


Учредитель:
Федеральное 

государственное бюджетное
образовательное учреждение  

высшего образования 
«Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет»

Издатель:
ВГСПУ. 

Научное издательство  
ВГСПУ «Перемена»

Журнал зарегистрирован  
Федеральной службой по надзору  
в сфере связи, информационных  

технологий и массовых коммуникаций

ПИ № ФС77-80624
от 15 марта 2021 г.

Журнал
признан действующим по списку

Высшей аттестационной комиссии  
при Министерстве образования РФ

с 7 июля 2005 г.

НоВИкоВ С.Г. «Новый человек» 1920–1930-х годов: проект 
и его реализация ............................................................................ 4

СтоляРчУк л.И., ГРачеВ к.Ю. Модель процесса психо-
лого-педагогического сопровождения формирования ре-
продуктивной культуры учащейся молодежи ...........................10

якоВлеВа о.В. Решение задач профессионального воспи-
тания будущих педагогов в контексте электронного учеб-
ного курса ......................................................................................18

БоГУСлаВСкая М.М. Факторы эффективного развития 
профессиональной направленности личности будущих 
педагогов .......................................................................................26

СУВоРоВа е.Ю. образовательный потенциал дополнен-
ной реальности .............................................................................30

РыЖкоВ Ю.В. IT-проекты: виды и особенности реализации 
в сфере образования .....................................................................36

алёшИНа л.И., ФедоСееВа С.Ю. Интегративные харак-
теристики репродуктивной культуры как основы психи-
ческого здоровья учащейся молодежи .......................................40

аЮПоВа Н.а. Педагогические средства формирования ген-
дерной толерантности младших школьников ...........................44

МатВИеНко л.М., локтЮшИНа е.а. Смешанное языко-
вое обучение будущих педагогических кадров: особен-
ности и перспективы ....................................................................48

ПУтИСтИНа о.В. обучение иноязычному дискурсу в кон-
цепции развития учебной автономии студентов .......................52

ВоРоБьёВа Г.В., алтУхоВа о.Н., ИНГеМаНССоН а.Р., 
ПтИцыНа е.а. Межкультурная коммуникация в условиях 

современного российского вуза: основные принципы ор-
ганизации и проведения интернациональных фестивалей ......59

даВыдоВа В.В. Использование метода case study на заня-
тиях по иностранному языку в вузе ...........................................64

ИльИчеВа Н.В., МахоНИНа а.а. Влияние технических 
факторов на качество обучения иностранным языкам  
в дистанционном формате ...........................................................70

каБаНкоВа е.Н. особенности использования педагогиче-
ских технологий при обучении иностранному языку в не-
языковом вузе ...............................................................................76

МокшеВ д.П. логико-эмоциональная ритмика как средство
формирования ценностного отношения старшеклассни-
ков к правовым нормам ...............................................................81

П е д а г о г и ч е с к и е  н а у к и



2

ВоРоПаеВа И.В., ЖаБИН д.В. Стратегии художествен-
ного формирования речи на неродном языке у детей до-
школьного возраста ......................................................................84

СаМойлоВа Н.В. Специфика предпрофессиональной под-
готовки старшеклассников к профессиям художественно-
творческой направленности в условиях цифрового обра-
зования ..........................................................................................92

таРаСоВ а.а. Социально-педагогические риски трансфор-
мации мировоззрения обучающихся современной инфор-
мационной средой ........................................................................96

Языкознание

НИкИФоРоВа е.Б. активный и пассивный словарный за-
пас русского языка первых десятилетий XXI в.: динами-
ческие процессы .........................................................................104

ИМашеВа о.а. термин как когнитивный феномен в науч-
ном дискурсе ...............................................................................112

алещеНко е.И., ФатееВа Ю.Г. концепт «смерть» в язы-
ковой картине мира врача: традиции и профессиональная
специфика ...................................................................................118

калашНИкоВа о.а., СаМойлоВа а.В. Военно-научный
текст как объект лингвистического анализа ............................124

ФадееВа е.В. Способы языкового выражения коммуника-
тивного дискомфорта на фонетико-фонологическом уров-
не лингвистического анализа  ...................................................130

МотыГИНа Ж.Ю. Приемы метафоризации фрейма «вак-
цинация от коронавируса» в процессе его репрезентации 
в структуре сетевого медицинского медиадискурса  .............137

МеРкУшеВа о.В., ПоПоВа М.В. Современные процессы 
словообразования в аспекте когнитивной семантики ............142

ВаСИльеВа к.Н. Гендерные стереотипы в современных 
приметах ......................................................................................146

клецкая С.И. окказиональная лексикализация «дыр бул 
щыл» а. крученых .....................................................................152

чеНь шаоСЮН. явление эмоционально-оценочной фразео-
логической энантиосемии пословиц и поговорок китай-
ского языка в сравнении с русскими эквивалентами .............158

ЭРектееВа Н.а. ценностные характеристики благодарно-
сти в калмыцкой, английской и русской паремии и афо-
ристике ........................................................................................162

РеВеко л.С. Метафорический аспект в значении глагольных 
наименований (на материале звукоподражательных глаго-
лов немецкого языка) .................................................................167

БазаРоВа л.В., ГИлязеВа Э.Н., хайРУллИНа д.д. 
Специфика лексических трансформаций при переводе тех-
нической документации с немецкого на русский язык ..........171

ПаСечНая л.а., щеРБИНа В.е. Средства выражения оцен-
ки в немецкоязычных комментариях к трейлерам филь-
мов ...............................................................................................176

коНькоВа И.И. лингвокультурологический анализ англо-
язычных фразеологизмов с компонентом-антропонимом 
(сфера спорта) .............................................................................181

Главный редактор

Н.к. Сергеев,  
академик Рао, д-р пед. наук, проф.

Зам. главного редактора

е.И. Сахарчук, д-р пед. наук, проф.
В.И. Супрун, д-р филол. наук, проф.

Редакционная коллегия 

т.Н. астафурова
д. Бергс-Винкельс (Германия)

е.В. Брысина
С.Г. Воркачɺв

а.х. Гольденберг
е.В. данильчук
к.И. декатова
л.В. Жаравина

В.В. зайцев
В.И. карасик

а.а. кораблев
М.В. корепанова
а.М. коротков
о.а. кравченко

Н.а. красавский
л.П. крысин
С.В. крючков

М.ч. ларионова
о.а. леонтович

Г.Б. Мадиева (казахстан)
е.В. Мещерякова
л.а. Милованова
В.М. Мокиенко
М.В. Николаева

М. олейник (Польша)
С.В. Перевалова

Н.С. Пурышева
л.Н. Савина
а.Н. Сергеев
В.В. Сериков

т.к. Смыковская
Г.П. Стефанова
Н.е. тропкина

а.П. тряпицына
а.а. Фокин

к. хенгст (Германия)
цзиньлин Ван (кНР)

Э.Ф. шафранская
В.Г. щукин (Польша)

Научно-редакционный совет

а.М. коротков
Н.к. Сергеев 
В.В. зайцев

е.И. Сахарчук
В.И. Супрун

М.В. Великанов

Ф и Л о Л о г и ч е с к и е  н а у к и



3

кИСлякоВа е.Ю. коммуникативный типаж «незнакомец» 
(на материале англо- и русскоязычной художественной 
коммуникации) ...........................................................................187

даВыдоВа И.В., шешУкоВа С.В. особенности перево-
да атрибутивных словосочетаний с русского языка на ан-
глийский язык (на примере научно-технических текстов) ....192

тУкешоВа Н.М. антонимические отношения во фразео-
логических единицах с антонимичными компонентами  
в английском и казахском языках .............................................196

Бе чУНьхУН, ГРязНоВа а.т. Репрезентация акциональ-
ного кода культуры в русско-китайских межъязыковых 
фразеологических эквивалентах и соответствиях ..................202

СЮй СЮцзЮаНь. Презентация русских частиц в китайской 
лексикографии и дидактике (на примере слова буквально) ...208

литературоведение

коЖаНоВ д.а. Сюжетообразующая стратегия художест-
венного произведения как результат интердискурсивных 
взаимодействий ..........................................................................214

МаРтыНоВа е.М. Символико-метафорическая репрезента-
ция образа камня в творчестве поэтов-шестидесятников ......220

СохРякоВ Ю.И. концепция борьбы полов Юхана авгу-
ста Стриндберга (1849–1913) в литературном контексте ......225

хаСаНоВа о.о. Эксплицитное и имплицитное в художе-
ственном тексте (на материале рассказа Владимира Со-
рокина «черная лошадь с белым глазом») ..............................230

СаПоЖНИкоВа Ю.л. Проблема самоидентификации у им-
мигрантов (на материале романа джуно диаса «короткая
фантастическая жизнь оскара Вау») ........................................233

НИкИФоРоВа о.В. Всероссийская научная конференция  
с международным участием «С любовью к слову» (арза-
мас, 9–10 февраля 2021 г.) .........................................................238

Перевод на английский язык
А.С. Караваевой. 

Подписано в печать  
20.05.2021.

Формат 60×84/8. 
Бум. офс. Уч.-изд. л. 30,7 

тираж 1000 экз.

адрес издателя, редакции:
400066, Волгоград,  

пр. им. В.И. ленина, 27,  
ВГСПУ.  

Великанову М.В.
(8442)60-28-86

E-mail: izvestia_vspu@mail.ru

отпечатано в типографии  
Научного издательства ВГСПУ  

«Перемена»:  
400066, Волгоград,  

пр. им. В.И. ленина, 27.
заказ № 43

Выход в свет 
08.06.2021.

цена свободная

16+

© Волгоградский государственный
социально-педагогический
университет, 2021

Сведения об авторах..........................................................................244
Information about authors....................................................................249
Состав редакционной коллегии .............................................................254
Состав научно-редакционного совета.............................................254

Editorial Staff .....................................................................................255

Х р о н и к а  и  р е ц е н з и и



4

П е д а г о г и ч е с к и е  н ау к и

© Новиков С.Г., 2021

С.Г. Новиков 
(волгоград)

«новый чеЛовек»  
1920–1930-х годов: Проект 
и его реаЛизация

Утверждается, что разработанный теоре-
тиками большевизма в 1920–1930-е гг. вос-
питательный проект имел антикапитали-
стический характер, предполагающий фор-
мирование субъекта созидания альтернатив-
ной версии Будущего. Осуществление проек-
та происходило посредством педагогизации 
социального пространства, превращения его 
в воспитательное пространство, охватыва-
ющее своими границами всю страну. 

Ключевые слова: «новый человек», субъект мо-
дернизации, дуалистическая система ценно-
стей, антикапиталистическая ценностная 
ориентация.

В в е д е н и е .  Важнейшим фактором раз-
вития отечественного образования XVIII–
XX вв. была модернизационная политика, осу-
ществлявшаяся властной элитой. еще Петр I 
включил Россию в число государств, бросив-
шихся догонять «уходящий в отрыв» социо-
культурный организм, обозначаемый совре-
менной наукой как запад. С тех пор правящие 
круги (сначала империи, а затем СССР) неод-
нократно предпринимали попытки использо-
вать образование в качестве инструмента пре-
вращения страны в одного из акторов мирово-
го развития. думается, что и сегодня система 
целенаправленной социализации видится мно-
гим из тех, кому небезразлично будущее Рос-
сии, как средство обеспечения ее благополу-
чия в мире III тысячелетия. В этой связи зако-
номерным оказывается интерес, проявляемый 
педагогическим сообществом к историческо-
му опыту воспитания, в том числе – выращи-
вания в 1920–1930-е гг. субъекта модерниза-
ции страны. Названный педагогический про-
ект напрямую вытекал из намерения вождей 
большевизма сделать советский социум «маг-
нитом» мирового социокультурного развития, 
«форпостом будущего», в котором не будет 

места насилию и несправедливости. Предпо-
лагалось в исторически короткие сроки предъ-
явить urbi et orbi человека, который будет спо-
собен «сказку сделать былью». 

ц е л ь  с т а т ь и .  Понимая важность для 
современного российского образования исто- 
рико-педагогического опыта, приобретенного 
в 20–30-е гг. хх в., рассмотрим сущностные 
черты проекта выращивания индивидуального 
субъекта догоняющей модернизации.

