давать юридическую оценку администра-
тивных проступков, уголовных преступле-
ний, правомерности применения огнестрель-
ного оружия, формировать умения и навы-
ки обращения с оружием, устранять задержки 
при стрельбе, пресекать противоправные дей-
ствия с помо щью табельного оружия, вести 
непосредственное силовое единоборство с ак-
тивно сопротивляющимся правонарушителем, 
умело действовать в составе наряда, исполь-
зуя специальные средства, приемы самоза-
щиты и задержания в оперативно-служебной 
и служебно-боевой деятельности. Курсантов 
обучают правилам индивидуального и коллек-
тивного безопасного поведения в чС, угрожа-
ющих жизни и здоровью граждан.

Принципиально важной подготовкой ка-
дров для органов внутренних дел в высших 

распределение ответов курсантов ва мвд на вопрос  
«готовы ли вы к опасной для жизни ситуации?»
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гия процесса формирования данного качества 
личности, недостаточно обоснованы способы 
диагностирования и средства формирования 
названной готовности.

Проблема формирования специальных 
знаний, умений, навыков, умелых действий 
и адекватного поведения в широком спектре 
современных угроз и рисков, необходимых 
личностных качеств обучающихся, готовно-
сти к действиям в экстремальных ситуациях, 
в том числе к служебной деятельности в си-
стеме МВд РФ, представляет особый интерес 
для педагогической науки и образовательной 
практики. отражением такого состояния яв-
ляется продолжающийся поиск других вари-
антов, способов представления желаемого ре-
зультата – того образа человека, на который 
должна быть ориентирована профессиональ-
ная подготовка курсанта [11, с. 54].

Принципиально важной подготовкой в 
высших учебных организациях системы МВд 
сегодня является такая подготовка, которая 
направлена на формирование готовности к 
преодолению экстремальных ситуаций как 
целостного личностного качества. Как пока-
зывают данные исследований, у большинства 
курсантов имеются образовательные потреб-
ности, связанные с накоплением опыта дея-
тельности в конкретных опасных ситуациях, 
усвоением примеров адекватного поведения в 
экстремальных ситуациях. 

до настоящего времени проблема органи-
зации педагогического процесса, направлен-
ного на формирование готовности курсантов 
к преодолению экстремальных ситуаций, не 
разработана. Ее решение должно основывать-
ся на следующем: 

1) создании теоретической уровневой мо-
дели образовательного результата; 

2) создании технологии процесса форми-
рования готовности к преодолению экстре-
мальных ситуаций как качества личности; 

3) обосновании способов диагностирова-
ния и средств формирования указанной готов-
ности.
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большинство респондентов отмечают: не-
смотря на то, что на занятиях в академии они 
овладевают глубокими теоретическими про-
фессиональными знаниями об опасных собы-
тиях, ситуациях, происходящих в современ-
ном обществе, получают психологическую, 
физическую и боевую подготовку, у них не 
хватает целостности восприятия незнакомой, 
неожиданной опасной ситуации, личностного 
опыта «проигрывания» преодоления конкрет-
ной экстремальной ситуации. При этом прак-
тически все респонденты указывают на нали-
чие потребности в целенаправленном форми-
ровании готовности к экстремальным ситуа-
циям во время занятий [5]. образовательные 
технологии позволяют формировать у индиви-
да профессиональное мышление, которое дает 
возможность максимально эффективно при-
менять накопленный опыт в жизненных ситу-
ациях [4, с. 31].

таким образом, накопленный опыт дея-
тельности в конкретных опасных ситуациях, 
основанный на усвоении примеров быстрого 
и точного реагирования в ситуациях действия 
различных сбивающих факторов, представля-
ющих угрозу для жизни, является, по мнению 
опрошенных, крайне важным компонентом 
профессиональной подготовки. 

Кроме того, курсанты считают необходи-
мым создание в учебном процессе условий для 
применения знаний в неожиданных ситуаци-
ях, тренировки навыков принятия волевых и 
оптимальных решений в процессе психологи-
ческого воздействия на толпу (с переключени-
ем внимания на другой объект), оказавшейся в 
чрезвычайной ситуации, и ряд других умений, 
связанных с эффективным преодолением экс-
тремальных ситуаций [5]. Иначе говоря, тео-
ретически процесс формирования готовности 
курсантов к преодолению экстремальных си-
туаций как образовательного результата в ву-
зах МВд России недостаточно обоснован. Со-
ответственно, на наш взгляд, это порождает 
определенную неудовлетворенность образо-
вательных потребностей курсантов [там же].

Следовательно, перед образовательной си-
стемой вузов МВд России стоит важная про-
блема – проблема формирования готовности 
к преодолению экстремальных ситуаций. По 
нашему мнению, до настоящего времени эта 
проблема не получила в педагогической на- 
уке должного освещения: не обоснованы сущ-
ностные характеристики готовности курсан-
тов к преодолению экстремальных ситуаций, 
не разработаны уровневая модель и техноло-
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сиям системы «человек – человек», рассчитана 
всегда на среднего человека, т. е. на среднего 
больного или на среднего студента. таковых, 
как известно, в природе не существует. Реаль-
ный живой человек уникален по определению, 
и, соответственно, работа с ним требует учета 
его индивидуальности. Как совместить усред-
ненность стандарта и индивидуальный подход 
при взаимодействии с человеком – задача, ре-
шать которую призваны гуманитарные и об-
щественные науки [12].

отечественные исследователи утвержда-
ют, что теоретические аспек ты гуманитариза-
ции медицинского образования стали рассма-
триваться в начале хх в. и не потеряли сво-
ей актуальности до сих пор. одной из глав-
ных целей медицинского образования, а также 
предметом научного поиска педагогики выс-
шего медицинского образования является пе-
реход от узкой научной направленности об- 
учения к такому подходу, при котором в рав-
ной степени уделяется внимание развитию 
когнитивных и эмоциональных элементов 
клинической практи ки [8]. Исключение гума-
нитарных наук из системы отечественного ме-
дицинского образова ния привело бы к небла-
гоприятным последствиям в этом контексте. 
Гуманизация и гуманитаризация высшего ме-
дицинского образования ставят своей целью 
формирование нравственно и духовно разви-
того человека – будущего специалиста, вне за-
висимости от его национальной и культурной 
принадлежности, готового и способного гар-
монично сочетать образованность, профессио- 
нализм, духовность, нравственную воспитан-
ность. Гуманитарный аспект медицинского 
образования отражает весь спектр социаль-
ных аспектов профессиональной деятельно-
сти врача – это и проблемы взаимоотношения 
с пациентами и членами их семей, коллегами, 
и вопросы медицинского права, аспекты влия-
ния научных открытий на жизнедеятельность 
человека и т. д. отсюда вытекают задачи си-
стемы высшего профессионального образова-
ния – это не только формирование широкого 
кругозора у студентов, но и воспитание духов-
ной личности, от интеллектуального, полити-
ческого, культурного уровня которой во мно-
гом будет зависеть будущее общества. Прио-
ритетной целью системы образования являет-
ся обеспечение качества образования, которое 
будет соответствовать не только российским, 
но и международным образовательным стан-
дартам [13].

Е.В. ШиШКина, а.и. аРтюхина,  
В.и. чуМаКоВ, н.д. МаШлыКина 
(Волгоград) 

роЛь социаЛьно-гуманитарных 
дисциПЛин в Подготовке 
обучающихся  
медицинского вуза

Освещаются место и роль социально-гума- 
нитарных дисциплин в подготовке студен-
тов медицинского вуза, обучающихся на меди-
цинских и гуманитарных специальностях. На 
основе многолетнего педагогического опыта 
представлены авторские педагогические тех-
нологии, наиболее полно формирующие обще-
культурные и профессиональные компетен-
ции блока социально-гуманитарных дисци-
плин. 

Ключевые слова: социально-гуманитарные дис-
циплины, педагогические технологии, гумани-
таризация, медицинское образование.

В в е д е н и е .  Современные тенденции гу-
манизации и гуманитаризации высшего меди-
цинского обра зования находят свое отражение 
в государственных образовательных стандар-
тах. Значительные изменения произошли в про-
граммах подготовки студентов медицинских 
вузов медицинского, медико-биологического 
и гуманитарного профилей (менеджеры в сфе-
ре здравоохранения, клинические психологи, 
специалисты по социальной работе в здраво-
охранении). Ведутся дискуссии о том, не пе-
регружены ли гуманитарные и социальные на-
уки часами в подготовке студентов в высшей 
медицинское школе? Есть мнение, что необхо-
димо значительно сократить объем нагрузки 
социально-гуманитарного блока дисциплин в 
пользу профильных предметов, медицинско-
го и биологического направлений. Разумеет-
ся, обучающиеся тратят значительное количе-
ство времени и сил на подготовку к занятиям 
по гуманитарным предметам, а также проек-
тирование и написание многочисленных само-
стоятельных работ по данным дисциплинам, 
что обуславливает перегрузку и невротизацию 
учащихся. В силу этого звучат призывы раз-
грузить студентов от якобы «излишних» заня-
тий по непрофильным дисциплинам. По мне-
нию В.М. чижовой, возникает еще одна про-
блема: стандартизация работы с человеком, а 
медицина и образование относятся к профес-
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усвоив определенные навыки, может довести 
их до совершенства путем систематическо-
го повторения. Но медицина как вид духовно-
практической деятельности, как важный ком-
понент социальной сферы, как особая форма 
межчеловеческой коммуникации – это явле-
ние культуры, что требует понимания ценно-
стей, формирующих личность врача [7]. Поэ-
тому, например, студенту-медику важно изу-
чать философию [9]. В целом в отечественной 
педагогике роль гуманитарного знания в выс-
шем медицинском образовании освещена все-
сторонне [8], однако задачи этого знания вы-
делены недостаточно кристаллизованно. 

для формирования деонтологически зна-
чимых качеств будущего врача целесообразно 
использовать потенциал дисциплины «Ино-
странный язык», о чем свидетельствуют педа-
гогические эксперименты отечественных ис-
следователей. Знание иностранного языка, на-
пример, позволит читать литературу в ори-
гинале. литературные произведения являют-
ся результатом знаний, накопленных челове-
ком веками, и источником гуманистических 
ценностей, культурных традиций и духовно-
го наследия, позволяют воспринять и закре-
пить зарубежный опыт клинической практи-
ки. Это, безусловно, может найти эмоциональ-
ный отклик среди студентов, что, в свою оче-
редь, является основополагающим условием 
для формирования гуманистически значимых 
качеств личности будущего специалиста [9]. 
основным минусом современного медицин-
ского образования считается недостаточный 
акцент на гуманитарном воспитании будуще-
го специалиста. Как отмечают многие авто-
ры, существует противоречие между огром-
ным потенциалом гуманитарных предметов и 
их представленностью как общеобразователь-
ного «придатка» специальных дисциплин [11]. 
Вопрос о целесообразности изучения гумани-
тарных наук в медицинских вузах тесно связан 
с вопросом о состоянии преподавания гумани-
тарных и социальных дисциплин. от ответа на 
него формируются две прямо противополож-
ные позиции. Первую из них можно условно 
назвать «тенденция свертывания», вторую – 
«ориентацией на расширение» [6]. По нашему 
мнению, вторая тенденция должна получить 
более полное развитие.

Необходимо перечислить те задачи, ко-
торое гуманитарное знание выполняет в под-
готовке студента-медика, клинического ор-
динатора, аспиранта в высшем медицинском 
образовании. одной из задач педагогическо-
го знания в подготовке врача является фор-

Говоря о функциях гуманитарного зна-
ния в системе медицинского образования, не-
обходимо привести точку зрения зарубежно-
го исследователя рассматриваемой нами темы 
К. Вочтлера. он выделяет две функции меди-
цинских гуманитарных наук: инструменталь-
ную и неинструментальную. Гуманитарные 
науки выполняют инструментальную функ-
цию, когда они напрямую применяются в еже-
дневной практике клинициста. так, изучение 
изобразительного искусства по сюжетам кар-
тин не только позволит проследить эволюцию 
медицинского знания, но и положительным 
образом отразится на развитии способностей 
будущего врача визуально распознавать кли-
нические признаки и симптомы того или иного 
заболевания у пациента [15]. Интеграция гума-
нитарной составляющей в клинические дисци-
плины медицинских вузов позволит не только 
передать студентам системные знания клини-
ческого толка, но и решить задачу подготовки 
современного конкурентоспособного специа-
листа с устойчивой системой ценностей, необ-
ходимым набором общекультурных и профес-
сиональных компетенций, позволяющих каче-
ственно и ответственно выполнять профессио-
нальные обязанности, что, в свою очередь, по-
ложительным образом скажется на сохране-
нии престижа профессии врача, снизит рост 
недоверия к медицине, вызванного отчасти ее 
дегуманизацией [10]. 

большое значение современные студенты 
придают практикоориентированности тех зна-
ний, которые им дают в вузе. Им не нравит-
ся роль пассивных слушателей, они неохотно 
воспринимают позицию преподавателя вуза 
как носителя безоговорочных истин, непогре-
шимого оракула, распространяющего с высо-
кой трибуны академическое знание. Социоло-
гия призвана сделать обучение более рефлек-
сивным, интерактивным и активизирующим 
ресурсы каждого субъекта педагогического 
процесса [5]. Современные студенты доволь-
но прагматичны – четко дифференцируют из-
учаемые дисциплины на «нужные» и «ненуж-
ные». К первым относятся те, которые непо-
средственно связаны с выбранной професси-
ей, а в разряд «ненужных», как правило, по-
падает блок гуманитарных и ряд теоретиче-
ских дисциплин естественно-научного плана. 
В отношении к этим предметам у студентов 
одна мотивация: скорее избавиться как от бал-
ласта (сдать зачет и экзамен) и забыть навсег-
да. В основе такого подхода лежит устойчивое 
представление о медицине лишь как о ремес-
ле, а о враче – как о ремесленнике, который, 
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тербурга, ханты-Мансийского автономного 
округа, г. Краснослободска, Республики баш-
кортостан, Республики дагестан.

Р е з у л ь т а т ы  и  о б с у ж д е н и я .  были 
получены следующие результаты анкетирова-
ния. Респондентам было предложено назвать 
наиболее важные, с их точки зрения, гумани-
тарные предметы, которые они изучают/изуча-
ли в университете. Среди релевантных дисци-
плин наиболее часто упоминались «Иностран-
ный язык», «латинский язык», «История ме-
дицины», «Философия», «Психология», «Эко-
номика», «биоэтика», «Педагогика», «Менед-
жмент», «Социология», «Правоведение». За-
тем были заданы более детальные вопросы от-
носительно ряда дисциплин. 

Курс социологии проходит у студентов на 
1–2-х курсах на очной и заочной формах об- 
учения. Социологию изучают студенты, кото-
рые являются практикующими медицинскими 
работниками, менеджерами системы здраво-
охранения, фармацевтами-первостольниками 
и провизорами. так, опрошенные смогли ука-
зать на необходимость изучения социологии, 
исходя из собственного опыта. К сожалению, 
почти каждый второй студент медицинского 
вуза не изучал социологию (49,8%), это гово-
рит о том, что обучающийся ограничен в ком-
петенциях критически оценивать социальную 
реальность, профессионально анализировать 
современные социально-политические про-
цессы, составлять социологическую анкету и 
проводить опросы (например, в школе здоро-
вья или по оценке мнения пациентов по раз-
личным аспектам своей деятельности). Воз-
можно, именно минимальное присутствие в 
подготовке будущего врача социологии и пе-
дагогики объясняет недопонимание медицин-
скими работниками сути медико-социальной 
работы и социально-психологических аспек-
тов взаимодействия врача с другими специа-
листами (психолог, специалист по социальной 
работе, работники системы образования). Про-
веденный опрос подтверждает наши теорети-
ческие выкладки: 36,1% опрошенных счита-
ют, что данная дисциплина поможет будущим 
специалистам лучше понимать общественные 
процессы, 23,1% утверждают, что в рамках со-
циологии будущий медик сможет научиться 
составлять социальный портрет пациента, по 
мнению 29,3% респондентов, изучение социо- 
логии способствует пониманию интересов раз-
личных социальных групп, представленных в 
разных категориях пациентов (малообеспе- 
ченные, девиантные, мигранты). 

мирование компетенции по достижению до-
верительного контакта в диадах «врач – паци-
ент», «врач – родственник пациента», «врач –  
врач» [14]. Навык проведения занятия клини-
ческими ординаторами оттачивает коммуни-
кативные компетенции обучающегося: аспи-
ранты медицинского вуза ведут занятия у сту-
дентов, поэтому им крайне важно освоить 
основы дидактики, проектирования и прове-
дения занятий [2], сущности и методик фор-
мирования критического/клинического мыш-
ления у обучающихся, коммуникативные при-
емы педагогического общения [4]. Педагоги-
ка способствует освоению нестандартных для 
отечественной педагогической практики тех-
нологий, таких как сторителлинг (обучение на 
основе рассказывания историй, что может по-
мочь врачу в объяснении пациенту сложных 
медицинских тем) [1], событийное образова-
ние, что поможет врачу организовывать меро-
приятия с привлечением как пациентов, так и 
других специалистов [3]. 

Задача общегуманитарной педагогиче-
ской подготовки врача заключается в осозна- 
нии своего призвания, воспитании общей 
культуры, получении большой суммы профес-
сиональных знаний и навыков, которые долж-
ны найти свою реализацию в повседневной ра-
боте лечебно-профилактических учреждений. 
С этой точки зрения требования к педагогиче-
ской и профессиональной культуре преподава-
теля медицинского вуза, его человеческим ка-
чествам высоки. 

М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы .  Цель исследо-
вания ‒ определить роль и задачи социально-
гуманитарных дисциплин (педагогики, социо-
логии, иностранного языка) в подготовке сту-
дентов, клинических ординаторов, аспирантов 
медицинского вуза. Методом исследования 
для данного вида научной работы был выбран 
опрос в форме анкетирования. опрос прохо-
дил в сентябре-октябре 2020 г. анонимно, что 
позволило более объективно отнестись к фор-
мированию и анализу полученных результа-
тов. В опросе приняли участие 325 чел., из них  
74,6% женского пола и 25,4% ‒ мужского. Сре- 
ди респондентов были студенты 1–5-х кур-
сов Волгоградского государственного меди-
цинского университета, а также клинические 
ординаторы и аспиранты. большинство опро-
шенных представляют г. Волгоград и Волго-
градскую область (81,4%). В исследовании так-
же приняли участие студенты Ростовской, Са-
ратовской, Воронежской, Самарской, астра-
ханской областей, Республики Калмыкия, 
Краснодарского края, г. Москвы, г. Санкт-Пе- 
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нятия преподаватель выстраивает его ход так, 
что студенты задумываются о своей деятель-
ности и границе своих представлений. Услы-
шав выражение «Я делал так, поскольку счи-
тал, что…», другие участники рефлексии нач-
нут размышлять: «а я считаю так же или ина-
че?». Варианты организации рефлексивной де-
ятельности студентов зависят от того, в рус-
ле какой образовательной технологии прохо-
дило занятие. Например, если на занятии сту-
денты выполняли проект, то цель рефлексии 
его презентации рабочими группами (коман-
дами) сводится к анализу студентами стадий 
подготовки, реализации и демонстрации про-
екта. В этом случае этапы рефлексии заклю-
чаются в обсуждении трудностей и проблем 
в работе, оценке вклада отдельных команд и 
участников, в выявлении слабых сторон про-
екта, возможных путей эффективной реализа-
ции проекта. таким проектом может служить 
структура школы здоровья в зависимости от 
специальности студента, коммуникативная 
модель «врач – пациент», «врач – медсестра», 
«врач – родственники больного» и т. д. При-
обретение навыков педагогического общения, 
высокой культуры дискуссии, беседы, обосно-
ванной критики является значимым и во мно-
гом основным компонентом занятий по пе-
дагогике для будущих или действующих ме-
дицинских работников. активно реализует-
ся технология разбора сложных профессио-
нальных ситуаций, кейс-метод с привлечени-
ем всех обучающихся к коллективной работе 
для обеспечения практико-ориентированности 
содержания занятий по педагогике, формиро-
ванию такого качества обучающегося, как эм-
патийность, и в итоге персонализированно-
го подхода к рассмотрению личности пациен-
та. Согласно данным опроса, 59,7% считают, 
что данная дисциплина развивает коммуника-
тивные навыки для эффективного взаимодей-
ствия с пациентами, 36,% опрошенных гово-
рят о необходимости подобных знаний для по-
следующего общения с несовершеннолетними 
пациентами, 22,3% обучающихся смогут при-
менить полученные сведения для санитарно-
го просвещения больных и из родственников. 

К гуманитарным дисциплинам, изучае-
мым в медицинском вузе, относится также 
«Иностранный язык». На занятиях студенты 
изучают медицинскую лексику, учатся читать 
и переводить узкоспециализированные тек-
сты, воспринимать на слух речь на иностран-
ном языке, повторяют основы грамматики. 
Какую пользу в изучении иностранного язы-
ка видят будущие специалисты сферы здраво- 
охранения (рис. 1)? Подавляющее большин-

На занятиях по педагогике студенты по-
лучают системные знания о современных об-
разовательных технологиях, используемых в 
педагогическом процессе медицинского вуза, 
формируют педагогический аспект профес-
сиональной направленности личности в кон-
тексте приобретаемой специальности. Разра-
ботка студентами плана и методики проведе-
ния занятия способствует становлению твор-
ческого мышления, индивидуального стиля и 
исследовательского подхода к педагогической 
деятельности. Изучение научных источников 
и опыт проведения занятий в студенческой 
группе обеспечивает условия для получения 
студентами компетентностного опыта прове-
дения занятий в русле сократического диало-
га, проблемного изложения, различного вида 
дискуссий, дебатов и работы в малых группах. 
Многие студенты проходят курс педагогики, 
будучи студентами, а затем в качестве клини-
ческих ординаторов и аспирантов, что актуа-
лизирует потребности в педагогическом само-
образовании и постоянном акмеологическом 
самосовершенствовании. Контекстуальность 
обучения обеспечивается принципами двой-
ного целеполагания (обсуждение форм и на-
правленности заданий совместно со студен-
тами), интерактивными методами обучения – 
«ученик в роли учителя» (навык проведения 
фрагмента занятия студентами), «аквариум» 
(последовательная смена обучающихся – мо-
дераторов дискуссии), майнд-мэппинг (освое-
ние современных приложений для структури-
рования учебного материала) и peer-assessment 
(методика «обучающей оценки», которая пред-
усматривает выдачу заданий с последующим 
развитием у студентов, аспирантов экспертно-
го оценивания и их вовлечением в предостав-
ление обратной связи по результатам выпол-
нения заданий). Студенты, клинические орди-
наторы и аспиранты проводят научные иссле-
дования в предметном поле педагогики по ак-
туальным темам высшего медицинского обра-
зования, что обеспечивает формирование ком-
петенций научного характера, с последующей 
публикацией научных работ в рецензируемых 
журналах. Все опубликованные статьи и сер-
тификаты по итогам участия в конференции 
формируют портфолио студента.

В ходе проведения практических занятий 
по педагогике в рамках послевузовского об-
разования (клинические ординаторы и аспи-
ранты) реализуется методика педагогической 
рефлексии. Рефлексия одного из студентов 
группы: один студент анализирует свою рабо-
ту и работу группы. При такой организации за-
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ходимо справляться с помощью собственных 
знаний. Владение медицинской терминоло-
гией на иностранном языке помогает быстро 
наладить коммуникацию и прийти к взаимо-
пониманию. Практически каждый второй ре-
спондент (52,7%) рассматривает научную де-
ятельность как неотъемлемую составляющую 
работы врача. для участия в международных 
конференциях необходимо уверенное владе-
ние иностранным языком. 

34% опрошенных считают количество за-
нятий по иностранному языку достаточным 
для медицинского вуза. Почти 20% заявляют, 
что им не хватает занятий для усвоения ма-
териала. 46,1% обучающихся изъявили жела-
ние посещать дополнительные языковые кур-
сы. Поступили также предложения организо-
вать студенческие кружки, где можно было 
бы общаться на иностранном языке, иниции-

ство (71,1%) уверены, что знания, получен-
ные в рамках данной дисциплины, помогут им 
в чтении медицинской литературы на англий-
ском, немецком или французском языках. По-
скольку профессионализм врача заключается 
в постоянном обучении, перманентное инфор-
мирование о новейших методах лечения и диаг- 
ностики, препаратах, медицинском оборудо-
вании играет огромную роль в становлении 
медицинского работника. 63,5% опрошенных 
изучают иностранный язык, чтобы увеличить 
свои шансы на прохождение зарубежной ста-
жировки, что также является очевидным плю-
сом в карьере. Процесс глобализации и меж-
дународный туризм способствуют тому, что 
медицинские работники все чаще сталкивают-
ся с иноязычными пациентами. В ситуациях, 
где требуется экстренная помощь, нет времени 
ждать профессионального переводчика, необ-

рис. 2. достаточно ли знаний латинского языка, полученных в вузе, 
для вашей профессиональной деятельности?

рис. 1. Роль дисциплины «Иностранный язык» в обучении студента-медика

чтение специализированной литературы
на иностранном языке  

Участие в международных конференциях  

общение с иноязычными пациентами  

Прохождение стажировки за рубежом  
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латинский язык как международный язык ме-
дицины, который помогает специалистам из 
разных стран понимать друг друга. 

Результаты исследования показали, что 
большинство опрошенных не понимают, поче-
му студенты медицинских вузов обязаны из- 
учать те или иные гуманитарные дисциплины. 
так, на вопрос о необходимости изучения фи-
лософии и биоэтики многие ответили общими 
фразами: «для общего развития», «для само-
развития», «для расширения кругозора». были 
получены также следующие ответы (орфогра-
фия и пунктуация авторов сохранены):

ровать поездки за рубеж и всевозможные ста-
жировки.

основы латинского языка и медицинской 
терминологии студенты изучают на первом 
курсе. Программа курса делится на три моду-
ля: «анатомическая терминология», «Клини-
ческая терминология» и «Фармацевтическая 
терминология». 77,4% респондентов увере-
ны, что данная дисциплина поможет им вла-
деть анатомической терминологий, 73,0% счи-
тают, что латинский язык способствуют пони-
манию диагнозов, 68,2% хотят научиться вер-
но составлять рецепты. 48,1% рассматривают 

рис. 3. Степень применимости полученных знаний дисциплин социально-гуманитарного 
блока в своей практической деятельности

рис. 4. Возможность проведения социально-гуманитарных дисциплин в дистанционном 
режиме на постоянной основе
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однако медицина предполагает обучение ряду 
практических навыков, освоение и отработка 
которых возможны только в стенах медицин-
ских учреждений. Грамотно сформированное 
расписание могло бы обеспечить частичную 
цифровизацию высшего медицинского обра-
зования. так, ряд социально-гуманитарных 
дисциплин не представляется возможным пе-
ренести в онлайн-пространство, так считают 
72,3% респондентов (рис. 4). 19,2% обучаю-
щихся считают, что данные дисциплины необ-
ходимо изучать в рамках межличностой ком-
муникации, а 8,5% является адептами очного 
обучения и выступают категорически против 
дистанционного обучения. 

Среди положительных сторон дистанци-
онного обучения респонденты указали на воз-
можность обучаться из любой точки мира, а 
также в период заболеваний. К отрицательным 
сторонам относятся отсутствие живого обще-
ния с преподавателем, ослабление социаль-
ных связей среди одногруппников, проблемы 
с техникой, Интернетом, утомление от посто-
янной работы за компьютером, наличие отвле-
кающих факторов по месту обучения (в ауди- 
тории концентрация лучше), 

В ы в о д ы .  таким образом, существует 
эксплицированное нами противоречие – между 
необходимостью гуманизации системы здра- 
воохранения через систему высшего меди-
цинского образования и статусом социально-
гуманитарных дисциплин как «второстепен-
ного придатка» медицинского знания и прак-
тики. Новизной нашего исследования является 
выделение задач педагогики в подготовке бу-
дущего врача – педагогика, как и другие дис-
циплины неклинического направления, реали-
зует акмеологическую задачу – формирует мо-
тивацию к дальнейшему самообучению и раз-
витию врача, развивает коммуникативные на-
выки, толерантность к пациентам и широту 
кругозора специалиста. теоретический анализ 
литературы позволил выявить синтетическую, 
интегративную задачу педагогики – налажива-
ние связей между медициной и гуманитарным 
знанием, что позволяет генерировать новые 
отрасли – медицинскую педагогику, информа-
ционную гигиену и т. д. 

Помимо этого гуманитарные дисциплины 
обеспечивают аксиологические основания ме-
дицинской профессии – позволяют осознать 
социальную значимость профессии врача, на-
учиться организовать коммуникацию с паци-
ентом на основе доверительного контакта. В 
нашем исследовании определены задачи кон-
кретных дисциплин – знание иностранного 

чтобы понимать и сопоставлять внутренний 
мир человека с миром внешним. Уметь правильно 
говорить про диагноз.

для более глубокого нравственного понимания 
врачебного дела и для защиты прав и свобод паци-
ента.

что бы понимать этическую и философскую 
сторону своей специальности, быть хорошим спе-
циалистом не только в механической работе, но и в 
диалоге с пациентами.

для понимания сути профессии, ее предназна-
чения.

Навык стратегически мыслить, рассуждать, 
расширение кругозора, знания о морали и нрав-
ственности.

Студенту медицинского вуза необходимо из- 
учать философию и биоэтику для того, чтобы иметь 
структурированное понимание бытия и сознания 
человека, а также существования человека в бытие.

Изучая философию, люди, как минимум, раз-
вивают навыки критического и творческого мыш-
ления. Философия учит воспринимать другое ми-
ровоззрение, вести диалог с человеком, его пред-
ставляющим, предоставлять аргументы, доказывать 
свою точку зрения. 

С точки зрения исследователей изучаемой 
проблемы, «ценностное отношение студентов 
высшей медицинской школы к гуманитарно-
му компоненту профессионального образова-
ния определено как интегративное свойство 
личности, компонент ценностно-смысловой 
сферы сознания, отражающий систему гума-
нитарных ценностей, обеспечивающий готов-
ность к осуществлению гуманитарной экспер-
тизы профессиональных действий и способ-
ствующий формированию гуманитарно-ори- 
ентированного сознания будущего врача» [11].

основной целью изучения дисциплин со- 
циально-гуманитарного блока является даль-
нейшиее применение полученных знаний на 
практике. Положительным результатом мож-
но считать, что более половины обучающих-
ся иногда реализуют полученные навыки на 
практике (рис. 3). 18,1% постоянно обращают-
ся к накопленному за годы учебы опыту, одна-
ко 6,4%, к сожалению, не видят необходимо-
сти в изучении данных дисциплин, поскольку 
не находят применения полученным знаниям в 
своей практической деятельности. 

На сегодняшний день актуальным вопро-
сом является переход на дистанционное об- 
учение, связанный с пандемией новой корона-
вирусной инфекции. Некоторые специально-
сти обучаются дистанционно уже много лет. 
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языка, например, позволит читать литературу 
в оригинале, освоить научное и культурное на-
следие зарубежных стран, а социология – про-
фессионально проводить анкетирование и ин-
тервью, а также составить социальный пор-
трет пациента. По этой причине социология 
необходима всем будущим медицинским ра-
ботникам без исключения. опрос обучающих-
ся (студенты, клинические ординаторы, аспи-
ранты) позволил выделить круг определенных 
проблем в проведении занятий по социально-
гуманитарным дисциплинам – недостаток мо-
тивированности к изучению таковых, общая 
информационная перегруженность, недоста-
точное количество часов по тем или иным 
дисциплинам; острым является вопрос техно-
логичного наполнения занятий: необходима 
дельнейшая разработка форм подачи материа-
ла на лекциях, методик взаимодействия на се-
минарских и практических занятиях. Результа-
ты исследования будут использованы на кур-
сах повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава медицинских ву-
зов, в педагогическом процессе при обучении 
студентов и клинических ординаторов, а так-
же на методологических семинарах всерос-
сийского уровня. 
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ПсихоЛогическая 
составЛяющая  
когнитивно-семантического 
Пространства русской 
Фраземики

Рассматривается психологическая составля-
ющая когнитивно-семантического простран-
ства русской фраземики. Субпространство, 
созданное семантически значимыми компо-
нентами и их взаимодействием, демонстри-
рует внутреннюю деятельность человека.

Ключевые слова: когнитивно-семантическое 
пространство русской фраземики, субпро-
странство, внутренняя деятельность чело-
века.

Фразеологическое когнитивно-семанти-
ческое пространство (ФКСП) – одна из форм 
нефизических пространств, при характеристи-
ке которой используется междисциплинарный 
подход, заключающийся в привлечении мате-
риала разных научных областей. Когнитив-
ные и семантические составляющие ФКСП 
взаимообусловлены, что проявляется в си-
стемном взаимодействии концептов – кван-
тов знания, сложных, жестко не структуриро-
ванных смысловых образований описательно-
образного и ценностно-ориентированного ха-
рактера [1] и языкового значения номинатив-
ных единиц. В структуру общего ФКСП вхо-
дят субпространства, обладающие частны-
ми семантическими характеристиками, спе-
циальными принципами и моделями концеп-
туальной деривации и фразеологизации. Сре-
ди частных субпространств интересны те, ко-
торые обладают психологическими смыслами, 
отображенными фразеологизмами. 

Фразеологизмы привлекают внимание ис-
следователей разных областей. В трудах по 
психологии обращается внимание на фразео-

логию, имеющую непосредственное отноше-
ние к объекту исследования. так, в работах 
а.а. Реан, Н.В. бордовской, С.Н. Розум сло-
ва психика и душа рассматриваются как абсо-
лютные синонимы, что объясняется происхо-
ждением слов: psychе – ‘душа’ и psychicos – 
‘душевный’. частое употребление в структуре 
русских фразеологизмов слова душа объясня-
ется стремлением отобразить состояние вну-
треннего мира человека [8; 13]. Именно фра-
зеологический материал более точно, ярко, до-
ступно способен передать суть психических 
процессов. Например, для характеристики 
эмоционального переживания неопределенно-
сти авторами психологических исследований 
используется фразеологизм душа не на месте 
как знак «эмоциональной разрядки, сопрово-
ждающей удовлетворение какой-то потреб-
ности», – фразеологизм на душе легче ста-
ло [9, с. 93]. 

В психологии человек рассматривает-
ся как «субъект практической и теоретиче-
ской деятельности, который познает и изменя-
ет мир» [10, с. 551]. Поскольку фразеологиз-
мы соотносятся с антропным, или собствен-
но человеческим, кодом культуры, т. е. с сово-
купностью представлений о человеке в целом 
[6, с. 47], то эта деятельность во всех ее про-
явлениях отображается во фразеологической 
семантике, содержащей стереотипное пред-
ставление о действиях человека, направлен-
ных как на внутренний, так и на внешний мир. 
отображение во фразеологической семанти-
ке внутренней деятельности человека можно 
продемонстрировать на фразеологизмах вла-
деть собой ‘проявлять самообладание, сохра-
нять хладнокровие, уметь сдерживать свои по-
рывы’ [7, с. 71] и выйти из себя ‘прийти в со-
стояние крайнего раздражения’ [там же, с. 99], 
символизирующих, с одной стороны, «вос-
приятие человеком своего “я” как внутрен-
ней замкнутой системы, противопоставленной 
окружающему миру, в котором лежит и дея-
тельностная сфера самого человека» [2, с. 47],  
с другой – деятельностное начало самого че-
ловека [2]. Наивысшая степень его проявления 
находит отражение в семантике фразеологиз-
мов взять себя в руки ‘перебарывая порывы 
своих чувств, настроений и т. п., добиться пол-
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ного самообладания’ [7, с. 47], держать себя в 
руках ‘сдерживать порывы своих чувств, под-
чиняя их своей воле, сохранять самооблада-
ние’ [там же, с. 137]. В данных фразеологиз-
мах как нельзя лучше раскрываются усилия 
человека в обуздании своих страстей, непри-
личных желаний.

Внутренняя деятельность человека зна-
менуется различными компонентами фразео-
логизмов, особенностями их взаимодействия. 
Употребление слов душа, сердце неслучайно и 
связано с тем, что «лексические единицы душа 
и сердце соотносятся с религиозно-антропным 
кодом культуры – с представлением о них 
как об эмоциональных центрах человека» [2,  
с. 198]. Cледует отметить, что в толковых сло-
варях зафиксированы различные значения 
слова душа, среди которых: 1) совокупность 
характерных свойств, черт, присущих лично-
сти; 2) внутренний психический мир челове-
ка, его переживаний, настроений, чувств [11, 
с. 456]. 

образ души в структуре русских фразео-
логизмов приобретает различные символиче-
ские значения. Например, душа обозначает:

– какое-либо живое существо: ни души – 
‘об отсутствии кого-то’;

– внутренний мир человека: кошки скре-
бут на душе – ‘кому-либо грустно, тоскливо, 
беспокойно, тревожно’ [7, с. 210]. 

Как видим, фразеологизмы с компонентом 
душа, не обозначающим ни часть тела, ни вну-
тренний орган, вовлечены в психологическое 
когнитивно-семантическое субпространство и 
отображают внутреннее состояние человека, 
отношения между людьми. душа оценивается 
как нечто особенно значимое для каждого рус-
ского человека, на что указывают лингвисты, 
подчеркивая, что «компонент фразеологизмов 
душа соотносится с религиозно-антропным ко-
дом культуры, указывающим на всю совокуп-
ность религиозно-мифологических представле-
ний о душе и сердце как об эмоциональных цен-
трах человека» [2, с. 197]. будучи наиболее ем-
кой в выражении различных чувств и эмоций, 
семантика фразеологизма с названным компо-
нентом отображает положительное или отри-
цательное психологическое состояние челове-
ка. Например, фразеологизм камень на душе 
‘кто-либо испытывает тяжелое, гнетущее чув-
ство’ [7, с. 192] обычно символизирует отрица-
тельные психологические ощущения, фразео-
логизм камень с души свалился ‘кто-либо испы-
тывает чувство душевного облегчения, избав-
ления от чего-либо гнетущего, тягостного, не-
приятного’ [там же] раскрывает психологиче-
ский подъем человека.

душе русское языковое сознание придает 
большое значение, и это показывают фразео-
логизмы: «перемещение души крайне неблаго-
приятно для человека. Состояние человека, у 
которого душа ушла в пятки, близко к смер-
ти, поскольку пятки – наиболее удаленное от 
груди (центра человеческого тела) место» [2, 
с. 198]. И когда слышим фразеологизм душа 
не на месте, то понимаем, что характеризует-
ся тревожное состояние человека в преддве-
рии опасности. душа может быть открыта для 
любого позитивного порыва или закрыта пе-
ред негативными явлениями (ср.: заглядывать 
в душу, закрадывается в душу). 

Семантически значимый компонент душа 
взаимодействует в структуре фразеологиз-
мов с другими лексическими единицами. На-
пример, слово душа соединяется с лексиче-
ской единицей глубина в структуре фразео-
логизмов до глубины души ‘очень сильно’ [7, 
с. 108] и в глубине души ‘о самых сокровенных, 
тайных мыслях, желаниях’ [там же]. В слова-
ре В.И. даля дается самобытное определение 
слова глубина – ‘непостижимость, необъят-
ность, неисчерпаемость (о мыслях, о премуд- 
рости)’ [4, с. 357]. Можно предположить, что 
в структуре фразеологизма в глубине души реа-
лизуется это же поэтическое определение. та-
ким образом, психологические смыслы созда-
ются в структуре рассмотренного фразеоло-
гизма сложным взаимодействием составляю-
щих лексических компонентов. 

Следует отметить, что «внутренняя дея-
тельность» человека отображается фразеоло-
гизмами, которые включают и другие знако-
вые компоненты, среди которых – сердце (с за-
миранием сердца ‘испытывая сильное волне-
ние, тревогу’ [7, с. 167]), дух (дух захватыва-
ет ‘тяжело, трудно дышать от избытка чувств, 
сильных переживаний, ощущений’ [там же, 
с. 171], голова, нос (вешать нос, голову ‘при-
ходить в уныние, отчаяние, огорчаться’ [там 
же, с. 63]), блаженство (на верху блаженства  
‘безгранично счастливый, глубоко удовлетво-
ренный’ [там же, с. 61]) и др.

Приведенные примеры показывают, что в 
психологическое субпространство вовлечены 
фразеологизмы различных структурных ти-
пов, разные группы по признаку – «домини-
рующий стержневой компонент». Это пред-
полагает построение различных моделей, сре-
ди которых – ‘действие и его распростране-
ние на объект’ (закрадываться в душу), объ-
ект и его действие или состояние (душа не на 
месте), характеристика чего-либо или кого-
либо (душа в душу) и др. анализ компонентов 
фразеологизмов, их взаимодействия позволя-
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ет говорить о когнитивном прочтении значе-
ния единицы в целом. 

Психологи оценивают семантические осо-
бенности фразеологизмов, отображающих 
внутреннее эмоциональное состояние чело-
века. В то же время в лингвистике раскрыва-
ются особенности отображения чувств чело-
века в семантике фразеологизмов, предлагает-
ся рассматривать единицы с психологической 
направленностью как интересное явление [12; 
14; 15 и др.]. 