М е т о д о л о г и я  и с с л е д о в а н и я .  для 
достижения указанной цели применим мето-
дологический инструментарий, который син-
тезирует концепции и подходы, разработан-
ные в отечественной и зарубежной гуманита-
ристике: 

1) концепции проектно-целевого управле-
ния социальными системами разного уровня 
(П.И. Балабанов, а.а. Богданов, а.к. Гастев, 
дж.к. джонс, И.а. колесникова, к. Маркс, 
В.М. Розин, П. хилл, Н.о. яковлева и др.); 

2) концепции модернизации общества 
(з. Бауман, И. Валлерстайн, В.л. Инозем-
цев, В.а. красильщиков, д. лернер, а. турен, 
ш. Эйзенштадт и др.); 

3) концептуальные подходы к осмыслению 
формирования «нового человека» в мировом 
историко-педагогическом процессе (В.Г. Без- 
рогов, С.Г. Новиков, В.И. Полищук, Н.В. Ря-
бинина, С.С. хоружий, Ф.к. ярмолич и др.). 

Приобретаемый с их помощью трансдис-
циплинарный взгляд на процесс разработки и 
реализации проекта воспитания субъекта мо-
дернизации общества позволяет преодолеть 
неизбежную односторонность всякой моно-
концептуальности, отрешиться от идеологи-
ческой ангажированности при рассмотрении 
историко-педагогического сюжета, являюще-
гося предметом нередко весьма эмоциональ-
ных дискуссий. 

Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я .  анализ 
источников (партийно-государственных реше- 
ний, произведений лидеров партии-государ- 
ства, периодической печати, документов лич-
ного происхождения) показывает, что важней-
шей задачей советского образования 1920-х – 
1930-х гг. являлось воспитание «нового че-
ловека». При этом большевистские идеоло-
ги отнесли на будущее, на дальнюю перспек-
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ководителей партии-государства, больше ин-
тересовало решение прагматической задачи: 
формирование субъекта намеченного курса на 
«социалистическую реконструкцию» страны. 

Проектируя такового («нового человека»), 
большинство «вождей» были согласны меж-
ду собой в том, что его конститутивным ка-
чеством должно стать самоотречение от лич-
ных интересов во имя надперсональной цели, 
подчинение индивида «общей воле» коллек-
тива. Впрочем, среди видных большевиков в  
1920-е гг. находились еще те, кто сохранял вер-
ность аутентичному марксизму. так, а.В. лу-
начарский заявлял: «Наряду с этим мы отнюдь 
не стремимся к стадности, к растворению лич-
ности, к стиранию оригинальности. Нисколь-
ко!» [6, с. 306]. однако его размышления о 
сложной диалектике «коллективизма» и «ин-
дивидуализма» не стали мейнстримом дискус-
сий и не получили тогда поддержки стратегов 
воспитания [11, с. 166–169]. 

любопытно, что политические пертурба-
ции и личная трагедия могли подвигнуть не-
которых большевиков к отказу от «прагма-
тичности» в определении качеств «нового че-
ловека» и побудить возвратиться к аутентич-
ному марксизму. так, Н.И. Бухарин, будучи в 
заключении и размышляя в 1937 г. о тенден-
циях развития индивида при социализме, пи-
сал: «...личность растет в обществе и вме-
сте с обществом, как целостная, все более со-
держательная, с бесконечными возможностя-
ми развития своей индивидуальности и все бо-
лее многообразной жизнедеятельностью» [18, 
с. 201]. однако в 1920-е гг. «любимец партии» 
в своих статьях и выступлениях расставлял со- 
всем другие акценты при представлении систе- 
мы ценностей проектировавшейся личности. 

В целом же система ценностей «нового че-
ловека», спроектированная иерархами режи-
ма, приобрела дуалистический характер. В ней 
были соединены ценности социоцентристской 
(жертвенность, коллективизм) и антропоцен-
тристской (инициативность, эффективность, 
открытость инновациям) природы. такой син-
тез обусловливался желанием проектировщи-
ков получить субъекта, готового как идти на 
жертвы во имя интересов социальной целост-
ности, так и проявлять «здоровую инициати-
ву» [9]. 

для воплощения модели «нового челове-
ка» в педагогической практике уже в 1920-е гг. 
была создана институциональная вертикаль. 
ее увенчивал цк РкП(б) ‒ ВкП(б) – фактиче-
ски высший орган власти в стране. Повседнев-

тиву, идею к. Маркса о воспитании свобод-
ной личности, богатство которой заключалось 
бы в реализации ее творческих дарований, в 
развитии «всех человеческих сил как таковых, 
безотносительно к какому бы то ни было за-
ранее установленному масштабу» [7, с. 476]. 
На «текущий момент» лидерами большевизма 
был предложен другой образец воспитания – 
борец-революционер. а.В. луначарский объ-
яснял: «...мы воспитываем для переходного со-
стояния, для борьбы, для очень напряженной 
борьбы, которая не является гармонической 
обстановкой» [6, с. 305]. Ранее о том же заяв-
лял л.д. троцкий: «...мы формируем конкрет-
ного человека нашей эпохи, который должен 
еще только бороться за создание условий, из 
которых вырастет гармонический гражданин 
коммуны» (курсив наш. – С.Н.) [17, с. 328]. 
объясняя разницу между субъектом совре-
менных ему преобразований и человеком бу-
дущего, «второй вождь октября» недвусмыс-
ленно говорил: «…наш правнук, гражданин 
коммуны, будет не революционер» [там же]. 
конкретизируя различия двух типов личности, 
троцкий уточнял: революционер «ограничен 
только внешними препятствиями, но не вну-
тренними» [там же, с. 331], классовая борь-
ба делает для него допустимым использование 
даже неблаговидных средств. «красный лев 
революции» откровенно констатировал: «На-
личие могущественных врагов вынуждает к 
военной хитрости, а хитрость неразрывна с ло-
жью. Нужно только, чтобы хитрость в борьбе 
с врагами не вводила в заблуждение своих…» 
(курсив наш. – С.Н.) [там же, с. 445]. троц-
кий пояснял, что лишь с уничтожением клас-
сов можно будет приступить к созданию че-
ловека, который не захочет «ползать на брюхе 
перед темными законами наследственности, 
слепого полового отбора» и сумеет «овладеть 
чувствами, понять инстинкты, сделать их про-
зрачными, протянуть провода воли в подспуд-
ное и подпольное и тем самым поднять челове-
ка на новую биологическую ступень, создать 
более высокий общественно-биологический 
тип, если угодно – сверхчеловека…» [там же, 
с. 448].

Приведенные слова л.д. троцкого свиде-
тельствуют, что один из виднейших больше-
виков 1920-х гг. был не прочь погрезить о «че-
ловеке грядущего коммунизма». При этом он 
не желал заниматься стратегическим прогно-
зированием, признаваясь, что вообще трудно 
предсказать, до «каких пределов самоуправля-
емости доведет себя человек будущего» [там 
же, с. 448–449]. троцкого, как и других ру-
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ство от коммунизма» [2, с. 375]. тем самым 
теоретики воспитания из всех фракций боль-
шевистской партии обнаруживали свое марк-
систское кредо, строго следуя за к. Марксом, 
полагавшим, что только в деятельности мо-
гут быть преобразованы человек и общество. 

Стратегами воспитания были предложе-
ны детям и молодежи нравственные образ-
цы: В.И. ленин (а после 1929 г. и его «лучший 
ученик» И.В. Сталин), «пламенные революци-
онеры» – люди, ведущие в бой (как пелось в 
«Рабочей Марсельезе») «на воров, на собак – 
на богатых!» [14]. Эти персонифицирован-
ные идеалы активно инкорпорировались в со-
знание детей, подростков и молодежи посред-
ством формального образования, массовых ак-
ций (демонстраций, митингов и пр.), массме-
диа, киноискусства. И происходила интерио-
ризация этих идеалов детским сознанием куда 
быстрее, нежели сознанием лиц старших воз-
растов. для детей и подростков ленин и его 
соратники постепенно превращались в геро-
ев «новой мифологии», революционных деми-
ургов «нового мира» [10]. объясняя данный 
факт, современный исследователь точно заме-
тил: «Маленький человек уверен, что личност-
ная история может быть только мифологиче-
ской (хотя, естественно, не знает таких слов), 
только чудесной, и никакой иной» [5, с. 22]. В 
его сознании грань между реальностью и «ми-
ром чудес» практически отсутствует. И пото-
му детсадовец мог заявить, что «летом не надо 
ехать в загородную колонию, так как “ленин 
хоть и умер, но живой: он летом встанет из 
мавзолея и мы его увидим”» [16, с. 42].

Превращению творцов октября 1917 г. в 
персонифицированные нравственные образцы 
способствовало также то, что «старые боль-
шевики» представлялись воспитателями как 
пастыри народа на его пути из прошлого, ри-
совавшегося самыми мрачными красками, в 
«счастливое будущее». При таком мировиде-
нии вопрос детсадовца «а буржуи – они едят 
детей?» звучал вполне естественно [там же].

В фундамент воспитательной деятельно-
сти была положена антикапиталистическая 
ценностная ориентация. она не просто рас-
членяла реальность в сознании воспитанников 
на добро (социализм) и зло (капитализм), но 
и побуждала подрастающие поколения стре-
миться к участию в строительстве «общества 
добра». такая ориентация формировалась, в 
частности, учебной литературой. Уже в учеб-
никах 1920–1930-х гг. были сформулирова-
ны моральные основания, на которых до́лжно 

ное руководство и контроль за состоянием по- 
литико-воспитательной работы были возло-
жены на соответствующий отдел цк (в разное 
время он назывался «агитации и пропаганды», 
«культуры и пропаганды», «культуры и пропа-
ганды ленинизма»). Со временем вследствие 
«разукрупнения» данная структура выделила 
из себя «отдел школ», «отдел культурно-про- 
светительской работы» и пр.

Непосредственно же за организацию и 
осуществление воспитательных практик сре-
ди детей и молодежи отвечали специальные 
элементы государственного аппарата (орга-
ны народного просвещения, образовательные 
учреждения). характерно, что в структуре про-
фильного наркомата уже в начале 1920-х гг. 
существовали подразделения, направлявшие 
воспитательную деятельность образователь-
ных организаций определенного профиля. так, 
Главполитпросвет руководил избами-читаль- 
нями, клубами и библиотеками, школами и кур-
сами для взрослых, совпартшколами и комму-
нистическими университетами и пр. Главсоц-
вос отвечал за дошкольные учреждения, обще-
образовательные школы, социально-правовую 
охрану детей и пр. Ну а научную основу обуче-
ния и воспитания обеспечивал Государствен-
ный ученый совет. его возглавлял заместитель 
наркома просвещения М.Н. Покровский, быв-
ший, как и глава наркомата а.В. луначарский, 
видным марксистом и партийцем с дореволю-
ционным стажем.

Руководители воспитательной системы 
исходили из того, что воспитание «нового че-
ловека» должно осуществляться через участие 
индивида в строительстве общества социаль-
ной справедливости. так, «старый больше-
вик» Н.а. Семашко писал, что «прямой путь 
для ускорения процесса создания нового че-
ловека – включиться плотнее в нынешнюю 
социалистическую стройку». Развивая свою 
мысль, он подчеркивал: «...в деле воспита-
ния нового человека имеет значение не толь-
ко и столько морализаторство, сколько соци-
альная обстановка» [15, с. 51]. Со «сталини-
стом» Н.а. Семашко абсолютно был согласен 
«левый» л.д. троцкий: «…при помощи одной 
только книги – можно воспитать только книж-
ника!» [17, c. 331]. 

Разделял деятельностный подход к воспи-
танию и «правый» Н.И. Бухарин, отмечавший, 
что «рабочий класс переделывает свою соб-
ственную природу» в «великих гражданских 
битвах», наполняющих «тот бурный период, 
который отделяет капиталистическое обще-
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Вряд ли усилия этих организаций по вос-
питанию субъекта догоняющей модерниза-
ции оказались бы успешными, если бы они со-
вершались без поддержки со стороны перио-
дической печати. В частности, важную роль в 
формировании нравственного сознания под-
растающего поколения играла детская пери-
одика, предлагавшая детям уже с дошкольно-
го возраста ленина (а потом и Сталина) в ка-
честве культурного героя (созидателя «но-
вого мира», не ошибающегося интерпрета-
тора «единственно верного учения»). Напри-
мер, ленин являлся частым героем публика-
ций журнала «Мурзилка». так, во втором но-
мере за 1925 г. были помещены рассказы о ле-
нине («На охоте», «Из детства Ильича»), а так-
же стихотворение «красные солдатики» (в ко-
тором были такие строки: «Мы – красные сол-
датики, / И все даем обет, / что дедушки лю-
бимого / Мы выполним завет!» [8, № 2, с. 11]. 
В третьем номере журнала за тот же год уви-
дело свет «Письмо к Ильичу». а номер один-
надцатый 1925 г. (вышедший в месяц восьмой 
годовщины октября) был вообще структури-
рован революционной тематикой и идеей вер-
ности «делу ленина». Уже на его первой стра-
нице можно было прочитать стихотворение, 
под которое малыши вполне могли марширо-
вать: «И растут / там и тут / Молодые всходы / 
Из ребят- / октябрят, / Внуков Ильичевых – / 
Ряд борцов, / Молодцов / Сильных и здоро- 
вых» [там же, № 11, с. 1]. здесь же помеща-
лись рассказы «к мировому октябрю», «ай-
да, пионеры!», а в стихотворении «Седьмое 
ноября» упоминался «дядя Ильич».

октябрята, пионеры, комсомольцы, «бес-
партийная молодежь» в поэме а. Барто «На 
заставе» (1936), стихотворении С. Михалко-
ва «Граница» (1937), «Сказке о военной тайне, 
о Мальчише-кибальчише и его твердом сло-
ве» (1933) и повести «Судьба барабанщика» 
(1938) а. Гайдара, в произведениях ряда дру-
гих авторов обнаруживали образцы норматив-
ного поведения. «Настоящий юный ленинец», 
делали выводы читатели, должен быть готов 
принести свою жизнь в жертву в борьбе с Бур-
жуинами и ни в коем случае не выдать Воен-
ную тайну (Мальчиш-кибальчиш), быть бди-
тельным и бороться со шпионами (восьмилет-
ний Сережа, «юный барабанщик»), стать «во-
рошиловским стрелком», помощником погра-
ничников. Реалистичности героям художест- 
венных произведений придавали известия о 
«пионерах-героях» из «плоти и крови»: коле 
Мяготине, Павлике Морозове, Вале дыко. По-

было сплачивать советских людей. Среди та-
ковых: «справедливость», «забота», «почита-
ние авторитета», «лояльность к “своим”», «по-
читание священных для группы объектов» [3, 
c. 110]. Поясним, что «свои» – это не столько 
соотечественники, сколько противники капи-
тализма. Учебниками задавался и образ врага: 
как абстрактного, так и конкретного. Первый 
план образа – метафоричный и внеповседнев-
ный – должен был «рождать… смутное ощу-
щение сопричастности великой и таинствен-
ной миссии борьбы со злом как таковым». а 
второй – предметный – подпитывал отвлечен-
ный образ, дабы «эмоциональный накал», по-
рожденный им, не истощался без «чувствен-
ной поддержки и опоры на повседневный 
опыт» [там же, c. 113].

«антикапитализм» оказался стержневой 
идеей исторического образования детей и под-
ростков. Возьмем для примера один номер 
«Исторического журнала» (1938, № 2). В нем 
в разделе «Средняя школа» содержались три 
статьи, у авторов которых обнаруживаем ин-
тенцию противопоставить советскую реаль-
ность капиталистической. особенно ясно она 
проявлялась в публикации а. кулинича «о 
преподавании конституции СССР в школе». 
В частности, методист подчеркивал необхо-
димость применять прием контрастов «при 
рассмотрении вопроса о сущности советско-
го строя и его коренном отличии от капита-
листического строя» [4, с. 119]. он также вся-
чески рекомендовал учителям составлять вме-
сте с учениками таблицу, в которой «против 
соответствующей статьи нашей конституции» 
приводить статью «из конституции какой-ли- 
бо капиталистической державы», подчерки-
вая тем самым «все величие нашей конститу-
ции и нашей великой социалистической стра- 
ны» [там же, с. 120, 122].

дуальная оппозиция «социализм – капита-
лизм» закладывалась в личностную культуру 
воспитанников также детскими и юношески-
ми общественно-политическими организация-
ми (октябрят, пионеров и комсомольцев) [12, 
с. 77–78, 81–83]. если первые две охватыва-
ли учащуюся молодежь, то третья – и рабо-
чую. Принятие подростков и юношества в чле-
ны РкСМ – РлкСМ – ВлкСМ не просто рас-
ширяло круг лиц, вовлекаемых в самовоспи-
тание в антикапиталистическом духе, но и по-
зволяло осуществлять организованное и целе-
направленное воспитательное воздействие на 
лиц в возрасте от 14 до 23 лет (1918–1936 гг.) 
и до 28 лет (с 1936 г.).
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детсадовского мероприятия: «Под дробь ба-
рабана, выставив вперед фанфаристов и зна-
меносцев, легко и стройно выходят средние 
и старшие ребята. шествие это торжественно 
и красочно, детские лица серьезны и вместе с 
тем радостны» [13, с. 40]. если же революци-
онные даты отмечались в школе, то они впи-
сывались в контекст преподававшихся учеб-
ных предметов, а сами праздничные меропри-
ятия готовились в течение длительного вре-
мени. целью подобных праздничных действ 
было воспитание борцов за «дело октября», 
«дело ленина-Сталина».

Поскольку СССР позиционировался как 
«государство диктатуры пролетариата», осо-
бое внимание уделялось воспитанию моло-
дых рабочих, которые к тому же рассматри-
вались как непосредственные участники «со-
циалистической стройки». технологически и 
организационно реализацию проекта воспи-
тания «нового человека» в среде рабочей мо-
лодежи обеспечивал комсомол. его ячейка-
ми трудовая деятельность наделялась высо-
ким смыслом (социальное преображение стра-
ны). «Пролетарский молодняк» ориентирова-
ли на присвоение сконструированной больше-
вистскими лидерами дуалистической системы 
ценностей, нацеливающей юношество на от-
каз от личных интересов во имя государствен-
ных или общественных. 

комсомольские организации, стимулируя 
молодых рабочих на выдвижение производ-
ственных инициатив (создание ударных бри-
гад, участие в производственных конференци-
ях, движении рационализаторов, социалисти-
ческом соревновании и пр.), убеждали их, что 
желание пожить «сегодня» и «для себя» яв-
ляется мещанством. Идеологическое сопро-
вождение трудовых инициатив обеспечивали 
структуры молодежного политобразования. 
они способствовали формированию у рабо-
чего юношества ясной концепции и привлека-
тельного образа будущего. В разнообразных 
формах политучебы (школах политпросвеще-
ния, газетных и предметных кружках и пр.) 
данные об общественно-политической жизни 
структурировались и осмыслялись, превраща-
ясь в информацию, которая интерпретирова-
лась и использовалась при аргументации по-
зиции (трансформируясь в знание). 

Поскольку приближение «счастливого зав- 
тра» предполагало переустройство всей жиз-
ни советских людей на основе идеалов и цен-
ностей «нового человека», ячейки комсомола 
стимулировали поиски юношей и девушек в 

казательно, что поведенческие акты этих де-
тей, в свою очередь, вдохновили литераторов 
и музыкантов на создание художественных 
текстов («Песнь о Павлике Морозове» С. Ми-
халкова и Фр. Сабо (1934), поэма Э. Багрицко-
го «Смерть пионерки» (1932) и др.).

В воспитательную систему был встроен 
и советский кинематограф (в 1920-е гг. пре- 
имущественно своими документально-хрони- 
кальными фильмами, а в 1930-е гг. – художе-
ственными). В 1931 г., когда в отечественное 
кино пришел звук, воспитательная роль ки-
нокартин усилилась благодаря музыке (пес-
ни «широка страна моя родная», «кто с пес-
ней по жизни шагает» и др.). кинематограф не 
только рисовал образ счастливой страны, но 
и поддерживал чувство уверенности в ее бла-
гополучном будущем. он же напоминал со-
ветским детям и молодежи, «кому они обяза-
ны таким своим уникальным для всей чело-
веческой истории счастьем – большевистско-
му государству и ленинско-сталинской пар-
тии» [19, с. 296]. Подрастающие поколения 
получали устами героев вполне определен-
ные нравственно-психологические установки: 
«бить в хвост и в гриву всякого, кто сунется на 
нашу землю» (фильм «трактористы»), иметь 
«великую ненависть к нашим врагам, великую 
веру в нашу победу и великую любовь к наро-
ду, к партии!» (фильм «Великий гражданин»). 
Им внушали уверенность, что «В целом мире 
нигде нету силы такой, / чтобы нашу страну 
сокрушила!» (фильм «если завтра война…»), 
«чужой земли мы не хотим ни пяди. / Но и сво-
ей вершка не отдадим!» (фильм «трактори-
сты»). оптимистическое мировидение и «чув-
ство локтя» воспитывали детские приклю-
ченческие фильмы «Новый Гулливер» (1935) 
«дети капитана Гранта» (1936), «остров со-
кровищ» (1937), «Сибиряки» (1940). 

Воспитание субъектов «нового мира» (а 
по сути, форсированной модернизации стра-
ны) происходило также посредством детских 
праздников, становившихся инструментом не 
только «конструирования исторического про-
шлого», но и идентификации «личного и на-
ционального становящегося, формирующего-
ся самосознания» [1]. В соответствии с указа-
ниями Главсоцвоса, уже детей младшей груп-
пы детского сада стремились сориентировать 
в «красных датах» страны (1 мая, 7 ноября,  
8 марта). торжественная обстановка проведе-
ния детских праздников подчеркивала значи-
мость отмечавшихся событий. В качестве при-
мера приведем выдержку из описания одного 
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ности и императивы модернизации // Изв. Волгогр. 
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10. Новиков С.Г. Генезис «ленинского мифа» в 
отечественном воспитании // отечественная и зару-
бежная педагогика. 2020. т. 1. № 1(65). С. 152–165.

11. Новиков С.Г. Проектирование «нового че-
ловека» в Советской России 1920-х годов // оте-
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С. 32–42.

14. Революционные песни [Электронный ре-
сурс] // Стихи.ру. URL: https://stihi.ru/2014/12/28/
4778 (дата обращения: 13.07.2020).

15. Семашко Н.а. о новом человеке // Юный 
коммунист. 1930. № 19. С. 48–52.

16. Сказка и ребенок: Педологический сбор-
ник / под ред. Н.а. Рыбникова. М.; л., 1928. 

17. троцкий л.д. Сочинения. т. XXI: Пробле-
мы культуры. культура переходного периода. М.; 
л., 1927.

18. Узник лубянки. тюремные рукописи Нико-
лая Бухарина: сб. документов. 2-е изд., доп., измен. 
и расшир. М., 2008.

19. Федюк а.В. Советская система кинема-
тографа 1930-х гг.: роль художественного кино в 
агитационно-пропагандистской работе сталинского 
режима // Проблемы российской истории. М., 2010. 
Вып. X. С. 294–311.
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1968. T. 46. Ch. 1.

8. Murzilka: zhurnal dlya detej mladshego voz- 
rasta. 1925. № 1–12.

области преобразования внепроизводственной 
сферы жизнедеятельности. они поддержива-
ли и распространяли, а нередко и иницииро-
вали возвышающие личность формы органи-
зации досуга (бытовые коммуны, походы в те-
атр, отказ от «пьяных форм» досуга, коллек-
тивные дачи и пр.) [12, с. 82–86].