бесспорно, значение фразеологизма ото-
бражает психологическое состояние челове-
ка, что структурно закрепляется компонентом 
эмотивности. Эмотивные составляющие, ото-
бражающие эмоции, могут быть представле-
ны во всем спектральном многообразии в се-
мантике различных фразеологизмов – от ужа-
са до восторга. Единицы, семантика которых 
отображает эмоциональный подъем, мож-
но сгруппировать таким образом: 1) фразео-
логизмы, обозначающие положительное эмо-
циональное состояние – в свое удовольствие 
‘беспечно, весело, без забот (жить)’ [7, с. 491]; 
(чувствовать себя, быть) на верху блажен-
ства ‘безгранично счастливы’ [там же, с. 61];
на радостях ‘по случаю какой-либо удачи, 
какого-либо радостного события, от радо-
сти’ [там же, с. 375]; 2) фразеологизмы, обо-
значающие отрицательное эмоциональное со-
стояние – рвать и метать ‘раздражаться, не-
истовствовать, будучи в состоянии негодова-
ния, озлобления на кого-либо или на что-ли- 
бо’ [там же, с. 387]; сердце кровью обливается 
‘кому-либо невыносимо тяжело от душевной 
боли, чувства сострадания, жалости, щемящей 
тоски и т. п.’ [там же, с. 421]; сам не свой ‘рас-
строен, потерял душевное равновесие’ [там 
же, с. 407]. особый интерес представляют те 
единицы, семантика которых отображает рав-
нодушие, покой человека, недавно испытав-
шего бурные эмоции; среди подобных фра-
зеологизмов следующие: ни тепло (ни жар-
ко) ни холодно ‘безразлично, все равно. о рав-
нодушном отношении кого-либо к кому-либо 
или чему-либо’ [там же, с. 156]; нет дела ‘не 
касается кого-либо, не имеет никакого отно-
шения к кому-либо или к чему-либо’ [там же,  
с. 277]; хоть трава не расти ‘выражение пол-
ного равнодушия, безразличия к чему-либо’ 
[там же, с. 488]; приходить в себя ‘успокаи-
ваться, переставать бояться, беспокоиться, 
волноваться’ [там же, с. 359] и др. Как видим, 
семантика фразеологизма отображает различ-
ное психологическое эмоциональное состоя-
ние человека положительного, отрицательно-
го и нейтрального уровней.

Эмоции характеризуются психологами не-
сколькими признаками: 1) выражают состоя-
ние субъекта и его отношение к объекту; 2) от-
личаются оценочной полярностью [10, с. 551]. 
По мнению лингвистов, семантическая эмо-
тивность взаимодействует с оценочностью, 
при этом оценочность фразеологизмов с психо-
логической направленностью может быть раз-
нополярной – положительной или отрицатель-
ной. Например, фразеологизм как в воду опу-
щенный ‘подавленный чем-либо, удрученный 
чем-либо; в состоянии отчаяния из-за невоз-
можности изменить, поправить что-либо’ [16, 
с. 257] включает отрицательные смыслы, в се-
мантике фразеологизма на седьмом небе ‘без-
гранично счастливым, глубоко удовлетворен-
ным (быть, чувствовать себя)’ [7, с. 271] со-
держатся положительные компоненты. Фра-
зеологическая способность выражать различ-
ные смыслы, в частности эмоциональные, ха-
рактеризуется недостаточностью, о чем свиде-
тельствует существование в языке фразеоло-
гизмов, потенциально обозначающих как по-
ложительные, так и отрицательные эмоции и 
реализующих свое значение в контексте; сре-
ди таких единиц следующие: 

– вне себя ‘в крайне возбужденном или 
раздраженном состоянии’ [там же, с. 418] или 
1) ‘в крайне радостном состоянии’; 2) ‘в состо-
янии возмущения, негодования’ [16, с. 104]; 

– сходить с ума – 1) ‘действовать безрас-
судно’ или 2) ‘проявлять чрезмерное восхище-
ние, восторг’ [7, с. 465]. 

так, В.Н. телия, рассматривая эмотивно-
оценочную специфику семантики фразеоло-
гизмов, предлагает выделять «два типа психо-
логической оценки, связанной с эмоциональ-
ной сферой человека. одна из них – описывает 
чувства, а другая – побуждает испытывать не-
которое чувство-отношение по поводу обозна-
чаемого посредством стимулирующего воз-
действия обозначаемого» [12, с. 118]. 

Ранее отмечалось, что фразеологизмы ото-
бражают и активную, внешнюю деятельность 
человека, которая включает компонент душа. 
Например, фразеологизмы изливать душу 
‘быть предельно откровенным’ [16, с. 306], 
душа нараспашку ‘чистосердечный, прямо-
душный, откровенный’ [7, с. 150] выражают 
действие изнутри, которое характерно русско-
му человеку. 

Семантика русских фразеологизмов ото-
бражает взаимодействие внутренней и внеш-
ней деятельности, примером чему является 
фразеологизм бить челом ‘почтительно кла-
няться’ [там же, с. 37]. Названный, а также не-
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которые другие фразеологизмы, обозначаю-
щие активные действия, в то же время отра-
жают отрицательные или положительные эмо-
ции, чувства. так, фразеологизм бить по ру-
кам ‘заключать соглашение, сделку’ [7, с. 37] 
выражает удовольствие человека, который со-
вершает действие.

При характеристике фразеологического 
когнитивно-семантического пространства как 
формы нефизических пространств допуска-
ется междисциплинарный подход, т. к. в его 
структуру могут входить различные состав-
ляющие. Компоненты пространства наделе-
ны частными характеристиками, выявляемы-
ми путем анализа особенностей когнитивно-
семантического моделирования. Психологиче-
ский компонент когнитивно-семантического 
пространства характеризуется моделью вну-
тренней деятельности, раскрываемой когни- 
тивно-семантическими особенностями компо-
нентов фразеологизмов и их взаимодействием. 
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Psychological component of cognitive 
and semantic space of the Russian 
phrasemics
The article deals with the psychological component 
of the cognitive and semantic space of the Russian 
phrasemics. The subspace created by semantically 
significant components and their interaction demon-
strates the internal human activity. 

Key words: cognitive and semantic space of the 
Russian phrasemics, subspace, internal human 
activity.
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ПсихоЛингвистические 
особенности речи 
дошкоЛьников и мЛадших 
шкоЛьников

В ходе психолингвистического исследования 
на материале детского фольклора выявляют-
ся причины речевых нарушений дошкольников 
и младших школьников. Исследуются наруше-
ния речи детей с задержкой психического раз-
вития. Систематизируются причины речевых 
нарушений дошкольников и младших школьни-
ков с нормой и задержкой психического разви-
тия, определяется разница в уровнях речево-
го онтогенеза.

Ключевые слова: речь, психолингвистика, на-
рушение, дошкольник, младший школьник, за-
держка психического развития.

основным средством общения является 
язык. Формирование коммуникационных на-
выков очень важно для успешной социализа-
ции человека в обществе. Развитие речи про-
ходит определенные этапы становления, зна-
ние которых позволяет специалистам выявить 
структуру речевого нарушения. Разработка и 
совершенствование коррекционной работы по 
устранению детских речевых нарушений при-
вели к сближению отраслей таких наук, как 
лингвистика и логопедия.

актуальность предлагаемой работы опре-
деляется наличием невыясненных причин пси-
холингвистических нарушений детской речи. 
Впервые проведено исследование речи до-
школьников и младших школьников на мате-
риале фольклора с учетом участия детей с за-
держкой психического развития. Выявлены 
основные внутриречевые нарушения детской 
речи детей в норме и с отклонением. 

Следует сказать, что изучение психолинг-
вистических особенностей детской речи вклю-
чает в себя широкую базу научной литерату-
ры, которая строилась на исследованиях раз-
личных лингвистов-ученых (л.С. Выготский, 
а.Н. Гвоздев, а.а. Потебня, л.В. Щерба, 
а.а. леонтьев, а.Р. лурия, С.Н. Цейнтлин и 
др.) [3, c. 54]. Значимость анализа трудов вы-
шеперечисленных ученых дало определен-
ные продвижения в изучении речи детей. Раз-
граничения речи и языка, изучение процесса 
усвоения языка детьми – все это сыграло нема-
лую роль в дальнейшем исследовании. 

Формирование детской речи зависит от 
влияния на нее речи взрослых и от целостной 
речевой практики, помогающих в дальнейшем 
создать благоприятное речевое окружение, от 
которого зависят воспитание и обучение де-
тей. Вместе с этим речь развивается в опреде-
ленной последовательности, параллельно ум-
ственному и физическому развитию детей. 

Целью нашего исследования является из- 
учение психолингвистических нарушений дет- 
ской речи. В ходе анализа нужно обозначить 
следующие задачи: во-первых, рассмотреть 
различия становления речи у дошкольников 
и у младших школьников, во-вторых, выявить 
основные детские речевые нарушения в пси-
холингвистическом значении.

С практической точки зрения статья пред-
ставляет интерес в том, что полученные зна-
ния внесут определенный опыт в филологиче-
ские исследования и могут быть использованы 
в дальнейшем при изучении психолингвисти-
ки. для осуществления данного исследования 
в статье применяются следующие методы ис-
следования: наблюдение и анализ речевого ма-
териала детской речи на произведениях фоль-
клора в психолингвистическом подходе.

В первую очередь дети овладевают базо-
выми понятиями окружающего их мира. По 
словам В.а. Ковшикова, при нормальном ре-
чевом развитии детская речь проходит ряд ста-
дий овладения речевыми понятиями:
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– отсутствие маркировки;
– правильная маркировка в ограниченном 

числе случаев;
– сверхрегуляция маркировки (т. е. пере-

несение какой-либо усвоенной формы на все 
или многие другие);

– правильная маркировка во всех случа- 
ях [2, c. 15].

В рамках психолингвистического подхо-
да к рассмотрению детской речи дошкольни-
ков и младших школьников выявлена основ-
ная закономерность ее развития: формирова-
ние речевых обобщений происходит в процес-
се предметной деятельности и общения детей, 
что позволяет в данном случае выявить основ-
ные компоненты языковой способности, т. е. 
систему языковых элементов на фонетиче-
ском, лексическом, грамматическом, синтак-
сическом уровнях и основных правил их функ-
ционального использования. 

теоретическая часть данного исследова-
ния заключается в анализе и обосновании пси-
холингвистических нарушений детской речи у 
определенной возрастной категории детей. В 
работе исследуется лингвистическая класси-
фикация речевых нарушений, а именно фоне-
тические и лексико-грамматические наруше-
ния детской речи и отдельные нарушения ряда 
звуков.

Практическое значение работы состоит 
в том, что ее данные могут быть использова-
ны в дальнейшем изучении психолингвисти-
ки, логопедии и детской речи. Результаты ис-
следования психолингвистических особенно-
стей детской речи дошкольников и младших 
школьников были занесены в таблицы.

В период с 6–8 лет детям читают преиму-
щественно фольклор. По толковому словарю 
С.И. ожегова, фольклор представляет собой 
народное творчество [6]. д.Н. Ушаков в сво-
ем словаре дает фольклору определение «уст-
ное народное творчество; совокупность ве-
рований, обычаев, традиций» [8]. В словаре 
т.Ф. Ефремовой определение фольклора зву-
чит следующим образом: «произведения, соз-
даваемые народом и бытующие в нем» [1, c. 7]. 
таким образом, мы можем сделать вывод, что 
фольклор представляет собой народное твор-
чество, художественное произведение, кото-
рое создается и пересказывается из поколения 
в поколение. 

чтение художественной литературы дает 
базу как для освоения языка, так и для освое-
ния грамоты и письма в будущем. В то же вре-
мя речь дошкольников и младших школьни-
ков имеет предпосылки к формированию гра-

мотной, самостоятельной речи. Здесь важно 
обратить внимание на речь учителя, выступа-
ющую в данном случае как образец, эталон, на 
который опираются дети. 

Речь детей к моменту поступления в шко-
лу имеет специфические речевые нарушения в 
произношении звуков. Этому может быть не-
сколько причин:

– нарушение иннервации речевого аппа-
рата;

– недостаток зубов;
– нарушение интеллекта.
На основе анализа детской речи мы мо-

жем выделить лингвистическую классифика-
цию, в которой есть группы фонетических и 
лексико-грамматических нарушений. Фонети-
ческие нарушения включают в себя наруше-
ния одного или нескольких звуков, лексико-
грамматические – ограниченный словарный 
запас и недоразвитие импрессивной и экс-
прессивной речи. опираясь на группы данной 
классификации, можно выявить, что в возрас-
те 6–8 лет у дошкольников и младших школь-
ников преимущественно нарушаются сложные 
по произношению или сонорные звуки [л], [р], 
речь имеет бедный словарный запас и грамма-
тические нарушения. лингвистический анализ 
речи дает возможность определить уровень и 
специфику ошибок в высказываниях, охарак-
теризовать особенности использования языко-
вых средств [10, с. 129]. Изучение этой клас-
сификации позволило выявить главные уров-
ни, на которых происходят основные лингви-
стические нарушения речи. особенно в дан-
ном случае помогает фольклор, т. к. это кате-
гория книг читается чаще всего дошкольника-
ми и младшими школьниками, и на этом мате-
риале уже видны речевые нарушения.

основными психолингвистическими зада-
чами на материале фольклора являются: 

− формирование у детей умения анализи-
ровать поступки героев; 

− активизирование словаря посредством 
диалоговой речи; 

− формирование навыка правильной фор-
мулировки ответа на вопрос по содержанию 
прочитанного; 

− формирование навыка пересказа отдель-
ных частей, полностью произведения, с про-
должением, по ролям.

В дошкольной и школьной практике под 
пересказом понимается передача текста «сво-
ими словами». Согласно т.Ф. Ефремовой, пе-
ресказ ‒ это «...устное изложение какого-либо 
текста» [1, c. 157]. В словаре С.И. ожегова под 
пересказом понимается «подробный последо-
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вательный рассказ о чем-либо» [6]. таким об-
разом, мы можем сделать вывод, что под пере-
сказом понимается последовательное изложе-
ние прочитанного материала своими словами.

б.С. Найденов предлагает классификацию 
пересказов:

1) рассказывание на основе личных впе-
чатлений;

2) пересказ, близкий к тексту (подробный 
пересказ);

3) краткую передачу содержания произве-
дения или его части (краткий пересказ);

4) выборочный пересказ;
5) творческий пересказ [5, c. 190].
Исследования речи дошкольников и млад-

ших школьников г. оренбурга показали, что 
наибольшая вариация речевых нарушений 
при подробном пересказе с психолингвисти-
ческого аспекта находится в фонетических и 
лексико-грамматических разделах лингвисти-
ческой классификации нарушений речи.

для достижения исследования было вы-
брано 24 ребенка в возрасте от 6–8 лет. Среди 
них 2 дошкольника и 22 школьника. В иссле-
довании участвовали 2 дошкольника (1 маль-
чик и 1 девочка) и 4 школьника (1 девочка и 
3 мальчика) с задержкой психического разви-
тия. Исследование проводилось на материа-
ле двух фольклорных произведений ‒ сказок 
«Колобок» и «Репка».

дети пересказывали названые сказки, по-
сле прослушивания данного материала резуль-
таты речевых нарушений заносились в табл. 1 
и 2. На материале детского фольклора резуль-
таты показали, что у мальчиков чаще наруша-
ются сложные артикуляторные звуки [р], [л], у 
них ярко выражена бедность словарного запа-
са. У девочек, в свою очередь, словарный за-
пас богаче за счет нахождения в нем большо-
го количества глаголов, местоимений и пред-

логов. Нарушения звуков у девочек чаще были 
незначительные – нарушения более легких по 
произношению звуков [с], [ч].

Различия нарушений детской речи по ген-
дерному признаку можно объяснить тем, что у 
девочек с рождения левое полушарие созрева-
ет быстрее, чем у мальчиков, в левом полуша-
рии находятся речевые центры брока и Верни-
ке, которые отвечают за восприятие и порож-
дение речи.

При пересказе сказки «Колобок» мальчи-
ки действовали последовательно: бабка сдела-
ла колобка – он укатился – встретил зайца – 
встретил волка – встретил медведя – встре-
тил лису – его съели. девочки обращали боль-
ше внимания на детали: жили-были старень-
кие дедушка и бабушка – попросил дедушка 
бабушку испечь колобок – старенькая бабуш-
ка медленно и верно пошла соскребать муку 
для теста и т. д. 

При пересказе сказки «Репка» дошкольни-
ки с задержкой психического развития чаще 
забывали последовательность, кто за кем шел, 
рассказывали коротко, с паузами и повторами. 
Школьники с задержкой психического разви-
тия рассказывали наравне с обычными школь-
никами. При анализе пересказов данной сказ-
ки можно сказать, что школьники, преимуще-
ственно мальчики, рассказали лучше, чем де-
вочки, последовательность была соблюдена 
точнее, но при этом фонетические и лексико-
грамматические нарушения у мальчиков выра-
жены ярче, чем у девочек. У них чаще наруша-
лись сонорные звуки, речь состояла из простых 
предложений. 

В данном исследовании использовался 
подробный пересказ. Вышеприведенная клас-
сификация пересказов показывает, что это пе-
ресказ, близкий к тексту. Школьники сохра-
няли общую схему последовательности фоль-

Речевые нарушения
Сказки

«Колобок» «Репка»
У детей с нормой речевого развития 
(количество)

у мальчиков 17 у мальчиков 17

у девочек 5 у девочек 5

У детей с задержкой психического 
развития (количество)

у мальчиков 1 у мальчиков 1

у девочек 1 у девочек 1

Таблица 1 
количество детей с речевыми нарушениями
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сказе, но при этом в дальнейшем данные сло-
ва не вошли в их активный словарь. Это объ-
ясняется тем, что использование конкретных 
слов нужно было лишь для достижения цели, 
т. е. для пересказа. данная вариация переска-
за послужила толчком к дальнейшему разви-

клора, дошкольники пропускали звенья по-
следовательности. дети с отклонением в раз-
витии чаще пропускали ключевые моменты 
сказок. Наблюдения показали, что дети при 
прослушивании рассказа «выцепили» ключе-
вые слова, и использовали их при своем пере-

Речевые нарушения
Сказки

«Колобок» «Репка»

У детей  
с нормой  
речевого  
развития

у мальчиков Фонематические нару-
шения: ламбдациз, рота-
цизм, оНРIII, дизартри-
ческий компонент. 
лексико-грамматические 
нарушения: ограничен-
ный словарный запас, 
неправильное употреб-
ление предлогов  
и падежей
 

у мальчиков Фонематические нару-
шения: ламбдациз, рота-
цизм, оНРIII, дизартри-
ческий компонент. 
лексико-грамматические 
нарушения: ограничен-
ный словарный запас, 
неправильное употреб- 
ление предлогов  
и падежей

у девочек Фонематические на- 
рушения: стигматизм, 
ламбдацизм.
лексико-грамматические 
нарушения: неправиль-
ное употребление пред-
логов и падежей

у девочек Фонематические на-
рушения: стигматизм, 
ламбдациз.
лексико-грамматические 
нарушения: неправиль-
ное употребление пред-
логов и падежей

У детей  
с задержкой  
психического  
развития

у мальчиков Фонематические нару-
шения: ламбдациз, рота-
цизм, оНРII, оНРIII,  
дизартрический  
компонент. 
лексико-грамматические 
нарушения: ограничен-
ный словарный запас,  
неправильное употреб- 
ление предлогов  
и падежей

у мальчиков Фонематические нару-
шения: ламбдациз, рота- 
цизм, оНРII, оНРIII,  
дизартрический  
компонент. 
лексико-грамматические 
нарушения: ограничен-
ный словарный запас, 
неправильное употреб- 
ление предлогов  
и падежей

у девочек Фонематические нару-
шения: капацизм, стигма-
тизм, ламбдацизм,  
ротацизм.
лексико-грамматические 
нарушения: бедность 
словарного запаса, не- 
правильное употреб- 
ление предлогов  
и падежей

у девочек Фонематические нару-
шения: капацизм, стиг-
матизм, ламбдацизм,  
ротацизм.
лексико-грамматические 
нарушения: бедность 
словарного запаса,  
неправильное употреб- 
ление предлогов  
и падежей 

Таблица 2 
ключевые речевые нарушения
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тию словарного запаса дошкольников и млад-
ших школьников с задержкой психического 
развития.

Психолингвистические особенности речи 
дошкольников и младших школьников с за-
держкой психического развития крайне ярко 
выражены в составлении предложений и со-
блюдении последовательности сказок. дети 
не владеют достаточным словарным запасом, 
фонетические и лексико-грамматические на-
рушения влияют на развитие связной речи, 
предметная деятельность отделена от процес-
са коммуникации, в результате чего наруша-
ются уровни языковой способности и их функ-
циональное использование. 

У дошкольников с задержкой психическо-
го развития в речи преобладали ошибки ис-
пользования форм множественного числа (де-
рево – деревов). объем речевых навыков от-
стает от нормы, но в данном исследовании мы 
выявили, что их речь обеспечивает коммуни-
кативную функцию и в определенных момен-
тах является специфическим регулятором по-
ведения. данное определение можно объяс-
нить тем, что у них более ярко выражены на-
клонности к спонтанному развитию, т. е. все 
приобретенные речевые навыки используются 
в свободном общении, таким образом проис-
ходит компенсация речевой недостаточности 
к моменту поступления в школу.

анализ пересказов у детей с задержкой 
психического развития показал, что у них край-
не выражено употребление существительных, 
наречий, местоимений, служебных слов. Это 
можно объяснить трудностями в построении 
развернутого предложения и ограниченным 
словарным запасом. В речи часто проскальзы-
вали предложения с нарушенным грамматиче-
ским строем, дети не могли правильно офор-
мить предложение. Пересказываемый текст 
был более сокращен в объеме, чем у детей с 
нормальным развитием. В пересказе присут-
ствовало много пауз и частых повторов. Воз-
никали затруднения с выделением основной 
мысли, установкой причинно-следственных 
связей, что в конечном итоге мешало передать 
общее содержание. данные речевые наруше-
ния наглядно показывают, что дошкольники с 
задержкой психического развития, в отличие 
от дошкольников с нормой развития, не могут 
осознать новую информацию в тексте.

В данный период в речь дошкольников 
входят модели словообразования, но дети еще 
не владеют необходимым словарным запасом, 
не ознакомлены с требуемыми нормами язы-
ка, поэтому в их речи часто можно услышать 

ошибку. Сначала акцент делается на последо-
вательности обозначения деятеля и действия. 
лингвистическая значимость данного периода 
крайне важна, ибо на данном этапе в речи у до-
школьников происходит овладение морфоло-
гией в системе порождения производных слов.

таким образом, опираясь на анализ полу-
ченных данных, мы можем сделать выводы о 
том, что дошкольники с задержкой психиче-
ского развития усваивают фольклор гораз-
до медленнее, а школьники с задержкой пси-
хического развития усваивают сказки нарав-
не с обычными детьми. Преимущественное 
различие тут в речи, т. к. речь мальчиков и в 
дошкольном, в младшем школьном возрасте 
формируется позже, чем у девочек. У детей 
нет достаточного интереса к заданию, несфор-
мированность фонетических и лексико-грам- 
матических навыков затрудняет внутрирече-
вые процессы. 

Результаты данного исследования показа-
ли нам важность и необходимость использо-
вания фольклора для развития детской речи, 
которое способствовало бы формированию у 
младших школьников навыка продуцирова-
ния текста, повышению теоретических знаний 
о структуре сказок, развитию связной речи 
учащихся, формированию умения на практи-
ке применять теоретические знания. Перспек-
тивы дальнейшего исследования мы видим в 
более детальном изучении психолингвистиче-
ских нарушений речи дошкольников и млад-
ших школьников.
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Psycholinguistic peculiarities  
of the speech of preschool and primary 
school pupils

The article deals with the reasons of the speech dis-
orders of the preschool and primary school pupils  
in the process of the psycholinguistic research,  
based on the childlore. There are studied the speech 
disorders of the children with mental retardation. 
There are systemized the reasons of the speech dis- 
orders of the preschool and primary school pupils 
with the standard and mental retardation, there is 
defined the difference in the levels of the speech on-
togenesis.

Key words: speech, psycholinguistics, disorder, 
preschool pupil, primary school pupil, mental re-
tardation.
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реПрезентация дихотомии 
«свой – чужой»  
в русскоязычном  
ПоПуЛярно-юридическом 
дискурсе (на материале постов 
сайта «человек и закон»)

Рассматриваются особенности функциони-
рования бинарной оппозиции «свой – чужой» в 
популярно-юридическом дискурсе как гибрид-
ном типе дискурса. Вектор неприязни адре-
сата может изменяться на прямо противо-
положный, чему способствуют такие стра-
тегии конструирования образа «чужого», как 
вызов эмоционального отклика адресата и 
формирование недоверия к оппоненту, а так-
же деперсонализация и дистанцирование «чу-
жого». 

Ключевые слова: дихотомия «свой – чужой», 
«родительский» дискурс, гибридный дискурс, 
популярно-юридический дискурс, средства и 
стратегии конструирования образа.

архетипическая дихотомия «свой – чу-
жой» не раз становилась объектом изуче-
ния лингвистов (т.В. алиева [1], С.л. Васи-
льева [4], В.И. Карасик [5], В.В. Красных [6], 
о.Н. Паршина [9], а.б. Пеньковский [10], 
а.В. тарасова [11], Е.И. Шейгал [13], а.В. Ши-
пилов [14]). В частности, были изучены ис- 
торико-культурные предпосылки деления на 
«своих» и «чужих», основные концепты, реле-
вантные для данной оппозиции, ее репрезен-
тация в разных типах дискурса, вербальные 
и невербальные маркеры чуждости. Как по-
казывают исследования, рассматриваемая би-
нарная оппозиция в юридическом дискурсе в 
силу его институциональности фиксирована, 
четко определена и представлена следующи-
ми парами оппонентов: 1) агент дискурса – не-
специалист (обыватель), 2) агент дискурса – 
преступник/нарушитель и 3) законопослуш-
ный гражданин – преступник/нарушитель. В 
текстах популярно-юридического дискурса, к 
которым мы относим посты правовой темати-
ки, данная оппозиция является динамической 
и носит ситуативный характер. Преступник с 
позиции закона может оставаться «своим» в 
сознании обывателя. 

Цель данной статьи – рассмотреть средства 
и стратегии конструирования образа «чужого» 
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в текстах популярно-юридического дискурса 
и определить сходства и различия функциони-
рования дихотомии «свой – чужой» в этом ги-
бридном типе дискурса по сравнению с «роди-
тельскими» дискурсами. Под «родительским» 
дискурсом мы понимаем основной дискурс 
(дискурс-основу), свойства которого регуляр-
но проявляются в дискурсивном пространстве 
гибрида, принципиально отличающегося от 
«родителя» по ряду конститутивных призна-
ков и ключевых компонентов (агенты, адре-
сат, каналы коммуникации, цели, ценности).

для того чтобы понять, как рассматрива-
емая оппозиция репрезентируются в популяр- 
но-юридическом дискурсе, необходимо на-
чать с уточнения «своих» и «чужих» в юри-
дическом и массмедийном дискурсах, на сты-
ке которых образуется интересующий нас ги-
бридный тип дискурса. так, в массмедийном 
дискурсе выделяются следующие пары оппо-
нентов: 1) журналист – государство; 2) жур-
налист – адресат; 3) журналист – журналист; 
4) адресат СМИ1 – адресат СМИ2 [3, с. 62]. 
что касается юридического дискурса, то ба-
зовая категория «чуждости», как мы уже упо-
минали, заложена в нем имплицитно. Условно 
говоря, общество делится на тех, кто соблюда-
ет закон («своих»), и тех, кто преступает гра-
ницы законности и представляет угрозу для 
членов коллектива («чужих»). 

Пост-статья «бандитский Шлиссельбург: 
оправдать_нельзя_осудить» [2] в первую оче-
редь служит примером оппозиционной пози-
ции журналиста по отношению к государству 
как институту в лице правоохранительных ор-
ганов. Журналист считает несправедливым и 
необоснованно суровым наказание, назначен-
ное герою статьи артуру акопяну за двойное 
убийство и двойное ранение вооруженных зло-
умышленников, напавших на него и его семью. 
По мнению автора поста, следствие было про-
ведено с нарушениями, а наказание определе-
но поспешно, без учета обстоятельств проис-
шествия и показаний свидетелей: Двое убитых 
и трое тяжелораненых – так закончилась 
стрельба в автосервисе города Шлиссельбург. 
Подробности этого резонансного преступ- 
ления вот уже почти три года остаются за-
гадкой, а многие следы и вещдоки безвозврат-
но утрачены. Все это время 28-летний мест-
ный житель Артур Акопян, родственники ко-
торого попали под обстрел, доказывает свою 
невиновность. Следствие обвинило его в ране-
нии двух человек и двух убийствах [там же].

Интересным в данной связи представляет-
ся наблюдение В.И. Карасика об амбивалент-
ном представлении врага («чужого») в совре-

менном массовом сознании, в котором ученый 
выделяет три типа «врагов»: противник (по-
литический, военный, личный), преступник и 
пришелец. Согласно распространенному опре-
делению, преступник – это человек, совершив-
ший противоправное деяние в отношении дру-
гого человека, нанеся вред его здоровью/жиз-
ни, имуществу или репутации. В.И. Карасик, 
однако, приходит к выводу, что в массовом со-
знании актуальным становится не сам факт на-
рушения закона, а то, что кому-либо нанесен 
вред: «человека бьют, унижают, отнимают у 
него собственность, оскорбляют, обманывают 
и т. д.» [5, с. 49].

Этот вывод подтверждается анализом со-
держания рассматриваемого поста. Формаль-
но артур акопян нарушил закон и убил/ра-
нил несколько человек. однако субъективная 
интерпретация фактов и выбор соответствую-
щих тактик помогают журналисту вызвать со-
чувствие читателей к артуру, который вос-
принимается ими как «свой». В частности, ав-
тор прибегает к тактике деперсонализации, 
обезличивая «чужих» в составе главных дей-
ствующих лиц. «Свой» герой репортажа четко 
обозначен, его и членов его семьи называют по 
именам (Артур Акопян, Артур и Ольга (супру-
га), Алварт Варданян (мать) и др.) Уточняются 
их отношения с пострадавшим, место в иерар- 
хии «своих». обезличивание служит кон-
струированию образа врага и, как следствие, 
его дистанцированию. хотя судебное разби-
рательство по делу состоялось, имена всех 
участников происшествия в настоящий мо-
мент установлены, они упоминаются автором 
однократно и вскользь. В большинстве случа-
ев эти люди обозначаются для читателя марке-
рами чуждости: неизвестные, иные, незваные: 
Но вместо опаздывающей родни в гаражи во-
рвались трое неизвестных; По словам очевид-
цев, незваные гости потребовали деньги; Рас-
сматривались доказательства, указывающие, 
что расстрел могли совершить иные лица [2].

Посмотрим на другие примеры использо-
вания стратегии деперсонализации: При этом 
в деле появился засекреченный свидетель, 
подтвердивший наличие у Артура пистоле-
та [там же] («Если личность свидетеля не 
раскрывается, где вообще гарантия его суще-
ствования и достоверности его показаний?» — 
размышляет читатель); Но стал бы стрелять 
в окружающих человек, находящийся в рабо-
чей обстановке, да еще и в кругу родственни-
ков? [там же].

Слово окружающие во втором примере яв-
ляется эвфемистическим обозначением агрес-
сивно настроенных нападавших, образ кото-
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рых обобщен и опять-таки обезличен. было бы 
естественно, если бы артур стрелял в конкрет-
ных преступников/грабителей. Но тогда в его 
действиях можно было определить умысел. 
однако просто так стрелять в «окружающих» 
мужчина не стал бы (и не делал этого!). К та-
кому выводу подводит нас журналист: Шлис-
сельбуржцы бьют тревогу: истинные винов-
ники произошедшего – на свободе [2].

Имена «виновников» не называются, хотя 
доподлинно известны и уже упоминались в 
статье. Как справедливо замечает В.И. Кара-
сик, «системообразующим признаком врага 
является наличие угрозы с его стороны группе 
людей, с которыми себя идентифицирует ин-
дивид. Если “чужой” проявляет любую фор-
му агрессии по отношению к группе субъек-
та, он становится врагом» [5, с. 47]. благода-
ря выбранному журналистом ракурсу пода-
чи информации читатели отождествляют себя 
с теми самыми простыми шлиссельбуржца-
ми, которые «бьют тревогу». Ведь завтра зло-
умышленники («чужие»), оставшиеся на сво-
боде, могут напасть на вашу семью и избежать 
наказания. Или, как в данном случае, осудят 
невиновного.

Помимо стратегий деперсонализации и 
дистанцирования, журналист прибегает к по-
мощи стратегии вызова эмоционального от-
клика адресата. для этой цели используется 
обширный арсенал средств:

1) эмоционально окрашенную лексику 
(Такое страшное обвинение стало настоя-
щей трагедией для семьи Артура; Люди не-
доумевали: почему парня, выросшего у всех на 
глазах, по-прежнему обвиняют в таких звер-
ских преступлениях? [2]);

2) разговорные идиоматические выраже-
ния (Артур и Ольга были вместе со школьной 
скамьи; У молодой семьи не было конфлик-
тов с окружающими, а Артур, по словам его 
жены, и вовсе – душа любой компании [там 
же]);

3) доступные для коллективного реципи-
ента аллюзии (Проведя полтора года за ре-
шеткой, вдали от семьи, признанный при-
сяжными невиновным, но вновь попавший 
под суд Артур уже сомневается в справедли-
вости российской Фемиды (универсальный 
для многих культур символ системы правосу- 
дия); Бандитский Шлиссельбург: оправ-
дать_нельзя_осудить [там же].

В заголовке поста содержится аллюзия на 
название нашумевшего детективного телесе-
риала «бандитский Петербург» (2000–2007) 
и обыгрывается выражение, получившее ши-
рокую известность после выхода мультфиль-

ма «В стране невыученных уроков» (1969). В 
данной связи мы полностью согласны с вы-
водом В.В. Красных о том, что прецедентные 
реалии и выражения, хорошо знакомые всем 
членам языкового коллектива, сближают их, 
позволяют осознать себя как общность «сво- 
их» [6, с. 174]. Прибегая к помощи таких ал-
люзий, журналист как бы подчеркивает, что он 
и герой его репортажа являются «своими» для 
читателя.

Интересно отметить, что пост «бандит-
ский Шлиссельбург: оправдать_нельзя_осу-
дить» содержит несколько оппозиций в рамках 
дихотомии «свой – чужой». Во-первых, вы-
страивается оппозиция «журналист – государ-
ство (в лице органов правосудия)», функцио-
нирующая, как мы уже упоминали, в массме- 
дийном дискурсе. Вторую оппозицию состав-
ляют добропорядочные законопослушные 
граждане (артур акопян и его семья) и пре-
ступники (напавшие на них злоумышленники, 
которые представляют угрозу для любого чле-
на коллектива). Наконец, третья оппозиция на-
мечается между представителями этого само-
го коллектива и агентами системы правосудия 
(следственные органы, суд, присяжные), вы-
несшими несправедливый вердикт.

деятельность агентов юридического дис-
курса должна быть направлена на поддержа-
ние устойчивой системы социального регу-
лирования, обеспечиваемой изданием адек-
ватных законов и контроля за их исполнени-
ем (В.В. богомазова [3], Е.а. Кожемякин [7]). 
однако в том случае, когда деятельность орга-
нов правосудия разрушает стабильность в об-
ществе (как решение о несправедливом нака-
зании для артура акопяна), общество раска-
лывается и власть ассоциируется с «чужими», 
как и преступники. Журналист в данном слу-
чае, выступая в оппозиции к государству как 
институту, как ни странно, способствует вос-
становлению баланса в обществе, нарушенно-
го необъективностью системы правосудия.

Посмотрим на другой пример репрезента-
ции интересующей нас оппозиции. В посте-
статье «хайп любой ценой: блогерам закон 
не писан?» блогер денис таташвили, который 
по-своему борется за права автомобилистов, 
благодаря стратегии журналиста воспринима-
ется как «чужой» теми, на чьей стороне он, ка-
залось бы, выступает [12]. 

для того чтобы к его позиции прислуша-
лись, журналист сначала сам должен стать 
«своим» для читателей, одним из членов кол-
лектива. С этой целью он изначально упоми-
нает всем известное противостояние между 
сотрудниками ГИбдд и водителями, в кото-
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ром он имплицитно на стороне этого самого 
коллектива: Борьба автомобилистов против 
ГИБДД – тема неизменно актуальная [12].

Негативные ассоциации у многих вызы-
вает и неоднократно повторяемая в тексте по-
ста прецедентная фраза: «документы предъ- 
явите…». однако далее автор прибегает к по-
мощи тактик, изменяющих вектор неприязни 
читателя по отношению к сотрудникам пра-
воохранительных органов на прямо противо-
положный. В частности, приводятся цитаты 
из интервью с инспекторами по безопасности 
движения, в которых подчеркивается, что дей-
ствия блогера приносят лишь вред членам кол-
лектива, что ему «закон не писан»: Изначально 
нет документов у человека, а потом они нахо-
дились у него, – рассказывает Михаил Седов, 
сотрудник СНД по безопасности дорожного 
движения, – хотя никакой машины не подъез-
жало, никто ему не привозил. То есть человек 
специально вынуждает сотрудника полиции, 
сотрудника специализированной народной 
дружины по безопасности дорожного движе-
ния на разговор, тем самым отвлекая их от 
исполнения служебных обязанностей; «Ва-
рьируя нормативно-правовыми актами, зако-
нами, затягивают время инспектора, ведут 
себя агрессивно, не передавая документы на 
право управления, право владения транспорт-
ным средством», – делится опытом общения 
с подобными водителями Магомед Цыздо-
ев, ст. инспектор по пропаганде и безопасно-
сти дорожного движения Пушкинского отде-
ла ГИБДД Санкт-Петербурга [там же]. ана-
лизируя ответы российских информантов в 
исследовании а.В. тарасовой, В.И. Карасик, 
в частности, отмечает, что для рядового обы-
вателя враг («чужой») это тот, кто «хочет на-
вредить, унизить, желает зла, найдет возмож-
ность уколоть словом или делом, ищет слабые 
стороны… говорит неприятные вещи… дейст- 
вует на нервы, пытается меня разозлить, на-
смешлив, язвителен… нападает…» [5, с. 53]. 
денис таташвили предпринимает действия, 
формирующие отрицательное отношение чи-
тателя. блогер вредит всему коллективу тем, 
что затягивает время и отвлекает сотрудников 
ГИбдд, которые в это время могли бы занять-
ся чем-то действительно важным, например 
произошедшим дтП. он нервирует инспекто-
ров тем, что отказывается предъявлять необ-
ходимые документы, провоцирует их на нару-
шение процедуры, оскорбляет и т. д. Налицо 
множественные признаки, по которым таташ-
вили переходит в категорию «чужих» для чи-
тателя, хотя и утверждает, что отстаивает пра-
ва части членов общества (автомобилистов).

Журналист в данном посте активно приме-
няет стратегию вызова недоверия к оппонен-
ту, заставляющую читателя усомниться в ис-
кренности намерений последнего. Необходи-
мый эффект достигается посредством исполь-
зования пейоративной лексики и иронии: Ав-
тор скандального блога – Денис Таташвили. 
Автоюрист, как он сам себя называет; При 
остановке автомобиля и проверке докумен-
тов водитель начинает долгий монолог, рас-
суждая о законности действий инспектора. 
Так зрители могут убедиться в его глубинных 
познаниях законодательства; Мы встрети-
лись с несколькими невольными героями та-
ких роликов. Поведение блогера с каждым из 
них было как под копирку; На видео очевидна 
и провокация Таташвили [12].

Непрерывный контакт с адресатом под-
держивается при помощи риторических во-
просов, заставляющих читателя критически 
оценить действия героя сюжета: Но какую цель 
преследует сам Таташвили? Но всегда ли цель 
оправдывает средства? Как предотвратить 
подобные преступления? Люди недоумевают, 
почему блогер, систематически нарушающий 
правила дорожного движения, остается без-
наказанным? [там же]. 

Итак, подведем некоторые итоги. Рассма-
триваемая оппозиция «свой – чужой» реали- 
зуется в русскоязычном популярно-юридиче- 
ском дискурсе, образующемся на стыке юри-
дического и массмедийного дискурсов, но от-
личается от соответствующей дихотомии в 
«родительских» дискурсах составом оппонен-
тов, критериями отнесенности к той или иной 
стороне оппозиции и носит ситуативный, а не 
жестко определенный характер, присущий ин-
ституциональным типам дискурса. Понимание 
«чужого» в массовом сознании амбивалент-
но, что подтверждает возможность измене-
ния вектора неприязни и отчуждения на прямо 
противоположный в текстах популярно-юри- 
дического дискурса. При конструировании об-
раза «чужого» в упомянутых текстах исполь-
зуются стратегии деперсонализации и дистан-
цирования, вызова эмоционального отклика 
адресата и формирования недоверия к оппо-
ненту.
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индивидуально-личностные факторы. Карти-
на мира понимается как изображение мира в 
сознании (как в общественном, так и в инди-
видуальном), складывающееся и изменяющее-
ся под влиянием разнообразных факторов дей-
ствительности. таким образом, картина мира 
может дифференцироваться в зависимости от 
эпохи, возраста, социального положения, ре-
лигиозных и/или естественно-научных убеж-
дений. обобщая все вышесказанное, картину 
мира можно представить как целостное пред-
ставление личности или общества об окру-
жающем мире, формирующееся под влияни-
ем внешних (на основе перцептивного опыта) 
и внутренних (язык как инструмент создания 
абстрактных понятий) факторов.

Языковая картина мира имеет концепту-
альное строение. Как известно, концепт как 
некая ментальная сущность, «оперативная 
единица памяти ментального лексикона, кон-
цептуальной системы мозга, всей картины 
мира, отраженной в человеческой психике» [6, 
с. 43], относится к базовым понятиям когни-
тивной лингвистики. Как справедливо отме-
чал ю.Н. Караулов, «концептуальная картина 
мира – это отражение реального мира, а язы-
ковая картина мира – фиксация этого отраже-
ния языковыми средствами. При этом грани-
цы дифференциации этих двух картин трудно 
проводимы» [5, с. 271]. таким образом, в са-
мом общем смысле ЯКМ понимается иссле-
дователями как «закрепленные в языке спо-
собы, процессы и результаты концептуализа-
ции действительности, совокупность знаний 
о мире, способов их получения и интерпрета-
ции» [13, с. 6].

одним из универсальных концептов явля-
ется «жизнь», реализация содержания которо-
го напрямую связана с такими универсалиями, 
как «человек» (персоналия), «пространство», 
«время», а также с моделированием карти-
ны мира автора и персонажа и способами ре-
презентации их языковой личности. Важней-
шей характеристикой языковой картины мира 
выступает ее антропоцентричность, т. е. ори-
ентированность на человека, что и определя-
ет важное место в ней концептуальной лексе- 
мы жизнь.