з а к л ю ч е н и е .  Подводя итоги, зафикси-
руем следующее. Первое. Модель «нового че-
ловека», разработанная теоретиками больше-
визма в 1920–1930-е гг., являла собой теоре-
тический конструкт, описывающий субъек-
та догоняющей модернизации России. Вто-
рое. Система ценностей и идеал «нового чело-
века» (субъекта модернизации) носили дуали-
стический характер (синтез социоцентризма и 
антропоцентризма), что отвечало интересам 
скорейшего социально-экономического и тех-
нологического переустройства страны. тре-
тье. Воспитательный проект, как и социаль-
ный мегапроект в целом, имели антикапита-
листический характер, предлагающий сооте-
чественникам и «всему прогрессивному чело-
вечеству» альтернативную версию Будущего. 
четвертое. Реализация проекта происходила 
посредством педагогизации социального про-
странства, превращения его в воспитательное 
пространство, охватывающее своими граница-
ми всю страну – СССР.
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В российской системе образования возрас-
тает воспитательное значение семейных цен-
ностей в соответствии с концепцией государ-
ственной семейной политики России на пери-
од до 2025 г., которая ориентирована на под-
держку, укрепление и защиту семьи, сохране-
ние ценности брака, основанного на заботе и 
уважении друг к другу; создание условий для 
рождения и воспитания детей; сохранение фи-
зического, психологического и эмоционально-
го здоровья и равных прав всех членов семьи; 
вовлечение мужчин в семейные дела и воспи-
тание детей; ответственное отношение к от-
цовству, материнству, репродуктивному здо-
ровью и поведению [19]. 

На достижение намеченных целей и задач 
направлены государственные экономические 
программы: 

‒ льготная ипотека для покупки квартир и 
домов; 

‒ ежемесячная выплата на первого и вто-
рого ребенка до трех лет; 

‒ материнский капитал на первого ре- 
бенка;

‒ повышение размера материнского капи-
тала при рождении второго ребенка;

‒ налоговые льготы для многодетных се-
мей и др. [8; 13]. 

* Статья подготовлена при поддержке РФФИ и 
Волгоградской области (проект № 19-413-340005p_a).
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“New man” of the 1920–1930s: project 
and its implementation
The article approves that the educational project 
developed by the ideologists of Bolshevism in 1920–
1930s had an anticapitalistic nature suggesting the 
development of the subject of the creation of the 
alternative version of the Future. The project was 
implemented by the means of the pedagogization of 
the social environment and its transformation into 
the educational environment covering the country by 
its boundaries.
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логических… рисков, связанных с репродук-
тивным поведением» [4, с. 42], что фактически 
подтверждает мысль о важности психолого-
педагогического сопровождения формирова-
ния репродуктивной культуры учащейся мо-
лодежи, от которой зависит настоящее и буду-
щее нашего общества.

Современные медицинские научные зна-
ния вводят нас в круг понятий: «фертильность», 
естественная или искусственная «инфертиль-
ность (стерильность)», «перинатальный пери-
од», «репродуктивное здоровье», «бесплодие» 
и др. Исследователи приходят к выводу о том, 
что с медицинских позиций «на ранние бере-
менности, по статистике, приходится повы-
шенная смертность матери или новорожден-
ного» [7]. если говорить о медицинских фак-
торах риска, то ученые, называя перинаталь-
ный период до 16 лет, утверждают, что фор-
мирующийся организм молодых девушек еще 
недостаточно готов к нагрузкам по вынаши-
ванию и рождению ребенка (повышенная на-
грузка на сердечно-сосудистую и выделитель-
ную системы; конкуренция матери и плода 
за полезные элементы; риски для рождения 
ребенка с врожденными аномалиями; угро-
за жизни молодой матери). В XXI в. идея со-
знательного родительства предполагает спе-
циальную заблаговременную подготовку (ди-
агностика и лечение выявленных заболеваний, 
витаминотерапию, общее оздоровление, вклю-
чая репродуктивную сферу женщины и муж-
чины; в случае бесплодия – Эко (экстракор-
поральное оплодотворение), суррогатное ма-
теринство).

Специалисты по социологии семьи (напри-
мер, т.С. Гончарова, т.а. Гурко и др.) рожде-
ние ребенка молодыми матерями в возрасте от 
16 до 22 лет относят к социальным рискам (не-
возможность продолжения образования или 
низкая успеваемость в учебной деятельности, 
угрожающая его завершению, отсутствие про-
фессии, дискриминация на рынке труда из-за 
наличия детей, экономическое и семейное не-
благополучие, приводящее к физическому вы-
живанию). Социальными рисками исследова-
тели считают неэффективное репродуктивное 
планирование как своеобразный сценарий ре-
продуктивного поведения, зависящий от воз-
раста, брачного и профессионального статуса, 
уровня доходов и других показателей качества 
жизни. опасной тенденцией для репродуктив-
ного здоровья учащейся молодежи сегодня ис-
следователи называют не только раннее ма-
теринство, но и откладывание сроков рожде-

однако все эти меры могут оказаться недо-
статочно востребованными и эффективными, 
если у подрастающего поколения «отсутству-
ют личностные смыслы продолжения рода, не 
сформированы ценности отцовства и материн-
ства, не развито бережное отношение к соб-
ственным репродуктивным возможностям» [4, 
с. 6], т. е. если у учащейся молодежи не сфор-
мирована репродуктивная культура.

Репродуктивная культура изучается с по-
зиций естественных и гуманитарных наук, вы-
свечивая через определенные призмы ее про-
блемное поле, уточняя понятия, свойственные 
для той или иной науки, посредством выделе-
ния наиболее важного для них объекта иссле-
дования; для одной науки являющегося веду-
щим, а для другой – второстепенным. Вместе 
с тем репродуктивная культура каждого чело-
века, в том числе и представителей учащейся 
молодежи, является нерасторжимым сплавом 
физиологических, психологических и педаго-
гических составляющих. В этой связи ведущи-
ми методологическими подходами нашего ис-
следования определены междисциплинарный, 
гендерный и целостный.

М е ж д и с ц и п л и н а р н ы й  п о д х о д  по-
зволяет синтезировать в единую картину на-
учные положения различных наук о потенци-
але репродуктивной культуры в сохранении и 
укреплении психического здоровья учащей-
ся молодежи (студентов, старшеклассников и 
подростков), в связи с чем целесообразна ор-
ганизация психолого-педагогического сопро-
вождения ее формирования.

Биология, изучая анатомо-физиологиче-
ские основы человека (Г.И. Мендель – учение 
о наследственности; И.М. Сеченов – положе-
ние о том, что в основе всех психических яв-
лений лежат физиологические процессы; тео- 
рия поведения и др.), позволяет осмыслить та-
кие понятия, как «оплодотворение», «внутри-
утробное развитие», «репродуктивный потен-
циал», «биологические риски». естественные 
биологические процессы (зачатие, беремен-
ность, роды, естественная инволюция бере-
менности («выкидыш»)) исследователи отно-
сят к возможным факторам биологического ри-
ска, запускающего механизмы анатомо-пси-
хофизиологического неблагополучия организ-
ма. С позиций междисциплинарного подхода 
«сущностный смысл репродуктивной культу-
ры заключается не в “бегстве” от риска, а в воз-
можности его подготовленного переживания, 
что повышает шансы на реализацию созида-
тельного, а не разрушительного эффекта био-
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стве как доминирующей обязанности женщи-
ны, но не мужчины. И мужчины, испытываю-
щие глубокую привязанность к семье и детям, 
испытывали психологический дискомфорт, 
«неловкость» в патриархальном обществе. Се-
годня в рамках современной социально-кон- 
структивистской парадигмы такие мужчины 
начинают чувствовать себя уверенно как «нор-
мальные», психически здоровые люди, разде-
ляющие «тяготы» и радости семейной жиз-
ни наравне с женщиной, совместно создавая 
стабильную и благоприятную психологиче-
скую атмосферу в семейных отношениях, бла-
гоприятно влияющую и на другие сферы жиз-
ни. Формирование репродуктивной культуры, 
способствующей сохранению и укреплению 
репродуктивного здоровья на основе гендер-
ного подхода, открывает новые возможности 
для самореализации мужчин и женщин в ре-
продуктивной, личностной, семейной и про-
фессиональной сферах, обеспечивая стабиль-
ность их психического здоровья.

В отличие от большого количества иссле-
дований, посвященных материнству, сегодня 
активизировались исследования, посвящен-
ные отцовству, причем в контексте не толь-
ко его функции экономического обеспечения 
(а.И. антонов, В.М. Медков), но и роли муж-
чины в воспитании ребенка, анализу количе-
ства времени, которое оба родителя прово-
дят с ребенком (Г.к. Бельгибаева, к.С. кенес-
бекова), ценностям, символам и культурным 
образцам отцовства и материнства и их вкла-
ду в развитие детей (М.а. Беляева, Н.И. Беля-
ева), «вовлеченному отцовству» (а.В. авдее-
ва), «новому отцовству» (В.к. Бескаравайная). 
Перечисленные исследования являются теоре-
тически значимыми при обосновании моделей 
психолого-педагогического сопровождения 
формирования репродуктивной культуры уча-
щейся молодежи.

ц е л о с т н ы й  п о д х о д  (В.С. Ильин, 
В.В. краевский, е.И. Сахарчук, Н.к. Сергеев, 
В.В. Сериков и др.) в русле Волгоградской на-
учной школы обеспечивает целостное понима-
ние любого образовательного процесса, в том 
числе и процесса психолого-педагогического 
сопровождения формирования репродуктив-
ной культуры учащейся молодежи, как с пози-
ций организации целостного образовательно-
го процесса (непрерывности обучения и вос-
питания) с обновлением содержания образова-
ния как гуманитарной образовательной прак-
тики, так и благодаря обретению учащейся 
молодежью целостного субъективного опыта, 

ния детей за 30-летний рубеж, повышающее 
вероятность бесплодия пары, осложнений бе-
ременности, внутриутробных аномалий пло-
да. Социальными факторами риска считается 
и отсутствие репродуктивных планов как та-
ковых, сопровождающееся стихийным насту-
плением беременности, приводящим к различ-
ным девиациям – отказничеству, прерыванию 
беременности, одинокому материнству.

Психолого-педагогическое знание рассма-
тривает структуру репродуктивного поведе-
ния, включающего понятия «репродуктивные 
потребности», «репродуктивные установки», 
«репродуктивные мотивы», «репродуктивные 
планы», «репродуктивные действия» (рожде- 
ние детей, предупреждение беременности, пре- 
рывание беременности) [4, с. 44].

Педагогическое знание, основанное на 
междисциплинарном подходе, используя дан-
ные различных наук, дает понимание об уров-
нях репродуктивной культуры (низкий, сред-
ний, высокий) учащейся молодежи, характе- 
ризующихся системой знаний, ценностей, уме-
ний, регулирующих их репродуктивное пове-
дение, коррелирующих с уровневыми харак-
теристиками репродуктивного здоровья в том 
плане, что «репродуктивная культура по мере 
ее усвоения становится… важнейшим регуля-
тором выбора стратегий репродуктивного по-
ведения, позволяя минимизировать биологи-
ческие», медицинские «и социальные риски, 
связанные с такой формой самореализации, 
как продолжение себя в детях» [там же, с. 50].

Г е н д е р н ы й  п о д х о д  нацелен на осмыс-
ление будущими педагогами и обучающими- 
ся происходящих гендерных трансформаций 
в семейных отношениях в глобальном миро-
вом пространстве. Изменение гендерной ме-
тодологии от (традиционной) биолого-эволю- 
ционной парадигмы (В.а. Геодакян, е.П. Иль- 
ин, з. Фрейдидр.) к (гуманитарной) социаль- 
но-конструктивистской (М.а. Беляева, С. Бем, 
е.Н. каменская, о.И. ключко, л.И. Столяр-
чук, е.В. шамарина, л.В. штылева и др.) об-
условлено быстро меняющейся реальностью, 
нашедшей отражение в концепции государ-
ственной семейной политики России на пери-
од до 2025 г. [15], подчеркивающей необходи-
мость вовлечения мужчин в семейные дела и 
воспитание детей, повышение ответственно-
го отношения как к материнству, так и отцов-
ству, репродуктивному здоровью и поведению 
тех и других. В рамках данного исследования 
важны эти акценты, поскольку в русле преж-
ней парадигмы речь в семье шла о материн-



1313

 Педагогические  науки 

аналитический, консультационный (пропедев-
тический). логика выделения упомянутых мо-
дулей обусловлена пониманием организации 
процесса психолого-педагогического сопрово-
ждения формирования репродуктивной куль-
туры учащейся молодежи, базирующегося на 
схеме, предложенной М.Р. Битяновой: «поста-
новка проблемы – уточнение проблемы – ре-
шение проблемы» [6, с. 64].

д и а г н о с т и ч е с к и й  м о д у л ь  процес-
са психолого-педагогического сопровожде-
ния формирования репродуктивной культу-
ры (Рк) учащейся молодежи предполагает вы-
явление и постановку проблемы, требующей 
коллегиальной работы различных специали-
стов – психологов, биологов, медиков, социо- 
логов, педагогов. На основе предваритель-
ной диагностики определяется исходный уро-
вень сформированности Рк посредством от-
слеживания актуальных состояний ее компо-
нентов. опросы проводились в ВГСПУ, Вол-
гоградской государственной академии фи-
зической культуры, Волгоградском государ-
ственном аграрном университете, педагоги-
ческих классах Новониколаевского, еланско-
го, Иловлинского, октябрьского, ольховско-
го муниципальных районов, городах Волго-
градской области котово, Михайловке, Урю-
пинске, МоУ «лицей № 9 имени заслужен-
ного учителя школы Российской Федерации 
а.Н. Неверова дзержинского района Волго-
града», а также в спортивно-оздоровительном 
лагере «Марафон» ВГСПУ и летнем оздорови-
тельном лагере «Солнечный» Михайловского 
района Волгоградской области, в период лет-
него отдыха подростков, старшеклассников и 
студентов различных образовательных орга-
низаций города Волгограда и Волгоградской 
области. В опросах, которые проводились по 
специально разработанной авторской анкете 
«Репродуктивная культура», приняли участие 
938 респондентов. Полученные данные срав-
нивались с результатами фиксируемых вклю-
ченных наблюдений за высказываниями об- 
учающихся в ходе игр, непринужденных бе-
сед, спонтанных комментариев в процессе 
проводимых мероприятий, их отношении к 
созданию семьи, чистоте добрачных взаимоот-
ношений, целомудрии, ответственности, ува-
жении к личности другого человека, опыту и 
ценностям старших поколений, родителей, се-
мейным ценностям, многодетности, физиче-
ской форме и репродуктивному здоровью. 

Результаты показали, что 41% студентов, 
46% старшеклассников, 78% подростков обла-

доминирующего над знаниевым, но не умень-
шающего значение знаний, компетентностей, 
а превращающего их в механизм самореали-
зации. характеризуя целостность как ключе-
вое качество образовательного процесса [13, 
с. 7–18], целостный подход позволяет рас-
смотреть сформированную репродуктивную 
культуру как образовательный личностный 
результат, определяемый по показателю бла-
гополучия психического здоровья.

Мировоззренческие идеи описанных вы- 
ше методологических подходов как общетео- 
ретического фундамента исследуемой проб- 
лемы явились основанием для разработан-
ной нами теоретической модели процесса
психолого-педагогического сопровождения 
формирования репродуктивной культуры уча-
щейся молодежи. В качестве ключевых идей 
при моделировании психолого-педагогиче- 
ского сопровождения формирования репро-
дуктивной культуры учащейся молодежи мы 
рассматриваем также формирование внутрен-
ней мотивации к созданию семьи, развитие 
потребности в чистоте добрачных отноше-
ний, основанной на целомудрии, ответствен-
ности, уважении к личности другого челове-
ка, опыте старших поколений, необходимости 
создания нравственной атмосферы, поддер-
живающей авторитет старших, педагогов, ро-
дителей, семейные ценности, многодетность, 
преодоление или ослабление отрицательных 
последствий негативных социальных явлений 
в молодежной среде: девальвации семейных 
ценностей, вседозволенности, промискуитета, 
беспечного отношения к репродуктивному по-
тенциалу, репродуктивному здоровью.

Результаты исследования по обоснованию 
модели процесса психолого-педагогического 
сопровождения формирования репродуктив-
ной культуры учащейся молодежи, проведен-
ного преподавателями и студентами кафедры 
эколого-биологического образования и меди- 
ко-педагогических дисциплин, кафедры педа-
гогики, сотрудниками научно-исследователь- 
ских центров (гендерных исследований, обра-
зовательных инноваций и «здоровье») Волго-
градского государственного социально-педа- 
гогического университета (ВГСПУ), были по-
лучены в сотрудничестве с учителями школ и 
других образовательных организаций Волго-
града и Волгоградской области. данные ре-
зультаты позволили нам выделить следующие 
модули психолого-педагогического сопрово-
ждения формирования репродуктивной куль-
туры учащейся молодежи: диагностический, 
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исследуемого процесса, в который включена 
учащаяся молодежь, стимулирует формиро-
вание репродуктивной культуры самими об-
учающимися; оказание психолого-педагоги- 
ческой (ситуативной) поддержки (в случае об-
ращения обучающихся), или психолого-пе- 
дагогического руководства (для имеющих раз-
ного рода индивидуальные проблемы (пробле-
мы со здоровьем, психологические, физиоло-
гические, социальные, медицинские, педаго-
гические) в процессе формирования Рк. 

При этом предполагаются накопление ин-
формационной базы о возникающих пробле- 
мах и разработка материалов, описывающих 
способы и средства их преодоления. такая база 
обладает богатым потенциалом для индивиду-
ального развития как учащейся школьной мо-
лодежи, так и будущих педагогов, на которых 
возлагается ответственность за сохранение и 
укрепление здоровья, в том числе репродук-
тивного, своих учеников, решение задач ува-
жения к личности другого человека, принятия 
семейных ценностей.

анализ актуального состояния гностиче-
ского компонента как доминантного в Рк под-
ростков определяется по следующим показа-
телям: представления о критериях репродук-
тивного здоровья/нездоровья, факторах ри-
ска для репродуктивного здоровья, факторах 
укрепления репродуктивного здоровья, чисто-
те добрачных отношений, планировании се-
мьи, ответственности за рождение детей, ува-
жении к личности и здоровьесбережении каж-
дого члена семьи. 

анализ актуального состояния ценност-
ного компонента как доминантного в Рк стар-
шеклассников определяется по следующим 
показателям: ценностное отношение к се-
мье, чистоте добрачных отношений, супруже-
ству, будущему родительству; мотивация со-
хранения женского и мужского репродуктив-
ного здоровья, предупреждения факторов ри-
ска для репродуктивного здоровья обоих ро-
дителей; уважительное отношение к семейно-
му опыту старших поколений; ответственное 
отношение к личности и здоровьесбережению 
каждого члена семьи. 

анализ актуального состояния деятель-
ностного компонента как доминантного в Рк 
студентов (будущих педагогов) определяет-
ся по следующим показателям: саморазвитие 
навыков здорового образа жизни, направлен-
ность на сбережение и укрепление женского и 
мужского репродуктивного здоровья на осно-
ве знаний о мужской и женской репродуктив-

дают низким стихийным уровнем Рк; 57% сту-
дентов, 54% старшеклассников, 22% подрост-
ков – средним фрагментарным уровнем Рк; 
2% студентов, 0% старшеклассников, 0% под-
ростков – проявлениями высококомпетент-
ностного уровня Рк. 

Учащаяся молодежь с низким стихийным 
уровнем характеризовалась разрозненными 
поверхностными знаниями о репродуктивном 
здоровье и репродуктивной культуре из про-
тиворечащих друг другу источников информа-
ции; неспособностью к их осмыслению и си-
стематизации. Учащаяся молодежь со средним 
фрагментарным уровнем имела некоторые 
представления о Рк как важной человеческой 
ценности, о причинах возникновения репро-
дуктивного и психического нездоровья, но на-
строена была «беспечно», поскольку никак не 
связывала возможные риски с собой. Студен-
ты, показавшие отдельные проявления высо-
кокомпетентностного уровня Рк, еще не го-
товы были в полной мере к профессиональной 
педагогической деятельности с обучающими-
ся по формированию репродуктивной культу-
ры, однако наряду с определенными представ-
лениями о Рк предпринимали практические 
шаги к здоровьесбережению, опосредованно 
укрепляющему и репродуктивную сферу, ис-
ходя из традиций, ценностей, принятых в их 
семьях. 

а н а л и т и ч е с к и й  м о д у л ь  процесса
психолого-педагогического сопровождения 
формирования Рк учащейся молодежи наце-
лен на уточнение проблемы и вытекающих 
из нее задач. В ходе анализа образователь-
ной практики Волгограда, Волгоградской об-
ласти, а также анализа работ ученых, выво-
ды которых подтвердились результатами на-
шего исследования, показал, что формирова-
ние репродуктивной культуры учащейся мо-
лодежи как феномен представляет собой про-
цесс, лишь частично подлежащий педагогиче-
скому или психологическому управлению. В 
значительной степени данный процесс проте-
кает стихийно, зачастую является дискретным 
и не всегда обладает чертами целостности. Это 
происходит по той причине, что в образова-
тельном процессе школ, учреждений дополни-
тельного, среднего профессионального и выс-
шего образования не ставится цель формиро-
вания репродуктивной культуры как фактора, 
влияющего на репродуктивное и психическое 
здоровье учащейся молодежи. 

целостность и непрерывность обеспечива-
ет психолого-педагогическое сопровождение 
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учащихся); конкретным (адресным) – кон-
сультированием, пропедевтической деятель-
ностью (для решения индивидуальных проб- 
лем: психологических, физиологических, со-
циальных, медицинских, педагогических). це-
лесообразно также использование следующих 
психолого-педагогических средств: 

– для подростков – дискуссии «Почему 
здоровье нельзя купить за деньги?», выполне-
ние заданий «Поделись историей» – самосто-
ятельный поиск через гаджеты примеров не-
гативных последствий употребления наркоти-
ков и алкоголя, заражения половыми инфек-
циями, юного девиантного материнства, без-
ответственного отцовства и путях предупре-
ждения негативных явлений, стимулирующих 
самоформирование ценностного отношения к 
чистоте добрачных отношений; 

– для старшеклассников – дискуссия «за-
втрашние родители» на основе противобор-
ствующих идей о репродуктивной культуре, 
меняющихся на протяжении столетий в русле 
традиционных, неотрадиционных и эгалитар-
ных ценностей семьи; 

– для студентов – знакомство с различ-
ными методологическими подходами к репро-
дуктивной культуре: междисциплинарным, 
целостным; мировоззренческими парадигма-
ми гендерного подхода: от биолого-эволюци- 
оной – авторитарной (В.а. Геодакян, е.П. Иль- 
ин, з. Фрейд и др.) к социально-конструкти- 
вистской – демократической (М.а. Беляе-
ва, С. Бем, о.И. ключко, л.И. Столярчук, 
л.В. штылева и др.), различными научными 
школами. 

Мотивационно-ценностный уровень про-
цесса психолого-педагогического сопрово-
ждения формирования Рк учащейся молодежи 
достигается благодаря общему созданию атмо-
сферы востребованности ценностного отноше-
ния к женскому и мужскому репродуктивно-
му здоровью, будущему супружеству, здоро-
вью будущего ребенка; частному психолого-
педагогическому консультированию и органи-
зации групповой работы, игр, ставящих обуча-
ющихся в ситуацию выбора репродуктивной 
стратегии, репродуктивного поведения, при-
водящего к репродуктивному здоровью/не-
здоровью, ответственному/безответственному 
будущему родительству; конкретной (пропе-
девтической) индивидуальной работе с про-
блемами учащихся по предотвращению по-
падания в «группы риска» по репродуктивно-
му поведению и как последствие – репродук-
тивному здоровью. целесообразно использо-

ной системе, современных технологиях дето-
рождения; развитие потребности в эгалитар-
ных отношениях будущих супругов и роди-
телей; личностном и профессиональном ро-
сте по проблеме укрепления репродуктивного 
здоровья, становления репродуктивной куль-
туры; личностная и профессиональная готов-
ность к проектированию педагогической дея-
тельности по формированию Рк старшеклас- 
сников и подростков (формирование представ-
лений о критериях репродуктивного здоровья/
нездоровья, факторах риска и укрепления ре-
продуктивного здоровья; ценностного отно-
шения к чистоте добрачных отношений, пла-
нированию семьи, ответственности за рожде-
ние детей, уважению личности, здоровьесбе-
режению каждого члена семьи; развитие до-
минантно-гностического компонента Рк как 
оптимума у подростков, развитие доминантно-
ценностного компонента Рк как оптимума у 
старшеклассников). аналитический модуль 
предполагает также анализ динамики проис-
ходящих изменений у обучающихся на протя-
жении всего целостного процесса психолого-
педагогического сопровождения формирова-
ния Рк учащейся молодежи. 