В центре нашего научно-исследовательс-
кого интереса находятся способы лексиче-
ской репрезентации концептуальной лексемы 
жизнь как компонента авторской языковой 
картины мира в повести И.а. бунина «дерев-
ня» (1910), композиционно, в соответствии с 
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языковой картине мира  
(на материале повести 
и.а. бунина «деревня»)

Освещается проблема структурирования ав-
торской языковой картины мира в повести 
И.А. Бунина «Деревня». С учетом концепту-
ального строения языковой картины мира 
как сложной систематически организован-
ной структуры, соединяющей в своем соста-
ве концепты разных уровней, и антропоцен-
тричности как ее определяющей характери-
стики анализируется концепт «жизнь». Реа-
лизация его содержания напрямую связана с 
такими универсалиями, как «человек» (персо-
налия), «пространство», «время», а также с 
моделированием картины мира автора и пер-
сонажа и способами ее лексической репрезен-
тации. 

Ключевые слова: языковая картина мира, линг-
вокогнитивная модель, концептуальный ана-
лиз, жизнь, время, пространство, «Деревня», 
И.А. Бунин.

В результате взаимодействия человека с 
миром формируется его система взглядов о 
нем, складывается некая модель, которую во 
многих областях научного знания называют 
картиной мира. активный интерес, проявля-
емый в современной филологической науке 
к семантическому объему термина языковая 
картина мира, а также алгоритмам его анали-
за, свидетельствует об актуальности лингви-
стических исследований подобного рода, цель 
которых состоит в уточнении и конкретиза-
ции данного понятия [3–6; 8; 13 и др.]. При-
менительно к когнитивной лингвистике в по-
следние десятилетия активно употребляется 
термин языковая картина мира, суть которо-
го составляет отображение «в сознании чело-
века целостной картины мира, фиксируемой 
языком» [7, с. 61]. По справедливому замеча-
нию т.В. Цивьян, картина мира – это «резуль-
тат переработки информации о среде и чело-
веке» [12, с. 5]. таким образом, под картиной 
мира вполне справедливо понимается продукт 
обработки человеческим сознанием явлений 
действенности. такой продукт содержит в себе 
как общечеловеческие, национальные, так и 
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ем (с. 86); жил-жил свиньей всю жизнь 
(с. 101); …жить по-свинячьи скверно, а все-
таки живу и буду жить (с. 102); …жил на 
селе мужик… (с. 124)), а также краткое при-
лагательное (Если б жив был теперь (с. 116)). 
таким образом, сам герой определяет свою 
жизнь сравнением по-свинячьи, что говорит об 
адекватности и объективности этой самооцен-
ки. только сейчас он осознал неправильность 
тех ценностей и ориентиров, на которые рав-
нялся всю жизнь и пришел к грустному итогу: 
ни счастья, ни детей, ни близких людей, по-
нимающих его, – ничего нет. а старость заяв-
ляет о себе с каждым днем все настойчивее и 
настойчивее: Как вода меж пальцев, скользят 
дни, опомниться не успел – пятьдесят стук-
нуло, вот-вот и конец всему… (с. 112).

традиционно человеческая жизнь распа-
дается на такие возрастные этапы, как дет-
ство, отрочество, юность, старость. автор осо-
бое внимание уделяет детству, которое, на наш 
взгляд, очень точно «ковшом душевной глу-
би назвал… Пастернак» [11, с. 212]. детство 
осмысливается писателем временем, когда в 
человека закладывается основы его личности 
и мировоззрения: С детства… не любил Ти-
хон Ильич лампадок (с. 87); В Слободе прошло 
его детство… (с. 91); …преследовало с само-
го детства (с. 108); …в детстве не жрав-
ший по два дня куска хлеба (с. 113); Совсем, 
например, забыл детство (с. 116); …воспоми-
наниями детства, молодости (с. 130); …Кузь-
ма вспомнил отца, детство… (с. 133); …как
в детстве, стали мелькать страшные мысли 
о потопе (с. 145). о детстве вспоминают оба 
брата Красовых, причем эти воспоминания 
окутаны близкой и самому автору грустью и 
ностальгией. детство для них – та пора, ког-
да они были по-своему счастливы, время, ког-
да кажется, что вся жизнь еще впереди и ты 
можешь реализовать все свои надежды и пла-
ны. Именно поэтому в воспоминаниях они все 
чаще и чаще пытаются уйти от безрадостно-
го настоящего и грядущей одинокой старо-
сти (А от смерти да старости – спасенья не-
ту (с. 116)), пытаются понять, как же приш-
ли они к такому финалу. так постепенно раз-
мышления о жизни переходят в философский 
план: Чудной мы народ! Пестрая душа! То чи-
стая собака человек, то грустит, жалкует, 
нежничает, сам над собою плачет… (с. 124).

Во второй главе повести лексема жизнь 
употребляется применительно к образу Кузь-
мы Красова и насчитывает 12 единиц: Кузьма 
всю жизнь мечтал учиться и писать (с. 126); 
Обдумывая свою жизнь, он и казнил себя, и 

авторским замыслом, состоящей из трех глав. 
На наш взгляд, подобное композиционное де-
ление играет важную роль в создании автор-
ской языковой картины мира. В произведе-
нии писатель воссоздает разнообразные лики 
жизни, акцентируя особое внимание на двух, 
можно сказать, полярных, связанных с обра-
зами братьев Красовых, олицетворяющих две 
стороны русского национального менталите-
та: деятельный и созерцательный типы отно-
шения к жизни. Полисемичная лексема жизнь 
реализуется в тексте повести во втором сло-
варном значении «физиологическое состояние 
человека, животного» [8, с. 167].

В первой главе произведения эта лексема, 
насчитывающая 11 словоупотреблений, ре-
презентируется применительно к образу ти-
хона Красова, который с возрастом все чаще 
и чаще задумывается о сущности и быстротеч-
ности жизни. Приведем контексты ее употреб- 
ления (предложно-падежные формы сущест- 
вительных) и проанализируем их: …потеря 
надежды на детей и закрытие кабаков были 
крупными событиями в жизни Тихона Ильи-
ча (с. 87)*; …на всю жизнь осталась в памя-
ти та ноябрьская ночь (с. 87); Как коротка и 
бестолкова жизнь (с. 92); жизнь свою и те-
перь нередко называл каторгой (с. 95); Жил-
жил свиньей всю жизнь (с. 101); …хотелось 
уклониться от дум и разговора о боге, о жиз-
ни (с. 101); Твою биографию жизни списать 
следует… (с. 113); …так коротка жизнь 
(с. 116); Мою жизнь описать следует (с. 116); 
…ничего не помнит из этой жизни (с. 116). 
Примечательно, что в качестве согласуемых с 
данной лексемой грамматических форм пре-
имущественно употребляются притяжатель-
ные, указательные и определительные место-
имения, которые никак не конкретизируют 
ее семантику. В качестве атрибутивных ха-
рактеристик автор употребляет краткие при-
лагательные, выполняющих синтаксическую 
функцию составных именных сказуемых. 
Жизнь к надвигающейся старости видится ге-
рою бестолковой и короткой. Итог, к которо-
му приходит тихон, вполне логичен и объяс-
ним образом его жизни, отсутствием детей и 
надежды на их появление.

Кроме того, автор использует глаголь-
ную лексему жить в значении «существо-
вать, находиться в процессе жизни» [8, с. 168]  
(…жил он долго с немой кухаркой (с. 86); 
живем – не мотаем, попадешься – обрата-

* Примеры из повести И.а. бунина «деревня» 
здесь и далее приводятся по изданию [2] с указанием 
страниц в круглых скобках.
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толпа мужиков и баб валом валила с утра до 
вечера (с. 90); А вечер и ночь он провел в са-
ду (с. 140); …в пыльный ветреный день (с. 112); 
…дни, похожие на сумерки (с. 157); …про-
снулся до солнца, розовым росистым утром 
(с. 90); А в полдень солнце стояло над дерев-
ней (с. 148) и т. п. Во-вторых, это лексемы, обо-
значающие физическое время, которое исчис-
ляется минутами, часами, сутками, неделями, 
месяцами и годами: …через минуту раздался 
короткий стук (с. 140); …на минуту насту-
пило молчание (с. 143); А тебе бы час за целко-
вый? (с. 144); Смеркалось часа в три (с. 158); 
…тучи опять томили ненавистью к этой 
проклятой стране, где восемь месяцев – ме-
тели, а четыре – дожди (с. 157); …несколь-
ко лет прошло так однообразно (с. 95); Раб-
ство отменили всего сорок пять лет назад 
(с. 135) и т. п. В-третьих, это лексемы со зна-
чением сезонности: …осталась в памяти та
ноябрьская ночь (с. 87); …весь октябрь сто-
яла чудесная погода (с. 104); …золото мел-
ких куполов в осеннем небе (с. 131); …мерещит-
ся порой день какой-нибудь летний (с. 116);
…еще одна темная летняя ночь (с. 147); 
…гряды облаков… дышали зимою (с. 115); 
Слава тебе, господи, зима! (с. 124); Было на-
чало мая (с. 132); …народ все жадный до ве-
сенних дождей (с. 134). Важно отметить, что 
перечисленные группы темпоральной лексики 
являются основными в организации временно-
го континуума произведения. 

однако нельзя не указать и на те лексиче-
ские средства репрезентации концепта «вре-
мя», которые также используются автором, 
хотя частотность их употребления гораздо ни- 
же. Это лексемы, создающие автобиографиче-
ское время и вследствие этого обозначающие 
отдельные периоды жизни человека, среди ко-
торых особое внимание, как уже было отмече-
но выше, И.а. бунин уделяет детству и моло-
дости как времени, когда закладываются осно-
вы человеческой личности (Молодили воспо-
минания детства и молодости (с. 92); …вос-
поминаниями детства, молодости (с. 130)), 
и надвигающейся старости (А от смерти да 
старости – спасенья нету (с. 116)) – времени 
подведения жизненных итогов, которые ока-
зываются весьма неутешительными. 

особенностью временной организации 
повести также является присутствие истори-
ческого и Космического (Вечность) времени. 
Первое создается за счет употребления лексем 
со значением исторических событий и номи-
нацией лиц, оставивших след в истории: …о 

оправдывал (с. 126); …так рано пресекшейся 
жизни (с. 126); …в самую лучшую пору жиз-
ни (с. 128); …пропала его жизнь (с. 129); …все, 
что калечило его собственную жизнь (с. 130); 
И в этой жизни страшней всего было то, что 
она проста, обыденна, с непонятной быстро-
той разменивается на мелочи (с. 130); …о 
давней жизни напомнили эти люди (с. 130); 
…твердо решив начать простую, трудовую 
жизнь (с. 132); …нужен был отдых, нищая, 
но чистая жизнь (с. 132); …придется жить 
такой же звериной жизнью (с. 142); жизнь 
его сперва изумляла город (с. 145). Употребля-
ется также глагольная лексема жить: …на-
чинал жить всем сложным бытом слободы 
(с. 129); …придется жить такой же звери-
ной жизнью (с. 142); …в его годы жил на под-
ворье (с. 146).

Несмотря на то, что, как было сказано 
выше, братья, выросшие в одной семье, пред-
ставляют собой две стороны русского нацио-
нального характера, а их жизненные ценности 
и судьба, на первый взгляд, совершенно раз-
личны, к старости они приходят к одному и 
тому же итогу: одиночеству, тоске, осознанию 
бессмысленности и бесперспективности свое-
го существования. Кузьме, мечтавшему стать 
писателем, более свойственно переведение 
размышлений о жизни в философский план, 
от бытовой конкретики он стремится к обоб-
щениям, но вывод тот же: пропала жизнь. оба 
брата приходят к страшному в своей простоте 
и обыденности итогу: разменяли они жизнь по 
мелочам, и вернуть ничего уже невозможно.

Как правило, сложность при характери-
стике концепта «жизнь» определяется наличи-
ем в его составе концептов различного уров-
ня, и в первую очередь времени и простран-
ства, реализующихся набором лексически не-
однородных средств. так, концепт «время» 
представлен лингвокогнитивной моделью, 
центральная часть которой репрезентируется 
полисемичной лексемой время, а периферий-
ная – лексическими средствами с темпораль-
ной семантикой, относящимися преимуще-
ственно к именам существительным, прилага-
тельным и наречиям, реже – к глаголам, ме-
стоимениям и СКС. В тексте авторское внима-
ние акцентируется на реальном времени, ко-
торое органично сочетается с автобиографи-
ческим, историческим и космическим. Прове-
денный анализ позволил нам выделить группы 
слов с темпоральной семантикой. Во-первых, 
это лексемы, обозначающие суточный цикл: 
ночь была теплая, светлая… (с. 90); А вечер 
и ночь он провел в саду (с. 140); Говорливая 
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посы, которые в итоге в своей совокупности 
создают бескрайние просторы России, пересе-
ченные дорогами и шоссе. Собственные номи-
нации, встречающиеся в тексте (Черная Сло-
бода, Выселки, село Ровное, деревня Студен-
ки, станция Воргол, Дурновка, Задонск, Афон, 
Москва, Воронеж, Липецк, Елец, Кавказ, Киев, 
Нежин, Днепр и др.), свидетельствуют о тен-
денции пространства к расширению. Расширя-
ющееся пространство повести характеризует-
ся открытостью и незамкнутостью. В центре 
авторского внимания находятся средства ре-
презентации семантического триединства «де-
ревня – народ – Россия» (с. 129). 

Концепт «пространство» в повести верба-
лизуется преимущественно предложно-падеж- 
ными формами имен существительных (…под
навесами амбара (с. 89), …открыл черную 
лавочку (с. 86), …возле постоялого двора 
(с. 86), …все под гору едет телега (с. 90) и т. п.) 
и глагольными лексемами со значением дви-
жения (ездить, ходить, воротиться, гонять, 
бежать и т. п. (…поехал по губернии (с. 85);
…воротился в город (с. 86); …гонял он за 
становыми (с. 86), …идет по полям царица 
небесная (с. 89), …выйдешь, глянешь, блиста-
ет (с. 86), …кругом ходили (с. 90), …другой бе-
жал, догонял (с. 94) и т. п.). 

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о том, что изображаемые в повести про-
странственные компоненты также участву-
ют в моделировании языковой картины мира 
автора, основным объектом постижения ко-
торой является народная жизнь, осмысливае-
мая с точки зрения основ ее уклада и народ-
ного мировоззрения, являющегося отражени-
ем национального менталитета, преломляемо-
го в двух его полярных ипостасях (на приме-
ре жизни братьев Красиных): Величайший на-
род… живущий среди великой дикости и глу-
бочайшего невежества, в страшном своей 
обыденностью быте… (с. 126, 128).

Не вызывает сомнений тот факт, что лек-
сические вербализаторы концепта «жизнь» от-
ражают особенности авторского восприятия 
этого явления и объективируют его индивиду-
альную картину мира.
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языкознание

Герой романа Иннокентий родился в 1900 г., 
т. е. он в прямом смысле слова ровесник века. 
И ему было отпущено испытать на себе страш-
ные события хх в., главные из которых при-
шлись на тоталитарный период в истории на-
шей страны.

Несмотря на историческую достоверность 
романа, его сюжет основан на фантастиче-
ской коллизии: в Соловецком лагере экспери-
ментируют на политических заключенных, за-
мораживая их с целью последующей «размо-
розки» ради идеи бессмертия «отца народов». 
Главный герой романа Иннокентий Платонов, 
оказавшись замороженным в 1932 г., в 1999 г. 
«воскресает» из этого «анабиоза», выходит из 
комы и словно начинает заново жить. Но не-
смотря на фантастичность сюжета, все, что 
происходило в жизни Платонова и что посте-
пенно всплывает в его памяти, поражает же-
стокой правдивостью, исторической достовер-
ностью и реалистичностью деталей. За внеш-
ней скупостью повествования, которое герой 
ведет в своем дневнике, скрывается глубокая 
и богатая внутренняя жизнь, составляющая 
главный сюжет романа, напряженный и дра-
матичный. Процесс возвращения памяти, об-
ретения утраченного описан автором деталь-
но и последовательно. Каждая деталь является 
точной, «осязаемой», герой словно вновь по-
падает в прежнюю действительность.

Платонов идентифицирует себя с образа-
ми Робинзона на необитаемом острове и еван-
гельского лазаря, вернувшегося из царства 
мертвых. отождествление себя с «вечными» 
образами дает повод для философских раз-
мышлений героя о времени, истории и о чело-
веке: «В связи с отцом думал о природе исто-
рических бедствий – революций там, войн и 
прочего. Главный их ужас не в стрельбе. И 
даже не в голоде. он в том, что освобождают-
ся самые низменные человеческие страсти. то, 
что в человеке прежде подавлялось законами, 
выходит наружу. Потому что для многих су-
ществуют только внешние законы. а внутрен-
них у них нет…» [5, с. 53]. Конфликт в романе 
основан на четкой бинарной оппозиции: зако-
ны «внешние» и «внутренние», личность и го-
сударство, внутренняя духовная свобода и то-
талитарная система.

Е. Водолазкин выстраивает свою кни-
гу вокруг важнейших нравственных вопро-
сов хх в. Причем вопросов не риторических, 
а мучительно требующих внутреннего разре-
шения. один из них: может ли быть наказание 

н.а. ПолЯКоВа 
(Пермь)

аЛьтернативное куЛьтурное 
Пространство в романе  
е. водоЛазкина «авиатор»

Рассматривается проблема художественно-
го функционирования альтернативного куль-
турного пространства в романе Е. Водолаз-
кина «Авиатор». Исследуются принципы изо-
бражения Соловецкого лагеря в романе, а так-
же проводится параллель с другими произве-
дениями русской лагерной прозы. 

Ключевые слова: альтернативное культурное 
пространство, официальная советская куль- 
тура, лагерная проза, субкультура, десакра-
лизация. 

В последнее время в отечественном лите-
ратуроведении сформировалось понятие «аль-
тернативное культурное пространство». оно 
научно обосновано в работах С.В. бурдиной, 
б.В. Кондакова [2], Н.а. Поляковой [2; 10]. 
так, в статье «альтернативное культурное 
пространство в современной русской прозе» 
говорится о том, что духовная культура совет-
ского периода – это и «официально» признан-
ная культура, и культура оппозиции. В этот пе-
риод ярко проявилась «альтернативная совет-
ской культурной модели художественная кар-
тина с ее устойчивым кругом образов и моти-
вов, формирующих иной образ культурного 
пространства» [2, с. 246].

 Культурное пространство советского пе-
риода истории нашей страны являлось при 
внешней однородности весьма противоречи-
вым, поскольку наряду с доминирующей офи-
циальной культурой в нем существовала и 
альтернативная система ценностей. она была 
представлена явлениями, противопоставлен-
ными советскому «официозу». образ этой аль-
тернативной культурной модели имеет раз-
личные художественные воплощения («дисси-
дентский» роман, произведения о самиздате). 
Наиболее широко он представлен в произве-
дениях так называемой лагерной прозы, вос-
создающей субкультуру лагерей для политза-
ключенных и имеющей богатую традицию в 
русской литературе хх в.

Роман Евгения Водолазкина «авиатор» 
охватывает, по сути, всю историю России 
хх в.: начало воспоминаний героя относится 
к 10-м гг., а заканчивается действие в 1999 г. 

© Полякова Н.а., 2021
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Захара Прилепина. Соловецкий лагерь при-
сутствует также в творчестве еще одного из-
вестного представителя лагерной прозы оле-
га Волкова. Как и в произведениях В. Шаламо-
ва и З. Прилепина, в романе «Погружение во 
тьму» Соловки предстают поистине обителью 
зла: «Каленым железом выжигаются из обихо-
да понятия любви, сострадания, милосердия – 
а небеса не разверзлись…» [6, с. 74]. В «ави-
аторе» Е. Водолазкина изображение Соловков 
максимально приближено ко взгляду на них  
о. Волкова. 

образ лагеря строится в романе из об-
рывков воспоминаний Иннокентия Платоно-
ва, каждый из которых страшнее предыдуще-
го по принципу градации. обобщенно этот 
образ выражен в интервью, которое Плато-
нов дает молоденькой журналистке: «– Какое 
главное открытие вы сделали в лагере?… – Я 
открыл, что человек превращается в скоти-
ну невероятно быстро» [5, с. 190]. Это горь-
кое «открытие» подтверждено историей Севы, 
кузена и детского друга Иннокентия, которо-
го тот встретил на Кемском пересыльном пун-
кте в качестве начальника, который «решит 
нашу судьбу»: «Начальник появился, и им 
был Сева… он нашел ту большую силу, ко-
торую искал, и теперь действовал от ее име-
ни» [там же, с. 259]. Этот образ олицетворя-
ет собой нравственную деградацию человека 
в условиях тоталитаризма: «В Севином взгля-
де страх и мольба. он, несомненно, думает о 
том, что родство со мной его скомпрометиру-
ет. что чекисты все тут же донесут куда следу-
ет» [там же, с. 259]. Вполне естественная на-
дежда Иннокентия, что старый друг его «из ла-
геря вытащит» [там же, с. 260], оборачивает-
ся совершенно неожиданным поступком «дру-
га»: «особое Севино распоряжение появи-
лось через двенадцать часов. Меня отправили 
в 13-ю роту Соловецкого лагеря особого на-
значения. Это было одно из самых жестоких 
мест на Соловках. Ставил ли Сева своей це-
лью меня уничтожить? Не знаю. Уверен лишь 
в том, что, подписывая свое распоряжение, он 
страдал» [там же, с. 260]. Позднее Сева из па-
лача сам превратится в жертву режима, буду-
чи расстрелянным в 1937 г.

При описании лагеря Платонов вновь ис-
пытывает муки, но уже иного свойства: «Я 
видел вещи, которые выжигали меня изну-
три, они не помещаются в слова…» [там же, 
с. 260]. лагерный опыт не поддается описа-
нию обычными словами: «для того чтобы сло-
вам вернулась сила, нужно описать неописуе-
мое…» [там же, с. 261]. Этот опыт ставит не-

без вины, а вина без наказания? бывший узник 
ГУлаГа Платонов уверен, что любое наказа-
ние должно быть следствием вины, из-за чего 
он готов даже к частичному оправданию ре-
прессий. Мнение Платонова сталкивается с 
противоположной точкой зрения его друга и 
в то же время идейного антагониста доктора 
Гейгера. Гейгер – типичный интеллигент «ста-
рой закваски», убежденный сторонник идеи 
бесчеловечности тоталитарной системы. В его 
понимании советская идеология чужда катего-
риям вины и прощения, свойственным альтер-
нативному ей сознанию.  

тема «вечных» нравственных категорий 
является лейтмотивной в романе, но главное 
место, на наш взгляд, все-таки занимает в нем 
тема лагеря. Е. Водолазкин – далеко не пер-
вый писатель хх–ххI вв., раскрывающий в 
русской литературе эту тему. И здесь он, ско-
рее, следует не традиции а. Солженицына, по-
казавшего в «одном дне Ивана денисовича», 
что и в условиях лагеря можно сохранить до-
стоинство и остаться человеком, а традиции  
В. Шаламова, который в «Колымских расска-
зах» утверждает мысль о том, что лагерь полно-
стью расчеловечивает и деформирует людей. 
Этой же традиции придерживается и З. При- 
лепин, о котором Е. Водолазкин сказал, что 
он ввел тему Соловков в общественное созна-
ние своим романом «обитель» [4]. Сопостав-
ляя оба произведения, Е. Водолазкин так ото-
звался о теме лагеря в своем романе и в творче-
стве З. Прилепина: «Я думаю, что у нас обоих 
эта тема возникла не случайно. Соловки – это 
не просто особая страница в истории нашей 
страны: это своего рода модель России. Все 
там было доведено до предела: и святость, и 
злодейство. Приезжая туда, понимаешь, что ад 
и рай могут находиться рядом друг с другом. 
Это место, где сходятся метафизика света и ме-
тафизика тьмы. Нет однозначно хороших или 
плохих времен. борьба между добром и злом 
проходит в каждом человеческом сердце. Вся-
кий раз человек выбирает, какую сторону ему 
принять. И это – одна из важных идей рома-
на» [там же]. Связь с традицией В. Шаламова 
отмечает и сам герой романа: «…мой опыт… 
меня не формировал. он убивал. Я сейчас мно-
го читаю о советском времени и вот у Шала-
мова наткнулся на мысль о том, что, пережив 
страшные события в лагере, нельзя о них рас-
сказывать: они за пределами человеческого 
опыта, и после них, может быть, лучше вооб-
ще не жить» [5, с. 260]. Соловки представле-
ны в «авиаторе» Водолазкина по-шаламовски 
страшно и намного жестче, чем в «обители» 
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героем и даже его любимой. Страшные собы-
тия, пережитые героями в лагере, находятся за 
пределами человеческого опыта, и рассказать 
о них в реалистическом плане не представля-
ется автору возможным. отсюда избранная им 
форма повествования: фантастический рассказ 
о вернувшемся почти с того света заморожен-
ном человеке. 

Как и в произведениях писателей В. Ша-
ламова, о. Волкова, З. Прилепина, в «авиато-
ре» Е. Водолазкина альтернативное культур-
ное пространство является важным условием 
сохранения человечности в нечеловеческих 
условиях, а главной становится идея полного 
расчеловечивания в условиях советского лаге-
ря для политзаключенных.
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преодолимую преграду между ним и даже его 
любимой Настей: «Это то, с чем я живу, что де-
лает нас людьми разных планет. Как мы смо-
жем жить вместе, бесконечно разные? У нее 
весенний сад, а у меня такая бездна. Я знаю, 
как страшна жизнь. а она не знает» [5, с. 261]. 

часто в своем романе Е. Водолазкин за-
меняет слово лагерь на остров. дело здесь не 
только в том, что действие происходит на Соло-
вецких островах. остров становится в произве-
дении символическим образом «другого» про-
странства, куда мысленно перемещается глав-
ный герой. Это пространство также можно на-
звать альтернативным реальной действительно-
сти, т. к. все переживаемое в нем героем уже ка-
жется ему ирреальным, почти гротескным, тем, 
чего в реальности быть не может: «На остро-
ве снег, бывало, до полугода лежал. ходишь по 
нему в тряпичных туфлях, подвязанных бечев-
кой (уж какие там сапоги на молнии!), и никто 
особенно не интересуется, застудишься ты или 
нет… Зацепишься ногой за пень, падаешь вместе 
с пилой и думаешь: присыпало бы меня, что ли, 
сверху – так, чтобы нашли только весной» [там 
же, с. 207]. На «острове» понятия жизни и смер-
ти, добра и зла полностью трансформированы, 
перевернуты. Здесь происходит десакрализа-
ция базовых нравственных категорий, которы-
ми поддерживается человеческое существова-
ние: «Я видел тех, кого находили весной, – их 
называли подснежниками – с выклеванными 
глазами, отгрызенными ушами. чтобы, дума-
лось, даже мертвым им больше не видеть кон-
воя, не слышать его матерной ругани. Как-то 
раз мне пришлось тащить одного замерзшего 
до траншеи с трупами. тащил и немного ему 
завидовал – эта жизнь его уже не касается, а 
меня все еще» [там же, с. 208].

альтернативное культурное пространство 
в романе Е. Водолазкина «авиатор» представ-
ляет собой страшный опыт «замораживания» 
(в прямом и переносном смыслах) всего чело-
веческого в условиях советского лагеря. Соло-
вецкий лагерь становится в произведении со-
бирательным образом: он аккумулирует в себе 
всю репрессивную систему советского перио-
да истории и становится своеобразной моде-
лью всей России. Как и в «Колымских расска-
зах» В. Шаламова, «обители» З. Прилепина, 
«Погружении во тьму» о. Волкова, в «авиато-
ре» Е. Водолазкина главной является идея пол-
ного расчеловечивания в условиях советско-
го лагеря для политзаключенных. лагерный 
опыт оказывается непреодолимым препятст- 
вием для возвращения к «нормальной» чело-
веческой жизни и роковой преградой между 
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куЛьтурные скриПты 
как часть когнитивного 
субстрата языкового 
мышЛения

С позиций лингвокогнитивного подхода харак-
теризуется ряд ментальных категорий и на 
этой основе – некоторые способы моделиро-
вания мира языковыми средствами. Показы-
вается, как они определяют отношение но-
сителей языка к тем или иным фрагментам 
бытия. В качестве примера взят английский 
культурный скрипт WAY («путь»), образую-
щий когнитивную основу для коллективных 
представлений о жизни человека от рожде-
ния до смерти. Демонстрируется символиче-
ский характер скрипта. 

Ключевые слова: когнитивный субстрат язы-
кового мышления, когнитивная установ-
ка / паттерн, фрагмент мира, культурный 
скрипт.

Начнем с определения исходных поня-
тий. Под когнитивным субстратом языково-
го мышления подразумевается совокупность 
выработанных в ходе социокультурного раз-
вития народа, устоявшихся в общественной 
практике, закрепленных в исторической се-
мантике этнического языка коллективных 
представлений о действительности, включая 
комплекс когнитивных установок, лежащих 
в основе языковой картины мира, служащих 
культурными кодами в процессе общения и в 
той или иной мере определяющих поведение 
людей в общенародном, групповом и индиви-
дуальном масштабе. Некоторые когнитивные 
установки восходят к доисторическим време-
нам и, возможно, носят врожденный харак-
тер, будучи генетически унаследованы людь-
ми от животных предков; к их числу относят-
ся пространственные представления, знаком-
ство с витально значимыми конфигурациями 
предметов и т. п. [1]. другие установки носят 
культурно-исторический характер; к ним от-
носятся, в частности, мифологические и рели-
гиозные представления о мироустройстве. И 
те, и другие когнитивные установки подспуд-
но влияют на мышление и поведение людей. 

В когнитивном субстрате языкового мыш-
ления народа проявляются как общечеловече-
ские, так и региональные, и национальные, и 
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а.а. Ухтомскому, психологические установ- 
ки [9]), сколько заключенные в паттернах 
исторически первичные, исходные знания и 
представления о мире. 

Когнитивный паттерн определяется как 
«совокупность совместных взаимно-сопря-
женных отношений между различными объ-
ектами, явлениями, свойствами и процессами 
окружающего мира. Говоря иными словами, 
когнитивные паттерны – это модели познания 
действительности и, в более широком смысле, 
модели знания и мышления, определенный на-
бор правил и критериев. Когнитивные паттер-
ны представляют собой базовые интуитивные 
репрезентации (образы), которые задают спе- 
цифическое ви́дение реальности, являются 
точкой отсчета в осмыслении мира» [2, с. 2]. 
Понимаемый в этом ключе, термин когнитив-
ный паттерн согласуется с развиваемыми в 
нашей работе положениями.

В ходе эволюции человеческое мышление, 
прежде чем стать абстрактно-теоретическим, 
прошло этапы наглядно-действенного и кон- 
кретно-образного отражения реальности. При 
этом оно унаследовало когнитивные паттер-
ны, выработанные на более ранних этапах; но-
вые представления надстраиваются над стары-
ми, используя их как «фундамент» (субструк-
туру). В языке это проявляется в том, что со-
временное значение слова порой является вер-
шиной вертикали исторических смысловых 
слоев, подобных геологическим пластам зем-
ной коры. Верхние слои выполняют функцию 
внутренней формы слова, а нижние забыты 
языковым коллективом и могут быть восста-
новлены лишь с помощью этимологического 
анализа. 

так, от индоевр. основы *bhergh («вы-
сокое место») произошли древнеангл. beorg 
(«гора»), древневерхненем. burgh («курган; 
крепость»), старофранц. bourg («городок») и 
его дериват bourgeois («горожанин»), кото-
рый в новофранцузском приобрел значение 
«капиталист» и перешел в английский язык. 
Внутреннюю форму слова bourgeois образу-
ет непосредственно нижележащий смысловой 
слой, а остальные слои забыты массой носи-
телей английского языка, хотя они участвова-
ли в создании современного значения данного 
слова. Это и есть языковой аспект феномена 
когнитивного субстрата языкового мышления.

Среди когнитивных паттернов следует осо-
бо выделить культурные скрипты. Под разными 
названиями они описывались в трудах дж. ла-
коффа, У.л. чейфа, ч. Филлмора, а. Вежбиц-
кой, М. Минского, В.И. Карасика, Н.Н. болды-
рева и ряда других исследователей. В их тру-

локальные черты – в той пропорции, в какой 
народ сходен с другими народами и в какой он 
отличается от них. В этой связи будет умест-
но привести тезис д.С. лихачева: «Националь-
ные особенности – достоверный факт. Не су-
ществует только каких-то единственных в сво-
ем роде особенностей, свойственных только 
данному народу... Все дело в некоторой их со-
вокупности и в кристаллически неповторимом 
строении национальных и общенациональных 
черт» [5, с. 64]. об этой пропорции можно су-
дить, исследуя когнитивный субстрат языко-
вого мышления определенного народа. 

Понятие «когнитивный субстрат» распро-
страняется на весь язык и все языковое мышле-
ние в целом. Но когнитивный субстрат делит-
ся на участки, в которых содержатся коллек-
тивные представления об устройстве отдель-
ных фрагментов мироздания. для этих участ-
ков требуется подобрать подходящее наиме-
нование. Рассмотрев ряд близких друг другу 
терминов из области когнитивистики – прото-
тип, когнитивный элемент, семантический 
архетип, фрейм-сценарий, скрипт, когнитив-
ная структура и ряд других, – мы останови-
лись на термине когнитивный паттерн, ко-
торый представился нам самым удачным для 
описания отдельных участков когнитивного 
субстрата языкового мышления.

английское слово pattern «образец, шаб-
лон, модель, схема» обрело статус гуманитар- 
но-научного термина в начале XX в. [4, с. 65] 
и проникло в другие языки, включая русский 
язык. данный термин применяется в теории 
познания, когнитивной психологии, культу-
рологии и культурной антропологии. В каж-
дой из этих дисциплин он трактуется несколь-
ко по-своему, но есть и семантический инва-
риант: под паттерном обычно понимается при-
сущий этносу стереотип мышления, который 
определяет этническую идентичность людей, 
препятствует этнической диффузии и обуслов-
ливает особенности социального и культурно-
го поведения, свойственного представителям 
данного народа. л.Н. Гумилев тоже назвал сте-
реотип этносообразующим фактором. Из всех 
признаков этноса он считал категориальны-
ми лишь два: «Каждый этнос имеет свою соб-
ственную внутреннюю структуру и свой непо-
вторимый стереотип поведения» [3, с. 88]. 

Когнитивисты различают психологиче-
ские, культурные и когнитивные паттерны. В 
связи с нашей темой нас в первую очередь ин-
тересуют последние. хотя регулятивная и ког-
нитивная функции языка тесно взаимосвяза-
ны, мы здесь рассматриваем не столько зако-
номерности регуляции поведения людей (по 



120

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

Значения всех этих оборотов речи име-
ют пресуппозицию: человек ранее пребывал в 
предыдущем (первом) мире, а ныне прибыл в 
этот (второй) мир.

Ж и з н ь  на этом свете представляется как 
путь:

 – way of life «образ жизни» (метафориче-
ски представленный как путь);

 – to run through life (букв. «бежать по жиз-
ни») – «торопиться жить»;

 – to navigate through life – «пролагать жиз-
ненный маршрут»;

 – to go / get / walk through life – «идти/ша-
гать по жизни»; 

 – to travel through life – «путешествовать 
по жизни»;

 – life voyage / voyage of life – «жизненное 
плавание»; 

 – life path / path of life – «жизненный путь»;
 – to sail through life – «плыть по жизни»;
 – life journey – «странствие по жизни»;
 – life travel – «путешествие по жизни»;
 – course of life – «жизненный курс»;
 – life track – «жизненная колея». 

С м е р т ь  в рамках этого культурного 
скрипта представляется как уход в следующий 
мир. В частности, слово Elysium (Элизиум), по 
приоритетной этимологической версии, вос-
ходит к древнегреч. erxomai «прибывать». та-
ким образом, оборот Elysian fields (Елисейские 
поля) буквально значит «долина прибытия, ме-
сто назначения». Ср.: 

 – to go to the Promised Land – «отправить-
ся в землю обетованную»; 

 – to go the way of all flesh – «пойти путем 
всего живого»; 

 – to join the silent majority – «войти в мол-
чаливое большинство»; 

 – to go to one’s last home – «удалиться в 
последнее пристанище»; 

 – to pass beyond the veil – «уйти за зана-
вес»;

 – to go to kingdom-come – «отправиться в 
грядущее царство»;

 – to go to a better world – «уйти в лучший 
мир»; 

 – to go to one’s fathers – «отправиться к 
праотцам»;

 – to take the last train – «сесть в послед-
ний поезд»; 

 – to go to glory – «уйти к славе»; 
 – to pass away «удалиться»;
 – to go west – «поехать на запад». 

Согласно одной этимологической версии, 
выражение to go west восходит к античному 
мифу, в котором Элизиум находится на запа-
де, а по другой – к индейской легенде о том, 

дах приведены определения данного понятия, 
сформулированные в зависимости от угла зре-
ния на объект. Мы рассматриваем культурные 
скрипты под углом зрения их участия в языко-
вом мышлении и определяем их как вид ког-
нитивного паттерна, который отражает роле-
вую структуру ситуации или совокупности вза-
имосвязанных ситуаций (сферы деятельности), 
типичной для данной этнокультуры. 

Некоторые культурные скрипты носят 
прецедентный характер, они выступают в ка-
честве моделей и одновременно символов ро-
левой структуры целых классов ситуаций. В 
качестве примера обратимся к английскому 
культурному скрипту WAY («путь»), который 
образует когнитивную основу для представле-
ний о жизни человека от рождения до смерти. 
данная развернутая метафора очень хорошо 
моделирует перипетии индивидуальной жиз-
ни, а в ряде случаев – жизни целых человече-
ских сообществ. При этом не имеется в виду 
передвижение в пространстве в буквальном 
смысле. одни люди в течение жизни много 
путешествуют и переселяются, а другие про-
водят всю жизнь на одном месте, однако же в 
любом случае их жизнь репрезентируется как 
путь. движение в пространстве символизиру-
ет движение во времени от рождения до смер-
ти, а вехи на пути символизируют события че-
ловеческой жизни.

В древности люди исповедовали миф о 
трех мирах; согласно ему, души перед рожде-
нием обитают в первом (изначальном) мире, 
после рождения – во втором (промежуточ-
ном), а после смерти – в третьем (финальном) 
мире [6]. Жизнь во втором мире (на этом све-
те) есть путь из первого в третий мир (на тот 
свет). В этой связи вспоминаются известные 
строки С. Есенина: Кого жалеть? Ведь каж-
дый в мире странник – / Пройдет, зайдет и 
вновь покинет дом. 

отголоски данного мифа сохранились в 
английских образных оборотах. так, р о ж д е -
н и е  репрезентируется как приход в этот мир 
из предыдущего мира:

 – one is on the way (букв. «уже в пути») – 
«скоро родится»;

 – the new arrival (букв. «новоприбыв-
ший») – «новорожденный»; 

 – to come (in)to this world (букв. «прийти в 
сей мир») – «родиться»;

 – to come into being/existence (букв. «прий-
ти в бытие») – «родиться»;

 – to turn up at this place (букв. «появиться 
в этом месте») – «родиться»; 

 – to make a surprise arrival (букв. «при-
быть сюрпризом») – «родиться не в срок». 
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опиум применялся не как вредоносный нарко-
тик, а – в медицинских дозах – как болеутоля-
ющее и успокоительное снадобье). 

что касается атеистического взгляда на 
жизнь, в его рамках беспощадно провозглаша-
ются конечность жизни и неизбежность смер-
ти. «быть атеистом значит обладать силой 
смотреть в лицо тягостным фактам», ‒ писал  
дж. оруэлл (цит. по: [8, с. 2]). Но не каждый 
человек – даже атеист – имеет такую силу. Вот 
почему, на наш взгляд, презентация смерти как 
ухода в лучший мир до сих пор популярна в 
широких массах людей, включая атеистов. Это 
нетравматический способ упоминания смерти. 

По нашим подсчетам, в английском язы-
ке есть около ста имен смерти, и лишь одно – 
to be no more («перестать существовать») – 
прямо репрезентирует смерть как небытие. 
остальные обороты своей внутренней формой 
изображают смерть как особого рода «бытие».

так культурные скрипты выполняют функ-
цию образной основы для творческого мыш-
ления и моделирования действительности под 
тем или иным прагматическим углом зрения. 
В наших примерах прагматический угол зре-
ния проявляется в том, что смерть представля-
ется не такой, как она есть, а такой, какой ее – 
по вышеописанным психологическим причи-
нам – хочется видеть. 

В завершение подчеркнем: об особенно-
стях менталитета того или иного народа, от-
личительных чертах его мировоззрения и его 
картины мира можно судить, анализируя ког-
нитивный субстрат его языкового мышления 
и выявляя культурные скрипты как его состав-
ные части. 
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что души умерших устремляются к заходяще-
му солнцу. В обоих случаях смерть ассоцииру-
ется с закатом.

Поскольку жизнь нередко представляется 
в мифах как течение реки, смерть образно ре-
презентируется как впадение реки в море (All 
rivers flow to the sea – «Все реки текут в море» 
(Ecclesiastes 1:7)) и уплывание по реке (to be off 
on a boat – «уплыть на лодке», to go down the 
river – «отправиться вниз по реке»).

Помимо этого образ реки символизиру-
ет границу миров. В таких случаях смерть ре-
презентируется не как уплывание вдоль реки, 
а как переправа через реку Стикс на плоту ха-
рона в потусторонний мир: to cross the riv-
er / the Styx («переправиться через реку / че-
рез Стикс»), to take the ferry («сесть на паром»), 
to pay the ferryman («заплатить паромщику» – 
харону полагалось платить серебряный обол). 
Ср. символическое заглавие романа Э. хемин-
гуэя, в котором повествуется о последних днях 
жизни героя и его кончине: Across the River and 
into the Trees (букв. «через реку и в чащу дере-
вьев»; в переводе Е. Голышевой и б. Изакова 
«За рекой, в тени деревьев» утрачена сема на-
правления движения). 

Современные цивилизованные англосак-
сы, получившие естественно-научное образо-
вание, осознаю́т мифологичность и условность 
всех этих моделей жизни и смерти, и все же 
они регулярно используют в своей речи выше-
перечисленные обороты речи. На наш взгляд, 
это происходит не только потому, что назван-
ные обороты речи «вошли в язык» и являют-
ся стандартными средствами выражения соот-
ветствующих понятий, но и потому, что людям 
удобно осмысливать эти абстракции в осязае-
мых, наглядно-чувственных образах. В обыден-
ном общении трудно, а порой практически не-
возможно думать об этих вещах как-то иначе.