к о н с у л ь т а ц и о н н ы й  ( п р о п е д е в т и -
ч е с к и й )  м о д у л ь  процесса психолого-пе-
дагогического сопровождения формирования 
Рк учащейся молодежи нацелен на реше- 
ние выявленной проблемы и вытекающих из 
нее задач посредством психолого-педагогиче- 
ского консультирования, пропедевтической 
(первично-профилактической) деятельности и 
достижение уровней: от нормативно-знани- 
евого к мотивационно-ценностному и концеп- 
туально-поведенческому. Психолого-педагоги-
ческое сопровождение в нашем исследовании 
состоит в общем, частном и конкретном пси-
хологическом и педагогическом сопровожде-
нии, стимулирующем учащуюся молодежь к 
самоформированию репродуктивной культу-
ры по индивидуальной траектории.

Нормативно-знаниевый уровень процес-
са психолого-педагогического сопровожде-
ния формирования Рк учащейся молодежи ха-
рактеризуется общим стимулированием к са-
моформированию Рк учащихся с помощью 
психолого-педагогического и медицинского 
просвещения и консультирования о репродук-
ции как ценности, о моделях взаимоотноше-
ний в семье (традиционных, неотрадицион-
ных и эгалитарных), репродуктивных страте-
гиях; частным, ситуативным консультирова-
нием (при эпизодическом обращении самих 



1616

известия  вгПу 

ствующего о физической активности, прояв-
лениях здорового образа жизни, укреплении 
репродуктивного здоровья; 

– для студентов – решение проблем-
ных ситуаций, задания по самостоятельно-
му проектированию процесса психолого-
педагогического сопровождения формирова-
ния Рк подростков и старшеклассников.

По итогам реализации модели процес-
са психолого-педагогического сопровожде-
ния формирования репродуктивной культуры 
учащейся молодежи обнаружена положитель-
ная динамика. Уменьшилось количество сту-
дентов с низким стихийным уровнем Рк до 
29 с 41%. количество представителей средне-
го фрагментарного уровня повысилось до 61 с 
57%. количество студентов высококомпетент-
ностного уровня повысилось до 9 с 2%. И они 
стали характеризоваться не только личност-
ными проявлениями здоровьесберегающего, 
самосохранительного поведения, но и целост-
ными научными знаниями о репродуктивной 
сфере, важными для профессиональной педа-
гогической деятельности со старшеклассника-
ми и подростками. 

таким образом, разработанная нами мо-
дель процесса психолого-педагогического со-
провождения формирования репродуктивной 
культуры учащейся молодежи включает диаг- 
ностический, аналитический, консультацион-
ный (пропедевтический) модули. она предпо-
лагает использование диагностических про-
цедур, позволяющих выявить проблему, по-
средством аналитических действий уточнить 
ее суть, определить соответствующие зада-
чи и средства их решения. Психолого-педаго- 
гическое сопровождение представлено в фор-
мах общего, частного и конкретного, стимули-
рующего учащуюся молодежь к самоформи-
рованию репродуктивной культуры по инди-
видуальной траектории в процессе последова-
тельного достижения нормативно-знаниевого, 
мотивационно-ценностного и концептуально-
поведенческого уровней сформированности 
Рк. При этом происходит преодоление или 
ослабление отрицательных влияний негатив-
ных социальных явлений в молодежной сре-
де, укрепляются ценности брака, основанного 
на заботе и уважении супругов друг к другу; 
формируется ответственное отношение к рож-
дению и воспитанию детей; сохраняются фи-
зическое, психологическое и эмоциональное 
здоровье и равные права всех членов семьи; 
здоровьесберегающее репродуктивное пове-
дение.

вание следующих психолого-педагогических 
средств: 

– для подростков – задания нарисовать ри-
сунок «как ты укреплял свое здоровье на ка-
никулах?»; сюжетно-ролевые игры о семей-
ных взаимоотношениях; «твой выбор» (о ги-
гиеническом и санитарном просвещении, здо-
ровом образе жизни, сохранении и укреп- 
лении репродуктивного здоровья); 

– для старшеклассников – написание сочи-
нений на темы «Роль отца и матери в моей се-
мье», эссе «Репродуктивное здоровье – это…», 
«личная гигиена и репродуктивное здоровье» 
и др.; 

– для студентов – задания по организации 
интерактивных средств «Репродуктивное здо-
ровье женщин/мужчины: вопросы-ответы», 
игровые ситуации «Подготовка к рождению 
ребенка в традиционной / неотрадиционной / 
эгалитарной семье» и др. для личностной и 
профессиональной готовности к будущей пе-
дагогической деятельности со старшеклассни- 
ками и подростками, в которой с помощью 
импровизации будущим педагогам в периоды 
педагогических практик приходится решать 
возникающие конфликты и проблемные ситу-
ации, требующие психолого-педагогической 
подготовленности.

Концептуально-поведенческий уровень 
процесса психолого-педагогического сопро-
вождения формирования Рк учащейся моло-
дежи направлен на общее концептуальное из-
менение установок и действий обучающихся 
по развитию здоровьесберегающих привычек, 
в том числе относительно репродуктивного 
поведения; частную организацию групповой 
работы: тренингов, игр, способствующих на-
коплению личностного опыта выбора страте-
гий конструктивного репродуктивного пове-
дения; конкретное индивидуальное психоло-
гическое консультирование и педагогическое 
сопровождение по закреплению здоровьесбе-
регающих привычек репродуктивного пове-
дения. целесообразно использование следую-
щих психолого-педагогических средств: 

– для подростков – интерактивные упраж-
нения (принятие решения, которое принесет 
пользу/вред вашему здоровью); 

– для старшеклассников – беседа «Почему 
от нашего поведения зависит наше здоровье?»; 
игровые ситуации «Репродуктивное здоровье 
женщин/мужчины», «отстраненный отец / во-
влеченный отец» и др.; игра-викторина «твое 
здоровье – в твоих руках»; выполнение зада-
ний по съемке видео на гаджеты, свидетель-
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решение задач 
ПроФессионаЛьного 
восПитания будущиХ 
Педагогов в контексте 
эЛектронного учебного 
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Представлен практический опыт обогащения 
электронного учебного курса (ЭУК) для ба-
калавров, обучающихся по направлению «Пе-
дагогическое образование», образовательны-
ми задачами, актуализирующими контексты 
профессионального воспитания. Приведены 
примеры авторских образовательных задач, 
рассматриваются особенности их решения 
студентами. Сформулированы принципы по-
строения ЭУК в контексте профессионально-
го воспитания.

Ключевые слова: профессиональное воспита-
ние, будущий педагог, студент, электрон-
ный учебный курс, цифровая образовательная 
среда, педагогическое образование, образова-
тельная задача, ценности.

В условиях массового перехода высшего 
педагогического образования к применению 
дистанционных образовательных технологий 
актуализировались противоречия в области 
профессионального воспитания [15], особен-
но в контексте разработки электронных учеб-
ных курсов (ЭУк). Ведь дистанционный фор-
мат может повлечь ослабление межличност-
ного взаимодействия субъектов образователь-
ного процесса, традиционно несущего воспи-
тательный потенциал. доказанными рисками 
«оцифровки» образования являются проблемы 
социализации, развития коммуникативных ка-
честв и компетенций [4]. Сегодня актуален во-
прос: каким образом необходимо проектиро-
вать ЭУк, чтобы актуализировались контек-
сты профессионального воспитания?

В течение 2020 г. на базе кафедры цифрово-
го образования Российского государственного 
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                                        Профессиональная 
                                        задача педагога в цоС
контекст  
профессионального  
воспитания в цоС 

Примеры образовательных задач

1. Видеть ученика в образовательном (воспитательном) процессе в цоС
Видеть (понимать) особенности личности ученика, 
осуществлять педагогическую диагностику  
с помощью цифровых инструментов: 
•	 отражение в цоС особенностей личности учени-

ка – анализ цифровых следов (ценностные ориен-
тации, ведущие потребности, кругозор,  
социальный интеллект, интересы, круг взаимодей-
ствий);

•	 на основании «информационного портрета» про-
гнозировать направления развития и основные лич-
ностные риски ученика

•	 анализ международных инструментов  
диагностики образовательных достиже-
ний (PISA, TIMMS и др.);

•	 отбор заданий, соотносимых с предмет-
ной областью «Информатика и Икт»;

•	 подбор педагогических ситуаций, взаим-
ный обмен и решение;

•	 банк примеров инновационных форм об-
разовательных взаимодействий

ключевые ценности: личность, «цифровая» эмпатия, персонализация, информационная ответственность
2. Строить (сопровождать) образовательный (воспитательный) процесс в цоС

компоненты воспитательного процесса  
(по Ю.к. Бабанскому):
•	 целевой – создание условий для принятия целей 

воспитания, персонализированного переопределе-
ния и коррекции целей;

•	 стимулирующе-мотивационный – отбор и примене-
ние приемов взаимодействия в цоС;

•	 содержательный – персонализация содержания 
воспитания на основании особенностей личности 
ученика;

•	 операционно-действенный – отбор и реализация 
форм, методов, средств, технологий воспитания, 
адекватных возможностям цоС, а также персо-
нальным целям ученика;

•	 контрольно-регулировочный – цифровые  
инструменты контроля, педагогического  
управления;

•	 оценочно-результативный – сопровождение  
и поддержка рефлексии, самоопределения ученика

•	 трансформация урока в цифровой среде 
(переработка конспекта урока для дистан-
ционного формата взаимодействия);

•	 разработка заданий, предполагающих со-
вместную работу, обсуждение, выбор;

•	 визуализация цифровой трансформации 
образовательного процесса

ключевые ценности: свобода действий, актуальность и новизна информации, образовательная  
активность, креативность, нестандартность мышления

3. Взаимодействовать с субъектами цоС
Расширение пространственных возможностей 
взаимодействия в процессе решения воспитательных 
задач:
•	 широкий спектр социальных партнеров,  

масштабирование коммуникаций;
•	 открытая среда взаимодействий (например,  

через социальные медиа)

•	 деловая игра «Изменение педагогическо-
го взаимодействия в цифровой среде»;

•	 обсуждение фобий и маний педагога [10]  
в контексте цоС, способов их преодоле-
ния; 

•	 подбор педагогических ситуаций, взаим-
ный обмен и решение в микрогруппах

ключевые ценности: цифровая этика, расширение коммуникационных связей, толерантность, 
межотраслевая, межпредметная, межкультурная коммуникация

4. Создавать и использовать цоС для реализации целей и задач воспитания
•	 Проектирование предметной цоС с воспитатель-

ными контекстами; 
•	 решение задач воспитания в институциональной 

цоС (школы, колледжа, университета и др.);
•	 цифровые ресурсы в открытой цоС (открытые  

образовательные ресурсы)

•	 Разработка плана диагностики обучаю-
щихся с целью персонализации процесса 
изучения информатики; 

•	 анализ учебника по информатике  
(на выбор) с точки зрения воспитательно-
го контекста заданий

ключевые ценности: открытость, взаимное обучение, совместная работа

Примеры образовательных задач
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ния образа участников среды; создание усло-
вий для поддержки процессов самопознания, 
самоопределения в профессиональном кон-
тексте; обогащение опыта решения профес-
сиональных задач через анализ широкой пе-
дагогической практики развивающегося циф-
рового образования, в том числе аспектов вос- 
питания.