Можно предположить наличие еще одной 
причины «живучести» данного культурного 
скрипта. Смерть представляется как уход пото-
му, что уход не есть прекращение бытия. Это 
всего лишь переход в другое место. «Смерти 
нет», ‒ говорит миф; это утверждение содер-
жит в себе огромную экзистенциальную цен-
ность и несет большое душевное облегчение 
приверженцам этого мифа, в той или иной мере 
избавляя их от страха смерти, обусловленного 
инстинктом самосохранения. «блажен, кто ве-
рует, тепло ему на свете» (а.С. Грибоедов).

Утешение и примирение людей с тяготами 
этого мира – одна из функций всякой религии. 
«Набожность... есть опиум для души; она бо-
дрит, оживляет и поддерживает», ‒ отметил в 
этой связи Ж.Ж. Руссо [7, с. 658] (в его время 



122

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

л.В. иВаноВа, т.С. талалай 
(оренбург)
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в немецкой рекЛаме: 
когнитивно-дискурсивный 
Подход (на примере глаголов 
с префиксами ent-, ver-)

Освещается вопрос префиксального словооб- 
разования в текстах немецкой рекламы. Рас-
сматриваются в когнитивно-дискурсивном 
аспекте немецкие глаголы, образованные пу-
тем префиксального словообразования. Ана-
лизируются немецкие рекламные информаци-
онные тексты на предмет глагольной семан-
тики, выявляются самые употребительные 
префиксы, фиксируются их значения, опреде-
ляется членимость структуры с учетом со-
хранения семантики префикса и глагольной 
основы. 

Ключевые слова: префиксация, глагольное сло-
вообразование, рекламные информационные 
тексты, глагольная семантика, дискурсивный 
подход.

Префиксация является одним из спосо-
бов обогащения словарного состава немецко-
го языка. Префиксация играет в глагольном 
словообразовании немецкого языка бóльшую 
роль, чем суффиксация, поскольку количество 
глагольных приставок значительно больше, 
чем глагольных суффиксов. 

Семантические функции префиксов слож-
ны и многообразны. основная функция гла-
гольных префиксов – словообразовательная, 
т. е. префиксы служат для образования новых 
лексических единиц [1, с. 312]. Многие пре-
фиксы многозначны, однако могут образовы-
вать единую систему взаимосвязанных значе-
ний. Следующей функцией можно считать вы-
ражение предельности, которая часто перепле-
тается с изменением основного лексического 
значения глагола.

Глагольные префиксы по форме могут 
быть схожи с предлогами: um – umgarnen, 
durch – durchschauen. Среди префиксов вы-
деляют глагольные частицы (Verbpartikeln)  
(un-, miss-), которые являются модификатора-
ми и могут выступать как свободные единицы. 

В современном немецком языке существу-
ет несколько продуктивных глагольных пре-
фиксов. основу представляют пять предлож-
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Cultural scripts as a part  
of the cognitive substratum  
of the language way of thinking
The article deals with the characterization of the 
row of the mental categories and some ways of the 
modelling of the world by the language means from 
the perspective of the linguocognitive approach. 
There is shown that they define the attitude of the 
native speakers to the particular fragments of 
the existence. There was given as the example the 
English cultural script WAY forming the cognitive 
basis for the collective concept of the man’s life 
from its birth to death. There is demonstrated the  
symbolic character of the script.

Key words: cognitive substratum of language 
thinking, cognitive attitude/pattern, fragment of the 
world, cultural script.
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„Manila“, die Außenspiegel in schwarz und das 
Navigationssystem Discover Media enthalten [4].

В данном значении членимость глаголь-
ной структуры сохраняется при транспарент-
ности семантики префикса и основы. Префикс 
ver- может встречаться в следующих значени-
ях: «определенная направленность действия»; 
«отделение, удаление, изгнание»; «неправиль-
ность выполнения действия»; «использова-
ние»; «завершение действия»; «действие, про-
тивоположное тому, которое называет основ-
ной глагол»; «усиление действия»; «образо-
вание преграды вследствие совершения дей-
ствия»; «замещение действия»; «конечная 
цель действия»; «соединение, связь»; «пре-
вращение, изменение состояния»; «снабжение 
чем-либо (предметом, качеством)» [5].

Префикс ver- проявил себя в следующих 
значениях:

– использование (Bitte verwenden Sie ma-
ximal 5 verschiedene Bilder [3]; в данном зна-
чении членимость структуры глагола частич-
но сохранена, префикс и основа употребляют-
ся в метафоризированном значении);

– действие, противоположное тому, кото-
рое называет основной глагол (Die Nutzung il-
legaler, pornografischer Bilder, oder Bilder, die 
gegen das Deutsche Gesetz verstoßen, ist verbo-
ten! [Ibid.]; в данном случае членимость струк-
туры глагола частично сохраняется, префикс 
используется в метафоризированном значе-
нии);

– усиление действия (Durch Ihr Bild dürfen 
Privatsphäre, Rechte / Ehre / Würde anderer nicht 
verletzt werden; Versorgt die Haut mit Feuchtig-
keit; Es ist dabei besonders pflegend, schützt das 
Haar und verbessert die Kämmbarkeit [Ibid.]; в 
данных примерах глаголы частично сохраня-
ют членимость структуры, префиксы отра-
жают метафоризированное значение, основы 
глаголов передают прямое значение; Das NI-
VEA Streichelzart Pflege-Öl verwöhnt Ihr Baby 
und spendet intensive Feuchtigkeit [Ibid.]; глагол 
verwöhnen демонстрирует отсутствие члени-
мости структуры и слияние значений префик-
са и основы);

– соединение, связь (In der Herznote verbin-
den sich sonnige Blütennoten, um die Gefühlswelt 
des Sommers einzufangen; Der frische Herrenduft 
verbindet Eleganz mit Modernität, Dynamik mit 
Laissez-Faire, ein maskuliner Fougère-Duft, der 
die Individualität mit Lebendigkeit und Wärme 
unterstreicht [Ibid.]; Das konfigurierbare Kom-
biinstrument „Digital Cockpit Pro“ versammelt 
alle sportlichen Anzeigen- und Bedienelemente 
erstmals in der speziell auf den Golf R abgestimm-
ten Ansicht R-View [4]; Die Duftkreation besticht 

ных (durchlaufen, hintergehen, ueberschreiben, 
umstellen, untergraben) и пять морфологизиро-
ванных (bestuhlen, entgiften, erarbeiten, verle-
gen, zersiedeln) префиксов [2, с. 256]. 

Настоящее исследование ограничено ана-
лизом семантики глаголов с префиксами ent- 
и ver- в информационных рекламных тек-
стах. данные глаголы были отобраны мето-
дом сплошной выборки из рекламных текстов, 
расположенных на официальных сайтах ком-
паний Nivea и Volkswagen. Рассмотрим значе-
ния данных префиксов.

Префикс ent- употребляется в следующих 
значениях: «направление против чего-либо»; 
«начало какого-либо действия». В исследу-
емом материале префикс ent- проявил себя в 
следующих значениях: 

– начало какого-либо действия (Nach 10 Jah-
ren intensiver Forschung und der Prüfung von 
mehr als 50.000 Inhaltsstoffen hat NIVEA einen 
neuen, hocheffektiven Wirkstoff für die Reduzie-
rung von Pigmentflecken entwickelt: LUMINO-
US630®; Mit Haut- und Kinderärzten entwickelt; 
In seiner Kopfnote entfacht NIVEA SUN Eau de 
Toilette mit frischen grünen Noten einen beleben-
den Kick [3]; Entscheiden Sie sich jetzt für die 
attraktiven Leasingraten oder die 0,00%-Finan-
zierung; Entdecken Sie unsere Jahreswagen von 
Volkswagen mit Garantie bis zum 5. Fahrzeug-
jahr. Jetzt mit einer 1,99% Finanzierung [4]);

– направление против чего-либо (Das er-
frischende Gesichtswasser mit Vitamin E für nor-
male- und Mischhaut reinigt das Gesicht gründ-
lich und entfernt Rückstände auf der Haut; Das 
Ergebnis ist eine köstliche Kreation mit leichtem 
„Suchtfaktor“, der man sich nicht entziehen kann: 
NIVEA SUN Eau de Toilette; Gerötete, trockene 
und beanspruchte Hautpartien werden entspannt, 
Hautirritationen gelindert und Juckreiz vorge-
beugt [3]; Wie die Finanzierung für Ihr Wunsch-
fahrzeug im Detail aussehen kann, entnehmen Sie 
bitte den Beispielrechnungen im PDF [4]).

В значении «направление против чего-
либо» префикс и основа глаголов сохраняют 
свою семантику, при этом членимость струк-
туры сохраняется. В значении «начало какого-
либо действия» членимость структуры сохра-
няется частично в отношении семантики пре-
фикса и основы.

В анализируемом материале было выявле-
но дискурсивное значение префикса ent-, кото-
рое можно определить как «включение в каче-
стве части целого», например: Enthält beson-
ders hautfreundliche Inhaltsstoffe; Die extra mil-
de Formel mit BIO Aloe Vera & Kamille enthält 
0% Seife und verursacht keine Tränen [3]; Darin 
sind unter anderem die 17-Zoll-Leichtmetallräder 
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«пребывание в определенном состоянии», на-
пример: Sagen Sie einfach “Hallo ID.” – und das 
System wird Sie verstehen [4]. Структура глаго-
ла verstehen не поддается членению. Наблюда-
ется полная интеграция семантики префикса и 
основы глагола.

таким образом, в большинстве случаев у 
глаголов с префиксами ent-, ver- членимость 
структуры сохраняется частично. Префиксы 
отражают метафоризированное значение, в то 
время как основа передает, как правило, пря-
мое значение глагола.
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durch ihren Akkord aus transparenten Blumennu-
ancen, weißen Gewürznoten und holzigen Tönen, 
die perfekt mit der Sinnlichkeit warmer Haut ver-
schmelzen [3]; глаголы verbinden, versammeln, 
verschmelzen в значении «соединение, связь» 
частично сохраняют членимость своей струк-
туры, префиксы отображают метафоризиро-
ванное значение, основы глаголов передают 
прямое значение);

– определенная направленность действия 
(Mit beeindruckender Innovationskraft, Gesch-
windigkeit und Dynamik verschiebt der neue Golf 
R die Grenzen des Möglichen [4]; Mit Aloe Vera 
und natürlichen Inhaltsstoffen lässt sich die Lo-
tion sanft auf der zarten Haut des Babys vertei-
len [3]; Und wenn Sie den ID.4 verlassen, verab-
schiedet Sie das ID. Light mit einem Abschieds-
gruß – mit Lichtzeichen [4]); в данном значении 
у глаголов наблюдается частичная прозрач-
ность структуры, основа глагола выражает 
прямое значение, при этом значение пристав-
ки метафоризировано);

– отделение, удаление, изгнание (Und wenn 
Sie den ID.4 verlassen, verabschiedet Sie das ID. 
Light mit einem Abschiedsgruß – mit Lichtzei- 
chen [4]; в данном примере у глагола verab-
schieden префикс и основа метафоризирова-
ны, глагол характеризуется отсутствием чет-
кой членимости структуры);

– превращение, изменение состояния (Ihr 
frischer Citrus-Cocktail versetzt Sie auf Anhieb in 
eine gute Stimmung [3]; глагол versetzen демон-
стрирует метафоризированное значение пре-
фикса и основы, при этом наблюдается полное 
слияние семантики префикса и основы, члени-
мость структуры отсутствует);

– образование преграды вследствие со-
вершения действия (Die NIVEA Soft & Cream 
Feuchttücher reinigen und pflegen die zarte Haut 
von Neugeborenen sanft und verhindern Irritatio-
nen [Ibid.]; у глагола verhindern частично про-
зрачная структура, префикс употребляется в 
метафоризированном значении, основа глаго-
ла демонстрирует прямое значение);

– снабжение чем-либо (предметом, каче-
ством) (Leicht biologisch abbaubare Formel ver-
leiht der Haut das Gefühl langanhaltender Fri-
sche; Die extra milde Formel mit BIO Aloe Ve- 
ra & Kamille enthält 0% Seife und verursacht kei-
ne Tränen [Ibid.]; глаголы verleihen и verursa-
chen обладают частичной членимостью струк-
туры, префикс отражает метафоризирован-
ное значение при транспарентности семанти-
ки основы).

В результате анализа исследуемого мате-
риала было выявлено дискурсивное значение 
префикса ver-, которое можно определить как 
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системном аспекте ассимиляции иноязычных 
лексических единиц в заимствующем языке 
(л. блумфилд, л.П. Крысин), другие изучают 
заимствование в контексте двуязычия, межъ-
языкового контакта и межсистемного взаимо-
действия языков (В.М. аристова, У. Вайнрах, 
Э. хауген) [5]. Целью предлагаемой работы 
является рассмотрение англо-американских 
заимствований в немецком языке на примере 
конкретной лексической группы – наимено-
ваний лиц по профессии, а также последствий 
чрезмерного употребления заимствованных 
обозначений. 

Наименования лиц по профессии, харак-
теризующие человека по его профессиональ-
ной деятельности, представляют собой круп-
ный пласт лексического состава любого язы-
ка. В данной группе лексики зеркально нахо-
дят свое отражение все процессы, происходя-
щие в том или ином обществе. Следователь-
но, наименования лиц по профессии, как ни-
какая другая лексика, впитывает в себя огром-
ное количество заимствований, прежде всего 
из английского языка. Причинами заимствова-
ния именно английской лексики послужил тот 
факт, что промышленная революция началась 
именно в Великобритании в XVIII в., и только 
в XIX в. охватила и другие страны Европы и 
америки. другими словами, Великобритания 
в своем экономическом развитии уже доми-
нировала над уровнем развития других стран, 
в том числе и Германии [7]. К этому следует 
добавить прорыв в развитии сфер, связанных 
с компьютером, информатикой, Интернетом, 
произошедший во второй половине XX в. в 
Соединенных Штатах америки 

Немецкий язык столкнулся с неконтро-
лируемым потоком английских слов, кото-
рый проник во все сферы жизни. бизнесмены 
считают, что использование таких заимство-
ваний укрепляет деловые отношения с ино-
странными партнерами и способствует успеш-
ному международному продвижению их фир-
мы на мировом уровне в условиях всеобщей 
глобализации. Молодые немцы считают, что 
использование иностранных слов способству-
ет их международному общению и позволя-
ет более эффективно, эффектнее, точнее пере-
давать свои мысли [2]. английские слова на-
столько часто встречаются в разговорном не-
мецком, что в реалиях Германии возникло та-
кое понятие, как «денглиш» (Denglish – соче-
тание из Deutsch «немецкий» и Englisch «ан-
глийский»). В «Википедии» денглиш, или ан-

н.В. КожаноВа 
(Барнаул)

особенности 
Функционирования  
ангЛо-американских 
заимствований  
в Лексической груППе 
немецких наименований  
Лиц По ПроФессии

Рассматриваются особенности заимствова-
ний из английского языка, причины их появле-
ния в немецком языке вообще и в группе наиме-
нований лиц по профессии в частности. Осо-
бое внимание уделяется смешению немецкой 
и английской лексики, получившему наимено-
вание «денглиш», и процессам противостоя-
ния чрезмерному использованию иноязычных 
заимствований в обозначенной группе наиме-
нований. 

Ключевые слова: англо-американские заимст-
вования, денглиш, наименование лиц по про-
фессии, пуристическое движение.

В течение нескольких последних десяти-
летий влияние английского языка на другие 
языки, и не только на языки стран, бывших ра-
нее доминионами, колониями или протектора-
тами Великобритании или входящими в Со-
дружество наций, стало огромным. англий-
ский язык является международным сред-
ством общения. Мир бизнеса, сферы деятель-
ности специалистов, связанные с компьюте-
рами, информационными технологиями, не-
возможно в наше время представить без спе-
циальной лексики, потоком льющейся из со-
ответствующих сфер, прежде всего Соединен-
ных Штатов америки – страны, занимающей 
передовые позиции в мире по развитию циф-
ровых технологий.

Возросшим числом заимствований в язы-
ках определяется и неиссякаемый интерес 
российских и зарубежных лингвистов к дан-
ной проблематике (л.П. Крысин, д.С. лот-
те, М.М. Маковский, Е.д. Поливанов, Г. Па-
уль, д.Э. Розенталь, б. Унбегаун, С.а. беляева, 
а.а. Новикова и др.). Главным акцентом ис-
следований становится само понимание того, 
что можно считать заимствованием, причины 
их возникновения и классификации. Несколь-
ко последних десятилетий исследования заим-
ствований проводятся по двум направлениям: 
одни лингвисты концентрируются на внутри-

© Кожанова Н.В., 2021
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Manager, Office Coordinator, Executive Assis-
tant to the CEO, Customer Service Agent, Service 
Desk Specialist, Solution Specialist - Agriculture, 
Aruba Network Engineer, IT Consultant MS Ex-
change, IT Solution Designer и др.; 

 – гибридными моделями (обозначения, 
имеющие заимствованный первый или по-
следний компонент): Projektmanager Anlagen-
bau, IT Support Mitarbeiter/in, IT-Servicetechni-
ker/in, Softwareentwickler/in, Junior Java-Ent-
wickler/in, Fullstack-Entwickler/in, IT-Securi-
ty Spezialist, (Senior) SAP Basis Administrator/
in и др. 

Следует отметить, что более привычной в 
наше время стала ситуация, при которой боль-
шое количество англо-американских наимено-
ваний лиц по профессии принимаются в язык-
реципиент абсолютно без каких-либо транс-
формаций. 

Феномен денглиша в группе наименований 
лиц по профессии, прежде всего, представля-
ется тем фактом, что даже при наличии немец-
кого эквивалента (не устаревшего или легко 
образующегося средствами современного не-
мецкого языка) предпочтительным становит-
ся заимствованный вариант. что, в свою оче-
редь, создает большие проблемы для молодых 
людей, стоящих перед выбором профессии, и 
представителей старшего поколения, не все из 
которых могут с легкостью усвоить новые реа-
лии современного развития языка. Возрастные 
специалисты сталкиваются с трудностями при 
поиске нового рабочего места, т. к. их знание 
английского языка часто очень ограниченно, и 
они теряются, рассматривая тексты вакансий, 
содержащих массу англо-американизмов, да и 
сами заголовки с обозначениями профессий, 
представленные на другом языке, приводят к 
тому, что они чувствуют себя лишними и ис-
пытывают раздражение и обиду [2]. Молодые 
люди, стоящие перед выбором профессии, ис-
пытывают трудности с пониманием того, что 
же в конечном итоге представляет собой та 
или иная профессия, которая имеет обозначе-
ние, взятое из английского языка. В некоторых 
случаях образ-представление подобной про-
фессии формируется с трудом, тогда требуют-
ся дополнительные пояснения. Столкнувшись 
однажды с такими наименованиями, абитури-
енты теряют интерес к выяснению того, что же 
стоит за обозначением, и не желают прилагать 
усилия по выяснению того, что это за профес-
сия. Профессия привлекает только в том слу-
чае, если ее наименование соответствует соб-
ственному представлению, т. е. собственным 

глимецкий язык, определяется как смешение 
английского и немецкого языков [1]. Сегодня 
денглиш получил огромное распространение и 
употребляется повсеместно: в живой речи, ре-
кламе, кино, музыке, сети Интернет. 

Следует различать англицизмы как тако-
вые и денглиш. англицизмы – это заимство-
ванные из английского языка слова, чаще все-
го существительные и субстантивированные 
глаголы (е-mail, messenger, laptop, workshop), 
часто нейтральные по стилистической окра-
ске. В данном контексте следует отметить, что 
чаще всего появление англицизмов обуслов- 
лено развитием современных технологий и 
связанных с ними профессий, обозначений 
которых нет в немецком языке. И немецко- 
язычная культура принимает готовое понятие 
из английского языка. В том случае, когда ан-
глицизмами заменяют существующие немец-
кие соответствия и предпочитают использова-
ние англо-американского варианта, речь идет 
о денглише [11]. 

Профессиональная деятельность челове-
ка значительно изменилась за последние де-
сятилетия вследствие, как упоминалось выше, 
стремительного развития информационных 
технологий и торгово-экономических отноше-
ний страны. Из английского языка в немецкий 
за последние десятилетия пришло огромное 
количество соответствующих наименований 
лиц по профессии, что изначально было об- 
условлено отсутствием немецких эквивален-
тов английским наименованиям в передовых 
отраслях [6]. они исключают возможность 
возникновения добавочных, коннотативных 
значений, а также обладают краткостью фор-
мы при информативности содержания, что, в 
свою очередь, отвечает требованиям эконо-
мии речевых усилий и закону концентрации 
информации в минимальном числе термино-
логических единиц [3].

На одном из крупнейших специализиро-
ванных сайтах поиска работы jobboerse.arbeit-
sagentur.de английские наименования профес-
сий в большей или меньшей степени представ-
лены в каждой из 24 категорий поиска [9]. В не-
которых отраслях, например IT, DV, Comput-
er, обозначения практически полностью состо-
ят из английских вариантов. В качестве приме-
ров приведены наименования лиц по профес-
сии, размещенные на сайте и являющиеся: 

 – прямыми заимствованиями (обозначе-
ния, сохранившие тот же вид и значение, что 
и в языке-источнике): Property Manager, Sales 
Manager, Financial Analyst, Quality Assurance 
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– customer adviser – Kundenberater/in;
– administrative officer – Verwaltungsbe- 

amte/-r;
– account manager – Kundenbetreuer/in;
– associate director – Stellvertetende(r) Di-

rektor/in;
– information technologist – Informatiker/in;
– insurance broker – Versicherungsmak- 

ler/in;
 – sales manager – Vertriebsleiter/in.

Ряд профессий в Германии обладает осо-
бенным статусом – это официально признан-
ные регламентированные или регулируемые 
профессии (Reglementierte Berufe), деятель-
ность в которых прямо или косвенно связа-
на с законами, положениями и администра-
тивными положениями, с владением опреде-
ленной профессиональной квалификацией [6]. 
Каждый год обновляется список регламенти-
рованных профессий (158 наименований), свя-
занных с медициной, архитектурой, юриспру-
денцией, государственным образованием, а 
также с государственной службой. И государ-
ство тщательно контролирует наименования 
данных профессий: заимствованные обозна-
чения в данный список практически не попа-
дают. Например: Beamter/Beamte, Fachapothe-
ker/in, Innenarchitekt/in, Lehrer/in – Grundschu-
len, Wirtschaftsprüfer/in, Rechtsanwalt/Recht- 
sanwältin, Lebensmittelchemiker/in и др. [13].

Вышеизложенное позволяет сделать сле-
дующие выводы. Процесс заимствования из 
другого языка является вполне естественным 
и обычным. Вероятнее всего, английский язык 
продолжит играть роль международного языка 
и, соответственно, оказывать большое влияние 
на немецкий язык. И два процесса будут прохо-
дить параллельно: с одной стороны, в профес-
сиональной сфере будут появляться и исполь-
зоваться все новые иноязычные обозначения, с 
другой – будут приложены все усилия по со-
хранению и поддержанию англо-американских 
заимствований на определенном уровне. Глав-
ной задачей остается сохранение баланса меж-
ду этими двумя процессами. 
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основным методом исследования явля-
ется дефиниционный анализ значения ФЕ по 
данным англоязычных словарей: Cambridge 
International Dictionary of Idiom [4], Collins Dic-
tionary of Idioms [7], Macmillan Dictionary [15], 
Oxford Dictionary of Idioms [20] и др. В каче-
стве комплементарного метода выступает кон-
текстуальный анализ, направленный на выяв-
ление дополнительных оттенков значения ФЕ, 
не представленных в словарных статьях, а так-
же элементы компонентного анализа.

Эмоции представляют собой любое силь-
ное проявление или возбуждение сознания 
или бессознательного, обычно не осознавае-
мое субъектом и провоцирующее комплекс-
ные соматические или поведенческие измене-
ния [18]. На основе рассматриваемого мате-
риала выделены следующие характеристики 
эмоций: изменчивость, кратковременность, 
интенсивность. Рассмотрим каждую из них 
более подробно.

динамичность и кратковременность эмо-
ций свидетельствуют об их способности из-
меняться с течением времени и под влияни-
ем различных обстоятельств. так, эмоцио-
нальное состояние человека может ухудшать-
ся (reach/hit rock bottom ‘to become as unhappy 
as it is possible to be’ [14]; turn/twist the knife 
‘make someone who is annoyed, worried, or upset 
feel even worse’ [15]) в силу неблагоприятных 
жизненных обстоятельств (1), чьего-либо по-
ведения, направленного на (намеренное) нане-
сение морального ущерба человеку или груп-
пе людей (2):

(1) When my girlfriend asked me to move out 
of our flat and end our relationship, I hit rock 
bottom [7] – «Когда моя девушка порвала со 
мной и попросила меня съехать, я впал в уны-
ние» (здесь и далее перевод выполнен нами. – 
Д.Ш.);

(2) Having made the poor girl cry, he twist-
ed the knife by saying she was weak and unable 
to cope with pressure [4] – «доведя бедную де-
вочку до слез, он еще сильнее вогнал ей нож в 
сердце, назвав ее слабой и неспособной спра-
виться с давлением».

Существует и обратная тенденция, ког-
да отрицательный эмоциональный фон сме-
няется положительным (raise/lift spirits ‘make 
someone feel happier, more cheerful’ [3; 8]) бла-
годаря отзывчивому отношению других лю-
дей (3), а также различным формам развлече-
ний (4):

(3) A charity that aims to end isolation of old-
er people helped raise the spirits of Warwick res-

д.ю. ШидлоВСКаЯ 
(Санкт-Петербург)

реПрезентация 
эмоционаЛьно-воЛевой 
сФеры чеЛовека на материаЛе 
ангЛийских гЛагоЛьных 
ФразеоЛогических единиц

Рассматриваются семантические особенно-
сти английских глагольных фразеологических 
единиц с ядерным компонентом – глаголом 
движения-перемещения, репрезентирующих 
эмоционально-волевую сферу человека. Иссле-
дование проводится с применением дефиници-
онного и контекстуального методов анализа, 
позволяющих осуществить глубокое описание 
семантики данных единиц. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, 
глаголы движения-перемещения, эмоция, де-
финиционный анализ, контекстуальный ана-
лиз.

На современном этапе своего развития 
языкознание вступило в эпоху своеобразно-
го ренессанса, ознаменованного становлени-
ем антропоцентрической парадигмы и поворо-
том вектора исследований в сторону языковой 
личности. Стремление постичь человеческую 
сущность через призму языка заставляет уче-
ных обратиться к наиболее «антропоемким» 
(термин В.Н. телии) разделам языкознания, 
среди которых особое место занимает фразео-
логия – наука об устойчивых сочетаниях слов 
или фразеологических единицах (далее ФЕ). 
Именно ФЕ открывают доступ к многолетне-
му опыту человека, а также служат экспрес-
сивным средством описания языковой лично-
сти в различных ее воплощениях: «я» социаль-
ное, «я» интеллектуальное, «я» эмоциональ-
ное и т. д. объектом настоящего исследования 
является «я» эмоциональное и его языковая 
репрезентация на материале английский ФЕ с 
ядерным компонентом-глаголом лексико-се- 
мантической группы (лСГ) движения-пере-
мещения. лексемы этой группы объедине-
ны архисемой «изменение положения объек-
та/субъекта в пространстве», которое может 
быть как самостоятельным (представлено гла-
голами go «идти», come «приходить», run «бе-
жать», walk «ходить» и др.), так и несамосто-
ятельным, т. е. происходить под воздействием 
внешних сил (push «толкать», pull «притяги-
вать», carry «носить» и др.).

© Шидловская д.ю., 2021
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self together ‘to become calm and behave normal-
ly again after being angry or upset’ [3]).

Некоторые эмоции по каким-либо причи-
нам не находят внешнего проявления, но так-
же характеризуются интенсивностью и глуби-
ной, в особенности если человек испытывает 
их в течение долгого времени (run deep ‘if a 
feeling runs deep, it is very serious or strong, of-
ten because it has existed for a long time’ [8]). 
Возможна и обратная тенденция, когда чело-
век вообще не проявляет эмоциональную ре-
акцию по отношению к кому-либо или чему-
либо (not turn a hair ‘do not show any surprise or 
fear, and remain completely calm’ [Ibid.]; leave 
someone cold ‘to not interest or excite some-
one’ [Ibid]):

(6) Lawrence is one of those writers who ei-
ther excite you enormously or leave you cold 
[Ibid.] – «лоуренс один из тех писателей, кото-
рый либо вызывает бурю эмоций, либо остав-
ляет полностью равнодушным».

Рассматриваемые в данной работе ФЕ так-
же номинируют различные виды эмоций, ко-
торые мы в рамках данной работы поделим на 
следующие группы: положительные, отрица-
тельные эмоции и аффекты (подгруппа отри-
цательных эмоций). Между группами поло-
жительных и отрицательных эмоций отдельно 
выделяется п е р и ф е р и й н а я  з о н а , в кото-
рой представлены ФЕ с амбивалентной оцен-
кой. Поскольку количество ФЕ в зоне перифе-
рии незначительно (2 единицы), то они не вы-
деляются в самостоятельную группу.

Положительные эмоции. В состав этой 
группы входит сравнительно небольшое коли-
чество ФЕ, представляющих следующие виды 
чувств и эмоций: радость и счастье (3 едини-
цы), милосердие, симпатию (1 единица), лю-
бовь (3 единицы). ФЕ этой группы описывают 
высшую степень счастья, когда человек при-
ходит в состояние экстаза и крайней экзальта-
ции (jump/leap for joy ‘be extremely happy’ [3];
float/dance/walk on air ‘feel extremely excited 
or happy’ [Ibid]). Сильная радость может пе-
реплетаться с чувством удовольствия и восхи-
щения, придавать человеку больше энергии и 
энтузиазма (go/send into/in raptures ‘to be ex-
tremely impressed by something or enthusiastic 
about it’ [8]).

чувство с о с т р а д а н и я  представлено 
лишь одной ФЕ someone’s heart goes out to 
someone (‘feels a lot of sympathy towards another 
person’ [14]), используемой для выражения со-
чувствия человеку (группе людей), попавше-
го (попавших) в затруднительную ситуацию:

idents this week through song [21] – «благотво-
рительная организация, цель которой – облег-
чить изоляцию пожилых людей во время пан-
демии, на этой неделе организовала концерт 
классической музыки и подняла настроение 
жителям Уорвика»;

(4) The shows lifted my spirits and reminded 
me that this nightmare would soon be over [7] – 
«Это шоу подняло мне настроение и напомни-
ло о том, что этот кошмар вскоре закончится». 

Эмоции человека представляют собой 
мгновенные реакции на раздражители и могут 
появляться внезапно (flip someone’s lid/wig ‘to 
suddenly go crazy or become angry’ [4]; throw 
a wobbly/wobbler ‘to suddenly become nervous, 
afraid, or confused about something’ [Ibid]; al-
most/nearly jump out of your skin ‘to be sudden-
ly frightened or surprised very much’ [8]). они 
также имеют свойство накапливаться и пере-
ходить в более серьезные или опасные состоя-
ния (come to the boil ‘start to become more seri-
ous or dangerous’ [15]). данным свойством об-
ладают преимущественно отрицательные эмо-
ции (злость, гнев, удивление, волнение и др.).

Следующей выделенной характеристикой 
эмоций является интенсивность. Крайняя фор-
ма эмоциональной реакции описывается ФЕ с 
общей семой extreme (float/walk/dance on air 
‘feel extremely happy’ [3]; go crackers ‘become 
extremely annoyed or angry’ [20] и др). Как по-
казывает дефиниционный анализ, высокая сте-
пень интенсивности свойственна как для поло-
жительных, так и для отрицательных эмоций.

Слишком сильные эмоции могут заставить 
человека расплакаться (move to tears), спрово-
цировать безудержный, конвульсивный смех 
(shake with laughter). анализ показывает, что 
ФЕ move to tears и shake with laughter выража-
ют крайнюю степень положительных пережи-
ваний, таких как умиление, чувство глубокой 
благодарности, веселье и радостное возбуж-
дение соответственно (5): 

(5) Mum moved to tears after kind-heart-
ed stranger leaves meals for her kids on door- 
step [11] – «Мать была тронута до слез, когда 
отзывчивый незнакомец на пороге дома оста-
вил еду для ее детей». 

В случае с интенсивными отрицатель-
ными эмоциями человек склонен терять са-
мообладание (fly off the handle ‘to lose control 
of one’s emotions; to become very angry’ [16]; 
throw a wobbly/wobbler ‘to lose your temper in a 
noisy, uncontrolled, and childish way’ [7] и др.), 
но даже вопреки сильному порыву он спосо-
бен успокоиться и взять себя в руки (pull one-
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субъектом при виде травмы ее мужа (соглас-
но содержанию новостной статьи, он лишился 
руки). Следовательно, в данном примере вол-
нение носит отрицательный характер.

(10) In early fell off the chair when UTV of-
fered me a 40-week show [1] – «Я чуть не упала 
со стула, когда канал UTV предложил мне про-
вести 40-недельное шоу». 

В данном примере субъект испытыва-
ет приятное волнение, связанное с выпавшей 
возможностью осуществить свою мечту и по-
явиться на телевидении.

ФЕ nearly/almost fall off one’s chair также 
описывает состояние веселья или иронии (11), 
сопровождаемое сильных смехом, от которо-
го человек буквально чуть ли не падает со сту-
ла (12):

(11) I nearly fell of my chair laughing. His 
comment was and is a constant reminder of the 
profound difference between the Washington-
based think tanks and their celebrity poverty ex-
perts and the real truth of those who live in low-in-
come communities [24] – «Я чуть не упал со сту-
ла от смеха. Его комментарий был (или есть) 
постоянным напоминанием о глубоком раз-
личии между аналитическими центрами Ва-
шингтона с их знаменитыми экспертами в об-
ласти изучения бедности и реальной жизнью 
тех, кто проживает в бедных районах»; 

(12) In fact, I was dancing… [and] nearly fell 
off my chair laughing at all stories about teach-
ing being told at my table [19] – «По правде го-
воря, я танцевала… [и] чуть не упала со стула, 
смеясь над историями о преподавании, кото-
рые рассказывали за моим столом».

Представленные выше примеры показыва-
ют, что в зависимости от ситуации ФЕ nearly/
almost fall off (one’s) chair может обозначать 
волнение, связанное как с негативными пере-
живаниями, так и с ожиданием чего-то прият-
ного и радостного, что объясняет ее амбива-
лентность. остальные ФЕ, вербализующие со-
стояние удивления (3 единицы), отнесены в 
группу отрицательных эмоций, т. к. обладают 
негативной оценкой. 

Уникальным образованием с точки зрения 
семантики является ФЕ jump/be jumping up and 
down (‘very excited, happy, or angry about some-
thing’ [8]), репрезентирующая диаметрально 
противоположные эмоции радости (13), зло-
сти/гнева (14):

(13) The employees will be jumping up and 
down over this increase in vacation time [22] – 
«Работники будут прыгать от радости в связи 
с увеличением дней отпуска»;

(7) Prince Charles says his heart goes out 
to Beirut amid ‘unimaginable devastation’ [5] – 
«Принц чарльз говорит, что он искренне со-
чувствует гражданам бейрута, оказавшимся в 
условиях невообразимых разрушений». 

ФЕ, вербализующие чувство л ю б в и , опи-
сывают различные формы ее проявлений. лю-
бовь начинается c физического влечения одно-
го человека к другому (make someone’s heart 
flutter ‘find someone attractive’ [Ibid.]). она мо-
жет возникать внезапно и проникать глубоко 
в душу (fall head over hills ‘to fall suddenly and 
deeply in love with someone’ [8]). любовь бы-
вает идеализирующей, когда объект обожания 
представляется лишенным недостатков (wor-
ship the ground someone walks on ‘love and ad-
mire someone and believe them perfect’ [15]). C 
помощью ФЕ worship the ground someone walks 
on также можно описать не только чувство ро-
мантической привязанности, но и любовь фа-
ната или фанатов к своему кумиру:

(8) The Tottenham-born artist isn’t the only 
A-lister to worship the ground Beyonce walks on, 
however [19] – «однако Певица из тоттенхема 
(речь идет о певице адель. – Д.Ш.) – не един-
ственная популярная знаменитость, которая 
преклоняется перед творчеством певицы бей-
онсе».

любовь бывает как взаимной, так и безот-
ветной (carry the torch for someone ‘to love some-
one romantically who does not love you’ [14]), 
т. е. приносит человеку не только радость, но 
и страдание, что указывает на амбивалентный 
характер данного психоэмоционального со-
стояния человека. 

В п е р и ф е р и й н о й  з о н е  между груп-
пой положительных и отрицательных эмоций 
выделяются ФЕ с амбивалентной оценкой. К 
ним относятся следующие выражения: near-
ly/almost fell off (one’s) chair, вербализующая 
эмоцию удивления, и ФЕ jump / be jumping up 
and down, репрезентирующая эмоцию з л о с т и 
(также г р у с т и ) и р а д о с т и .

ФЕ nearly/almost fell off (one’s) chair в за-
висимости от контекста может иметь как поло-
жительную, так и отрицательную оценку, ср. 
примеры (9), (10).

(9) My wife, Dawn, was initially told I only 
had a superficial wound, she nearly fell off her 
chair when she saw me [9] – «Моей жене изна-
чально сказали, что у меня несерьезная рана, 
но, увидев меня, она чуть не упала в обморок».

описанная выше ситуация носит нега-
тивный характер, т. к. содержит имплицитное 
указание на состояние шока, испытываемого 
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что ей придется готовить обед для 50 человек, 
бросала ее в дрожь».

Кроме тревожных состояний, ФЕ send/
throw somebody in the tizzy (‘to make someone 
very upset, excited, or confused’ [5]) вербализу-
ет эмоцию грусти.

чувство беспокойства также может по-
разить внезапно и сопровождаться изменени-
ем температуры тела: человека бросает то в 
жар, то в холод (blow/go hot and cold ‘sudden-
ly become very nervous, afraid, or confused about 
something’ [16]). Подобное состояние появля-
ется и тогда, когда человек испытывает страх 
или замешательство. 

чрезмерная тревога может приводить к па-
нике (press/hit the panic button ‘become excited; 
panic’ [9]), сильному стрессу, грусти или зло-
сти (pullone’s hair out ‘to be very angry, upset, or 
anxious about something’ [Ibid]). она также за-
ставляет человека чувствовать себя беспомощ-
ным, терять рассудок (drive someone to his wits 
end ‘worried and exhausted by problems or dif-
ficulties that you do not know what to do next’ 
[Ibid.]).

Эмоция с т р а х а  представлена 5 ФЕ. Ис-
пуг возникает из-за неожиданных резких зву-
ков, видений, реальных или мнимых мыслей 
(make someone blood run cold ‘a sound, sight, or 
thought that makes your blood run cold frightens 
you very much’ [3]). Кроме того, анализ приме-
ров показывает, что страх проявляется и как 
реакция на насилие или убийство:

(17) “It makes my blood run cold”: Hertford 
residents ‘horrified’ at discovery of body in wood-
land [6] – «“от такого у меня кровь стынет в 
жилах”: житель хертфорд пришел в ужас, об-
наружив в лесу мертвое тело».

для людей свойственно испытывать страх 
перед какими-либо будущими событиями или 
перед кем-то, кто имеет явное преимущество в 
чем-либо (be running/ run scared ‘are frightened 
of what someone might do to them or what might 
happen’ [8]; ‘worried by very good or strong op-
ponent’ [15]): 

(18) They know our popularity is growing, 
and they’re running scared [Ibid.] – «они знают, 
что наша популярность растет, поэтому трепе-
щут от страха».

Страх также коррелирует с чувством от-
вращения (make someone’s flesh crawl ‘to make 
someone feel disgusted, afraid’ [16]), нервозно-
стью, на физиологическом уровне вызывает 
дрожь или подергивание конечностей (shake 
in one’s boots; shake like a leaf).

П е ч а л ь / г р у с т ь  описывается при помо-
щи 6 ФЕ. Поводом для ее возникновения явля-

(14) Bill’s jumping up and down because 
Mark didn’t get his report finished in time [3] – 
«билл прыгает от злости, потому что Марк не 
закончил его доклад вовремя».

Столь широкий диапазон референции, ве-
роятно, связан с внутренней формой ФЕ jump/
be jumping up and down: сильные эмоции раз-
личного знака, такие как радость и злость, воз-
буждают человека, заставляют его тело совер-
шать активные (иногда беспорядочные) дви-
жения, на что указывает образ прыгания вверх 
и вниз, заложенный внутри данной ФЕ.

отрицательные эмоции. данная груп-
па представлена наибольшим числом ФЕ, ко-
торые вербализуют следующие виды эмоций: 
удивление (со знаком минус), стыд, тревогу 
(беспокойство), страх, грусть, раздражение, 
злость.

Эмоциональное состояние у д и в л е н и я /
и з у м л е н и я  представлено 3 ФЕ. человек, 
пребывающий в данном состоянии, становит-
ся беспокойным, теряет душевное равнове-
сие (catch/throw/knock someone off balance ‘to 
surprise someone and make them confused and no 
longer calm’ [14]). Удивление может быть свя-
зано с неодобрением (raise eyebrows ‘to show 
surprise or disapproval’ [Ibid.]) и сопровождать-
ся мимическим жестом вскидывания брови. 
При интенсивных переживаниях удивление 
сменяется состоянием шока, сопровождаю-
щимся душевным дискомфортом (jump out of 
your skin ‘receive a sudden unpleasant shock or 
surprise’ [7]). При этом стоит отметить, что ФЕ 
jump out of your skin также номинирует эмо-
цию страха.

чувство с т ы д а / с м у щ е н и я  передается 
ФЕ go beetroot red/go as red as a beetroot (‘to 
have a red face because you are embarrassed’ [4]). 
Контекстуальный анализ показывает, что дан-
ное выражение преимущественно описывает 
состояние внутреннего дискомфорта, связан-
ного с социальной неловкостью или чрезмер-
ной скромностью, нежели с совершением по-
стыдного поступка:

(15) Whenever the kids asked him about his 
girlfriend, he'd go beetroot [5] – «Каждый раз, 
когда дети задавали ему вопрос о его девушке, 
он становился красным, как рак».

т р е в о г а  и б е с п о к о й с т в о  представ- 
лены 4 ФЕ. человек может волноваться, нерв-
ничать без причины или по пустякам (send/
throw somebody in the tizzy ‘to be excited, wor-
ried, or nervous about something, especially 
something that is not important’ [9]): 

(16) The idea of producing a meal for fifty 
people threw her into a tizzy [5] – «Мысль о том, 
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sometimes shouting at someone’ [8]); критико-
вать других или подвергать их вербальному 
унижению (jump down someone’s throat ‘reply 
to someone with unexpected sharpness’ [Ibid]); 
проявлять агрессию или желать навредить 
другому человеку (go nuclear ‘start behaving in 
a very forceful and irrational way’ [7]). Злость 
может наступать внезапно, характеризоваться 
высокой степенью интенсивности (go through/
hit the roof ‘suddenly become very angry’ [14]; go 
spare ‘become extremely angry’ [20]). 

В отличие от многих других эмоций, 
злость может быть выражена публично (kick 
up a fuss/stink/row ‘become angry or excited 
about it and complain’ [7]) и проявляться в фор-
ме громких жалоб, общественного недоволь-
ства, протестов:

(21) Greenhills residents have kicked up 
a stink over leaking sewage, a problem which 
they claim was ignored for almost a week [10] – 
«Жители Гринхилла подняли шум из-за утеч-
ки сточных вод. По их словам, данная про-
блема уже в течение недели остается неразре- 
шенной».

аффективные эмоции. В данную группу 
вошли ФЕ (13 единиц), обозначающие корот-
кие, но резко выраженные, интенсивные эмо-
циональные процессы – аффекты. Поскольку 
представленные здесь ФЕ имеют отрицатель-
ную коннотацию, то аффективные эмоции в 
рамках данной работы рассматриваются как 
подкласс группы отрицательных эмоций.

Потеря эмоционального контроля наблю-
дается в состоянии гнева, который проявляет-
ся неожиданно как реакция на действие или 
слова других участников ситуации (fly off the 
handle ‘to react in a very angry way to without 
control something someone says or does’ [4]). ФЕ 
fly off the handle также описывает такую черту 
характера, как вспыльчивость:

(22) He tends to fly off the handle when 
people disagree with him [16] – «он склонен 
впадать в ярость, если кто-то с ним не согла-
шается».

Потеря самообладания приводит к ирра-
циональному поведению (go ballistic/nuclear 
‘start behaving in a very forceful or irrational way 
as the result of anger’ [8]; go mental ‘lose one’s 
self control’ [15]) или безумию (go crackers; 
flip someone’s lid/wig, go ape crazy ‘become cra-
zy’ [16; 8]). В состоянии аффекта человек мо-
жет проявлять склонность к физическому на-
силию (go berserk ‘to become very angry, crazy, 
and violent’ [14; 15]); вести себя как ребенок – 
устраивать истерики, огрызаться (fly into a tem-

ется неспособность человека справиться с тя-
желой ситуацией (reach the end of your tether 
‘to feel very upset because you are no longer able 
to deal with a difficult situation’ [15]), а также 
негативное влияние со стороны других людей. 
чье-либо провокационное, оскорбительное 
отношение может сильно расстроить челове-
ка (drive someone around the bend ‘annoy or up-
set someone very much’ [8]), а в более тяжелых 
формах – довести до отчаяния (drive someone 
to despair/ to the brink ‘cause someone to reach a 
point of desperation’ [22]).

Грусть (также смятение) может появлять-
ся неожиданно, при этом носить кратковре-
менный характер (throw someone off balance 
‘to confuse or upset someone for a short time by 
saying or doing something that they are not ex-
pecting’ [3]). В подавленном состоянии чело-
век нередко чувствует разочарование, трево-
гу (be climbing the walls ‘feel frustrated, help-
less, and trapped’ [20]), которые заставляют его 
ощущать себя беспомощным, как будто он на-
ходится в ловушке. В наивных представлени-
ях людей грусть, а также другие отрицатель-
ные эмоции (например, злость, недовольство) 
может испытывать как живой, так и нежи-
вой человек, мертвец (turn/roll in one’s grave 
‘dead person would be upset to see something’; 
‘cause anger and distress in someone who is now  
dead’ [15; 20]).

Р а з д р а ж е н и е  (3 ФЕ) тесно связано с 
эмоцией злости и часто становится причиной 
ее возникновения (drive someone to distraction 
‘annoy someone a great deal’ [8]). К раздража-
ющим факторам относятся любые аспекты 
действительности, которые провоцируют не-
гативную реакцию. Причиной недовольства 
также могут быть слова или действия друго-
го человека (someone’s hackles rise/make some-
one’s hackles rise ‘make someone angry or indig-
nant’ [20]) (19) или провокация (drive someone 
nuts/batty/crazy/bonkers ‘make someone very an-
noyed’ [16]) (20):

(19) She spoke to me as if I was about thirteen 
and l felt my hackles rise [5] – «она говорила со 
мной так, как будто мне было тринадцать, что 
привело меня в бешенство»;

(20) That boy is driving me bonkers with his 
stupid questions [16] – «Этот парень сводит 
меня с ума своими глупыми вопросами».

Эмоция з л о с т и / г н е в а  вербализована 
ФЕ в количестве 8 единиц. от злости человек 
склонен повышать голос, срываться на крик 
(throw a fit ‘to get very angry and shout’ [15]; go 
through the ceiling ‘suddenly become very angry 
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per/rage, throw a wobbly/wobbler ‘lose temper in 
a noisy, uncontrolled, and childish’ [8]).

В настоящем исследовании был осущест-
влен анализ английских ФЕ с ядерным компо-
нентом ‒ глаголом движения, репрезентирую-
щих эмоциональную сферу человека. Рассмо-
тренный фразеологический материал позволя-
ет говорить о наличии тесных связей между 
областью движения и эмоционально-волевой 
сферой.

анализ показал, что при помощи исследу-
емых ФЕ можно описать такие характеристи-
ки эмоций, как изменчивость, кратковремен-
ность, интенсивность. В ходе исследования 
также были выделены три основные группы 
ФЕ, репрезентирующие положительные эмо-
ции (6 единиц), отрицательные и аффектив-
ные эмоции (суммарное число выражений –  
33 единицы). Кроме того, отдельно была пред-
ставлена периферийная зона, в диапазоне ко-
торой находятся ФЕ (2 единицы), характери-
зующиеся амбивалентной оценочностью (по-
ложительная или отрицательная оценка выяв-
ляется только при наличии контекста). 

Исходя из приведенных выше данных, 
можно заключить, что наиболее многочислен-
ной является группа ФЕ, которые описывают 
отрицательные эмоции и аффекты. Это под-
тверждает тезис о том, что в памяти человека 
откладываются преимущественно негативные 
переживания, в чем ученые видят проявле-
ние эволюционной тактики защиты от потен-
циальных угроз и травматических событий [2, 
с. 325; 12].

анализ материала также показал, что от-
личительной чертой исследуемых ФЕ являет-
ся способность описывать как разные эмоции 
в пределах одной группы (например, ФЕ jump 
out of your skin обозначает отрицательные эмо-
ции волнения и страха, send/throw into tizzy – 
грусть и злость), так и эмоциональные состо-
яния диаметрально противоположных групп 
(например, ФЕ jump/be jumping up and down 
может обозначать радость, злость, грусть). В 
связи с этим особое значение приобретает кон-
текст, который, как показало данное исследо-
вание, позволяет снять неопределенность при 
восприятии данных ФЕ и выявить их семанти-
ческие и функциональные особенности.

Результаты, полученные в рамках данно-
го исследования, могут быть использованы 
при составлении английских идеографических 
словарей, а также послужить основой для про-
ведения последующих когнитивных исследо-
ваний.
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гиПеро-гиПонимические 
отношения в терминосистеме 
ангЛийского Подъязыка 
биотехноЛогий

Описываются гиперо-гипонимические отно-
шения в терминосистеме английского подъ-
языка биотехнологий. Определены понятия 
«гипероним», «гипоним», описаны критерии 
выделения гиперо-гипонимических отноше-
ний, представлена классификация семанти-
ческих связей в терминологии исследуемого 
подъязыка. Анализируются структурная ор-
ганизация и возможность гиперонимов и ги-
понимов вступать в синонимические и анто-
нимические отношения. 

Ключевые слова: гиперо-гипонимические отно-
шения, гипероним, гипоним, терминосистема, 
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любая терминологическая система, со-
стоящая из взаимосвязанных терминов, мо-
жет быть представлена через структуру, кото-
рая характеризует смысловые отношения, воз-
никающие между терминами данной системы, 
отличающейся разной степенью зависимостей 
внутри нее. Сходства и различия в ней каса-
ются семантических типов терминов, связан-
ных определенными связями и степенью рас-
пространенности этих семантических типов. 

лингвистический анализ структуры тер-
минологической системы – «лингвистиче-
ской упорядоченности специальных слов» [8, 
с. 116] английского подъязыка биотехнологий 
позволил выделить некоторые отличительные 
особенности семантических отношений меж-
ду терминами. В терминологии подъязыка на-
блюдается сложная многоуровневая иерархия 
терминов, взаимные отношения между кото-
рыми «зависят от взаимообусловленных поло-
жений терминов по отношению друг к другу 
и возникающих смысловых связей» [7, с. 41].

В системе парадигматических отноше-
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Representation of the emotional  
and volitional sphere of the man based 
on the English verbal phraseological 
units

The article deals with the semantic peculiarities 
of the English verbal phraseological units with 
the nuclear component – the verb of movement 
representing the emotional and volitional sphere 
of the man. The study is conducted with the use of  
the definitional and contextual methods of the 
analysis allowing to describe fundamentally the 
semantics of these units.
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известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

единиц вступают в гиперо-гипонимические 
отношения.

Как показывают исследования, основны-
ми функциями гиперо-гипонимических от-
ношений являются систематизация и толко-
вание терминов. Эти функции реализуются в 
двух видах: обращение к родовому понятию и 
конкретизация посредством признака видово-
го отличия [3, с. 20].

Гипонимы как единицы с менее широкой 
денотативно-сигнификативной основой под-
чинены одному гиперониму (являющемуся 
главным компонентом сочетания) и находят-
ся в иерархических отношениях соподчине-
ния, являясь по отношению друг к другу со-
гипонимами – элементами одного класса. так, 
термин biotechnology (биотехнология) – гипе-
роним в следующих словосочетаниях: funda-
mental ~ (фундаментальная биотехнология), 
medical ~ (медицинская биотехнология), agri-
cultural ~ (сельскохозяйственная биотехноло-
гия), food ~ (пищевая биотехнология), industri-
al ~ (промышленная биотехнология), ecologi-
cal ~ (экологическая биотехнология). термин 
cloning (клонирование) выступает гиперони-
мом в следующих видах клонирования: stem 
cell ~ (клонирование стволовых клеток), nat-
ural ~ (естественное клонирование), molecu-
lar ~ (молекулярное клонирование), multicel-
lular organism ~ (клонирование многоклеточ-
ных организмов), reproductive ~ (репродуктив-
ное клонирование), therapeutic ~ (терапевтиче-
ское клонирование).

На основе гиперо-гипонимических отно-
шений была предпринята попытка структури-
ровать терминологию английского подъязыка 
биотехнологий по следующим типам семанти-
ческих связей. 

1 .  Р о д о в о е  п о н я т и е  –  в и д о в о е  п о -
н я т и е .  Например, родовому понятию gene 
(ген) соответствуют такие названия видовых 
понятий, как structural ~ (структурный ген), 
regulatory ~ (регуляторный ген), ontogenesis-
regulating ~ (ген, регулирующий ход онтоге-
неза).

2 .  К л а с с  –  ч л е н  к л а с с а .  Как класс и 
члены класса соотносятся между собой озна-
чаемые следующих терминов: bacterium (бак-
терия) и autotroph (автотроф), heterotroph (ге-
теротроф); animal (животное) и unicellular ~
(одноклеточное животное), multicellular ~ 
(многоклеточное животное).

3 .  П а р а м е т р  –  н о с и т е л ь  п а р а м е -
т р а .  Эти отношения между терминами до-
вольно распространены в английском подъ- 
языке биотехнологий. Например, как пара-

чающую родовое общее понятие, понятие выс-
шего уровня, принято называть гиперонимом 
(от греч. hyper «сверх», «над» и onyma «имя»). 
Слово же, обозначающее видовое частное по-
нятие, понятие низшего уровня по отношению 
к высшему, называют гипонимом (от греч. 
hypo «внизу», «под» и onyma «имя»). Значение 
гиперонима шире по объему и беднее по со-
держанию закрепляемого им понятия в срав-
нении со значением гипонима [10, с. 157]. 

а к т у а л ь н о с т ь  исследования гиперо-
гипонимических отношений обусловлено тем, 
что эти связи используются для анализа раз-
личных лексических групп и словарного за-
паса языка в целом. Исследователи отмеча-
ют значимость гиперо-гипонимии для реше- 
ния задач упорядочения словарного запаса, 
описания его тематических связей, а также 
для лексикографической работы, поскольку 
«обязательным принципом построения сло-
варя любого типа является определение слова 
по родовому и видовому различию» [4, с. 177]. 
Разъяснение основных понятий гиперо-гипо- 
нимических отношений позволит обучаю-
щимся, переводчикам отраслевой литературы 
и научно-техническим редакторам верно пе-
редавать содержание текстов на родной или 
английский язык, а также успешно создавать 
собственные тексты, соответствующие нор-
мам языка. Ц е л ь ю  статьи является общий 
анализ гиперо-гипонимических отношений в 
английской терминологии подъязыка биотех-
нологий. Цель включает решение следующей 
з а д а ч и :  изучить и наглядно продемонстри-
ровать механизмы гиперо-гипонимических от-
ношений в терминологии исследуемого подъ-
языка. Н а у ч н а я  н о в и з н а  работы состо-
ит в том, что автор впервые пытается распре-
делить рассматриваемые терминоединицы в  
иерархические структуры с учетом их семан-
тического объема.

Материалом нашего исследования послу-
жил малый корпус текстов английского подъ- 
языка биотехнологий, отобранный из 103 на-
учных статей и словарей [5, с. 163–172; 11]. 
объем выборки составил 978 950 словоупо-
треблений (слов), что обеспечивает практиче-
ски полный охват лексики подъязыка биотех-
нологий. 

В результате исследования терминологии 
данного подъязыка было установлено, что яв-
ление гиперо-гипонимии является одной из 
основных характеристик исследуемого семан-
тического поля – «предметной области, с кото-
рой соотнесен термин как специальное поня-
тие» [8, с. 116]; более 83% терминологических 
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ся как на уровне логико-понятийной сопоста-
вимости, так и на уровне лексических и сло-
вообразовательных средств: mutation (мута-
ция) – chromosome ~ (хромосомная мутация), 
gene ~ (генная мутация), genome ~ (геномная 
мутация); marker (маркер), nuclear ~ (ядер-
ный маркер), mitochondrial ~ (митохондриаль-
ный маркер), plastid ~ (пластидный маркер), 
cytoplasmic ~ (цитоплазматический маркер). 
Представленные атрибутивные словосочета-
ния являются гипонимами по отношению к 
родовым терминам mutation, marker. лексемы 
представленных терминов связаны как семан-
тически, так и формально, поскольку содержат 
общий элемент – имя существительное muta-
tion, marker; атрибутивный компонент проде-
монстрирован в данном случае именами суще-
ствительными и именами прилагательными, 
формально выражающими дифференциаль-
ные семы и являющиеся согипонимами.

достаточно наглядно представлены в ис-
следуемой терминологии связи слов, где отно-
шения гипонимов выявляются на уровне сем, 
не имея формальных отличий, например: mic-
roorganism (микроорганизм) – bacterium (бак-
терия), fungus (гриб), yeast (дрожжи), virus 
(вирус). Значение гиперонима microorganism 
складывается из следующих семем:

1) a living organism;
2) minute, visible only under magnification;
3) a prokaryote or an eukaryote;
4) unicellular or multicellular.
Рассмотрим значения согипонимов: bacte-

rium – a minute unicellular living organism, a pro-
karyote; fungus – a minute eukaryotic living or-
ganism classified as a kingdom; yeast – a minute 
unicellular eukaryotic living organism, belonging 
to the kingdom of fungi; virus – a minute non-
cellular life form, nucleoprotein. Компонентный 
анализ значений перечисленных терминов до-
казывает присутствие в их семантике родовой 
семы ‘a minute living organism’, дифференци-
альных видовых сем, что дает возможность го-
ворить о родо-видовых отношениях и об их се-
мантическом характере в рамках конкретного 
семантического ядра терминов.

Гиперонимы и гипонимы могут находить-
ся в синонимических отношениях. Синони-
мизация родовых и видовых наименований – 
«естественное и типичное явление для рече-
вого процесса» [2, с. 58–59]. Например: cryo-
biology (криобиология), cryogenics (криоге-
ника), cryonics (крионика). термин cryobiolo-
gy шире по семантике; родовая сема «воздей-
ствие замораживания и низких температур на 
живые организмы» дифференцируется в ги-

метр и носитель параметра соотносятся меж-
ду собой означаемые таких терминов: repro-
duction (размножение) и unicellular living or-
ganism (одноклеточный живой организм), mul-
ticellular living organism (многоклеточный жи-
вой организм); blood circulation (кровообраще-
ние) и heart (сердце) и blood-vessels (кровенос-
ные сосуды).

4 .  о п е р а ц и я  –  о б ъ е к т : а) начальный 
объект, б) конечный объект. Эти отношения 
довольно часто встречаются в данном подъ- 
языке. Например, как операция и объект опе-
рации соотносятся следующие термины: опе-
рация – photosynthesis (фотосинтез), началь-
ные объекты – carbon dioxide (углекислый газ) 
и water (вода), конечные объекты – carbohy-
drate (углевод) и oxygen (кислород).

5 .  о т н о ш е н и е  –  ч л е н ы  о т н о ш е -
н и я .  Эту функцию можно продемонстриро-
вать следующим примером: отношение – par-
asitism (паразитизм), члены отношения – para-
site (паразит), host (хозяин).

6 .  К о н т е к с т  –  д и с ц и п л и н а .  Если 
научный термин сам не является названием 
дисциплины, то он относится к какой-нибудь 
научной дисциплине. Например, дисциплина 
для protein (белок) – nutrition (питание), pro-
tein biosynthesis (биосинтез белка); дисципли-
на для egg (яйцеклетка) – sexual reproduction 
(половое размножение), cloning (клонирова-
ние). 

7 .  о б ъ е к т  н а у к и  –  д и с ц и п л и н а . 
Все термины подъязыка, кроме названий со-
ставляющих биотехнологии дисциплин, обо-
значают объекты какой-либо из этих дисци-
плин. Эта функция противоположна отноше-
нию «контекст – дисциплина», например объ-
ектами дисциплины genetics (генетика) явля-
ются heredity (наследственность), changeabil-
ity (изменчивость); объектами дисциплины 
biotechnology (биотехнология) – cell (клетка), 
cell culture (клеточная культура), microorgan-
ism (микроорганизм), plant (растение), animal 
(животное).

В лингвистической литературе выделяют 
формально-семантические и собственно се-
мантические гипонимические связи. анализ 
терминологии английского подъязыка биотех-
нологий показал, что большинство терминов, 
«объединенных формально-семантическими 
гипонимическими отношениями, образуются 
посредством присоединения к гиперонимам 
согласованных и несогласованных определе-
ний, чаще выраженных именами прилагатель-
ными или именами существительными» [6,  
с. 25]. таким образом, системность проявляет-
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у гиперонима, а отображаемый им класс пред-
метов ýже» [1, с. 233].

Примечательно, что гиперонимам и гипо-
нимам свойственна не только синонимическая 
связь, но и антонимические отношения. ана-
лиз показал, что противоположные значения 
приобретают в основном согипонимы: sexu-
al reproduction (половое размножение) – asex-
ual reproduction (бесполое размножение), cel-
lular structure (клеточное строение) – acellu-

пониме cryogenics с помощью семантическо-
го признака «методы получения низких темпе-
ратур», в гипониме cryonics – семой «техноло-
гия замораживания людей и животных». В на-
учных текстах по биотехнологиям можно на-
блюдать варьирование значений гиперонима и 
гипонимов: гипероним всегда можно исполь-
зовать вместо гипонима; обратная замена не-
возможна. Это объясняется тем, что значение 
гипонима «семантически сложнее, богаче, чем 

рис. 1. двухступенчатая гиперо-гипонимическая связь

рис. 2. трехступенчатая гиперо-гипонимическая связь

рис. 3. четырехступенчатая гиперо-гипонимическая связь
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численные примеры отражают актуальные се-
мантические особенности терминосистемы 
вследствие их постоянной изменчивости и раз-
вития науки.
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lar structure (бесклеточное строение); но всту-
пать в антонимические отношения могут так-
же и гиперонимы: autotroph (автотроф) – he-
terotroph (гетеротроф).

В терминологических таксономиях клас-
сифицируемые единицы образуют многосту-
пенчатые парадигмы с перекрещивающими-
ся связями, в которых термин является гипо-
нимом одного поля и гиперонимом другого, 
что подтверждает системный характер родо-
видовых отношений в пределах конкретно-
го семантического гнезда терминологических 
единиц. В сложившихся и хорошо изучен-
ных областях знания число уровней (ярусов) 
в гиперо-гипонимичеком блоке может дости-
гать 5–7, что показывает «степень сложности 
отражаемых участков действительности» [6, 
с. 24]. Изучение терминологии исследуемо-
го подъязыка позволил выделить двух-, трех-, 
четырехступенчатые гиперо-гипонимические 
связи (рис. 1–3).

Незначительное количество уровней ие-
рархии в терминологических группах изучае-
мого подъязыка объясняется тем, что биотех-
нология – относительно молодая предметная 
область, терминосистема которой еще нахо-
дится на этапе своего становления.

Сопоставительный структурный анализ 
гиперонимов и гипонимов показал, что одно-
словные термины-гиперонимы являются ядер-
ными компонентами в составе многокомпо-
нентных (составных) терминов, выступающих 
согипонимами по отношению друг к другу и 
приводящих к сужению родового значения: 
marine bioproducts engineering (инженерия 
морских биопродуктов), plant antibody engi-
neering (инженерия растительных антител), 
plant gene engineering (генная инженерия рас-
тений), germ line genetic engineering (генная 
инженерия зародышевой линии), somatic cell 
genetic engineering (генная инженерия сомати-
ческих клеток). Следовательно, однословный 
термин, выступая доминантной лексемой – 
основным носителем смысловой информа- 
ции [9, с. 56] и обобщая родственные понятия, 
служит основным критерием выделения се-
мантических полей лексики подъязыка и опре-
деления ее существенных характеристик.

Попытка семантического структурирова-
ния терминологического слоя лексики англий-
ского подъязыка биотехнологий подтверж-
дает значительный удельный вес гиперо-ги- 
понимии и ее структурное значение в фор-
мировании семантических отношений между 
терминами, в том числе в подъязыках науки. 
Приведенная классификация, а также много-
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мужские имена со значением 
«веЛичие» в ангЛоязычной 
ономастической картине 
мира

Анализируются структурные и семантиче-
ские особенности мужских имен со значе-
нием «величие» в англоязычной ономастиче-
ской картине мира. Уточняются определе-
ния основных терминов исследования: «языко-
вая картина мира», «ономастическая карти-
на мира», «антропоним», «гендер». Установ-
лен семантический объем понятия ‘greatness’, 
его ядерные концептуальные и периферийные 
признаки. В семантике имен зафиксированы 
дополнительные семантические признаки. 

Ключевые слова: ономастическая картина 
мира, антропоним, личное имя, гендер, инте-
гральная сема, дифференциальная сема.

В в е д е н и е .  данная статья посвящена из-
учению особенностей мужских антропонимов 
со значением «величие» в англоязычной оно-
мастической картине мира. антропонимикон 
является неотъемлемой частью английской 
лексической системы и составляет ее значи-
тельную часть. Методологическая основа оно-
мастических исследований разноаспектна. те-
оретическую основу для проведения онома-
стических исследований составляют труды 
а.В. Суперанской [15] и д.И. Ермоловича [2]. 
Исследованиям антропонимов, эволюции ан-
тропонимики и ее национальных особенно-
стей посвящены работы о.а. леоновича [6], 
а.В. Суперанской [15], о.В. Кисель [4]. оно-
мастическая лексикография находится в фоку-
се внимания В.Э. Сталтмане [12], М.С. Ковале-
вой [5], Р.Р.К. хартманна и дж. джеймса [22], 
исследования которых включают основные 
теоретические положения и анализ авторитет-
ных антропонимических словарей. Гендерный 
аспект антропонимов изучен л.И. Плотнико-
вой [9].

В последние годы ономастические иссле-
дования выполняются с учетом антропоцен-
трической парадигмы в лингвистике, что тре-
бует обращения к лингвокультурологическо-
му подходу (см. исследования о.л. бессоно-
вой [18], М.В. Пименовой [8], В.а. Масло- 
вой [7]). К ономастическим трудам, выпол-
ненным в лингвокультурологическом ракурсе, 
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Hyper-hyponymic relations in the term 
system of the English sublanguage  
of biotechnologies
The article deals with the hyper-hyponymic rela- 
tions in the term system of the English sublan- 
guage of biotechnologies. There are defined the 
concepts “hyperonym” and “hyponym”. There are 
described the criteria of the revealing the hyper-
hyponymic relations. The author presents the clas- 
sification of the semantic relations in the termino- 
logy of the studied sublanguage. There are analyz- 
ed the structural organization and the potential 
of hyperonyms and hyponyms to enter the syno- 
nymic and antonymic relations.

Key words: hyper-hyponymic relations, hyperonym, 
hyponym, term system, the English sublanguage of 
biotechnologies.
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используемой при выявлении специфичных 
черт языкового и культурного пространств. 

Важным аспектом исследования антропо-
нимических единиц является описание их эти-
мологической основы. Говоря о значении ан-
тропонима, мы прежде всего подразумеваем 
этимологическое значение единицы. особен-
ность определения этимологии ИС заключа-
ется в необходимости выявления апеллятива 
(первичного имени), который лежит в основе 
антропонима [10]. диахронические исследова-
ния свидетельствуют о том, что каждая исто-
рическая эпоха накладывала отпечаток на осо-
бенности жизни, профессиональные сферы 
людей, их мировосприятие и национальные 
ценности.

Социокультурные и половые различия 
всегда находили отражение в научном опи-
сании. лингвистические определения терми-
на гендер исключают биологический детерми-
низм. Согласно а.В. Кирилиной [3], гендер по-
нимается как элемент в современной научной 
модели человека, который отражает социо- 
культурные аспекты пола. В работе понятие 
гендера рассматривается вслед за о.л. бессо-
новой [1] как параметр человеческой лично-
сти, который включает в себя пол как часть 
биологической природы, а также как мысли-
тельное понятие, обусловленное культурными 
особенностями.

Сложность декодирования семантики ан-
тропонимов заключается в наличии сем, свя-
занных с ассоциациями на основании схо-
жих признаков, характерных для определен-
ной гендерной группы. частотной интеграль-
ной семой в мужских личных именах являет-
ся «величие», роль которой раскрывается при 
тщательном осмыслении словарных дефини-
ций и семантических значений компонентов в 
антропонимах.

2. Методы ономастических исследований. 
для семантического анализа антропонимиче-
ских единиц был использован метод компо-
нентного анализа, в частности метод семного 
анализа, предложенный И.а. Стерниным [13; 
14]. описательный метод применялся для ин-
терпретации материала и представления его в 
классификациях согласно предложенным кри-
териям. для определения основных антропо-
нимических моделей использован словообра-
зовательный метод.

С помощью метода лингвокультурологи-
ческого анализа выделены основные социо-
культурные черты исследуемых антропонимов 
в англоязычной оКМ. Метод количественного 

принадлежат монографии д.И. Ермоловича [2] 
и Е.С. Сысоевой [16]. 

Актуальность данного исследования об-
условлена лингвокультурологическим подхо-
дом к изучению гендерных особенностей ан-
тропонимической лексики английского язы-
ка. Цель данной статьи заключается в установ-
лении и описании структурных и семантиче-
ских особенностей английских мужских лич-
ных имен со значением «величие». Объектом 
исследования данной работы выступают ан-
глийские мужские личные имена со значени-
ем «величие». Предметом исследования явля-
ются структурные и семантические особенно-
сти английских мужских личных имен со зна-
чением «величие».

опишем м е т о д о л о г и ю  и  м е т о д ы 
и с с л е д о в а н и я .

1. Определение ключевых понятий ис-
следования. Развитие языкознания в середи-
не хх в. дало толчок к осмыслению пробле-
мы картины мира в лингвистике, т. к. изна-
чально это понятие исследовалось представи-
телями других социально-гуманитарных наук. 
отметим, что языковая картина мира (далее – 
ЯКМ) включает в себя все представления об 
окружающем мире и жизни человека, которые 
отражены в знаковой форме и зафиксированы 
в языке. Язык представляется как особая си-
стема миропонимания народа, обусловленная 
духовной деятельностью человека.

Согласно а.С. Щербак [17], под онома-
стической картиной мира (далее – оКМ) по-
нимается совокупность вербализованных они-
мами знаний человека о мире. В своей рабо-
те а.С. Щербак указывает на неразрывную 
связь оКМ с ЯКМ [там же], однако упомина-
ет об отличиях в характере языковых ресурсов 
и концептуальном содержании, которое пере-
дается данными ресурсами. Имена собствен-
ные (далее – ИС), в частности антропонимы, 
отражают явления оКМ и хранят информа-
цию о значениях лексем и их особом онимном  
статусе. 

В данном исследовании вслед за д.И. Ер-
моловичем [2] под антропонимом мы понима-
ем собственное имя (или набор собственных 
имен), которые официально присвоены чело-
веку как опознавательный знак. По определе-
нию Н.В. Подольской [10], личное имя явля-
ется 1) одним из видов индивидуального ан-
тропонима; 2) официальным именем, данным 
человеку при рождении или (редко) выбран-
ным для себя взрослым человеком. личные 
имена выступают носителями информации, 
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В ходе анализа дефиниций понятия great-
ness были выделены когнитивные признаки, 
которые представлены не во всех словарях и 
которые можно считать периферийными. Зна-
чения ‘great in size’ и ‘great in degree’ зафикси-
ровано в SOED и Cambridge Advanced Learn-
er’s Dictionary & Thesaurus. Понятие greatness 
в OALD и Cambridge Advanced Learner’s Dic-
tionary & Thesaurus представлено также таким 
значением, как ‘very good quality of smth’. В 
MEDAL и Cambridge Advanced Learner's Dic-
tionary & Thesaurus зарегистрировано значе-
ние ‘success’.

Редкими периферийными значениями по-
нятия ‘greatness’ можно считать те значения, 
которые зафиксированы только в одном из 
анализируемых словарей. К ним относятся: 
в SOED – ‘thickness / coarseness’, ‘stoutness’, 
‘distinction’, ‘inherent nobility or dignity (of 
mind, character, action, or expression)’, ‘intima-
cy / familiarity’; в MEDAL – ‘large and impres-
sive character’.

анализ семантического объема понятия 
‘greatness’ позволяет сделать вывод о том, что 
ядерными когнитивными признаками понятия 
“greatness” являются ‘importance’ и ‘highrank /  
position’. Значение ‘importance’ является до-
статочно широким и требует дополнительно-
го толкования. Collins COBUILD Advanced 
Learner’s English Dictionary дает такие тол-
кования понятия importance, как 1) quality 
of being significant, valued, or necessary in a 
particular situation; 2) having influence, power, or 
status, что расширяет общее значение [21]. В 
толковых словарях также зафиксированы пе-
риферийные значения: ‘great in size’, ‘great in 
degree’, ‘very good quality of smth’ и ‘success’. 
лексикографическая практика показывает, что 
иногда в словарях ядерные признаки толкуют-
ся достаточно широко. В этом случае перифе-
рийные признаки конкретизируют значение 
лексической единицы.

2. Характеристика материала исследо-
вания. анализ этимологического значения ан-
глийских личных имен показал, что большин-
ство личных имен, в которых зафиксировано 
значение «величие», являются мужскими ан-
тропонимами, значение основ которых выра-
жает благородство и силу духа, знатное про-
исхождение.

Материалом исследования послужили 
764 полных мужских личных имен, отобран-
ных из авторитетных словарей английских 
личных имен: A Dictionary of First Names [21] 
и «Словаря английских личных имен» [11]. 

анализа позволяет определить продуктивность 
ИС согласно исследуемым разрядам.

Перейдем к р е з у л ь т а т а м  и с с л е д о в а -
н и я  и  и х  о б с у ж д е н и ю .

1. Семантический объем понятия «вели-
чие». Понятие «величие» трактуется как субъ-
ективное описание человека, оценка его дей-
ствий или личности в целом окружающими 
людьми. Из этого следует, что объективно из-
мерить «величие» не представляется возмож-
ным. для установления семантического объ- 
ема понятия величия в английском языке были 
привлечены такие авторитетные словари, как 
The Shorter Oxford English Dictionary [25], 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary [24] 
и Macmillan English Dictionary for advanced 
learners [23] и Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary & Thesaurus [19]. Наибольшее коли-
чество значений понятия greatness представле-
но в SOED [25] – 5 значений:

1) thickness, coarseness; stoutness. OE;
2) the quality of being great in size, extent, or 

degree. ME. b. magnitude, size. LME;
3) great or high rank; eminence, distinction, 

importance. ME. b. with possess. adj. (as your etc. 
greatness): an honorific title to a person of high 
rank or importance;

4) inherent nobility or dignity (of mind, 
character, action, or expression);

5) intimacy, familiarity.
В Cambridge Advanced Learner's Diction- 

ary & Thesaurus [19] в словарную статью поня-
тия greatness включено 3 значения:

1) (IMPORTANCE) importance and fame, 
power, or success;

2) (SIZE/EXTENT) the large amount, size, or 
degree of something;

3) (GOOD QUALITY) informal the very 
good quality of something.

В OALD [24] зафиксировано 2 значения 
понятия greatness:

1) the fact of having high status or a lot of 
influence;

2) the quality of being extremely good in 
ability or quality and therefore admired by many 
people.

Составителями MEDAL [23] фиксируются 
также два значения понятия greatness:

1) a position of power, success, or respect;
2) literary the large and impressive character 

of something.
Сравнение толкований понятия greatness 

позволяет определить его ядерные концепту-
альные признаки, которые фиксируются в ука-
занных словарях: ‘importance’ и ‘high rank / 
position’.
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ющие мужские антропонимы: Ladislav (слав. 
vladeti ‘править’ и slava ‘слава’) и Cadogan 
(гэльск. cad ‘битва’ и gwogawn ‘слава, почет’).

Периферийная дифференциальная сема 
«благородство» (29 ИС; 22,3%) представлена в 
мужских именах Albert (герм. adal ‘благород-
ный’ и beraht ‘яркий’) и Brian (кельтс. Bre ‘ве-
ликий, благородный’).

Исследование также показало, что 27 муж-
ских антропонимов со значением «величие» 
(20,8%) содержат периферийную дифферен-
циальную сему «власть», которая уточняется 
в антропонимах Alaric (герм. ala ‘все, весь’ и 
ric ‘правитель’) и Ross (гэльск. ros ‘возвышен-
ность’). В семантике таких мужских имен со 
значением «величие», как Basil (греч. βασιλεύς 
(basileus) ‘царь, король’) и Cyril (греч. κύριος 
(kyrios) ‘лорд’), также зафиксирована перифе-
рийная дифференциальная сема «знатность» 
(22 ИС; 16,9%).

В мужских именах со значением «вели-
чие» редко встречается дифференциальная 
сема ‘победа’ (9 ИС; 6,9%). К мужским име-
нам данной группы относятся Kemp (ср.-англ. 
kempe ‘победитель, воин’) и Vincent (лат. vin-
cere ‘завоевывать, побеждать’).

анализ английских мужских имен со зна-
чением «величие» показал, что в англоязыч-
ной оКМ основой семантической мотивиро-
ванности понятия величия является наделе-
ние представителей мужского пола таким ка-
чеством, как благородство. В ходе исследова-
ния также было выявлено, что носители лич-
ных имен со значением «величие» ассоцииру-
ются со славой, властью, знатностью происхо-
ждения и военными победами. 

Словарные дефиниции понятия ‘greatness’ 
являются характеристиками, которые объек- 
тивно выражены в общенациональной оКМ. 
они включают как ядерные (‘importance’, ‘high 
rank/position’), так и периферийные (‘great 
in size’, ‘great in degree’, ‘very good quality of 
smth’, ‘success’) признаки, зафиксированные в 
словарях. 

В свою очередь в национальной (англо- 
язычной) оКМ фиксируются антропонимы, 
которые несут психолингвистические значе-
ния, обусловленные культурными особенно-
стями и менталитетом нации. таким образом, 
мужские имена со значением «величие» позво-
ляют представить образ английского мужчины 
по имени Robert, или Bryan, или Henry и др. – 
это сильный благородный человек, который 
принадлежит к высшему сословию или обла-
дает высоким социальным статусом.

были исследованы полные формы имен как 
единицы объективно выраженного представ-
ления. В материал исследования не включе-
ны гипокористические и сокращенные фор-
мы ИС, т. к. их семантика усложнена наличи-
ем уменьшительно-ласкательного компонента 
или раскрыта в недостаточной мере.

анализ корпуса исследования показал, 
что значительное количество мужских лич-
ных имен выражают величие. Значение «вели-
чие» зафиксировано в семантике 130 мужских 
антропонимов, что составляет 17% от общего 
количества полных мужских имен.

Количество односоставных и двусостав-
ных анализируемых мужских имен примерно 
одинаково, тем не менее двусоставные имена 
преобладают. они составляют 55% антропо-
нимов (72 ИС), в то время как односоставные 
мужские имена насчитывают 45% (58 ИС). 
двусоставными мужскими личными имена-
ми являются Frederick (герм. frid ‘мир’ и ric 
‘правитель’), Ladislav (слав. vladeti ‘править’ и 
slava ‘слава’) и Cuthbert (др.-англ. cuþ ‘извест-
ный’ и beorht ‘яркий, выдающийся’). К одно-
составным мужским антропонимам относятся 
Laurence (лат. laurus ‘лавр’), Cyril (греч. κύριος 
(kyrios) ‘лорд’) и Kemp (ср.-англ. kempe ‘побе-
дитель, воин’).

Семантика односоставных мужских имен 
мотивирована семантикой апеллятива или ме-
тафорическим значением антропонимиче-
ской единицы. Понятие «величие» в двусо-
ставных мужских антропонимах мотивирует-
ся значением одного из апеллятивов или сово-
купностью значений всех компонентов имени. 
Cемантика английских двусоставных личных 
имен чаще всего мотивируется значением ин-
тегрального компонента.

3. Особенности семантики мужских лич-
ных имен со значением «величие». В семанти-
ке мужских личных имен со значением «вели-
чие» фиксируются такие семантические при-
знаки, как «слава», «благородство», «власть», 
«знатность» и «победа». Необходимо отме-
тить, что ядерные узуальные концептуальные 
признаки понятия «величие» / «greatness» в 
полной мере зафиксированы в семантике муж-
ских имен. анализ мужских антропонимов по-
казал наличие в семантике имен дополнитель-
ных признаков. 

анализ мужских личных имен со значени-
ем «величие» позволил определить, что наи-
более частотными являются мужские имена 
с дифференциальной семой «слава» (43 ИС; 
33,1%). В данную группу имен входят следу-
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З а к л ю ч е н и е .  личные имена фиксиру-
ют наиболее характерные особенности миро-
восприятия и культурной жизни народа, кото-
рые отражены в национальной оКМ. 

1. английское понятие ‘greatness’ толку-
ется в словарях по-разному. К ядерным ког-
нитивным признакам относятся «важность» и 
«высокое звание / пост». они уточняются с по-
мощью периферийных концептуальных при-
знаков «большой (по размеру)», «высокий (по 
уровню)», «очень хорошее качество чего-ли- 
бо» и «удача».

2. анализ антропонимических единиц по-
казал, что значение «величие» зафиксирова-
но в большинстве мужских полных личных 
имен. Количество односоставных и двусостав-
ных анализируемых мужских антропонимов 
приблизительно одинаково. В односоставных 
мужских именах значение понятия «величие» 
определяется этимологией апеллятива. Поня-
тие «величие» в двусоставных именах экспли-
цируется интегральным семантическим ком-
понентом, который выражен одним из апелля-
тивов. 

3. анализ мужских личных имен со значе-
нием «величие» показал, что в их семантике 
реализуются такие дополнительные концеп-
туальные признаки, как «слава», «благород-
ство», «знатность», «победа» и «власть». По-
нятие «величие» актуализируется через диф-
ференциальные семы, которые расширяют его 
семантический объем за счет ассоциаций, свя-
занных с носителями, и приписываемых им 
личных качеств. таким образом, представля-
ется возможным определить образ истинного 
английского мужчины, который носит имена 
Robert, или Bryan, или Henry и др., как сильно-
го физически, благородного человека, принад-
лежащего к высшему сословию или обладаю-
щего высоким социальным статусом.
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Masculine names with the meaning 
“greatness” in the English onomastic 
world picture
The article deals with the analysis of the structural 
and semantic peculiarities of the masculine names 
with the meaning “greatness” in the English 
onomastic world picture. There are specified the 
definitions of the basic terms of the study “language 
world picture”, “onomastic world picture”, “anth- 
roponym” and “gender”. There are stated the se- 
mantic volume of the concept ‘greatness’ and its 
nuclear conceptual and peripheral features. The 
additional semantic traits are fixed in the names’ 
semantics.

Key words: onomastic world picture, anthroponym, 
personal name, gender, integral seme, differential 
seme.
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базовые Параметры 
медиадискурса о терроризме 
(на материале английского языка)

Рассматриваются особенности лингвисти-
ческой актуализации медиадискурса о тер-
роризме как вида тематической коммуника-
ции. Его координаты определяются в соот-
ношении с понятиями «дискурс», «нарратив», 
«текст». Комплекс прагмалингвистическо-
го и дискурсивного подходов позволяет смо-
делировать десять доминант семантико-
прагматического каркаса медиадискурса о 
терроризме и определить базовые принципы 
его коммуникативного функционирования. 