В ситуации пандемии в первом семестре 
2020/21 уч. г. перечисленные идеи были вне-
дрены в практику разработки ЭУк «Решение 
профессиональных задач педагога (информа-
тика и информационные технологии в обра-
зовании)», ориентированного на бакалавров 
4-го курса. обучающиеся осваивали содер-
жание данного курса полностью в дистанци-
онном формате, с применением технологий 
электронного обучения, что явилось дополни-

ценностно-целевому компоненту цифровой 
образовательной среды (цоС). Были изучены 
особенности понимания ценностей цоС бу- 
дущими педагогами, выделены наиболее акту-
альные для студентов ценности, а также пред-
ложены перспективные ценности, для освое- 
ния которых также целесообразно создавать 
условия [18]. По итогам анализа результатов 
диагностики обоснованы несколько направ-
лений по обогащению ценностно-целевого 
компонента цоС: учет пространственно-вре- 
менных, технологических, коммуникацион-
ных возможностей цифровой среды, позволя-
ющих создавать коллективный контент (ин-
формационный продукт), работать совместно, 
расширяя ресурсную базу; учет коммуникаци-
онных особенностей – дискуссионность сре-
ды, новые возможности восприятия и созда-

Продолжение таблицы
                                        Профессиональная 
                                        задача педагога в цоС
контекст  
профессионального  
воспитания в цоС 

Примеры образовательных задач

5. Проектировать и осуществлять профессиональное самообразование, саморазвитие,  
самовоспитание, профессиональное поведение

Персональная цоС педагога:
•	 отбор партнеров для профессионально значимых 

взаимодействий, консультирования, сотрудниче-
ства и др.;

•	 отбор цифровых ресурсов для самообразования

•	 Самодиагностика Икт-компетенций  
(интерактивный опрос на основе рамки 
European Digital Competence Framework 
для педагогов);

•	 самопрезентация учителя;
•	 диагностика своих педагогических спо-

собностей; 
•	 визуализация персональной среды про-

фессионального самообразования
ключевые ценности: цифровое самоуправление, цифровая самопрезентация, цифровая самоидентифика-
ция, спектр стратегий управления, взаимное обучение

6. Управлять объектами (цифровым контентом) и субъектами цоС
Приемы и цифровые инструменты педагогического 
управления: прямое, косвенное, внешнее, 
самоуправление, взаимное управление

•	 анализ цоС школы (инфраструктура, 
цоР, социальные партнеры и др.);

•	 анализ сайта школы (современность,  
адаптивность, привлекательность,  
интерактивность и др.);

•	 совместная выработка критериев оценки 
сайта школы

ключевые ценности: инструментализация, многообразие обратных связей
7. организовывать работу с информацией в цоС

образовательные ресурсы цоС: отбор, проектирование, 
разработка, экспертиза

•	 Формулирование проблемных заданий  
для проектной деятельности школьников; 

•	 постановка задач (образовательных, вос-
питательных, развивающих) по выбран-
ной теме; 

•	 разработка критериев оценивания зада-
ний; 

•	 анализ вебинара для школьников
ключевые ценности: персонализация, информационная ответственность, вариативность контента
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как основная единица информационного мик- 
роблока [8]. Была также использована идея 
микрообучения, основанного на концепции 
«трех о» – «ознакомился, осмыслил, опробо-
вал» [11, с. 302]. 

Проектирование ЭУк проводилось по двум 
линиям: во-первых, отбор профессиональных 
задач, которые может решать учитель, в со-
ответствии с выбранной типологией (в дан-
ном конкретном случае – учитель информати-
ки и Икт); во-вторых, обогащение образова-
тельных задач контекстами профессионально-
го воспитания в соответствии с обоснованны-
ми ранее направлениями. обобщенная форму-
лировка задачи, а также определение контек-
ста ее решения для студентов основывались 
на компетенциях, формируемых в рамках дан-
ной дисциплины. таким образом, в качестве 
основных концептов выступили «личность» 
(субъект), «среда», «взаимодействие». 

В организационном плане взаимодействие 
со студентами в рамках освоения дисципли-
ны проходило в разных форматах в базе Сдо 
Moodle. В зависимости от содержания решае-
мых образовательных задач применялись тех-
нологии онлайн-лекций, семинаров и дискус-
сий (на платформе Zoom), офлайн-дискуссий 
(форум обсуждений), а также приемы перевер-
нутого обучения. 

Полученные результаты проанализирова-
ны в нескольких аспектах: проведено итого-
вое анкетирование студентов с целью выявле-
ния новизны, полезности, актуальности, орга-
низационных достоинств и недостатков курса 
в целом и входящих в него отдельных темати-

тельным стимулом для исследования возмож-
ностей усиления воспитательного компонен- 
та в ЭУк. 

Методологическим основанием экспери-
ментального исследования является психоди-
дактический подход к проектированию цоС, 
особое внимание в котором уделяется цен- 
ностно-целевому компоненту среды [7; 12]. В 
данном контексте ЭУк можно рассматривать 
как предметно-практическую цоС. 

Системообразующая идея содержатель-
ного построения курса – подход к типологи-
зации профессиональных задач педагога, в 
основе которого лежат пять групп задач про-
фессиональной деятельности учителя (подход 
предложен коллективом авторов – Н.Ф. Ради-
оновой, В.а. козыревым, а.П. тряпицыной, 
а затем расширен Г.а. Бордовским, Н.Ф. Ра-
дионовой, е.В. Пискуновой) [3; 14]. задачи 
были изначально сформулированы в контек-
сте «традиционного» образовательного про-
цесса, основанного в первую очередь на меж-
личностном взаимодействии, следовательно, 
в контексте перехода образовательного про-
цесса в дистанционный формат необходимо 
их уточнение. В каждой задаче был выделен 
ценностный компонент, который обогащает 
ее воспитательным контекстом. Это позволя-
ет реализовать идею профессионального вос-
питания непосредственно в образовательном 
процессе [6], а также обеспечить «скрытую 
воспитательную позицию» [16]. обобщенные 
результаты представлены в табл. на с. 19‒20.

С целью структурирования содержания 
ЭУк была выбрана образовательная задача 

оценка значимости образовательных задач студентами 
(средние значения по 5-балльной шкале)

-
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нента ЭУк, а также особенности решения об-
разовательных задач будущими педагогами.

Первое направление – это учет возмож-
ностей цифровой среды, позволяющих созда-
вать коллективный контент, работать совмест-
но, расширять ресурсную базу ЭУк. таким об-
разом, достигаются воспитательные эффекты 
синергии, а также развитие профессионально 
значимых навыков сотрудничества, работы в 
команде, которые являются ключевыми навы-
ками XXI в. [1]. так, после решения задачи са-
модиагностики (выполнения диагностической 
методики «Самодиагностика педагогических 
способностей») [13] обсуждались не только 
полученные студентами результаты, но и ак-
туальность данной методики в условиях циф-
ровизации образования; варианты ее расшире-
ния для изучения профессиональных способ-
ностей учителя в контексте цифровой среды. 
В результате решения данной задачи студен-
ты поделились другими инструментами само-
диагностики педагога, найденными самостоя-
тельно в базе открытых образовательных ре-
сурсов.

Второе направление – это использование 
коммуникационного потенциала цифровой 
среды, заключающегося в дискуссионности, 
полилогизме. здесь отражается социальный 
аспект профессионального воспитания, может 
быть задействована распределенная мотива-
ция. В качестве примера задачи приведем он- 
лайн-дискуссию по вопросу типичных ошибок 
учителя при дистанционном взаимодействии 
с учениками. Студентам предлагалось обме-
няться мнениями о том, почему нельзя полно-
стью перенести опыт работы у доски в цифро-
вую среду. Среди ответов целесообразно вы-
делить ряд аспектов в порядке убывания их 
популярности: ограничения межличностно-
го взаимодействия (эмоциональный фон, мо-
тивация к выполнению заданий); сложности в 
организации парной и групповой работы од-
новременно под руководством одного педаго-
га; формализация обратной связи и сложность 
развернутых оценочных суждений; трудность 
обеспечения равных технологических возмож-
ностей для всех учеников; повышенная отвле-
каемость и утомляемость; затруднения в опре-
делении степени самостоятельности выпол-
нения заданий; снижение доли воспитатель-
ных влияний (или передача этих функций ис-
ключительно семье); сложности организации 
практических и лабораторных работ.

кроме того, предлагалась задача, направ-
ленная на совместный анализ изменений уро-
ка в дистанционном формате. Студентам не-
обходимо было выбрать конспект урока, раз-

ческих задач, а также изучены качественные 
особенности решения будущими педагогами 
предложенных образовательных задач, исхо-
дя из направлений по обогащению ценностно-
целевого компонента цоС. 

отметим, что экспериментальная работа 
была реализована на фокус-группе из 20 чело-
век, и на данном этапе можно говорить о ряде 
важных качественных и количественных ха-
рактеристиках деятельности студентов. После 
завершения обучения студентам была предло-
жена анонимная итоговая рефлексивная анке-
та. анализ полученных результатов показал, 
что полезным курс сочли 80% (16 участников 
из 20); новизну контекста решаемых задач от-
метили 60% (12 человек). На вопрос: «какие 
задания вы бы хотели выполнить в рамках кур-
са, но вам их не предложили?» – 60% участ-
ников отметили отсутствие необходимости в 
изменении заданий, однако довольно ценны-
ми оказались предложения оставшихся 30% – 
они подчеркнули важность деловых игр и со-
вместной работы: «нужно больше заданий по 
решению педагогических задач… например, 
когда мы придумывали задачи и обменива-
лись ими или решали задачи, которые есть в 
различных практикумах». кроме того, были 
высказаны следующие предложения по изме-
нению организационных особенностей курса: 
изменить задание по анализу вебинаров и ана-
лизу сайтов школ, перенести дискуссию на фо-
руме в онлайн-формат. Средние значения зна-
чимости образовательных задач для студентов 
представлены на диаграмме (рис. на с. 21). 

Наибольший интерес отмечен к задачам, 
связанным с самопознанием (самодиагности-
ка, план самовоспитания и самообразования), 
к задачам творческого характера (визуализа-
ция), в том числе в рамках осваиваемой пред-
метной области (трансформация урока, со-
ставление задач по информатике с разными 
контекстами). Наименьший интерес вызвали 
задачи аналитического характера (анализ сай-
тов школ, анализ вебинаров). Это может быть 
связано с частотностью подобных заданий в 
целом, со сложностью аналитической деятель-
ности в частности и сравнительно небольшим 
опытом экспертной деятельности у студентов. 
Следовательно, необходимо в дальнейшем 
продумать альтернативные варианты поста-
новки подобных образовательных задач с це-
лью появления интереса, личностного смысла 
в их решении. 

Рассмотрим подробнее конкретные при-
меры обогащения ценностно-целевого компо-
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ходитесь (новичок, исследователь, эксперт и 
т. д.); согласны ли вы с полученными резуль-
татами. Студенты экспериментальной груп-
пы имели сравнительно небольшой опыт про-
фессиональной деятельности (педагогическая 
практика, работа в детском летнем лагере, в 
том числе онлайн-лагере), однако оценка и 
анализ собственных Икт-компетенций вызва-
ли интерес: наивысшие баллы у всех участни-
ков экспериментальной группы были получе-
ны по направлению «цифровые компетенции» 
(что соотносится с профилем их профессио-
нальной подготовки), а наименьшие – по на-
правлениям «оценка», «преподавание и обуче-
ние». Студенты отметили, что им было важ-
но оценить себя, а также получить рекоменда-
ции, например вступить в профессиональные 
существа с целью обмена опытом, усилить со-
трудничество, планировать самообразование. 
Результаты самодиагностики представлялись 
в формате открытой дискуссии, что позволило 
расширить воспитательную задачу – не просто 
реализовать самооценку, но обменяться мне-
ниями, сравнить персональные результаты с 
результатами одногруппников. 

кроме того, ряд задач предполагал выбор 
контекста решения. так, для задачи «профес-
сиональная самопрезентация педагога» были 
предложены варианты на выбор: в качестве 
директора инновационной школы составить 
программу «вступительных испытаний» для 
претендентов на должность учителя инфор-
матики (из текста должны быть понятны цели, 
направления и формы взаимодействия с моло-
дым педагогом); в качестве молодого педагога 
описать, что и в какой форме представить ра-
ботодателю на собеседовании при устройстве 
на работу на должность учителя информати-
ки и Икт. Наиболее популярными составляю-
щими, предложенными студентами для собе-
седования с претендентом на должность учи-
теля информатики, оказались решение педа-
гогических (проблемных) задач, демонстра-
ция знаний предметной области (через выпол-
нение типовых заданий), подготовка конспек-
та урока, психологическое тестирование, при-
влечение экспертного мнения, проведение от-
крытого урока. С позиции педагога, при трудо-
устройстве были предложены варианты пред-
ставления резюме, персонального сайта учите-
ля, проявление заинтересованности в особен-
ностях конкретной школы (инфраструктура, 
контингент обучающихся, достижения, тради-
ции и т. д.); студенты также отметили необхо-
димость соблюдения дресс-кода, культуры об-
щения. 