Ключевые слова: медиадискурс, терроризм, 
семантико-прагматические параметры, нар-
ратив, текст, информационное простран-
ство страха.

Являя собой феномен современности, по-
нятие терроризма стало значимым объектом 
исследований в сфере социогуманитарных на- 
ук. Ученые пытаются раскрыть суть данного 
социально опасного явления, выявить его пер-
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ционно-коммуникационными характеристи-
ками современного институционального дис-
курса (а. Роднянский, Г.а. остапенко, а. Ка-
вури и др.) особый интерес вызывает груп-
па авторов, посвятивших свои труды изуче-
нию взаимосвязи терроризма и дискурса как 
социально-языковой практики и описанию 
основных социолингвистических характе-
ристик первого (Р.Р. Вахитов, Ж. бодрийяр, 
В.б. Петухов, Е.В. Переверзев, И.ю. Востри-
кова). По результатам данных исследований 
сущностью террористического дискурса при-
знается совокупность высказываний как мини-
мум девиантной, как максимум деструктивной 
природы, основными характеристиками кото-
рой являются анонимность, идеологический 
диктат, моральная амбивалентность и наси-
лие различного генеза, реализуемые через вер-
бальную ткань языка с помощью эксплицит-
ных и имплицитных языковых средств в целях 
устрашения массового адресата и формирова-
ния у него «террористической» картины мира. 

В содержании террористического дискур-
са выделяются основные компоненты, свой-
ственные стандартной коммуникативной си-
туации: 

 – субъекты (группа лиц, создающих тер-
рористический дискурс, т. е. адресанты, и 
группа лиц, распространяющих его, т. е. по-
средники); 

 – объекты (виктимизированная группа 
лиц, т. е. адресаты); 

 – отношения между объектом и субъек-
том; 

 – цель (устрашение); 
 – тональность общения; 
 – способ общения (устный/письменный, 

контактный/дистантный); 
 – средства общения (невербальные и вер-

бальные); 
 – место общения. 

Подобная структура четко доказывает со- 
циально-коммуникативный, т. е. дискурсив-
ный характер феномена «терроризм». 

Затрагивая вопрос точных координат линг-
вистического существования феномена «тер-
роризм», необходимо разобраться в терми-
нах дискурс, нарратив, текст. Разделяя мне-
ние большинства исследователей, мы призна-
ем дискурс вербальным конструктом, включа-
ющим в себя параметры речи как социально-
го действия, текста как результата коммуни-
кативного действия и экстралингвистических 
факторов. так, понятие «терроризм» в основ-
ном находит свое вербальное воплощение в та-
ких социокультурных видах дискурса, как по-
литический, военно-политический, медийный 

вопричины и источники, определить его юри-
дические границы и легитимность, а также 
найти способы борьбы с ним. Наиболее важ-
ной задачей является выяснение того, как со-
временный человек в своем сознании фор-
мулирует и систематизирует знания об этом 
остросоциальном явлении. 

Целью исследования является выявление 
характерных особенностей актуализации тако-
го подвида тематической коммуникации, как 
медиадискурс о терроризме, и моделирование 
его семантико-прагматического каркаса. Ме-
тодология исследования предполагает прежде 
всего информационно-семиотический метод, 
для которого характерно понимание изучаемо-
го феномена как социальной информации, пре-
образуемой в обществе с помощью создавае-
мых людьми знаковых средств. Структурно-
функциональный анализ позволил рассмо-
треть изучаемый тематический медиадискурс 
как особым образом упорядоченную и струк-
турированную целостность. На различных эта-
пах исследования применялись такие лингви-
стические научные методы, как компонент-
ный, контекстуальный и лингвопрагматиче-
ский анализ, метод семантической интерпре-
тации. Материалом исследования послужили 
публицистические тексты англоязычных пе-
чатных и электронных СМИ, включая радио- 
и телерепортажи ведущих СМИ Великобрита-
нии и СШа, а также опубликованные материа-
лы журналистов, политологов и политических 
обозревателей.

В процессе своего развития феномен «тер-
роризм» постепенно начал перемещаться с пе-
риферийных позиций в центр. Являясь по сво-
ей природе социальным явлением, терроризм 
не мог не заинтересовать лингвистику, прежде 
всего потому что помимо физического вопло-
щения угрозы терроризм имеет сильный вер-
бальный компонент проявления и формиру-
ет вокруг себя плотное кольцо дискурсивных 
практик. Впервые терроризм перешел в дис-
курсивную плоскость в начале XIX в., тогда 
он представлял собой протест против действу-
ющего политического режима конкретных го-
сударств. В XX в. рассматриваемый феномен 
преодолел узкие рамки, перейдя в плоскость 
всесторонне изучаемого глобального явления. 

На фоне исследований содержательной 
структуры дискурса в различных его инсти-
туциональных проявлениях и его связи с ма-
нипулятивными стратегиями (Е.И. Шейгал, 
о.л. Михалева, В.Е. чернявская, а.В. олянич, 
о.В. Эпштейн, о.Ф. Русакова и др.), исследо-
ваниями дискурс-анализа (Р. Водак, М. Ма-
каров, М. йоргенсен и др.), а также информа- 
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логично будет заключить, что политика 
страха реализует воздействие на общество че-
рез каналы массовой коммуникации. В данном 
исследовании вводится понятие «информаци-
онное пространство страха», под которым под-
разумевается область создания, концентрации 
(или накопления), трансляции информацион-
ного ядра с менасивно-интенциональным за-
рядом, а также запрограммированность даль-
нейшей интерпретации (включая обмен) этой 
информации массами.

Результатом правильного функционирова-
ния данного информационного пространства 
будет являться подчинение сознания массо-
вого получателя за счет взращивания чувства 
страха. В контексте рассматриваемой пробле-
мы информационные каналы не только вы-
полняют функции ретранслятора «устрашаю-
щей» информации в общественном сознании, 
но и могут служить механизмом как реализа-
ции менасивной атаки, так и формирования 
резистентного поведения социума, преобра-
зуя и интерпретируя информационное посла-
ние, привнося в него соответствующие смыс-
лы и акценты.

С учетом такой мощной информационной 
роли СМИ в настоящем исследовании фено-
мен терроризма, получивший свою реализа-
цию в рассмотренных выше понятиях «тер-
рористический дискурс» и «террористиче-
ский нарратив», будет изучен в рамках меди-
адискурса о терроризме. данное направление 
или тематический вид медиадискурса имеет 
свою специфику и строится вокруг определен- 
ных дистинктивных семантико-прагматиче- 
ских параметров, описание которых позволяет 
увидеть подвижный каркас.

1. образ автора. оба типа автора (абстра-
гированный и персонифицированный) име-
ют свою реализацию в рамках медиадискур-
са о терроризме, тем не менее даже при изна-
чальной анонимности некоторых террористи-
ческих актов большая часть из них в дальней-
шем так или иначе обретает свое авторское 
лицо либо в результате взятия ответственно-
сти за теракт определенной группой лиц, либо 
по итогам полицейского расследования. та-
ким образом, в рассматриваемом виде дискур-
са преобладает тип персонифицированного  
автора. 

При дальнейшей реализации концепта 
«терроризм» образ автора вербализуется по-
средством имен-ярлыков, противоположных 
по своей семантической сути. Виктимизиро-
ванная сторона дает автору наименования с 
негативным оценочным ядром, среди кото-
рых наличествуют специальные пейоративы, 

и юридический. Эти социокультурные дискур-
сы взаимодействуют, порождая целый ком-
плекс коммуникативных событий.

Нарратив – это еще одна лингвистическая 
величина, к которой большинство исследова-
телей обращается как к основному методоло-
гическому принципу познания не только ин-
дивидуальных, но и социальных практик. Под 
нарративом традиционно понимают совокуп-
ность дискурсных образований разных жан-
ров, сконцентрированных вокруг определен-
ного события (Е.И. Шейгал, М.Н. Кунина, 
а.Г. Кириллов, а.П. чудинов и др.). Исходя 
из той же концепции, в данном исследовании 
террористический нарратив вслед за М.Н. Ку-
ниной мы будем понимать как «совокуп-
ность дискурсных образований разных жан-
ров, сконцентрированных вокруг определен-
ного террористического акта» [3, с. 132]. бо-
лее того, террористический нарратив реализу-
ется через единство вышеперечисленных ин-
ституциональных видов дискурса, в котором 
дискурс СМИ является единственным посред-
ником в распространении и трансляции ин-
формации. таким образом, террористический 
текст как результат или продукт порождения 
террористического дискурса воплощается в 
террористическом нарративе как специально 
созданное событие, получающее свое оконча-
тельное оформление в публичном медийном 
пространстве. 

Именно информационный резонанс пред-
ставляется важнейшим составным компонен-
том любого террористического акта. основ-
ная цель терроризма – дискредитация вла-
сти за счет вселения страха в массовое созна-
ние – достигается с помощью средств массо-
вой информации. Еще одной целевой установ-
кой терроризма является формирование имид-
жа мощной силы, практически несокрушимо-
го противника, удары которого, несмотря на 
все усилия борьбы с ним, будут возобновлять-
ся и достигать мишени. Современные СМИ 
используются в этой войне в качестве главно-
го информационного оружия. 

Столь тесное взаимодействие терроризма 
и СМИ с учетом их целей и функций позво-
ляет говорить о роли этого «сотрудничества» 
в формировании такого нового для лингвисти-
ки явления, как политика страха. Последнюю 
можно охарактеризовать как семиотическую 
систему манипуляций с собственным набором 
интенций, коммуникативных целей и средств 
вербализации. Это «особый вид социальной 
деятельности, главным инструментом которой 
является всесторонняя жестокость, а целью – 
подчинение общественных масс» [7, с. 216]. 
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рез пейоративы (enemies of Allah, infidels, Kafir, 
murderers, godless West, occupiers, etc.). 

3. Интенциональность. Эта категория ха- 
рактеризует коммуникативное намерение ад- 
ресанта. Находясь в зависимости от цели дис-
курса (в рассматриваемом случае это устраше-
ние), эта категория вербализирует характер не 
только поведения адресанта действий (destroy, 
strike, hit, claim life, launch attacks, take hos- 
tages, target civilians, get more casualties, shed 
blood, detonate, explode/rip bombs, create panic, 
kill, shoot, open fire, fire into the crowd, slaughter, 
shatter, knock down, destabilize, attack, injure, 
drive a truck/van into sb., wound, stab, leave sb. 
dead, harm, etc.), но и реактивного поведения 
адресата действий (be killed / injured / wounded, 
lie motionless on the ground, bleed, crawl, run 
(for their lives), weep, scream, drop belongings 
and flee, etc.). 

4. оценочность. Формирование в социуме 
отношения к тому или иному событию проис-
ходит за счет эксплуатации такой оценки, кото-
рая необходима субъекту. Своеобразным цен-
тром притяжения здесь выступает аксиологи-
ческая (оценочная) лексика, оказывающая не-
посредственное воздействие на сознание объ-
екта. Рассматриваемый тематический медиа-
дискурс характеризуется в основном лексиче-
скими единицами с негативной ингерентной 
коннотацией (98%), которые порождают чув-
ство страха и отличаются самым низким ак-
сиологическим потенциалом при практически 
полном отсутствии имплицитности. отрица-
тельный оценочный компонент эксплицирует-
ся в основном в словоформах двух категорий: 
глаголы деструктивной семантики (attack, 
kill, destroy, stab, bomb, shoot, etc.), эмотивные 
прилагательные и существительные (horror, 
confusion, scared, shattered, terrified, dismayed, 
etc.). оставшиеся 2% занимает лексика с адге-
рентной коннотацией и нейтральным аксио- 
логическим компонентом, приобретающим 
отрицательный характер только в контексте 
(drive, create, cause, change, tinge, plough, wait, 
bin, van, car, truck, wave, etc.). Например: By 
twisting the purpose of a commonplace machine, 
a t t a c k s  like the one in Barcelona create a sense 
that public life is tinged with i n e s c a p a b l e 
d a n g e r  [11].

Использование лексем этой группы помо-
гает имплицитной реализации оценки. В таком 
случае для приобретения негативной окраски 
контекст, т. е. сочетание с определенными лек-
семами с отрицательным аксиологическим за-
рядом, является для подобных слов необходи-
мостью. 

называющие носителей конкретных пороков 
(terrorist, attacker, assailant, militant, assassin, 
bomber, extremist, (petty) criminal, aggressor, 
perpetrator, (suicide) gunman, traitor, bandit, vi-
olator, plotter, “self-radicalized” extremist, kill-
er, etc.); общие пейоративы с целью оскорбле-
ния (bastard, pig, ape, son of a bitch, etc.); инвек-
тивы, нередко дополненные религиозным се-
мантическим компонентом (jihadist, Islamist, 
Islamic extremists, the Islamic State, ISIS/ISIL, 
North African Islamists, etc.). 

Нападающая же сторона, наоборот, пред-
ставляет себя как борцов за высшую справед-
ливость и мучеников (fighter, martyr, mujahe-
deen, avenger, vindicator, etc.). Процесс номи-
нирования инициатора насилия варьируется в 
зависимости от характера политических взгля-
дов СМИ и, по сути, является очередным дока-
зательством «политики двойных стандартов». 
Политика государства, вне всяких сомнений, 
влияет на отношение прессы и лишает ее зва-
ния «независимой». лингвокультурные стерео- 
типы глобальной политики уже давно управ-
ляют СМИ, в результате чего мы можем обна-
ружить кардинально противоположные харак-
теристики одной и той же ситуации. Напри-
мер, сложившаяся военная ситуация в Сирии в 
российских СМИ представлена как война пра-
вительственной армии с террористами, в борь-
бе с которыми ей помогает Россия. В СМИ Со-
единенных Штатов америки, власть которых 
не поддерживает Сирийский правительствен-
ный режим, группировки, воюющие с прави-
тельственной армией, не получают инвектив-
ных наименований и не признаются террори-
стами. Их, конечно, не называют мучениками, 
но закрепившийся за ними ярлык moderate – 
«умеренный» (moderate forces, moderate oppo-
sition, moderate rebels, moderate factions, etc.), 
время от времени дополняемый номинациями 
rebels, insurgents, guerrillas, показывает отли-
чие идеологических установок Запада. Это на-
глядная демонстрация того, как «лингвокуль-
турные стереотипы препятствуют взаимопо-
ниманию в глобальной политике» [6, с. 85]. 

2. адресативность. данная категория явля-
ется одной из приоритетных в любом дискур-
се. Непосредственно в медиадискурсе о терро-
ризме она связана с понятием коммуникатив-
ного лидерства, неравенства. тот, кто являет-
ся адресатом террора, примеряет на себя роль 
жертвы и номинируется как пострадавшая сто-
рона через лексемы civilians, victims, casualti-
es, thesuffering, wounded, injured, murdered, 
hostages, pedestrians, shoppers, etc. При этом 
атакующая сторона номинирует адресата че-
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tion of the race only by degrading it; whilst the 
boldly prudent, the thriftily selfish and ambitious, 
the imaginative and poetic, the lovers of money 
and solid comfort, the worshippers of success, of 
art, and of love, will all oppose to the Force of Life 
the device of sterility” [9]. 

6. Информативность. данная категория в 
большей или меньшей степени характеризу-
ет любой акт коммуникации, но всегда зави-
сит от целей дискурса. Передача точной, объ-
ективной информации всегда являлась одной 
из главных целей дискурса СМИ. Медиадис- 
курс о терроризме как подтип тематического 
дискурса СМИ полностью это демонстриру-
ет: Three people have died and at least 40 have 
been injured after an attacker drove a car along 
a pavement in Westminster, stabbed a policeman 
and was shot dead by police in the grounds of 
Parliament [10]; Last year, Canada was shaken 
by a s h o o t i n g  a t  a  m o s q u e  i n  Q u e b e c 
t h a t  l e f t  s i x  d e a d  and eight others wounded 
in what Mr. Trudeau quickly labeled a “terrorist 
attack on Muslims.” The city had 177 shootings in 
2014 and 395 in 2017, and is on pace to surpass 
that mark this year [12].

Все эти примеры наглядно демонстрируют 
порой даже избыточную информативность ме-
диадискурса о терроризме, который обеспечи-
вает аудиторию реципиентов четкими цифро-
выми данными, координатами времени и ме-
ста событий, сравнительным анализом. 

7. Манипулятивность. Ввиду глубокой во-
влеченности адресата массмедийный текст 
воспринимается как дискурсивное единство 
субъектов коммуникации, кода и социально-
го контекста. При этом адресат как член об-
щества не может избежать взаимодействия с 
информационным пространством социума и 
неизбежно становится мишенью воздействия. 
Медиасобытие, а также способ его подачи в 
СМИ неотвратимо влияют на конструирова-
ние ментальной и психической реальности в 
сознании аудитории [2, с. 104–105]. Все это 
позволяет говорить о высокой степени мани-
пулятивности медиадискурса и рассматрива-
емого тематического медиадискурса о терро-
ризме в частности. 

данная категория включает в себя три 
компонента: аргументацию, эмотивность и ма-
нипуляцию. Реализации всех трех компонен-
тов способствует эксплуатация базовой эмо-
ции страха. Культивация страха в сознании 
народа на данный момент является наиболее 
распространенным способом манипуляции 
массами. образ врага внешнего или внутрен-
него аккумулируется в сознании адресатов и 
используется адресантом как средство эмоци-

5. Интертекстуальность. Категория интер-
текстуальности в медиадискурсе о террориз-
ме является одним из важных способов интер- 
акции с целевой аудиторией, т. к. интертек-
стуальное пространство вбирает в себя куль- 
турно-исторический опыт личности, создавая 
новый текст на элементах предшествующих. 
Интертекстуальные включения присутству-
ют здесь и в виде кратких отсылок без пояс-
нения, и в виде полноценных цитат с деталь-
ным анализом. В каждом конкретном случае в 
зависимости от источника интертекстуального 
включения места его актуализации в речи мо-
гут выполнять сопутствующие функции: вы-
ражать оценку автора создаваемого текста, пе-
редавать информацию об окружающем мире, 
предупреждать о возможности определенного 
развития событий, убеждать и даже призывать 
к определенной реакции или действиям. 

так, в заголовке статьи израильского но-
востного сайта ARUTZSHEVA 7 мы можем на-
блюдать сразу два случая интертекстуально-
сти: Another 9/11 is on the horizon. Look around 
and you will see the signs. George Bernard Shaw 
did [9]. отсылка в данном примере к траги-
ческим событиям 11 сентября 2001 г. в СШа 
не получает разъяснений в статье, что можно 
объяснить слишком широким резонансом, ко-
торый эта трагедия приобрела не только в дис-
курсе СМИ, но и в политическом, военном, 
юридическом и даже художественном дискур-
се. Получателям данной информации не тре-
буется контекстуальных разъяснений для того, 
чтобы обратиться к своему культурно-исто- 
рическому опыту и экстралингвистическим 
знаниям. Ссылка же на выдающегося ирланд-
ского драматурга дж.б. Шоу получает поясне-
ние в макроконтексте статьи, в конце которой 
автор обеспокоен складывающейся обстанов-
кой в мире: отступление Запада по всем фрон-
там борьбы с терроризмом (the West has retreat-
ed militarily from all the existing fronts), фана-
тическая исламизация Европы (surrendered to 
the Islamization of Europe under a Muslim youth 
fired with spiritual fanaticism), рост враждебно-
сти и даже ненависти по отношению к носи-
телям западной культуры (filled with hatred for 
the “godless West” and abandoned by a materi-
alistic society). В поддержку этой обеспокоен-
ности приводится следующая цитата: We are 
now living through a time perfectly understood by 
George Bernard Shaw, who in 1903 wrote: “The 
day is coming when great nations will find their 
numbers dwindling from census to census; when 
the six-roomed villa will rise in price above the 
family mansion; when the viciously reckless poor 
and the stupidly pious rich will delay the extinc-
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военной доктриной и прочими жанрами, обес- 
печивающими идеологию и ход военных дей-
ствий с позиции воюющих сторон. Идеологи-
ческие позиции конфликтующих сторон тем 
не менее имеют общую основу – борьба во 
имя национальных или религиозных интере-
сов. Если трансляция идеологии террористов 
в СМИ приводит к пропаганде страха и ужа-
са в массах, то трансляция идеологии борцов 
с террором призвана дать массовому получа-
телю импульс встать на защиту собственных 
культурных, религиозных и национальных ин-
тересов и ценностей. 

9. Социокультурная контекстность. дан-
ная категория способна активизировать и во-
влекать в процесс восприятия комплекс социо- 
культурных контекстов (знаний) реципиен-
тов (Goulemot, цит. по: [6, с. 13]). отличитель-
ной особенностью медиадискурса о террориз-
ме является использование информационных 
технологий и обеспечение пропаганды в целях 
большего морально-психологического эффек-
та и общественного резонанса. Ключевой фи-
гурой при этом остается реципиент. У каждо-
го реципиента имеется своя система восприя-
тия окружающего мира, собственная «семан-
тическая энциклопедия», к которой постоянно 
делаются отсылки в текстовой матрице. Вос-
принимая данные вербальные сигналы, реци-
пиент мгновенно идентифицирует тему, пред-
мет обсуждения, вовлекает аллюзии и экстра-
лингвистические знания, необходимые для по-
нимания содержания [8, с. 154]. 

тем не менее с учетом вовлеченности 
СМИ данная категория становится в прямую 
взаимосвязь с категорией манипулятивности. 
человечество воспринимает «реальное либо 
путем предвосхищения, либо ретроспектив-
но, на дистанции знака» [1, с. 14]. одной из 
характерных черт сегодняшнего общества яв-
ляется система манипуляции знаками, поэто-
му Жан бордийяр отводит массовой коммуни-
кации роль системы, которая «уводит от ре-
альности», дает «головокружение от действи-
тельности» и живет «под покровом знаков» [1,  
с. 15]. таким образом, одиночный террористи-
ческий акт при освещении в СМИ под опре-
деленным углом становится отражением це-
лой нации или религии, противостояние кото-
рой затем перерастает в противостояние с не-
сколькими государствами (Syria, Iran, Iraq, Af-
ghanistan, North Korea, etc.), которым присва-
ивается статус «вне закона» (roguestates, out-
lawstates, defiantnations, statesofconcern) или 
вовсе имидж «вселенского зла» (evil-doers, ax-
isofevil). описываемые события опираются на 
контекстуальные координаты с семантически-

ональной атаки и с целью эмоционально-пси- 
хологического подчинения массового адреса-
та собственным воле и интересам. 

Страх рассматривается не только как со-
стояние, но и как искомый результат манипу-
лятивного речевого действия. Публичность 
является крайне важным моментом политики 
страха. Устрашение будет считаться неэффек-
тивным и даже бесполезным в качестве орудия 
социального конфликта, если не вызовет ин-
формационного отклика в обществе. 

объектом политического манипулирова-
ния становится широкий круг запугиваемых. 
Эксплуатация СМИ в манипулятивных целях 
актуализируется в создании чувства страха, 
паники, безысходности и незащищенности, 
что может повлечь за собой формирование ре-
активной агрессии. Усиливающим фактором 
служит распространенная ныне безадресность 
словесных атак. такая косвенность или без- 
адресность предполагает возможность реали-
зации агрессии в сторону разнообразных объ-
ектов, предвидеть или пресечь которую прак-
тически невозможно, как следствие, она соз-
дает иллюзорное представление о вездесущно-
сти, неуловимости адресанта и о беспомощно-
сти адресата. 

Вербальному усилению чувства страха по-
могает использование в медийной текстовой 
матрице стилистических приемов, несущих 
эмоциональный заряд (метафор, эпитетов, 
сравнений, гипербол): bloody wave of terror-
ist attacks, grotesque face of terror, inescapable 
danger, ever-present threat, the terrorism surge, 
smell the odour of death, Christmas of deep sor-
row, scourge of terrorism, etc. Стилистические 
приемы помогают рисовать картину неотвра-
тимой угрозы, глобальной и всепоглощающей 
опасности, не имеющей равных по силе и мас-
штабу. 

8. Идеологичность. Идеологичность мо-
жет быть рассмотрена как система социальных 
представлений, групповых знаний, верований 
и мнений, основанная на групповых ценно-
стях, нормах и интересах. Феномену «терро-
ризм» как социальному явлению свойственен 
идейный абсолютизм, убежденность в том, что 
адресант террористических намерений и дей-
ствий обладает единственной высшей исти-
ной, которая поможет ему спасти свой народ, 
если не все человечество.

Растворяясь и трансформируясь в про-
странстве медиадискурса, терроризм выраба-
тывает новые формы идеологии. теперь она 
имеет две стороны, две правды – одна для тер-
рора и вторая для тех, кто с ним борется. В 
данном смысле идеологичность сближается с 



151

языкознание

обезличивают адресанта и соотносят его с не-
кой группой.

Подводя итог, необходимо отметить, что 
выделенные десять семантико-прагматических 
параметров описания медиадискурса о терро-
ризме (образ автора, адресативность, интен-
циональность, оценочность, интертексту-
альность, информативность, манипулятив-
ность, идеологичность, социокультурная кон-
текстность, оппозициональность) не могут 
считаться итоговым набором категорий рас-
сматриваемой тематической коммуникации 
ввиду наличия большого количества коммуни-
кативных целей различных сторон-участниц 
данного вида коммуникации. Коммуникант и 
ретранслятор (журналист/редакция) в зависи-
мости от коммуникативной интенции могут 
пополнять данный список такими признаками, 
как агональность, агрессивность, экспрессив-
ность и пр. Неизменным фактором остается 
принцип вычленения нового признака, а имен-
но анализ лексико-семантических единиц ме-
диатекста по заданной тематике и учет произ-
водимого ими прагматического эффекта. Рас-
смотренные признаки позволяют также опре-
делить базовые принципы коммуникативного 
функционирования медиадискурса о террориз-
ме: учет сторон коммуникации и социального 
фона, наличие коммуникативной цели и опор-
ной информации, а также стремление к акси-
ологической и психологической поляризации. 
Именно поляризация или конфликтность ста-
новится доминирующим признаком медиа-
дискурса о терроризме как с семантико-праг- 
матической, так и с коммуникативно-функ- 
циональной точки зрения. Средства массовой 
информации не просто распространяют кон-
фликтный потенциал терроризма, являясь по-
средником между террористами и обществом. 
Информационное пространство, эксплуатируя 
чувство страха, культивирует конфликт меж-
ду террористами и обществом, террористами 
и политической элитой на страже мира и по-
рядка в обществе, а также между обществом и 
все той же политической элитой, которая под 
ширмой благих интенций и обещаний защи-
тить народ от террора манипулирует массами 
в собственных целях. таким образом, поляр-
ность и конфликтность достигают в медиадис- 
курсе о терроризме невиданных размеров. На 
данный момент противоборство уже выходит 
за рамки отношений традиционных комму-
никантов, переключаясь на их подтипы, ког-
да сталкиваются точки зрения и методы борь-
бы с террором двух и более политических сил. 
Эти силы успешно задействуют СМИ в сво-
их целях, всесторонне развивая информацион-

ми доминантами смерти, войны, разрушения 
и ужасных последствий (death, enemy, destruc-
tive weapons, mayhem, chaos, deep and lasting 
harm, leave a wound, leave a scar, create social 
battle lines, etc.). 

10. оппозициональность. дихотомичность 
и биполярность медиатекстов о терроризме 
главным образом проявляется в оппозиции 
«свои – чужие» / ‘us versus them’. данная оп-
позиция получает семантическую актуализа-
цию за счет «речевого конструирования обра-
зов ин- и аут-группы. Задача анализа на этом 
уровне – описание языковых ресурсов, ис-
пользуемых для создания этих образов, а так-
же преемственности использования таких ре-
сурсов в рамках жанра» [4, с. 68]. таким об-
разом, оппозиция может реализовываться как 
эксплицитно, благодаря целенаправленному 
подбору положительной или отрицательной 
лексики, так и имплицитно при помощи идео- 
логической коннотации и через тональность 
дискурса. «Свои» часто характеризуются по-
ложительными, возвышенными эпитетами 
(free, fair, independent, courageous, strong, etc.)
и маркируются приподнятой тональностью 
(build a new architecture of peace, create a 
broader prosperity, embrace a shared vision, work 
with all nations, free men who do not remain silent 
in the face of injustice, etc.), в то время как для 
характеристики «чужих» используются сни-
женная лексика и презрительная тональность 
(scum, violent thugs, vile, vicious, predators, 
abominable, evil, kill without mercy, perverted 
ideology, causing the mass slaughter, etc.). 

Стратегия противопоставления зачастую 
дополняется стратегией единения, которую 
адресант проводит по отношению к прямо-
му адресату а1, при этом оппозиция будет вы-
страиваться с косвенным адресатом а2. В та-
кой ситуации отношения между коммуникан-
тами не только не являются конфликтными, 
но даже, наоборот, представлены согласием и 
взаимопониманием. 

Прямой адресат записывается в разряд 
«своих» с целью приобретения союзников и 
создания так называемого мы-дискурса. Вер-
бальная идентификация с а1 происходит с по-
мощью языковых средств: личных и притя-
жательных местоимений первого лица мно-
жественного числа; лексем со значением со-
вместности; собирательных лексем, исполь-
зующихся для призыва к действию, нередко с 
эмоционально окрашенными прилагательны-
ми; этнонимов и топонимов; грамматических 
форм непрямого императива; специфических 
маркеров групповой отнесенности; безагенс-
ных и псевдоагенсных конструкций, которые 
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world/canada/toronto-shooting-greektown.html (дата 
обращения: 21.08.2020).
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ные войны. таким образом, несмотря на нали-
чие множества общих признаков с политиче-
ским и военным дискурсом, тематический ме-
диадискурс о терроризме вербализуется в бо-
лее широком плане за счет использования ин-
формационного киберпространства. 
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бенность своеобразия, которая заключается в 
различном генетически независимом проис-
хождении форм. о.М. Фрейденберг выдвига-
ла тезис о том, что первобытное мышление 
отождествляло все явления жизни и повторя-
ло свои представления в поливариантных друг 
к другу формах [10, с. 60–61]. 

Синкретизм заговора, таким образом, объ-
ясняется его природой и оригинальностью 
происхождения, уходящей корнями к особен- 
ностям первобытного мышления, когда че-
ловек не отделял себя от природы, а явления 
окружающего мира представлялись ему в 
слитной картине мифологического сознания, 
когда его собственная когнитивная деятель-
ность не отделялась им от других видов дея-
тельности. И в первую очередь важен тезис о 
свойственной первобытному мышлению не-
расчлененности восприятия человеком себя 
и мира вокруг, абсолютным отождествлени-
ем себя с природой, неотделимостью себя от 
нее и невозможностью влиять на окружающий 
мир, его проявления и события, не опираясь на 
магические силы природы. Стремление управ-
лять происходящим и воздействовать на него 
выливалось, в частности, в рождение заговор-
ного обряда. человек вступал в диалог с при-
родой и окружающим миром, желая добиться 
результата, пытаясь словом и действием вли-
ять на окружающий мир. таким образом, сло-
ва заговора и ритуал, сопровождавший закли-
нание, были взаимозависимы и нераздельны. 
отсюда и синкретичность заговора – неразде-
лимость слова и дела, ритуала и текста. В со-
знании человека существовала модель или 
формула, согласно которой исполнение жела-
ния, достижение результата было возможно 
при соединении этих составляющих. 

Cоотношение фольклорного текста и ри-
туала и первичности этих традиций стало од- 
ной из центральных проблем фольклора и ис-
следовалась Е.М. Мелетинским, Е.С. Новик, 
С.ю. Неклюдовым [3]. Новик установила, 
что вербальный и невербальный тексты вза-
имосвязаны в структурном плане и восходят 
к единой устной традиции. обряд и фольклор 
имеют общие закономерности: устность как 
трансляция от поколения к поколению, кол-
лективность творчества и варьирование, обес- 
печивающее возможность приспособления к 
конкретным обстоятельствам [5, с. 11].

одним из фольклорных жанров, имеющим 
корни в устной традиции первобытной куль-
туры, является заговор, который Н.Ф. Познан-
ский считал «отличным представителем при-

о.и. ПРоСЯнниКоВа
(Санкт-Петербург)

синкретизм ритуаЛа  
и текста закЛинания  
в ангЛосаксонских заговорах

Заговоры, относящиеся к малым фольклорным 
жанрам, обладают, помимо общих черт, при-
сущих фольклорным текстам, синкретизмом. 
Синкретичность заговоров обусловлена арха-
ичностью их происхождения, особенностью 
первобытного мифологического мышления. 
Описываются различные модели построения 
англосаксонских заговоров, демонстрирующие 
синкретичность фольклорного текста незави-
симо от структуры его построения. 

Ключевые слова: синкретизм, фольклорный 
текст, ритуал, заговор, англосаксонские за-
говоры.

Фольклор как подлинно народное искус-
ство уходит корнями в древнее творчество, в 
народный обряд, который соединял в себе та-
нец, музыку и поэзию. такое «сочетание рит-
мованных орхестических движений с песней-
музыкой и элементами слова» в народном об-
ряде а.Н. Веселовский определил как перво-
бытный синкретизм [2, с. 156]. Ученый зало-
жил основы концепции генетического син-
кретизма, описав его нерасчлененно-слитную 
природу, которая лежит в основе чувствен-
ного восприятия мира, свойственного архаи-
ческому мышлению, архаическому сознанию 
целостного взгляда на мир, не осложненного 
дифференцирующим и рефлексивным мыш-
лением [2]. Сравнивая фольклорные произ-
ведения разных народов, в частности немец-
кие и русские заговоры, и видя их сходство, 
Н.Ф. буслаев объяснял это не только «род-
ством племен, но и однообразием для всех за-
конов мышления» [6, с. 14]. Предложенный 
а.Н. Веселовским термин синкретизм в отно-
шении фольклора, а именно обрядового син-
кретического действа, понимался очень широ-
ко как общий принцип художественного и еще 
слитого с ним нехудожественного мышления. 
о.М. Фрейденберг, полемизируя с а.Н. Весе-
ловским, соглашалась с тем, что мифопоэти-
ческое сознание на этой стадии имеет цельный 
характер, нерасчлененный. однако исследова-
тель не поддерживала мысль о том, что архаи-
ческие формы искусства берут начало из одно-
го источника, и выдвигала на первый план осо-

© Просянникова о.И., 2021



154

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

Громогласны были те, что ехали по горам, ре-
шительны они были, те, что ехали по земле. Закрой 
себя щитом, чтоб избежать напасти. Прочь малень-
кое копье, если ты внутри! он стоял под липами, за-
щищенный от света, где могущественные женщины 
лишают (копья) силы и посылают воющие копья. 
Я хочу послать копье против тех, что летят в меня. 
Шесть кузнецов сидели и ковали железное копье. 
Прочь маленькое копье, если ты внутри!

острая боль появляется в образе копья, 
которое вонзается в тело, противостоять ему 
могут таинственные женщины и копье, сде-
ланное кузнецами. Эти образы предстают как 
способные справиться с болью, олицетворяю-
щие силу приготовленного снадобья, которое 
в данном случае является реальным средством 
от боли. так образно, придавая слову особое 
значение и силу, метафорично представляли в 
заговоре избавление от боли.

На третьем этапе синкретизм связан с ху-
дожественными чертами произведений фоль-
клора и проявляется в слиянии разных видов 
искусства [7, с. 148]. Имея в виду заговоры, 
можно предположить, что в этот период при-
обретает большее значение слитность ритуала 
и текста как художественного произведения, 
а само исполнение заговора приобретает чер-
ты драматического произведения. Известный 
заговор на плодородие земли Æcer-Bōt, «об-
разец драматизма м художественного совер-
шенства», состоит из собственно заклинания 
и описания ритуала [9, с. 103]. Заговор мож-
но рассматривать как сценарий, в котором ото-
бражается последовательность сцен с описа-
нием действий и произнесением формульных 
текстов. Заговор можно условно разделить на 
семь сцен с указанием места и времени дей-
ствия, включая два молитвенных текста.

тексты заговоров эволюционируют, де-
монстрируя слитность и взаимозависимость 
компонентов, и предстают ритуально-тексто- 
вым симбиозом, которому свойственны це-
лостность и синкретичность. 

Итак, одной из черт синкретичности заго-
вора, как сказано выше, является нераздель-
ность ритуала и слова. Само слово заговор 
имеет в своем составе корень говор, а следо-
вательно, подразумевает действие «говорить». 
англосаксонские заговоры в настоящее вре-
мя обозначаются словом charm, которое в со-
временном английском имеет значение «оча-
рование, чары». По мнению дж. Найлза, это 
слово не отражает в полной мере обозначае-
мого им явления, исключая из него такой ком-
понент, как исполнение ритуала в магическом 
обряде [12, p. 27]. Исконное слово, обозначав-

митивного синкретического творчества» [6,  
c. 4]. В заговоре ритуальный текст и фольклор-
ный существуют синхронно и составляют син-
кретический комплекс, все элементы которого 
связаны отношениями семантического парал-
лелизма, синонимии и равноправно участвуют 
в хранении, передаче и воспроизведении риту-
ального сообщения [4, с. 11; 8, с. 3].

анализируя природу фольклорных тек-
стов, М.а. Сердюк отмечает синкретизм как 
основополагающее понятие наряду с устно- 
стью, традиционностью и коллективностью. 
На основании исследований а.Н. Власова 
и С.Н. бройтман М.а. Сердюк выделяет три 
стадии развития первобытной культуры в рам-
ках развития фольклорного текста с точки зре-
ния его синкретичности. Первый характери-
зуется первоначальным синкретизмом, ког-
да фольклор представлял неосознанно-худо- 
жественное творчество, был включен в прак-
тическую жизнь и реализовывал сакраль-
ную функцию [7, с. 148]. Поскольку нас ин-
тересует синкретичность заговоров, то риск-
нем предположить, что именно на этом эта-
пе зарождается простейший по способу по-
строения заговор, целью которого было до-
стижение результата исключительно силой 
слова. Возможно, такая сила приписывалась 
бессмысленным магическим заклинаниям в 
виде «абракадабры». Второй этап характери-
зуется мировоззренческим синкретизмом, ко-
торый проявляется в слитности и спаянности 
всех видов и форм восприятия – неосознанно-
художественных, религиозно-мифических, ес- 
тественно-реальных и т. д. [там же]. На этой 
стадии в заговоре как фольклорном тексте, на 
наш взгляд, появляются художественные чер-
ты, начинает четко проявляться народное ху-
дожественное сознание. Видимо, на этот пери-
од падает появление в текстах заговоров эпи-
ческих вкраплений, демонстрирующих худо-
жественность и образность. В заговоре про-
тив острой боли Wið Fǣrsctice после кратко-
го вступления в виде инструкции (взять пире-
трум, полынь, подорожник и сварить их в мас-
ле) следует эпическое повествование.

Hlūde wǣran hȳ, lā hlūde, ðā hȳ ofer þone hlǣw 
ridan; wǣran ānmōde, ðā hȳ ofer ridan. Scyld ðū ðē 
nūm ðysne nīð genesan mōte! Ūt, lȳtel spere, gif hēr 
inne sie! Stōd under linde, under leohtum scylde, þǣr ðā 
mihtigan, wīf hyra mægen / berǣddon and hȳ gyllende 
gāras sændan. Ic him ōðerne eft wille sændan: flēogende 
flanne forane tōgēanes.

Ūt, lȳtel spere, gif hit hēr inne sȳ! Sæt smið, slōh 
seax lytel, iserna wund swīðe.

Ūt, lȳtel spere, gif hēr inne sȳ! [11, p. 164]. 
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1. описание ритуала: Gif mon biþ onwæteræl- 
fādle, þonne bēoþ him þā handnæglas wonne and 
þā ēagan tēarige and wile lōcian niþer. Dō him þis 
tō lǣcedōme: eoforþrote, cassuc, fone nioþoweard, 
eowberge, elehtre, eolone, merscmealwan crop, fen- 
minte, dile, lilie, āttorlāþe, pollēie, mārubie, docce, 
ellen, felterre, wermōd, strēawbergean lēaf, consolde; 
ofgēot mid ealaþ, dō hāligwæter tō, sing þis gealdor 
ofer þriwa.

2. текст заклинания: Ic benne awrāt betest 
beadowrǣda, swa benne ne burnon, ne burston, ne 
fundian, ne feologan, ne hoppettan, ne wund wāco sīan, 
ne dolh dīopian; ac him self healde hālewǣge, ne ace þē 
þon mā, þe eorþan on eare ace.

3. описание ритуала: Sing þis manegum sīþum: 
Eorþe þē onbere eallum hire mihtum and mægenum. 
Ƿās galdor mon mæg singan on wunde [11, p. 94].

Если кто-то заболеет болезнью водяных эль-
фов, его ногти станут черными, а глаза слезящими-
ся и захотят смотреть вниз. Сделайте для них такое 
средство: возьмите чертополох карликовый, луго-
вик, тисовые ягоды, люпин, девясил, росток зефира, 
фен-мяту, укроп, лилию, петушиную шпору, пенни-
ройал, маррабул, щавель, бузину, валяние, полынь, 
земляничный лист и окопник. Замочите их элем, за-
тем смешайте их со святой водой и спойте это за-
клинание три раза: «Я составил лучшую смесь для 
этой раны, так что рана не будет ни гореть, ни ло-
паться, ни нарывать, ни увеличиваться, ни болеть, 
ни расти, ни углубляться; пусть хранит святую воду 
для себя, и тогда боли больше не будет, как не бу-
дет болеть земля у моря». Спойте много раз: «Пусть 
Земля заберет боль со всей своей силой и могуще-
ством». Это заклинание петь над раной.

Эту модель можно назвать рамочной, т. к. 
вербальная часть обрамляется в ней ритуалом. 

Следующая модель «описание ритуала / 
заклинание» также наблюдается во многих 
заговорах, в частности в заговоре против роя 
пчел WIÐ YMBE:

Nim eorþan, oferweorþ mid þīnre swīþran handa 
under þīnum swīþran fēt and cweð: Fō ic under 
fōt; funds ic hit. Hwæt, eorðe mæg wið ealra wihta 
gehwilce, and wið andan and wið ǣminde, and wið þa 
micelan mannes tungan. Forweorþ ofer grēot, þonne hī 
swirman, and cweð: Sitte gē, sigewīf, sīgað tō eorþan, 
nǣfre gē wilde tō wudu flēogan! Bēo gē swā gemindige 
mīnes gōdes, swā bið manna gehwilc metes and ēþe- 
les [11, p. 168].

Возьми земли и перебрось правой рукой через 
правую ногу и скажи: «Я поставил на нее ногу, я 
нашел ее. Земля сильна против всех существ и про-
тив ненависти и беспамятства, и против злого язы-
ка. брось землю на них, когда рой летит и скажи: 
«Sitte gē, sigewif, sīgað tō eorþan, nǣfre gē wilde tō 
wudu flēogan! Bēo gē swā gemindige mīnes gōdes, 
swā manna gehwilc metes and ēþeles» [Ibid.] («Сядь-

шее заговор, gealdor – magic song, incantation 
(«магическая песнь, заклинание»), восходящее 
к galan – sing, cry («петь, кричать»), семанти-
чески более широкое и обозначает действие – 
«петь, кричать», что, несомненно, сближает 
его по значению и с русским словом заговор. 

В англосаксонских заговорах в описании 
ритуала заклинание вводится либо глаголом 
cweð («сказать»), либо глаголом sing («петь»):

(1) Þænne eft þæt galdor þæt hēr æfter cweð… [11, 
p. 166] – «Скажи это заклинание снова…»;

(2) Sing nygon sīðan in þæt ēare þis galdor… 
[Ibid., p. 168] – «Пропой в ухо девять раз это закли-
нание…».

дошедшие до нас в письменном виде за-
говоры, вероятнее всего, сильно отличаются 
от первоначального своего вида. Надо иметь 
в виду такие факторы, как устное происхожде-
ние и долгое их существование в таком виде. 
большому влиянию и, соответственно, измене-
ниям подверглись заговоры в период христиа-
низации, которая привнесла эпические сюже-
ты и молитвенную направленность в языче-
ские тексты. тогда произошли также некото-
рые подстановки в формульные заклинания, 
что могло повлечь за собой и изменения ка- 
ких-либо связанных с этим действий. В не-
многочисленных англосаксонских заговорах 
имеются различные модели построения заго-
воров: описание ритуала / заклинание / описа-
ние ритуала; описание ритуала / заклинание; 
заклинание / описание ритуала; текст заклина-
ния с включенными в него ритуальными дей-
ствиями; ритуалы, сопровождающиеся закли-
нанием в виде «абракадабры».

Первая выделенная выше модель наблю-
дается в англосаксонском заговоре от острой 
боли WIÐ FǢRSTICE: 1) описание ритуала, 
2) вербальная часть, 3) описание ритуала. При-
ведем пример:

1. Fēferfūige and sēo rēade netele, ðe ƿurh ærn 
inwyxð, and wegbrāde; wyll in buteran. – «[Возьми] 
ромашку и красную крапиву, растущие около дома, 
и подорожник; свари их в масле». 

2. Вербальная часть заговора, приведенная 
выше, заканчивается призывом Helpe ðīn drihten! – 
«Помоги, Господи!».

3. Nim þonne þæt seax, ādō on wǣtan. – «Возь-
ми затем нож и погрузи его в эту жидкость» [Ibid., 
p. 164].

По такой же модели созданы заговоры 
WIÐ WYRME («от червей»), WIÐ ŪTSIHT 
(«от диареи»), ÆCER-BŌT («На плодородие 
земли»), WIÐ WÆTERÆLFĀDLE («от болезни 
эльфов») и др. 
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против всего, что ненавистно, что может прийти на 
эти земли.

В заговоре на путешествие ритуальные 
действия подразумеваются в самом заклина-
нии, когда следует призыв к святым стать пу-
тешественнику защитой – кольчугой, шлемом, 
мечом, щитом:

Biddu ealle blīðum mōde, þæt mē bēo Maþeus 
helm, Marcus byrne, leoht-līfes rōf, Lucas mīn swurd, 
scearp and scīrecg, scyld Iohannes, wuldre gewlitegod 
wega Serafhin [11, p. 178]. 

духовный свет всем посылаю и пусть Матфей 
будет моим шлемом, Марк – кольчугой, лука – ме-
чом, острым и режущим, Иоанн – щитом, Сера-
фим – копьем.

Приведенные примеры различных моде-
лей построения заговора подтверждают мысль 
о синкретичности заговора, нераздельности 
и взаимосвязи двух элементов – ритуального 
и вербального. такой ритуально-вербальный 
симбиоз обусловлен тем, что фольклорный 
жанр, к которому относится заговор, уходит 
корнями в архаичную традицию, соединявшую 
в себе слово, музыку и действие. Из этого син-
кретичного искусства выделился в качестве 
отдельного фольклорного жанра заговор, со-
хранивший цельность двух нераздельных ком-
понентов – ритуала и заклинания. Несмотря на 
различные модели построения заговора, в нем 
неизменно присутствуют акциональная и вер-
бальная части, что демонстрирует синкретич-
ность как неотъемлемую черту заговора. 
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те на землю, валькирии, не летать вам никог-
да в лес! Позаботьтесь о моем доходе, как каж-
дый человек заботится о еде и доме»).

Ритуал включает манипуляции с землей и 
действие, символизирующее достижение цели 
(поимка роя). Заклинанию, выражаемому им-
перативом и обращенному к валькириям как 
силам зла, придаются тем самым сила и спо-
собность добиться результата. 

Неотъемлемость слова в формуле загово-
ра подтверждается наличием в некоторых из 
них наряду с ритуальной частью вербальной в 
виде абракадабры. Например, в заговоре про-
тив кражи Wið þēofentum:

Luben luben niga efið efið niga fel ceil fel, delf 
cumer fel orcgaei ceufor dard, giug farig fidig delou 
delupih [11, p. 168].

Слову как, несомненно, важной составля-
ющей этого жанра на начальном этапе прида-
валось особое значение, хотя скорее роль его 
сводилась к сопровождению действий выкри-
ками, короткими формулами, бессмысленны-
ми вербальными заклинаниями. Возможно, 
именно заговоры с абракадаброй демонстри-
руют такой подход, когда присутствует набор 
ритмизованных и частично рифмованных слов 
непонятного значения, но при этом сохраняет-
ся традиционность и прибавляется магия и та-
инственность. 

Напомним, что обрядовые действия мог-
ли сопровождаться музыкой, и выделение пес-
ни из обряда в дальнейшем привело к появле-
нию эпоса и лиро-эпической поэзии. Но пер-
вобытный синкретизм сохранился в обрядово-
лирической поэзии, в частности в жанре заго-
вора, в песнях, связанных с аграрной магией 
и сопровождающих трудовые операции земле-
дельца, в заклинаниях-молитвах, обращенных 
к различным духам и богам. 

Существуют заговоры, в которых ритуаль-
ные действия включены в сам текст. человек 
произносит слова заговора, выполняя, иногда 
и мысленно, необходимые для достижения ре-
зультата действия.

Ic mē on þisse gyrde belūce, and godes helde 
bebēode

wið ðane sāra stice, wið ðane sāra slege,
wið ðane grymman gryre,
wið ðane micelan egsan, þe bið ēghwām lāð,
and wið eal þæt lāð, þe intō land fare [Ibid., p. 176]. 

Защищаю себя этим мечом и отдаю милости 
Господа против мучительной боли, против внезап-
ной болезни, против боязни жестокости, против 
ужасающей необъятности всего отвратительного и 
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Французский 
анимаЛистический Портрет 
(на примере французских 
компаративных конструкций  
с компонентом-зоонимом)

Проводится семантический анализ компара-
тивных конструкций с компонентом-зоони- 
мом во французском языке. Выявлено, что 
французские зоонимы наделены рядом нацио- 
нально-культурных характеристик и доста-
точно широко представлены во фразеологиче-
ском фонде французского языка. Рассмотрен-
ные зоонимы обладают оценочным компонен-
том, что позволяет расценивать их как одно 
из средств формирования восприятия реалий 
окружающей действительности представи-
телями французского лингвокультурного со-
общества. 

Ключевые слова: фразеологическая картина 
мира, зооним, зооморфизм, компаративная 
конструкция, лингвокультурные характери-
стики, лингвокультурный знак.

Фразеологический фонд всякого языка, 
бесспорно, является хранилищем культурно-
исторического богатства национально-языко- 
вого коллектива, говорящего на данном языке. 
Фразеологическая картина мира, являясь ча-
стью языковой картины мира, представляет со-
бой строгую систему, формируемую средства-
ми фразеологии. При этом фразеологические 
обороты выполняют как лингвистические, так 
и экстралингвистические функции в процессе 
описания реалий окружающей действительно-
сти. Следовательно, можно утверждать, что 
фразеологическая картина мира – это один из 
универсальных способов классификации фра-
зеологизмов, основаниями которой выступают 
как экстралингвистические, так и языковые их 
особенности [10, с. 162].

Рассуждая о фразеологической картине 
мира, необходимо отметить одну важную осо-
бенность: ее целью является не только отобра-
жение менталитета, духа народа, его культур- 
но-исторического опыта в самой яркой образ-
ной форме, но и субъективная оценка реалий 
окружающей человека действительности – 
предметов, явлений, действий, состояний и 
т. п. таким образом, справедливо указать, что 
фразеологическая картина мира содержит не 
только рациональную, но и эмоциональную 
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Syncretism of ritual and spell’s text  
in the Anglo-Saxon charms
The charms relating to a small folklore genre have 
both the general traits of the folkloric texts and 
syncretism. The syncretic character of the charms 
depends on the archaic character of their origin 
and the peculiarities of the primitive mythological 
way of thinking. There are described the different 
models of the formation of the Anglo-Saxon charms 
demonstrating the syncretic character of the folklor- 
ic texts independent of the structure of its formation.

Key words: syncretism, folkloric text, ritual, charm, 
Anglo-Saxon charms.
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варианта, проецируемого на человека, харак-
теризующего и оценивающего его под разны-
ми углами зрения» [9, с. 11].

В данной статье для обозначения наиме-
нования животных будем придерживаться бо-
лее употребительного термина зооним, причем 
в качестве не только прямой номинации, но и 
метафорической, носящей ярко выраженный 
антропологический характер. Поэтому вслед 
за о.В. лавровой под термином зооним бу-
дем понимать «лексико-семантический вари-
ант слова, выступающий в роли родового на-
звания животного, и метафоричное именова-
ние при анализе лексики с точки зрения харак-
теристики человека» [6, с. 12].

В любой лингвокультуре образ животного 
наделяется различными чертами и особенно-
стями с точки зрения взаимодействия с чело-
веком, что неизбежно находит свое отражение 
в многочисленных фразеологизмах, формиру-
ющих отдельный значительный пласт во фра-
зеологическом фонде любого языка. Как спра-
ведливо отмечает Е.С. Яковлева, «основой для 
формирования семантики фразеологической 
единицы являются национально-культурные 
особенности и ассоциации, связанные с ее 
компонентами, в частности с компонентами-
зоонимами [11, с. 93]. 

Следует отметить, что далеко не все на- 
именования представителей фауны обладают 
способностью к метафоризации и одинаково 
широко используются в составе фразеологиз-
мов. В группу зоонимов с высокой фразеоло-
гической активностью входят в первую оче-
редь наименования тех животных (как домаш-
них, так и диких), которые находятся в близ-
ком контакте с человеком, изучив повадки ко-
торых человек наделил их теми или иными 
лингвокультурными характеристиками. так, 
во французском языке активному процессу 
метафоризации подвергаются такие зоонимы, 
как кошка (un chat), собака (un chien), корова 
(une vache), лошадь (un cheval), свинья (un co-
chon), бык (un boeuf), курица (une poule), петух 
(un coq), а также волк (un loup), лиса (un re-
nard), заяц (un lièvre). 

Важной составляющей фразеологической 
картины мира является категория оценки. По 
мнению Н.д. арутюновой, оценка «определя-
ет мышление человека, его деятельность, от-
ношение к другим людям и предметам дейст- 
вительности, восприятие искусства» [1, с. 5]. 
Рассматривая зоонимы как особый лингво-
культурный знак, нельзя обойти вниманием 
наличие у них ярко выраженного оценочно-
го компонента. Причем в подавляющем боль-

информацию о действительности [10, с. 162]. 
В данной статье обратимся к рассмотрению 
фрагмента обширного пласта французской 
фразеологической картины мира, включающе-
го в себя компаративные конструкции с ани-
малистическим компонентом – наименовани-
ем животных. 

человек и окружающие его животные на-
ходятся в самой тесной связи на протяжении 
всего их сосуществования, история которо-
го насчитывает тысячи лет и формы которо-
го чрезвычайно многообразны и многочислен-
ны. Совершенно естественным является про-
цесс метафоризации и фразеологизации на- 
именований животных. 

для номинации животных в современ-
ных лингвистических исследованиях исполь-
зуются самые разнообразные термины: фауни-
стическая лексика, зоосемизм, фаунизм, ани-
мализм, анималистический компонент и пр., 
т. е. наименования животных, птиц, пресмы-
кающихся, насекомых, рыб и т. д. Ряд исследо-
вателей предпочитает давать более подробную 
классификацию используемым терминам. так, 
а.а. Киприянова располагает понятия и тер-
мины, с помощью которых изучаются имена 
животных, в следующей последовательности: 

1) фаунизмы – наиболее общее понятие, в 
которое входят как наименования самих жи-
вотных, так и синанималистические элементы 
(т. е. сопутствующие анимализмам); 

2) анимализмы – номинативные и номина- 
тивно-производные наименования животных; 

3) зоосемизмы – прямые наименования жи- 
вотных; 

4) зооморфизмы – характерологические 
наименования животных [5].

однако наиболее употребительным яв-
ляется термин зооним, применяемый в самом 
широком значении для номинации представи-
телей животного мира. При этом следует отме-
тить, что если речь идет о метафорически пере-
осмысленном наименовании животного, вхо-
дящем в состав фразеологизма, предпочитают 
термин зооморфизм, который напрямую соот-
носится с понятием «человек», в каждом кон-
кретном случае приписывая этому понятию 
характеристики, связанные с образом того или 
иного животного [4, с. 62]. однако многие ис-
следователи предпочитают включать в содер-
жание понятия «зооним» и метафорическую 
составляющую. так, Н.В. Солнцева рассма-
тривает зооним как «общую словарную еди-
ницу, которая, с одной стороны, может при-
нимать “облик” зоосемизма, собственно на-
звания животного, с другой стороны – зоомор- 
физма, своего переносного, метафорического 
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ей сути, поэтому представляется возможным 
выделить ряд семантических групп, направ-
ленных на характеристику человека, а именно: 
«внешность», «физические качества», «интел-
лектуальные особенности», «характер», «со-
стояние», «поведение», «отношения с други-
ми людьми». Рассмотрим их более подробно. 

Семантическая группа «Внешность чело-
века» включает в себя несколько подгрупп. 
Начнем с описания общей характеристики 
внешнего вида. 

Во французском анималистическом зерка-
ле можно увидеть человека свежего, бодрого, 
полного жизненных сил (frais comme un gar-
don, букв.: свежий как плотва), чистого, ухо-
женного (propre comme un lapin, букв.: чистый 
как кролик) или грязного, неопрятного (sale 
comme un cochon, букв.: грязный как свинья), 
а также неухоженного, растрепанного (être fait 
comme un chien fou, букв.: быть сделанным как 
сумасшедшая собака). Семантика рассматри-
ваемых компаративных конструкций направ-
лена также на характеристику упитанности че-
ловека – либо очень полного (gros comme une 
vache / un cochon, букв.: толстый как корова /
свинья), либо страдающего крайней худобой 
(maigre comme un chat de gouttière / un chien 
fou / un hareng, букв.: худой как кошка из во-
досточной трубы / сумасшедший пес / копче-
ная селедка). Кроме того, встречаем компара-
тивные конструкции, метафорическое значе-
ние которых указывает на цвет лица человека 
(rouge comme une écrevisse / un coq, букв.: крас-
ный как рак/петух) и цвет волос (roux comme 
une vache, букв.: рыжий как корова).

Среди физических качеств человека, за-
фиксированных в компаративных конструк-
циях с компонентом-зоонимом, были выявле-
ны следующие: ловкость, проворность (agile 
comme un chat, букв.: ловкий, проворный как 
кошка) и физическая сила, выносливость (fort 
comme un bœuf, букв.: сильный как бык), что 
дает возможность человеку работать много и 
без устали (travailler comme un bœuf / un che-
val, букв.: работать как бык/лошадь).

Если говорить об интеллектуальных спо-
собностях человека, семантика рассмотрен-
ных компаративных конструкций направле-
на исключительно на характеристику низкого 
уровня интеллектуального развития, причем в 
качестве элемента сравнения может выступать 
целый ряд зоонимов: bête comme un âne / une 
carpe / un dindon / une grenouille / un hareng 
saur / une oie / une oie qui se laisse plumer sans 
crier / un rhinocéros (букв.: глупый как осел / 
карп / индюк / лягушка / копченая селедка / 

шинстве случаев зоонимы несут в себе отри-
цательную оценку, поскольку метафоризация 
наименований животных часто предназначена 
для «унижения достоинства референтов, на-
смешки над их внешностью, поведением, со-
стояниями» [2, с. 83]. так, лиса (renard), волк 
(loup), заяц (lièvre), осел (âne) традиционно на-
деляются такими отрицательными характери-
стиками, как «хитрость», «злоба, свирепость», 
«трусость», «упрямство и глупость» соответ-
ственно.

По нашему мнению, наиболее ярко семан-
тика и оценочный потенциал зоонимов рас-
крываются в компаративных конструкциях, 
которые, согласно классификации В.В. Ви-
ноградова, входят в состав фразеологических 
единств [7, с. 132]. Под сравнительной кон-
струкцией понимается «словосочетание, или 
синтаксическая форма со сравнительным сою-
зом» [3, с. 73] или «синтаксическая конструк-
ция, в рамках которой осуществляется сопо-
ставление двух предметов с целью определе-
ния важного признака объекта речи» [8, с. 45].

В нашей работе в качестве практического 
материала для семантического анализа были 
использованы французские сравнительные 
конструкции, отобранные методом сплош-
ной выборки из толковых и фразеологиче-
ских словарей. Как правило, это трехсостав-
ные конструкции двух типов: 1) прилагатель-
ное / adjectf + «как» / comme + компонент-
зооним и 2) глагол / verbe + «как» / comme + 
компонент-зооним. Как видно из содержа-
ния обозначенных структур, первая направ-
лена на характеристику качества человека, а 
вторая носит акциональный характер, выде-
ляя особенности поведения человека. отме-
тим при этом возможность расширения струк-
туры конструкции путем добавления элемен-
тов к компоненту-зоониму (качественных при-
лагательных, придаточных предложений), что 
придает конструкции большую экспрессив-
ность, а также способствует уточнению мета-
форического значения.

обратимся к непосредственному анали-
зу семантических особенностей французских 
компаративных конструкций, в состав кото-
рых входят зоонимы. В результате анализа 
практического материала было выявлено, что 
в основу сравнения заложен либо типичный 
внешний признак, присущий тому или ино-
му животному, либо внутренняя характери-
стика, которой его наделил человек в резуль-
тате наблюдения за ним на протяжении мно-
говекового сосуществования. Как было сказа-
но выше, зоонимы антропоцентричны по сво-
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– физическая усталость: souffler comme un 
phoque (букв.: дышать как тюлень);

– физическое недомогание, болезнь: ma-
lade comme un chien (букв.: больной как собака);

– алкогольное опьянение: soûl comme un 
âne / un cochon / comme trente-six cochons / une 
grive / une vache (букв.: пьян как осел / свинья / 
тридцать шесть свиней / дрозд / корова).

отражение морального состояния мож-
но обнаружить в следующих компаративных 
конструкциях: 

 – gai comme un pinson (букв.: веселый как 
зяблик) – радость, беззаботность; 

– amoureuse comme une chatte (букв.: влюб-
ленная как кошка), amoureux comme un coq 
(букв.: влюбленный как петух) – влюблен-
ность (при этом следует обратить внимание 
на разные зоонимы, используемые для описа-
ния состояния влюбленности у мужчин и жен-
щин); 

 – jaloux comme un tigre (букв.: ревнивый 
как тигр) – ревность;

 – regarder comme une vache un train (букв.: 
смотреть как корова на поезд) – удивление, 
остолбенение.

Кроме того, отдельно можно выделить 
компаративные конструкции, указывающие 
на хорошее материальное состояние человека: 
être comme un coq en pâte (букв.: быть как пе-
тух в тесте).

Семантическая группа «Поведение» вклю-
чает достаточно широкий ряд компаративных 
конструкций, значение которых направлено 
на общую характеристику поведения челове-
ка в повседневных ситуациях. так, человек 
может действовать с исключительной энер-
гией (se défendre comme un lion – добиваться 
успеха благодаря исключительной энергии) 
или, наоборот, с большой неохотой (agir com-
me un chien fouetté – букв.: действовать как со-
бака, которую подстегивают плеткой). Кроме 
того, зафиксированы конструкции, характери-
зующие аморальное поведение человека (vivre 
comme un chien – вести разгульную жизнь, по-
грязнуть в разврате).

Интересно отметить, что в рамках данной 
семантической группы зафиксированы компа-
ративные конструкции, отражающие базовые 
поведенческие акты человека на физиологиче-
ском и эмоциональном уровнях:

 – манера есть: manger comme un loup / 
un tigre – жадно есть, уписывать за обе щеки, 
manger comme un cochon – есть неопрятно, как 
свинья; 

 – манера передвигаться: marcher comme 
un chat maigre – ходить быстро, проворно; cou-

гусь / гусь, который позволяет себя ощипать, 
не издав ни звука / носорог). добавим сюда 
несколько завуалированное мнение о невысо-
ких интеллектуальных способностях il est sor-
cier comme une vache (букв.: из него такой же 
волшебник как из коровы – он пороху не вы-
думает) и сравнения с молодым псом, которое 
укажет на недостаток ума в результате недо-
статочного жизненного опыта (bête comme un 
jeune chien, букв.: глупый как молодой пес).

одной из наиболее наполненных семанти-
ческих групп является группа «характер чело-
века» – зоонимы, входящие в состав компара-
тивных конструкций, актуализируют следую-
щие качества характера человека:

 – хитрость: rusé comme un renard (букв.: 
хитрый как лис), malin comme un singe (букв.: 
хитрый как обезьяна);

 – горделивость: fier comme un coq / un 
paon (букв.: гордый как петух / павлин);

 – нежность, покладистость: doux comme 
un agneau (букв.: нежный как ягненок), câlin 
comme un chat (букв.: ласковый как кошка);

 – упрямство: têtu comme un âne (букв.: 
упрямый как осел);

 – преданность: fidèle comme un caniche 
(букв.: преданный как пудель), suivre qn com-
me un caniche (букв.: ходить за кем-либо как 
пудель);

 – храбрость: причем обнаружены разные 
«уровни» храбрости – можно быть отважным 
как лев (courageux comme un lion), а можно 
проявлять напускную браваду, как петух (har-
di comme un coq sur son fumier, букв.: отваж-
ный, смелый как петух в своем навозе);

 – трусость: peureux comme un lièvre (букв.: 
труслив как заяц);

 – капризность: capricieux comme une chèv-
re / une mule (букв.: капризный как коза / сам-
ка мула);

 – задиристость: se battre comme un petit 
coq (букв.: драться как маленький петух);

 – находчивость: retomber comme un chat 
sur ses pattes (букв.: упасть как кошка на свои 
лапы).

Семантическая группа «Состояние чело-
века» также является достаточно наполнен-
ной, причем представляется возможным вы-
делить две подгруппы состояний, которые мо-
жет испытывать человек: физические и мо-
ральные.

К физическим состояниям можно отнести:
– сон: dormir comme un loir (букв.: спать 

как сурок) – крепко спать; dormir comme en 
lièvre (букв.: спать как заяц) – спать очень 
чутко;
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 – battre qn comme un chien – избить кого-
либо как собаку;

 – enterrer qn comme un chien – похоро-
нить, зарыть как собаку;

 – recevoir qn comme un chien dans un jeu de 
quilles – встретить кого-либо в штыки.

таким образом, во фразеологическом фон-
де французского языка зоонимы занимают зна-
чительное место, входя в состав многочислен-
ных сравнительных конструкций в своих вто-
ричных номинациях, причем к разряду зоони-
мов, способных к метафоризации, относятся 
преимущественно наименования животных с 
высокой фразеологической активностью. В ре-
зультате семантического анализа французских 
компаративных конструкций с компонентом-
зоонимом было выявлено, что их метафориче-
ские значения направлены преимущественно 
на внешние и внутренние характеристики че-
ловека и обладают ярко выраженным оценоч-
ным компонентом, преимущественно отрица-
тельным. Проведенное исследование позволя-
ет более глубоко проникнуть в национально-
культурную специфику французских зоони-
мов как особого лингвокультурного знака и 
создать «анималистический портрет» типич-
ного представителя французского лингвокуль-
турного сообщества сквозь призму ярких об-
разных сравнений с ближайшими соседями че-
ловека, сопровождающими его на протяжении 
всего его существования – животными.

список литературы
1. арутюнова Н.д. типы языковых значений. 

оценка. Событие. Факт. М., 1988.
2. Голодная В.Н. Метафора «идентичность че-

ловека» в английском языке: концептуальное со-
держание, языковая объективация, прагматиче-
ские функции и социально-культурные контексты:  
дис. … канд. филол. наук. Пятигорск, 2015. 

3. Григорьева М.Н., Евстингеева Е.И., Гафиа-
туллова ю.Р. К вопросу о сравнительных конструк-
циях // Новая наука: опыт, традиции, инновации. 
2016. № 12-3. С. 73–77. 

4. дорогайкина Е.М., Игнатьева т.Г. Зооно-
минации как объект лингвистического исследова- 
ния // теоретическая и прикладная лингвистика, 
2019. № 5(3). С. 53–66.

5. Киприянова а.а. Функциональные особен-
ности зооморфизмов (на материале фразеологии и 
паремиологии русского, английского, французско-
го и новогреческого языков): дис. … канд. филол. 
наук. Краснодар, 1999.

6. лаврова о.В. Страноведческий компонент 
названий животных в аспекте межкультурной ком-
муникации: дис. … канд. пед. наук. СПб., 2009.

rir comme un chien dératé – бежать сломя голо-
ву, бежать как сумасшедший; courir comme un 
lapin (courir comme un lapin [или un lièvre]) – 
убегать как заяц; se sauver comme un lapin – пу-
ститься наутек; filer comme un lièvre – удрать 
как заяц; glisser comme un serpent – скользить 
как змея; 

 – манера говорить: bavard comme une pie – 
болтливый как сорока; muet comme une carpe 
(фр. – как карп) – немой как рыба; parler fran-
çais comme une vache espagnole (букв.: говорить 
как испанская корова) – коверкать французский 
язык; crier comme un aigle – пронзительно кри-
чать (фр. – как орел); gueuler comme un putois – 
вопить что есть мочи (фр. – как хорɺк);

 – манера писáть: écrire comme un chat – 
писать неразборчиво, писать, царапать как ку-
рица лапой (фр. – как кошка);

 – манера смеяться: rire comme une ba-
leine – громко смеяться (фр. – как кит);

 – манера плакать: pleurer comme un veau – 
рыдать во весь голос (фр. – как теленок).

Рассматривая семантическую группу «от-
ношения с другими людьми», следует отме-
тить, что, во-первых, в значениях выявленных 
компаративных конструкций зафиксировано 
исключительно недоброжелательное отноше-
ние человека к окружающим его людям. Во-
вторых, отличительной особенностью данной 
группы является тот факт, что стержневыми 
элементами сравнений выступают наимено-
вания двух пар «анималистических антагони-
стов» – «кошка (chat) – собака (chien)» и «кош-
ка (chat) – мышка (souris)». так, недоброжела-
тельные, враждебные отношения между людь-
ми находят свое отражение в таких сравнени-
ях, как s’accorder comme chien et chat (s’accor-
der [или s’entendre, être, vivre] comme (un) chien 
et (un) chat) – жить как кошка с собакой; jouer 
[или s’amuser] comme un chat avec une souris – 
играть как кошка с мышью; guetter sa proie 
comme un chat guette la souris – подстерегать 
добычу, как кошка мышь.

Кроме того, следует отметить активное ис-
пользование зоонима chien (собака) в составе 
конструкций, характеризующих отношения с 
другими людьми. Во французском языковом 
сознании собака традиционно ассоциируется 
с чем-то незначимым, ничтожным, подверга-
емым гонениям, что нашло отражение в ряде 
компаративных конструкций:

 – traiter comme un chien – обращаться как 
с собакой;

 – tuer comme un chien / abattre comme un 
chien (enragé) – убить как собаку, безжалост-
но;
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French animalistic portrait  
(based on the French  
comparative constructions  
with the component-zoonym)
The article deals with the semantic analysis of the 
comparative constructions with the component-
zoonym in the French language. There is revealed 
that the French zoonyms have the row of the national 
and cultural characteristics and are widely present- 
ed in the phraseological fund of the French lan- 
guage. These zoonyms have an evaluative compo- 
nent that allows to estimate them as one of the  
means of the development of the perception of the 
realia of the world around us by the representatives 
of the French linguocultural community.

Key words: phraseological world picture, zoonym,
zoomorphism, comparative construction, linguo- 
cultural characteristics, linguocultural sign.
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Освещается проблема структурного взаимо-
действия повествовательных пластов в лири-
ке Ростопчиной. В стихотворениях поэтессы 
выявлено взаимодействие лирического пове-
ствователя и лирической героини, ощущения 
которой часто контрастны по отношению к 
авторским настроениям. Рассматривается 
проблема дифференциации авторского «я» и 
голоса лирической героини. Выявляются эсте-
тические принципы поэзии Е.П. Ростопчиной, 
новаторские черты ее поэтики. 
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тельные линии, принцип бинарности в струк-
туре текста, интонационные преломления 
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При таком взгляде на поэзию Ростопчи- 
ной, конечно, незачем отделять мир личных 
переживаний и представлений поэтессы от ду-
шевных упований ее многочисленных и безы-
мянных лирических героинь. отсутствие та-
кой дифференциации приводит критика к су-
жению духовной сферы, нравственно-психо- 
логических характеристик в лирике Ростопчи-
ной, к сведению ее поэзии к «нехитрому со-
держанию», к банальным «красивостям», хотя 
и привлекающим своей эмоциональностью, 
искренностью как всякая «обыденная» драма 
«души страдающей и простой» [16, с. 231]. В 
действительности же содержание лирики Ро-
стопчиной намного шире и богаче тех опреде-
лений, которые дает В. ходасевич в своей ста-
тье, написанной в годы, когда высшие порывы 
человеческой души вольно или невольно увя-
зывались преимущественно с их проявлением 
в сфере общественной. В то же время умение 
«создавать тончайшую и пронзительную поэ-
зию из каждодневного бытового и словесного 
материала» [14, с. 353] стало одним из основ-
ных принципов романтического преображе-
ния действительности и, несомненно, прояви-
лось в лирике Ростопчиной.

Конечно, личная драма поэтессы, ее глу-
боко личные переживания получили отраже-
ние в исповедях поэтических персонажей. Не-
сомненно и то, что ритмы светской жизни, 
блеск и привлекательность аристократических 
балов очаровывают не только лирических ге-
роинь Ростопчиной, но и саму поэтессу. чув-
ства ее очень часто сливаются с чувствами и 
настроениями «рассказчиков», точнее – изо-
бражаемых ею персонажей (по преимуществу 
женщин), как это находим в стихотворении 
«Искушение» (1839):

И мне представилось: теперь танцуют там,
На дальней родине, навек избранной мною...
Рисуются в толпе наряды наших дам,
Их ткани легкие с отделкой щегольскою;
Ярчей наследственных алмазов там блестят
Глаза бессчетные, весельем разгоревшись:
опередив весну, до время разогревшись:
там свежие цветы свой сыплют аромат...
Красавицы летят, красавицы порхают…
а я, я женщина во всем в значенье слова,
Всем женским склонностям покорна я вполне;
Я только женщина, – гордиться тем готова,
Я бал люблю!.. отдайте балы мне! [6, с. 100].

Здесь трудно и незачем отделять ощуще-
ния лирической героини от ощущений самой 
поэтессы. часто эти ощущения совпадают и 
там, где мы имеем дело с обобщенной харак-
теристикой психологии петербургских ари-

ведливо замечено ю.М. лотманом, – не мате-
риальный элемент текста, а отношение» [11, 
с. 24]. Применительно к лирическим текстам 
важно выявить именно отношения тех пове-
ствовательных пластов, посредством которых 
реализуется основный смысл стихотворного 
произведения. Наиболее наглядно отмеченные 
отношения сказываются прежде всего в разви-
тии, с одной стороны, линии автора, а с дру-
гой – линии «повествователя». Структурные 
соотношения этих компонентов в лирике Ро-
стопчиной заметно усложнены в сравнении с 
аналогичными образцами 1820–1830-х гг., что 
предопределено, как можно думать, именно 
«женской» спецификой лирики Ростопчиной.

В стихотворениях Ростопчиной, кроме 
традиционного выделения линии автора и ли-
нии рассказчика (как, например, в лермонтов-
ском «бородино»), можно выделить, во-пер- 
вых, лирического повествователя, в котором 
воплощаются настроения и чувства, близкие 
автору, и, во-вторых, лирическую героиню, 
настроения которой выступают контрастны-
ми по отношению к чувствам и настроени-
ям самой поэтессы. Непринятие во внимание 
этой дифференциации лирического героя в 
поэзии Ростопчиной приводит к «ошибочно-
му отождествлению светских дам с настрое-
ниями самой поэтессы, поскольку очень часто 
повествование у Ростопчиной ведется от име-
ни вышеупомянутых героинь» [17, с. 12]. Соб-
ственно, так произошло у добролюбова, ког-
да он, анализируя переписку двух представи-
тельниц светского круга (эпистолярный роман 
Ростопчиной «У пристани»), приписал их за- 
урядные чувства и мысли непосредственно са-
мой сочинительнице [5]. И хотя в данном слу-
чае мы имеем дело с прозой, а не с поэзией со-
чинительницы, ошибка критика показательна. 
И объясняется она, как думается, во многом 
его недифференцированным подходом к вос-
приятию структуры художественного текста. 
В литературной критике не придавалось су-
щественного значения различию между автор-
ской позицией, голосом повествователя, го-
лосом персонажа. Возможно, что этот взгляд 
объясняется традиционностью представлений 
о Ростопчиной как поэтессе, которая отразила 
в своей лирике по преимуществу личные, чи-
сто «женские» переживания. так, В. ходасе-
вич свел все содержание ее лирики к «зашиф-
рованному» рассказу о своей неудавшейся (а 
потом, после выхода замуж, и запретной) люб-
ви к князю Платону Мещерскому [16, с. 220–
222].
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творения поэтессы построены так, что «в них 
вполне ощущаются различия между автор-
ским “я” и “я” лирических героинь, от лица ко-
торых ведется повествование» [17, с. 12]. Ро-
стопчина одна из первых завершает тот отре-
зок времени в развитии русской поэзии, когда 
субъективное чувство автора сливалось с чув-
ством героя. такие стихотворения были, ко-
нечно, и у Ростопчиной («две простонародные 
песни, написанные по просьбе даргомыжско-
го»: I. «Я сказала, зачем?», II. «обман». 1847). 
Но одновременно поэтесса делает шаг в сто-
рону по сближению с новыми потребностя-
ми в русской поэзии (время Некрасова), ког-
да в русской лирике все увереннее начинает 
заявлять о себе принцип «бинарности», т. е. 
такая структура текста, при которой дистан-
ция между героем-повествователем и автором 
становится все более заметной. И можно ска-
зать, что Ростопчина в своих зрелых стихо- 
творениях достаточно искусно использует эф-
фект поэтического «расщепления», что имен-
но у Е.П. Ростопчиной отделение авторского 
«я» от «я» лирического повествователя, «кото-
рый проецировался в подразумеваемую жизнь 
своего творца» [2, с. 121], становится важным 
средством психологического анализа. Впо-
следствии это станет достоянием всей рус-
ской поэзии. С помощью указанного «расщеп- 
ления» посредством авторского оттенения 
очевидными становятся в стихах Ростопчиной 
«блеск и нищета» светской жизни, невозмож-
ность достижения счастья, крах надежд, не- 
удовлетворенность настоящим, стремление к 
истинному идеалу, чувство собственного до-
стоинства. Убедительное и широкое раскры-
тие перечисленных мотивов осуществляется у 
поэтессы за счет расширения и конкретизации 
авторского «я», в чем следует видеть опреде-
ленное мастерство поэтессы. 

В 1842 г. Ростопчина написала стихотво-
рение под названием «Не скучно, а грустно», 
в котором передает обычную хандру светских 
дам, когда они на какой-то миг начинают уста-
вать от однообразия своей жизни, бесцельной 
погони за развлечениями:

Мы вкруг себя посмотрим светлым взором, 
И в смех друзей мы смех вмешаем свой.
Не скучно нам, не тяготит нас время, 
часы летят… и сердце лишь одно, 
Неясною тоскою стеснено, 
Не сотряхнет воспоминаний бремя [6, с. 157].

Поэтесса разделяет тоскливо-томительное 
настроение своей героини-повествовательни- 
цы. однако чувствует это состояние полнее и 

стократок, их общих культурных интересов, 
бытовых привычек («Первый соловей», 1840; 
«Потерянное кольцо», 1841; «одиночество», 
1841). И вследствие того, что порывы и сим-
патии лирических героинь нередко выража-
ли такие настроения, последний стих «Я толь-
ко женщина... я бал люблю!» воспринимался 
многими критиками и литературоведами как 
некий пароль, своего рода эстетическое кредо 
лирики Ростопчиной. Но такое представление 
нуждается в существенной корректировке.

Выражение «я бал люблю» нельзя про-
читывать в буквальном смысле: оно означает 
у Ростопчиной куда более широкое понятие, 
чем простое пристрастие к светским весельям. 
В сущности, поэтесса говорит здесь о желании 
личной свободы, стремлении отдаться поэзии 
восторгов, испытать радость души. Условно 
это выражено в образе «бала». ю.М. лотман 
указывал, что «женщина с ее напряженной эмо-
циональностью живо и непосредственно впи-
тывает особенности своего времени, в значи-
тельной мере обгоняя его», и называл женский 
характер «одним из самых чутких барометров 
общественной жизни» [12, с. 46]. что касает-
ся описываемых бальных «утех», то надо учи-
тывать, что Ростопчина не всегда была от них 
в восторге. чаще у нее прорывалось критиче-
ское отношение к балам как средоточию свет-
ской мишуры, где затухают и гибнут подлин-
ные чувства. об этом свидетельствует стихо- 
творение «Цирк девятнадцатого века» (1850), 
в котором поэтесса, продолжая лучшие тра-
диции русской литературы (а.С. Грибоедо-
ва, Е.а. боратынского, М.ю. лермонтова), об-
нажает противоречивую и во многом обман-
чивую сущность светского маскарада. Важно 
еще учесть совершенно конкретное и искрен-
нее признание Ростопчиной в стихотворении 
«Зачем я люблю маскарады?» (1850) в том, что 
светские балы привлекают ее возможностью 
хотя бы на время, на миг какой-то уйти от «са-
мой себя, своих тяжелых дум». Поэтессе нра-
вится и «свобода маскарада», т. е. то, что:

там не замечена, не знаема никем,
Я правду говорю и всякому и всем;
Я, жертва общества, раба его, – я рада,
что посмеяться раз могу в глаза над ним
Я смехом искренним и мстительным моим!.. 

[6, с. 229].

думается, что предпринятый анализ убеж-
дает в глубокой ошибочности представления 
о поэзии Ростопчиной как своеобразной «апо-
логии» бала. Вместе с тем данный анализ под-
тверждает предположение о том, что стихо- 
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В.а. Грехнев в связи с мотивом любви за-
метил, что для романтической поэзии характе-
рен «своего рода непредумышленный маска-
рад страстей, когда одно душевное движение 
прячется за другое, когда за одной страстью 
угадывается другая, еще не вступившая в поле 
зрения лирического субъекта: он чувствует, 
быть может, лишь ее отдаленный “гул”, неиз-
меримо усиливающий душевное смятение» [4, 
с. 147]. осознание такой противоположности 
не приносило радостей Ростопчиной, но из-
бежать противоречий не удавалось, посколь-
ку для этого надо было отказаться не только 
от высоких идеалов, преимущественно с ис-
кусством, с «инобытием» в сфере элементар-
ных подчас принципов нравственности. так, в 
сущности, непреднамеренно и неизбежно вхо-
дил в лирику Ростопчиной романтический мо-
тив духовного противостояния «по отноше-
нию к порочному обществу» [9, с. 120], мотив, 
связанный с осознанием чувства личного до-
стоинства как важнейшего принципа в сфере 
человеческих отношений.

логическим завершением этого внутрен-
него процесса в поэтической эволюции Ро-
стопчиной явилось ее откровенное и вполне 
осознанное признание в письме к М.П. Пого-
дину (1853) о том, что«наши литераторы люди 
не светские, в этом виноваты не они, а все 
наше безграмотное, бестолковое, антинацио-
нальное высшее общество, не любящее ни рус-
ского слова, ни русского характера, ни русско-
го человека <...> И у нас бывали люди, когда 
было кому образовывать, когда были открыты 
дома Муравьева, Карамзина, кн. Волконской, 
а теперь – где свет, где теплота, где <...> наши 
дамы играют в преферанс, злословят, сплет-
ничают между собой...» [7, с. 300]. Несколь-
ко неожиданно объединены «литераторы» и 
«высшее общество», но важна сама постанов-
ка вопроса: где свет (здесь «свет» в смысле  
благородства), где теплота, т. е. где духовная 
жизнь? Ясно, что для Ростопчиной все это – 
своеобразные постулаты, основные критерии 
в оценке достоинств человеческой личности.

Влияние этих критериев на решение поэ-
тических коллизий, на динамику самого «от-
торжения» Ростопчиной от родных и высоко-
чтимой светской стихии (в действительности 
также и стихии общечеловеческой), где пред-
ставители светской среды не обременяют себя 
мучительными вопросами чести, раскаяния, 
стыда, сомнения, сочувствия к страданиям 
другого, очевидно. Как указывает Э.М. афа-
насьева, «разрушение гармонии порождает но-
вое желание, которое становится фактом само-

глубже своей светской напарницы, это состо-
яние окрашено «лирической тональностью, 
притом в истоках своих романтической» [3, 
с. 146]:

Не скучно нам, а грустно!.. Мы таим 
Напрасные, немые сожаленья, 
И всɺ вдали рисуют нам виденья, 
что б быть могло, чего не возвратим! [6, с. 157].

Это уже другой голос (он начинается со 
слова «грустно») – голос автора, по-лермонтов- 
ски (перекличка здесь очевидна) осознающе-
го бесполезность светлых упований в мире, 
где нет искренности, духовных целей, сердеч-
ного постоянства. однако чтобы все это пере-
дать, чтобы читатель смог ощутить трагедию 
мыслящей личности в условиях воплощающей 
будничности существования, понадобился пе-
реход повествовательной линии с одного реги-
стра в другой, т. е. в русло авторского «я», по-
скольку от лица лирической героини, зауряд-
ной посетительницы светских салонов, такие 
настроения выразить, конечно, трудно.

Можно согласиться с тем, что вышеозна-
ченную трагедию Ростопчина заметно сужа-
ет в сравнении с лермонтовским шедевром «И 
скучно и грустно», поскольку все здесь рас-
крывается по преимуществу в сфере интимных 
чувств. Но это не умаляет значения самого но-
ваторства поэтессы, ее мастерства, сказавше-
гося в искусном расчленении голоса «пове-
ствовательницы» и самого авторского «я». без 
этого вряд ли бы удалось сохранить чистоту 
нравственных принципов добра и милосердия, 
которым верила поэтесса и которые умиротво-
ряли ее дух в минуту смятения и скорби. Сле-
довательно, тенденция к выделению авторско-
го голоса, которая прослеживается в повество-
вательных структурах Ростопчиной, выгодно 
отличает ее лучшие стихотворения от баналь-
ных, рассчитанных на светскую «моду» лю-
бовных песнопений.

Воспроизводя любовные увлечения – свои 
собственные и увлечения своих героинь (о ча-
стом несовпадении этих линий всегда надо 
помнить), – Е.П. Ростопчина тем самым по-
стигала истинные потребности духовно раз-
витых женщин, размышляла о «разрушитель-
ных для идеального мира души воздействиями 
жизненной реальности» [15, с. 102], осознава-
ла свою противоположность тем отношениям, 
которые господствовали в «высшем» свете, а 
также в культурных прослойках русского об-
щества, в целом так или иначе ориентирован-
ного на нормы, принятые светской «элитой».
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В лирике Ростопчиной немало и таких 
примеров, когда можно наблюдать не выделе-
ние одной линии из другой, а как бы их вос-
соединение. такой вариант развития повество-
вательной линии находим, в частности, в сти-
хотворении «три поры жизни» (1835). Стихо- 
творение привлекает внимание необычным 
для представительниц светского круга призна-
нием о трех стадиях вразвитии женской души, 
если она с самого начала не заглублена ано-
малиями:

была пора: во мне тревожное волненье, – 
Как перед пламенем в вулкане гул глухой,
Кипело день и ночь; я вся была стремленье...
Я вторила судьбе улыбкой и слезой...
Я все высокое душою понимала,
Всему прекрасному платила дань любви, – 
Жила я сердцем в оны дни! [6, с. 37].

Здесь, пожалуй, все можно было бы от-
нести к авторской исповеди, к признанию Ро-
стопчиной самой себе, но заключительная 
строчка строфы («жила я сердцем в оны дни») 
неожиданно получает обобщающий смысл, и 
становится ясно, что перед нами рассказ, фи-
лософское раздумье на тему о том, как обык-
новенно бывает в свете с каждой женщиной 
(не только с Ростопчиной) по мере ее взрос-
ления, по мере развития ее душевных и интел-
лектуальных задатков, при условии, что эти 
задатки не извращены светом.

Вторая стадия в развитии женской души 
дана поэтессой как неизбежно стандартная, 
всеобщая, характерная для всех представи-
тельниц (в том числе и для автора) светской 
среды: упоение роскошью, забавами, прель-
щение «мишурой» и т. д. И чтобы не выделять 
себя из этого круга, поэтесса особо подчерки-
вает: «тщеславьем женским я жила!» [там же].

Совсем иное происходит на третьем эта-
пе развития женской души. Здесь коварный 
«демон суеты» из «сердца изженен» и «свет-
лая мечта поэзии» сменяет «тщеславья гордо-
го опасно-сладкий сон»; в душе героини ожи-
вает «святое вдохновенье», ей становится до-
ступным «чудо понимания смысла жизни» [8, 
с. 98]. В итоге: «Я мыслию теперь живу!» [там 
же]. Ясно, что такое может произойти не с каж-
дой женщиной. Здесь в полной мере ощущает-
ся и реализован личностный, авторский план 
повествования. Но эта линия не противосто-
ит той, первой, связанной с характеристикой 
житейских перемен в развитии взглядов и ин-
тересов большинства светских женщин. Вер-
нее будет сказать, что обе линии, взаимодей-

определения, поиском и обретением себя, сво-
его имени на новом витке жизни» [1, с. 122].

так, в стихотворении «Когда б он знал» 
(1830) поэтесса рисует томление молодой 
влюбленной души, готовой, кажется, на все 
ради обретения счастья:

Когда б он знал, как страстно и как нежно
он, мой кумир, рабой своей любим…
Когда б он знал, что в грусти безнадежной
Увяну я, непонятая им!.. [6, с. 33].

Здесь почти традиционный набор «страда-
ний» юной женской души, познавшей страсть. 
тут и безнадежная «грусть», и «немое обожа-
ние», и «романтическая призрачность люб-
ви» [13, с. 321], и «общий трагический пафос 
любви» [10, с. 275], и другие признаки любов-
ной лирики, характерные для поэзии 1830-х гг. 
Воспроизводимый с помощью этих признаков 
образ «светской красавицы» оставляет, конеч-
но, впечатление типического персонажа. Но 
уже с третьей строфы повествовательное «я» 
неожиданно усложняется, обретая более субъ-
ективную, в сущности, личную окраску:

Когда б он знал... в душе его убитой
любви бы вновь язык заговорил,
И юности восторг полузабытый
Его бы вновь согрел и оживил!
И я тогда, счастливица!.. любима...
любима им была бы, может быть!
Надежда льстит тоске неутолимой;
Не любит он... а мог бы полюбить!
Когда б он знал! [6, с. 33].

Из этих строчек видно, что страдающая 
героиня осознает некую мертвенность души 
своего возлюбленного и понимает, что в этих 
условиях она не может быть понятна, что ее 
чистые прекрасные порывы напрасны. Но все 
это становится очевидным лишь в «подтек-
стовой» зоне повествования, которая уже це-
ликом принадлежит и подвластна авторскому 
«я». За привычными жалобами на тоску и лю-
бовную печаль ощущается авторское понима-
ние тщетности благородных порывов в среде 
светского бездушия и порочности. таким об-
разом, обогащение едва ли не «альбомного» 
стихотворения начинающей поэтессы, какой 
была в начале 1830-х гг. Ростопчина, проис-
ходит за счет включения в текстовую структу-
ру «второго» плана повествования, связанно-
го с реализацией исповеди лирической герои-
ни и авторского «я». данный пример показы-
вает процесс «расщепления» повествователь-
ной линии, выделения в ней параллельно с го-
лосом рассказчика голоса автора.
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ствуя, дополняют друг друга и, что в особен-
ности важно, создают тот фон, на котором яс-
нее проступает собственная судьба поэтессы – 
ее творческое «воскресение», обретение чет-
кого и глубокого взгляда на жизнь. При этом 
«жизнь мыслью» (что поэтесса ставит себе в 
особенную заслугу), конечно же, не означает 
в данном контексте «сухого» рационалисти-
ческого существования, а говорит о желании 
поэтессы постигнуть гармонию мира, прибли-
зиться к истине, подчиняя ей и бурлящее «ки-
пение» своих чувств, в том числе интимных.

Всматриваясь в характер и особенности 
повествовательной линии в лирике Ростоп-
чиной середины – конца 1830-х гг., можно за-
метить, как постепенно эмоциональное нача-
ло все чаще и чаще корректируется чувством 
«истины», что, в свою очередь, свидетельству-
ет о духовном возмужании поэтессы и одно-
временно – о новом качестве ее романтическо-
го видения. оно основано не только на «чув-
стве», хотя бы и бурном, свободном, но и на 
некоем ощущении «разумного», «должного», 
удовлетворяющем требованиям истинности и 
гармонии. Это дает авторскому «я» сознание 
собственной силы, закрепляет веру поэтессы в 
прочность именно духовного противостояния 
всякого рода соблазнам, минутным прихотям, 
которые в большей мере унижают человека, 
нежели дают ему вечно искомую и вечно же-
лаемую удовлетворенность радостями бытия. 
Вот эти важные признаки качественного об-
новления романтизма 1830–1840-х гг. можно 
уловить в интонационных преломлениях ав-
торского «я» поэтессы.
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русский «дон жуан»: 
ранние Переводы Поэмы 
дж.г. байрона

Проводится сравнительный анализ двух пер-
вых полных переводов поэмы Байрона «Дон 
Жуан» – П.А. Козлова и Д.Д. Минаева. Специ-
алистам и квалифицированным читателям 
предлагаются малоизвестные переводы поэ-
мы, предоставляется возможность самосто-
ятельно сделать выводы, не опираясь на кри-
тику, зачастую далекую от конструктивной. 

Ключевые слова: Дж.Г. Байрон, «Дон Жуан», ху-
дожественный перевод, сравнительный ана- 
лиз, П.И. Козлов, Д.Д. Минаев.

Поэму дж.Г. байрона «дон Жуан» начали 
переводить с самых первых публикаций. Наи-
более точных и полных поэтических перево-
дов, которые оставил нам в наследство XIX в., 
два – д.д. Минаева и П.а. Козлова. 

Как правило, русский читатель той эпо-
хи был знаком с поэмой байрона по перево-
ду Павла алексеевича Козлова – поэта, пере-
водчика и композитора Его версия в 1889 г. 
была удостоена Пушкинской премии. Не про-
шло и года, как за первым изданием (Москва, 
1889) последовало второе. Этот перевод печа-
тался в журналах, выдержал несколько отдель-
ных изданий, был повторен в «библиотеке ве-
ликих писателей под редакцией С.а. Венге-
рова», где дополнен неоконченной семнадца-
той песней в переводе о.Н. чюминой. В совет-
скую эпоху был переиздан в серии «Всемир-
ная литература». Критические отзывы редки, 
среди них, например, рецензия П.И. Вейнбер-
га: «Но вот тут мы и подошли к существенно-
му недостатку почтенного и талантливого тру-
да г. Козлова, ибо именно не все подробности 
подлинника вошли в перевод: многое исклю-
чено или сокращено <…> Причина заключа-
ется в желании – все, что включено у байро-
на в одну октаву, передать по-русски одною 
октавой, желание, которое не только не мо-
жет быть поставлено в укор почтенному пере-
водчику, а, напротив того, много говорит в его 
пользу, свидетельствуя о его полной добросо-
вестности относительно подлинника, но тем 
не менее в большинстве случаев представля-
ется совершенно неисполнимым без ущерба 
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Ее отец был рыбаком когда-то,
Но занялся другим он ремеслом
И выступил на поприще пирата.

Смысл сохранен, но ушла метафора, ушла 
ирония, и отрывок обеднел в художественном 
плане. Перевод Минаева:

он рыбаком когда-то прежде жил,
да и теперь отчасти им остался,
Но промыслом иным при этом жил.

Неспособность Козлова видеть иронию 
нарушает и логику повествования. Например, 
читаем в песне пятой, CXL:

Убить себя хотелось ей с тоски,
да под боком кинжал она носила,
а на Востоке ткани так легки,
что в миг один ее бы сталь пронзила.

Противоречия здесь нет. обратимся к пе-
реводу Минаева:

Пронзить себя кинжалом…Но кинжал
был слишком близко, тут же под рукою,
И этот факт, понятно, помешал.

Здесь видна как своеобразная, «женская», 
логика, так и ирония автора по этому поводу. 

В песни седьмой, XV байрон предлагает 
нашему вниманию список русских фамилий, 
способных, по его мнению, свести с ума любо-
го иностранца. Вот как это переводит Козлов:

Все ж назову иных, чтоб вас пленили
Созвучья этих мелодичных слов
С двенадцатью согласными. тут были:
арсеньев, Майков, львов и чичагов.

обещанные мелодичные слова с двенадца-
тью согласными здесь, однако, не представ-
лены. В отличие от перевода Минаева, кото-
рый называет такие действительно труднопро-
износимые фамилии, как Строконов и Строн-
генов.

Рассмотрим еще несколько примеров слов, 
употребляемых явно не к месту. дон Жуан са-
дится на корабль с инструкцией (песнь вто-
рая, IX):

A letter, too, she gave (he never read it)
Of good advice – and two or three of credit.

(«Вдобавок она дала ему письмо с ценными со-
ветами (он так его и не прочитал) и два-три аккре-
дитива»). 

У Козлова упоминание об аккредитивах 
вырезано вообще. У Минаева видим:

дала
Ему ряд мудрых, письменных советов
И не забыла банковых билетов.

подлиннику и вместе с тем излишним, непро-
изводительным» [5, с. 437–451].

Как видно из отзыва, невзирая на некото-
рые критические замечания, в целом Вейнберг 
положительно относится к переводу Козло-
ва, называя его «почтенным и талантливым», 
отмечая «полную добросовестность». другие 
критики также не скупились на комплименты, 
однако подробно перевод Козлова никто из со-
временников не разбирал. На откровенные не-
достатки впервые указал лишь Г.а. Шенгели 
в «Послесловии переводчика» к своей версии 
поэмы. 

Вместе с тем версия дмитрия дмитриеви-
ча Минаева (1835–1889), созданная в 60-х гг. 
XIX в., была незаслуженно подвергнута кри-
тике. Минаев – известный поэт-сатирик, пе-
чатался в «Иллюстрации», «Современнике», 
«отечественных записках» и других журна-
лах с 1857 г. Его переводческая деятельность 
обширна – кроме байрона, он переводил Гете, 
де Виньи, Мольера, Гейне, лонгфелло, данте. 
английского языка Минаев не знал и перево-
дил с подстрочника; если тот был точен, пе-
ревод получался безукоризненным [10, c. 331].

Проведя хотя бы небольшой сравнитель-
ный анализ, можно заметить, что перевод Ми-
наева не уступает версии Козлова и даже во 
многом ее превосходит. В качестве примера 
сопоставим строчки из песни седьмой, XLI:

Козлов:
бог рек: «да будет свет!» – и с тьмою в споре
Свет озарил весь мир. – «чтоб кровь лилась»!
Рек смертный – и ее пролилось море.

Минаев:
«да будет свет!» – бог молвил, и был свет.
«да будет кровь!» – сказал один владыка,
И море крови пролито.

Минаев был не только переводчиком, но и 
поэтом-сатириком, поэтому смог передать ав-
торскую иронию удачнее, чем Козлов. Срав-
ним, например, строки, посвященные отцу 
Гайде (песнь вторая, CXXV). 

A fisherman he had been in his youth,
And still a sort of fisherman was he;
But other speculations were, in sooth,
Added to his connexion with the sea.

(«он был в юности рыбаком 
и сейчас, по сути, остался рыбаком, 
но, по правде говоря, теперь к его отношениям

с морем 
добавились и другие занятия»). 

Вот что видим у Козлова:
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ний и, как следствие, разгромная критическая 
статья д.В. аверкиева (1865). Не стесняясь в 
выражениях, аверкиев называет перевод Ми-
наева «литературным шарлатанством», а само-
го автора «жалкой посредственностью, кото-
рая хуже всякой бездарности». При этом кон-
структивной критику аверкиева назвать труд-
но. Приведя отрывок из перевода, он тут же 
заявляет: «“Но довольно, довольно!” – кричит 
читатель. – “Избавь нас ради бога от этих бес-
смысленных виршей”!» [1, с. 7–38].

Версия Минаева также имеет свои объек-
тивные недостатки, главный из которых – не-
соблюдение размера подлинника. Перевод-
чик не воспроизвел байроновские октавы, за-
менив их восьмистишием с системой рифмов-
ки ababcedd, вследствие чего, как пишет Шен-
гели, «исчезла ритмосинтаксическая “пру-
жинность”, блистательно подающая ирониче-
ские концовки строф» [9, с. 523]. Как и Коз-
лову, Минаеву свойственно грамматически 
неправильное построение фраз, например: 
сквозь кудрей сверкала нагота (песнь первая, 
CLVIII). Но в целом его перевод читается лег-
че, чем версия Козлова из-за отсутствия тако-
го количества штампов и архаизмов. К сожале-
нию, перевод Минаева заканчивается десятой 
песней, что не вполне позволяет отнести его к 
числу полных.

очевидно, что рецепция поэмы дж.Г. бай-
рона и ее перевод сильно изменились с течени-
ем времени. Влияние как исторического, так и 
человеческого фактора сказалось не только на 
переводах данной эпохи, но и на критических 
статьях, в которых проводился анализ этих пе-
реводов. Зачастую он необъективен, слабо ар-
гументирован, обусловлен различными фак-
торами – от несоответствия перевода художе-
ственному вкусу критика до его личной непри-
язни к переводчику. 

байрона начали переводить в период, ког-
да русская литература еще находилась в по-
исках собственных путей развития. Следова-
тельно, проанализированные в статье перево-
ды – определенная ступень в освоении бай-
рона русской культурой, но именно усилиями 
их авторов и на их основе в хх в. создавались 
более полные, точные переводы М.а. Кузми-
на (1935), Г.а. Шенгели (1943), т.Г. Гнедич 
(1957).
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что означает допущенное Козловым вы-
ражение патент на ум? (песнь седьмая, XXI). 
Можно ли назвать сына «нелюбимым и затер-
тым»? (песнь седьмая, CX).

Как подчеркивает Г.а. Шенгели, «лекси-
ка Козлова скудна и банальна. “Глухой”, “не-
мой”, “жалкий”, “чудный” у него встречаются 
на каждом шагу. И на каждом шагу такие “по-
этизмы”: “В порыве страсти, пламенном, мо-
гучем, слилися их уста в порыве жгучем”, “та-
кие жгучие лобзанья”, “страсти роковой в то 
время предавались безрассудно”, – и пр. и пр., 
сотнями и тысячами. У байрона ничего подоб-
ного нет» [9, с. 526].

далее Шенгели отмечает невыразитель-
ность рифм – счастье без конца рифмуется 
с участьем, горе – с морем, горы, узоры или 
даже метеоры непременно «пленяют взоры». 
Переводу Козлова также свойственны штам-
пованные обороты для заполнения пустых 
мест. Например: Таких картин неотразима 
сила; Такой красы неотразима сила (песнь 
пятая, III, CXXIX); Вопросов тех неотрази-
ма сила (песнь шестая, LXIII); Порою дум не-
отразима сила (песнь десятая, XXVIII).

Еще больше смысл затемняют граммати-
ческие и стилистические ошибки (ему весло… 
мачтою служил (песнь вторая, XLVIII); пти-
ца, похожая на голубь белый (песнь вторая, 
XCIIII)), а также неточности, например в пес-
не второй, LXXI, CXIIII:

Жуана пес был мил,
И с гневом он от тех отпрянул брашен
<…>
…воду выжала она
Из локонов его рукою белой

чьей рукой, становится ясно далеко не с 
первой попытки.

В песне пятой, LXXVII налицо явная син-
таксическая ошибка, вследствие которой стя-
нуты поясом оказываются девы:

Свой легкий стан, рубашкой скрытый белой,
он поясом стянул невинных дев.

таких недостатков множество. Г.а. Шен-
гели замечает, что «только поэтическим без-
временьем восьмидесятых годов, полным па-
дением художественного вкуса можно объяс-
нить выпавший на долю Козлова успех» [там 
же, с. 523].

Удивительно, но перевод Минаева совре-
менниками оценен не был. Вполне возмож-
но, на негативное к нему отношение повлия-
ла неточность в переводах других произведе-
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The Russian “Don Juan”: early 
translation of the poem of G. Byron
The article deals with the comparative analysis of 
two first full translations of the poem “Don Juan” 
by G. Byron – P.A. Kozlov, D.D. Minaev. There are 
suggested the unpopular translations of the poem 
to specialists and qualified readers. There is given 
the opportunity to conclude independently without 
basing on the critic that is often far from constructive.
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особенности омонимии  
в современном ангЛийском 
языке (на материале Concise 
Oxford English Dictionary)

Предпринята попытка рассмотреть особен-
ности омонимии в современном английском 
языке на материале словарей. Согласно клас-
сификации Ю.С. Маслова, выделяются группы 
лексических и лексико-грамматических омо-
нимов с дальнейшим делением на подгруппы. 
Приводятся статистические данные по про-
центному соотношению групп, подгрупп и ча-
стеречной принадлежности омонимов раз-
личных групп. 

Ключевые слова: омонимия, классификация, лек-
сические омонимы, лексико-грамматические 
омонимы, статистический метод.

Ц е л ь  р а б о т ы  – рассмотреть возмож-
ности представления омонимии в словарях 
современного английского языка. «омони-
мия (homonimia) – звуковое совпадение двух 
или более разных языковых единиц. Различа-
ют омонимию звуковую, лексическую, омо-
нимию окончаний, падежных форм, фразе-
ологизмов, частичную, ложную» [1, с. 98]. В 
современном языкознании понимание омо-
нимии либо ограничено звуковой оболочкой 
слова, либо основано на расширении поня-
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12) омофоны, частичные, с омонимией от-
дельных форм: nose (нос), (he) knows (знает); 
maid (девушка), (he) made (сделал).

Методической основой осуществления 
анализа является обращение к методу сплош-
ной выборки для выбора из словаря Concise 
Oxford English Dictionary, содержащего 240 ты- 
сяч английских слов и их дефиниций, омонимов 
и их систематизации согласно заявленной клас-
сификации. В словаре представлена 1 171 па- 
ра омонимов, что составляет 0,48% от общего 
количества слов.

Среди выявленных пар омонимов выделя-
ют следующие группы: лексические омонимы 
и лексико-грамматические омонимы. 

К лексическим омонимам относят следу-
ющие виды.

1. абсолютные, полные омонимы – сло-
ва одной части речи с одинаковой графиче-
ской формой, но не связанные значением. дан-
ная группа представлена 385 парами омонимов 
типа page (noun 1. one side of a leaf of a book, 
magazine, or newspaper, or the material written or 
printed on it. Both sides of such a leaf considered 
as a single unit. Computing a section of stored data, 
especially that which can be displayed on a screen 
at one time; a particular episode considered as part 
of a longer history: a shameful page in British im-
perial history) – page (noun 2. a boy or young man 
employed in a hotel or club to run errands, open 
doors, etc.; a young boy attending a bride at a wed-
ding; historical a boy in training for knighthood, 
ranking next below a squire in the personal service 
of a knight. a man or boy employed as the personal 
attendant of a person of rank).

тия формы с включением в него графического 
представления, т. е. ряда совпадений в плане 
выражения. данное утверждение способству-
ет формированию ряда классификаций омони-
мов согласно их форме, словоформам, степе-
ни совпадения формы, принадлежности к ча-
стям речи. В основу данной работы положе-
на классификация ю.С. Маслова [2], на осно-
вании которой мы выделяем следующие виды 
омонимов. 

лексические омонимы:
1) абсолютные, полные: nail (гвоздь) и nail 

(ноготь);
2) абсолютные, частичные: to lie (лгать), 

to lie (лежать);
3) омофоны, полные: tale (рассказ), tail 

(хвост), to sew (шить), to sow (сеять);
4) омофоны, неравнообъемные: peace 

(мир), piece (кусок).
лексико-грамматические омонимы:
5) абсолютные, полные: just (только что, 

нар.), just (как раз, част.);
6) абсолютные, неравнообъемные: bear 

(медведь), bear (нести);
7) абсолютные, моделированные, неравно-

объемные: work – towork;
8) абсолютные, частичные, с омонимией 

форм: to fell (валить), (he) fell (упал);
9) омофоны, полные: for (для, предлог), 

four (четыре, числ.);
10) омофоны, частичные: week (неделя), 

weak (слабый), right (правильный), to write (пи-
сать);

11) омофоны, неравнообъемные: to read 
(читать) и reed (тростник);

рис. 1. омонимы в словаре Concise Oxford English Dictionary
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рис. 2. Соотношение видов омонимов

рис. 3. Соотношение видов омонимов от общего количества омонимов
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2. абсолютные, частичные омонимы – 
слова с различным лексическим значением 
при одинаковой исходной форме, одинаковом 
грамматическом значении при различных па-
радигмах. данная группа представлена одной 
парой омонимов to lie (be in or assume a hor-

izontal or resting position on a supporting sur-
face) – lies – lay – lain // to lie (an intentionally 
false statement) – lies – lied – lied).

3. омофоны, полные включают слова, ха-
рактеризующиеся различным значением, раз-
ной графической формой и относящиеся к 
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(noun. a large, heavy mammal which walks on the 
soles of its feet, having thick fur and a very short 
tail); bear – bears; bear – bears – bore – borne).

7. абсолютные, моделированные, нерав-
нообъемные: пары слов, связанные отношени-
ем к конверсии и, следовательно, характери-
зующиеся связью лексических значений. дан-
ная группа представлена 451 парой омонимов, 
например: ache (noun a continuous or prolonged 
dull pain) – to ache (verb suffer from an ache).

8. абсолютные, частичные, с омоними-
ей форм – слова не связаны по лексическо-
му значению при наличии совпадения звуча-
ний лишь в некоторых формах. данная группа 
представлена следующими тремя парами омо-
нимов: to fell /fel/ (verb cut down (a tree) – (he) 
fell /fel/ (past of fall); to lay /leɪ/ (verb put down, 
especially gently or carefully) – lay /leɪ/ (past of 
lie); to found (verb) – found (past and past parti-
ciple of find).

9. омофоны, полные. Это слова, различ-
ные по лексическому и грамматическому зна-
чению, но не по парадигме, т. к. являются не-
изменяемыми служебными словами. данная 
группа представлена двумя парами омонимов: 
for /fɔː/ (preposition in favour of, affecting or with 
regard to) – four /fɔː/ (cardinal number equiva-
lent to the product of two and two; one more than 
three, or six less than ten; 4. (Roman numeral: iv 
or IV, archaic iiii or IIII).

10. омофоны, частичные – слова, не свя-
занные лексическим значением, принадлежа-
щие к разным частям речи. К данной группе 
относят 31 пару омонимов, например: cheap 
/tʃiːp/ (adjective low in price) – cheep /tʃiːp/ (noun 
a shrill squeaky cry made by a young bird); week 
/wiːk/ (noun. a period of seven days) – weak /wiːk/ 
(adjective. lacking physical strength and energy).

одной части речи, при одинаковом произно-
шении. данная группа представлена 163 па-
рами омонимов, например: aisle /aɪl/ (noun 1. 
a passage between rows of seats, pews, or su-
permarket shelves. 2. Architecture a lateral divi-
sion of a church parallel to, and divided by pillars 
from, a nave, choir, or transept) – iIsle /aɪl/ (noun 
literary (except in place names) an island).

4. омофоны, неравнообъемные включают 
пары слов, члены которых относятся к одной 
и той же части речи. При этом для одного из 
этих слов не характерно употребление во мно-
жественном числе. данная группа представле-
на двумя парами омонимов peace /piːs/ (noun. 
freedom from disturbance; tranquility) – piece 
/piːs/ (noun. a portion of an object or of materi-
al produced by cutting, tearing, or breaking the 
whole. pl. – pieces).

К лексико-грамматическим омонимам от-
носят следующие.

5. абсолютные, полные омонимы – слова 
не связаны лексическими значением, принад-
лежат к разным частям речи, но имеют одина-
ковые грамматические формы. данная группа 
представлена следующими тремя парами омо-
нимов: just (adjective morally right and fair) – 
just (adverb exactly, very recently; but (conjunc-
tion. 1. used to introduce a phrase or clause con-
trasting with what has come before or with what 
is expected. 2. [with negative or in questions] oth-
er than; otherwise than) – but (adverb. only); by 
(preposition) – by (adverb).

6. абсолютные, неравнообъемные омо-
нимы – наличие у одного из омонимов тех же 
форм, что и у другого, других форм, при не-
совпадении по лексическим значениям. дан-
ная группа представлена 65 парами омонимов, 
среди них: bear (verb. carry or convey) – bear 

рис. 4. Распределение омонимов по частям речи в составе 1 171 пары омонимов
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группу абсолютных неравнообъемных омони-
мов – 65 существительных и 65 глаголов. Са-
мая многочисленная группа абсолютных мо-
делированных неравнообъемных омонимов 
состоит из 451 глагола и 451 существительно-
го. В группу абсолютных частичных омофо-
нов с омонимией форм вошли 3 глагола, а в 
группу омофонов полных – 2 предлога и 2 чис-
лительных. Среди частичных омофонов 29 су-
ществительных, 30 прилагательных и 3 гла-
гола. а среди омофонов неравнообъемных –  
29 глаголов и 30 существительных. В группе 
частичных омофонов с омонимией отдельных 
форм всего 37 существительных, 37 глаголов 
и 1 числительное. Всего среди 1 171 пары омо-
нимов – 1 110 существительных, 621 глагол, 
51 прилагательное, 3 наречия, 1 союз, 3 пред-
лога, 3 числительных. 

таким образом, современный английский 
язык характеризуется высокой степенью омо-
нимичности, и в нем преобладают абсолют-
ные, моделированные, неравнообъемные омо-
нимы (451 пара) и абсолютные, полные омони-
мы (385 пар). Весьма развитая по сравнению 
с другими языками омонимия в современном 
английском языке связана с историческими 
условиями его развития (в первую очередь его 
звуковой структуры).

В целом омонимия – разнородное, развер-
нутое и активно функционирующее в англий-
ском языке явление. Результаты исследования 
дают возможность констатировать факт суще-
ствования высокой степени омонимичности в 
системе английского языка. Проведенное ис-
следование раскрывает возможности даль-
нейшего изучения заявленного явления с точ-
ки зрения употребления и функционирования 
омонимов разного порядка в условиях речево-
го взаимодействия. 
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11. омофоны, неравнообъемные – слова 
совпадают по форме, при этом один из омони-
мов имеет дополнительные формы при совпа-
дении произношения. В данной группе пред-
ставлено 29 пар омонимов, например: ad /æd/ 
(noun informal an advertisement) – add /æd/ (verb 
join to or put with something else).

12. омофоны, частичные, с омонимией от-
дельных форм. омонимичные формы слова 
совпадают со словами, относящимися к дру-
гим частям речи, совпадение звучаний име-
ется не во всей парадигме. В данной груп-
пе представлено 36 паромонимов: nose /nəʊz/ 
(noun. the part projecting above the mouth on the 
face of a person or animal, containing the nostrils 
and used in breathing and smelling) – (he) knows 
/nəʊz/ (verb. be aware of through observation, in-
quiry, or information).

Итак, в словаре 240 000 слов, абсолют-
ные полные омонимы составили 0,16%, абсо-
лютные частичные – 0,0004%, омофоны пол-
ные – 0,067%, омофоны неравнообъемные – 
0,0008%. Из лексико-грамматических омони-
мов абсолютные полные составили 0,0012%, 
абсолютные неравнообъемные – 0,027%, аб-
солютные, моделированные, неравнообъем-
ные – 0,187%, абсолютные, частичные, с омо-
нимией форм – 0,0012%, омофоны, полные – 
0,0008%, омофоны, частичные – 0,0129%, омо-
фоны, неравнообъемные – 0,012%, омофоны, 
частичные, с омонимией отдельных форм – 
0,015 %. 

Среди 1 171 пары омонимов абсолютные 
полные омонимы составили 32,87%, абсолют-
ные частичные – 0,085%, омофоны полные – 
13,91%, омофоны неравнообъемные – 0,17%. 
Из лексико-грамматических омонимов абсо-
лютные полные составили 0,256%, абсолют-
ные неравнообъемные – 5,55%, абсолютные, 
моделированные, неравнообъемные – 38,51%, 
абсолютные, частичные, с омонимией форм – 
0, 256%, омофоны, полные – 0,17%, омофоны, 
частичные – 2,647%, омофоны, неравнообъем-
ные – 2,476%, омофоны, частичные, с омони-
мией отдельных форм – 3,074%.

таким образом, среди абсолютных полных 
омонимов наибольшее количество состави-
ли существительные (340 слов), глаголы (31), 
прилагательные (14); среди абсолютных ча-
стичных омонимов – один глагол. омофоны 
полные состоят из 156 существительных, 6 при- 
лагательных и 1 глагола; омофоны неравно-
объемные – из 2 существительных. В группу 
абсолютных полных омонимов вошли 3 наре-
чия, 1 прилагательное, 1 союз, 1 предлог, а в 
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гом», «Зимний день», «Зимой», «Зима в дет-
стве», «Зима в лесу». 

Понятийный слой концептов времен года 
в русской поэзии детально рассматривается в 
статье т.В. Салашник «Концепты времен года 
в религиозном и символическом аспектах (на 
материале русского и английского языков)», 
выявляется, что символические образы, свя-
занные с временами года, восходят к традици-
онной для поэзии славян антропоморфической 
символике [12]. особое место в русской поэ-
зии занимают образы зимы, что отмечено ря-
дом исследователей, в частности В.Е. юкиной 
и М.Н. Эпштейном в статье «Поэтика зимы»: 
«Пожалуй, ни в одной другой литературе мира 
образ зимы не явлен так многогранно, так мно-
госмысленно» [17, с. 172]. К исследованию об-
раза зимы в творчестве русских поэтов хх в. 
исследователи обращались не раз – сошлем-
ся на работы С.В. бурдиной и о.а. Мокру-
шиной «о семантике образов “зимнего” ряда 
в поэзии а. ахматовой» [2], а.Н. овешковой 
и д.а. Старковой «образ зимы сквозь призму 
времени в современной русской поэзии (на ма-
териале произведений И. Кнабенгофа)» [10], 
а.д. алексенко «образ зимы в цивилизацион-
ной картине мира сонетов Георгия Владими-
ровича Голохвастова» [1] и др. 

Семантика орнитологической символики 
времен года в лирике а. тарковского отчасти 
затрагивалась исследователями, стала предме-
том специального рассмотрения в статье «ор-
нитологические образы в поэзии а. тарков-
ского в контексте проблемы рациональное и 
эмоциональное» [11]. орнитологические об-
разы являются одним из маркеров метафорики 
времен года и, в частности, важной составляю-
щей зимнего текста. В России можно выделить 
несколько пород птиц, которые не улетают на 
юг, зимуют в средней полосе и на севере стра-
ны и устойчиво ассоциируются с зимой. К чис-
лу таких птиц можно отнести воробьев, синиц, 
снегирей и др. Эти птицы и в лирике тарков-
ского становятся образными маркерами зим-
ней метафорики. Предмет исследования в дан-
ной статье – образ синицы в системе зимней 
орнитологической символики у тарковского. 

Синицы относятся к разряду синантроп-
ных птиц. Н.П. Наумов в статье «о биологии 
синиц (предварительное сообщение)», рас-
сматривая зимний образ жизни синиц, пишет, 
что синица «встречается и у домов, и далеко в 
лесу» [9, с. 816]. Исследователь отмечает, что 
в зимнее время синицы тяготеют к двум при-
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Рассматривается художественная семанти-
ка образа синицы как маркера зимнего текста 
в лирике А. Тарковского на примере стихо- 
творения «Синицы». Анализируется простран- 
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орнитологическая символика занимает 
существенное место в картине мира тарков-
ского. образы птиц в его лирике коррелируют 
с различными сферами бытия. одна из таких 
сфер связана с символикой природы и, в част-
ности, с символикой времен года. 

В годичном цикле лирики тарковского 
представлены все времена года, однако оче-
видно преобладание зимней метафорики. Это 
находит отражение в числе прочего и в заголо-
вочном комплексе: в ряду названий сборников 
стихов, циклов и стихотворений – «Перед сне-

© тропкина Н.Е., Цзин Цзинши, 2021
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звуках, которые издают синицы: «имеется це-
лый ряд словесных интерпретаций пения си-
ницы, по преимуществу отражающих собы-
тия календарно-хозяйственной жизни, а так-
же шуточные фольклорные тексты, постро-
енные на звукоподражании пению этой пти-
цы» [4, с. 739]. Эта особенность синиц осно-
вана на их биологических свойствах: сини-
цы живут в стае, кочуя, стая занимает сравни-
тельно небольшое пространство, птицы посто-
янно перекликаются между собой, поддержи-
вают непрерывную связь, что отмечено в ис-
следованиях ученых-орнитологов [5; 6; 9]. Си-
ничьи звуки детально анализируются в рабо-
те В.В. Курбатова «Животный мир Пушкин-
ского заповедника»: «У большака (синицы) 
удивительно разнообразный репертуар кри-
ков, позывов и коротеньких песенок на раз-
ные моменты жизни. Песня синицы – громо-
гласный перезвон “ци-ци-ци-пи”, крик – звон-
кое “пинь-пинь-чрррж”. Весной однообразная 
зимняя песня “зип-зи-вер” пополняется двух- 
или трехсложными напевами из ритмичного 
повторения звенящих звуков “ци-ци-фи-ци-
ци-фи” или “цу-ви-цу-ви-цу-ви”» [8, с. 147].

Звуки, издаваемые стаей летящих синиц, в 
стихотворении тарковского напоминают звон 
серебряных ложек, что ассоциативно вводит в 
текст историко-культурное пространство, ко-
торое занимает в его поэзии особое место – 
греческая кофейня. Стихотворение с таким на-
званием – «Греческая кофейня»– написано в 
том же 1958 г., что и «Синицы», картины юж-
ного, морского пейзажа в двух текстах очевид-
но близки друг к другу: 

Где белый камень в диком блеске
Глотает синьку вод морских (с. 168)

(Греческая кофейня)

Могло бы показаться, что там невесть откуда
Идет морская синька на белый камень 

мола (с. 237)
(Синицы)

В стихотворении «Синицы» актуализи-
ровано двоящееся пространство: само цвето-
вое сочетание белого и синего (белый снег и 
синее небо) рождает ассоциацию с простран-
ством моря, каждый из двух цветов наделяет-
ся двойным смыслом: белый снег – белый ка-
мень мола, синева неба – синева моря («мор-
ская синька»). Связь с образом юга, грече-
ской кофейни на берегу моря рождают в сти-
хотворении звуки, издаваемые синицами, и 
при этом само слово, обозначающее орнито-
ним, связано с образом моря через семанти-

станищам – это жилище человека и листвен-
ный лес. В первом случае синица живет во 
дворах, садах, около строений и помоек и де-
лит пространство с воробьями. По определе-
нию Н.П. Наумова, синицы зимой – «общест- 
венные птицы», часто встречающиеся обита-
тели зимнего городского пространства [9]. Си-
ница часто встречается в средней полосе Рос-
сии во все времена года. В. Курбатов пишет о 
ней: «Среди остального синичьего семейства 
большая синица выделяется значительной 
численностью, крупными размерами, наряд-
ным оперением и звонким голосом» [8, с. 146]. 
Не случайно, что русская поэзия, как отмеча-
ет С.а. Фомичев, «нередко варьировала сини-
чью тему» [15, с. 279]. часто к этому орнито-
ниму обращаются авторы детских стихотворе-
ний – Я. аким, б. Заходер, В. берестов, а. бар-
то, С. Маршак, ю. Мориц и др. В ряде стихо- 
творений содержится мотив, восходящий к на-
родной пословице «лучше синица в руке, чем 
журавль в небе», например в стихотворении 
С. Есенина 1916 г. «Иисус-младенец», в сти-
хотворении современного поэта Веры Павло-
вой «Роман журавля и синицы». И при этом 
очевидно, что синица не имеет в русской поэ-
зии такой частотности и такого ярко выражен-
ного семантического ореола, как ряд других 
орнитонимов, таких как, например, соловей, 
ворон или лебедь. 

В поэзии тарковского образ синицы встре-
чается многократно, при этом он связан по 
преимуществу с зимней метафорикой. Именно 
эта связь декларирована в стихотворении, да-
тированном 1958 г., в котором именование ор-
нитонима стало заглавием – «Синицы». Зим-
няя символика в тексте заявлена уже в первой 
строке: 

В снегу, под небом синим,
а меж ветвей – зеленым,
Стояли мы и ждали
подарка на дорожке (с. 237)*.

Знаменательно, что из ряда характеристик 
образа синицы тарковский акцентирует вни-
мание именно на звуках, издаваемых птица-
ми, – поэт называет их «неизъяснимым зво-
ном»:

Синицы полетели
с неизъяснимым звоном (с. 237).

В работе «Символика животных в славян-
ской народной традиции» а.В. Гура пишет о 

* тексты произведений а. тарковского здесь и да-
лее цитируются по изданию [13] с указанием страниц 
в круглых скобках.



178

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

ковского звуки птиц и звон серебряных ложек 
оказываются в одной эстетической плоскости, 
они уравниваются в некоем ракурсе, соотно-
симом с корреляцией слова и вещи в акмеи-
стической традиции, о чем пишет л.Г. Ких- 
ней [7]. обращаясь к проблеме традиции ак-
меизма в поэзии тарковского, т.л. чаплыги-
на пишет о различии изображения предметов 
реального мира в его лирике и у акмеистов: у 
тарковского «отсутствует элемент осязания, 
чувственности в изображении предмета. Со-
храняя пространственное и временное виде-
ние явления, он стремится запечатлеть в нем 
и духовную составляющую» [16, с. 108]. Ис-
следователь Н.а. Резниченко пишет о том, что 
в поэтическом мире а. тарковского «предме-
ты повседневного обихода – неизбежно сакра-
лизуются, несут явную или имплицитную “по-
этогоническую” семантику, становятся знака-
ми преображенного бытия и преображенного 
слова» [11, с. 158]. Это в полной мере можно 
отнести к предметному мотиву, ассоциативно 
порожденному орнитонимом синица. 

для орнитологических образов в стихо- 
творении а. тарковского «Синицы» характер-
на многозначность художественной семанти-
ки. образ синицы, вписанный в зимний пей-
заж, через систему поэтических ассоциаций 
порождает сложную пространственную струк-
туру. В тексте стихотворения соединяется при-
родное и рукотворное, обыденное и сакраль-
ное, как это и свойственно лирической поэзии 
а. тарковского. 
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