работанный в рамках традиционной педагоги-
ческой практики, и показать в рамках онлайн-
семинара, как будет изменяться данный урок 
в условиях применения электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий: изменятся ли цели и задачи урока; как 
будут меняться временные рамки урока, каж-
дого его этапа; как будет проходить самосто-
ятельная работа; как будет организовано вза-
имодействие с учениками. задание «Визуали-
зация цифровой трансформации образователь-
ного процесса» с последующим публичным 
обсуждением работ позволило провести обоб-
щение данного вопроса. В работах студентов 
выявлен спектр идей, в том числе и воспита-
тельные контексты, ассоциативно связанных 
с концептом «цифровое образование»: вариа-
тивные образовательные маршруты; персона-
лизация; синтез формального, неформально-
го, информального образования; новые воз-
можности с позиции педагога и обучающихся; 
изменения форм педагогического взаимодей-
ствия; открытость среды и «прозрачность» де-
ятельности учителя; ограничения и риски; эти-
ческие вопросы. 

Была проведена деловая игра «Методиче-
ский семинар» по теме «Изменение педагоги-
ческого взаимодействия в цифровой среде». 
Студентам было предложено смоделировать 
ситуацию педагогического совета, на котором 
обсуждаются рекомендации по изменению 
взаимодействия с учениками, изменению хода 
урока, приводятся конкретные примеры из 
собственного опыта (данная группа студентов 
имела опыт работы в летнем онлайн-лагере в 
рамках воспитательного проекта «МегаГерц», 
направленного на обеспечение культурно-об- 
разовательного досуга школьников).

третье направление – это создание условий 
для поддержки процессов самопознания, само-
определения в профессиональном контексте. 
Важным компонентом образовательного про-
цесса выступала рефлексивная деятельность 
студентов как важный фактор самовоспита-
ния и развития субъектной позиции будущего 
педагога, которая проявляется «в конкретных 
обстоятельствах выбора, через суждение, при-
нятие решения, действие, переживание» [2, 
c. 36]. Например, для задачи по самоанализу 
Икт-компетенций на основании европейской 
рамки цифровых компетенций педагога [17] 
предлагались следующие вопросы: актуален 
ли данный инструмент оценки Икт-компе- 
тенции для современного российского педа-
гога; каковы ваши сильные и слабые сторо-
ны на основании результатов данного опро-
са; на каком уровне применения Икт вы на-
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виях дистанционного обучения позволяет 
каждому участнику внести в общую базу зна-
чимые ресурсы, увидеть спектр интересов кол-
лег по обучению, обогатить свой профессио-
нальный кругозор, оценить соотношение объ-
ема и качества собственного ресурса и ресур-
сов других участников.

Использование коммуникационного по-
тенциала цифровой среды – это попытка раз-
решить проблему нехватки коммуникацион-
ной и социальной составляющих ЭУк. Необ-
ходимо отойти от привычной модели, приня-
той в дистанционном обучении, когда проис-
ходит самостоятельное освоение материала с 
последующей аттестацией. В социально ори-
ентированных профессиях (в частности, в де-
ятельности учителя), часто отсутствует един-
ственно верное решение профессиональной за-
дачи, следовательно, надо увидеть и осознать 
вариативность мнений, подходов, выбрать и 
обосновать собственное решение. Именно это 
помогает внести личностный смысл в условия 
образования в дистанте. 

Создание условий для поддержки процес-
сов самопознания, самоопределения в про-
фессиональном контексте оказалось особенно 
востребовано студентами. Рефлексивная дея-
тельность является важным компонентом про-
фессионального воспитания.

анализ педагогической практики разви-
вающегося цифрового образования позволя-
ет повысить актуальность решаемых образо-
вательных задач, увидеть современные и пер-
спективные контексты будущей професси-
ональной деятельности, осознать проблемы 
трансформационных процессов в образова-
нии, необходимость самостоятельно задавать 
вопросы и искать пути их решения в ситуации 
неопределенности, когда не существует чет-
ких алгоритмов и шаблонных способов дея-
тельности.

В заключение сформулируем основные 
принципы построения ЭУк (как предметно-
практической цоС) в контексте профессио-
нального воспитания: обогащение образова-
тельной (профессиональной) задачи воспита-
тельными контекстами; открытость контента 
(вариативность, избыточность контента, воз-
можности совместного дополнения); дискус-
сионность и полилогизм (право субъекта на 
свою точку зрения, позицию; взаимное уваже-
ние к ресурсам других участников, решение 
учебных задач в сотрудничестве); приоритет 
профессионального самопознания, самоопре-
деления, самопроектирования. 

Визуализация персональной среды про-
фессионального самообразования позволи-
ла обобщить актуальные для будущих педаго-
гов направления профессионального самораз-
вития и самовоспитания: расширение опыта 
и приемов педагогического взаимодействия, 
преодоление «комплекса отличника», расши-
рение знаний и умений в предметной обла-
сти, непрерывное образование (формальное, 
неформальное, информальное), постановка 
конкретных целей саморазвития и понимание 
ожидаемых результатов (план саморазвития). 

четвертое направление – это обогащение 
опыта решения профессиональных задач че-
рез анализ широкой педагогической практи-
ки развивающегося цифрового образования. 
В данном направлении были проанализиро-
ваны вебинары, проводимые студентами (об-
учающимися по этой же образовательной про-
грамме, но других академических групп и кур-
сов) в рамках проекта «Продленка с Герценов-
ским университетом». анализ проводился по 
следующим направлениям: организация ве-
бинара (подключение участников, планирова-
ние, технические аспекты); содержание мате-
риала (соответствие программе, логика изло-
жения); использованные ЭоР; взаимодействие 
педагога и участников (речь, темп, образность 
речи, вопросы аудитории, эмоциональность и 
т. д.); управление вниманием (какие приемы 
применялись); общее впечатление; рекомен-
дации по совершенствованию вебинара в раз-
ных направлениях (организационном, содер-
жательном с точки зрения применяемых ЭоР, 
взаимодействия с аудиторией, самопрезента-
ции учителя и т. д.). значимость данной задачи 
была оценена студентами неоднозначно, что 
является индикатором необходимости даль-
нейшего изучения данного вопроса. С одной 
стороны, здесь могли оказаться затронутыми 
этические стороны анализа деятельности кол-
лег по обучению, с другой – это может указы- 
вать на целесообразность расширения опыта 
студентов по анализу деятельности педагога в 
цифровой среде в вариативных ситуациях. 

На основании проведенной эксперимен-
тальной работы выявлено, что положенные в 
основу проектирования ЭУк (как предметно-
практической цоС) направления обогащения 
ценностно-целевого компонента имеют акту-
альность в современном контексте профессио-
нального воспитания будущих педагогов. 

активное применение возможностей циф-
ровой среды по созданию коллективного кон-
тента, расширению ресурсной базы ЭУк в усло- 
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Рассматриваются особенности формирова-
ния и развития профессиональной направлен-
ности личности у студентов. Особое внима-
ние уделяется факторам эффективного раз-
вития профессиональной направленности лич-
ности у будущих педагогов.
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одной из ведущих сфер личностного раз-
вития, целью и смыслом жизни, социальной 
реализации и самосовершенствования челове-
ка является профессиональная сфера. Именно 
она образует основную форму активности че-
ловека, и ей посвящена значительная часть че-
ловеческой жизни. для большинства профес-
сиональная сфера предоставляет возможность 
удовлетворить всю гамму потребностей, рас-
крыть способности, утвердить себя как лич-
ность, достичь определенного социального 
статуса. 

требования к системе знаний, умений, на-
выков и профессиональных качеств молодых 
специалистов формируются в процессе обуче-
ния с учетом перспектив развития науки, тех-
ники, технологий и культуры. основой про-
фессиональной направленности будущего спе-
циалиста является приобретение им знаний о 
профессии, самопознание и оценка своих ин-
дивидуальных особенностей, сопоставление 
знаний о себе и о профессиональной деятель-
ности [2].

По мнению исследователей (л.М. Мити-
на, Н.В. кузьмина), профессиональную на-
правленность личности можно охарактеризо-
вать как позитивное отношение к профессии, 
склонность и интерес к ней, желание совер-
шенствовать свою подготовку, удовлетворять 
материальные и духовные потребности, зани-
маясь профессиональной деятельностью. Про-
фессиональная направленность предполагает 
внутреннее принятие ценностей и задач про-
фессиональной деятельности, сформирован-
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Education Today. 2019. T. 9. № 3. S. 151–168.

15. Tazov P.Yu. Voprosy cifrovogo obucheniya 
i metody povysheniya effektivnosti obucheniya cif- 
rovogo pokoleniya v usloviyah cifrovoj sredy // So- 
vremennye naukoemkie tekhnologii. 2020. № 6-2.  
S. 385–391.

16. Frolova S.V., Frolov V.A. Konceptual'nye 
osnovy professional'nogo vospitaniya studenta pedago- 
gicheskogo vuza // Problemy sovremennogo pedago- 
gicheskogo obrazovaniya. 2017. № 56-5. S. 223–229.

17. Cifrovaya gramotnost' rossijskih pedagogov. 
Gotovnost' k ispol'zovaniyu cifrovyh tekhnologij v 
uchebnom processe. M., 2019.

18. Yakovleva O.V. Issledovanie cennostej cifro- 
voj obrazovatel'noj sredy v kontekste professional'no- 
go vospitaniya budushchih pedagogov // Izv. Volgogr. 
gos. ped. un-ta. 2020. № 3(146). S. 8–16.

Tasks of professional education of future 
teachers in the context of electronic 
educational course
The article deals with the practical experience of 
enlarging the electronic educational course for 
bachelors of the training program “Pedagogical 
education” by the educational tasks making actual 
the contexts of the professional education. There 
are given the examples of the author’s educational 
tasks, there are considered the peculiarities of their 
solution by students. The author formulates the 
principles of building the electronic educational 
course in the context of the professional education.
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student, electronic educational course, digital 
educational environment, pedagogical education, 
educational task, values.
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рис. 1. Внешние предпосылки формирования профессиональной направленности 
личности будущих педагогов

рис. 2. Внутренние предпосылки формирования профессиональной направленности 
личности будущих педагогов
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ны две группы факторов, оказывающих влия-
ние на эффективное формирование професси-
ональной направленности личности будущих 
педагогов.

Первую группу условно можно назвать 
«факторы-ресурсы» и включить в нее внеш-
ние и внутренние предпосылки формирова-
ния профессиональной направленности лич-
ности. Внешние предпосылки определяются 
тем набором знаний и мотивов, с которыми 
абитуриент приходит в университет. Напри-
мер, представление о целях и ценностях пе-
дагогической деятельности; опыт взаимодей-
ствия с педагогами-профессионалами, преем-
ственность (педагогическая «династия»), ин-
терес к профессии и т. д. (рис. 1).

Внутренними предпосылками будут яв-
ляться психические свойства личности, при-
сущие педагогической профессии (характер, 
воля, темперамент и др.) (рис. 2). Мнения ре-
спондентов по данному вопросу разделились, 
поскольку, по мнению обучающихся, компе-
тентный педагог должен быть наделен всеми 
указанными свойствами.

Вторая группа обозначена нами как фак-
торы-условия и включает в себя целенаправ-
ленный подход к отбору и конструированию 
содержания педагогического образования в 
рамках рабочих программ и дисциплин; отбор 
организационных форм, методов, технологий 

ность профессиональных идеалов, установок 
и убеждений.

При работе над моделью формирования 
профессиональной направленности лично-
сти были выявлены некоторые характеристи-
ки процесса ее формирования, которые опре-
деляют суть и смысл оптимального и результа-
тивного развития профессиональной направ-
ленности личности будущих педагогов [3]. В 
дальнейшем мы определяем данные характе-
ристики как факторы эффективного развития 
профессиональной направленности личности
будущих педагогов. Можно было бы дать им 
понятие «условия формирования», однако под 
условиями подразумевается среда, совокуп-
ность обстоятельств, в которых данный про-
цесс протекает. Факторы же являются пере-
ходным средством от исходного положения к 
результату деятельности.

В то же время результаты исследования, 
проведенного в 2020–2021 гг. на базе Мурман-
ского арктического государственного универ-
ситета, показали, что факторы эффективности
можно отнести к двум разным группам харак-
теристик. Студенты-первокурсники и студен-
ты старших курсов (66 обучающихся от 17 до 
22 лет) педагогических направлений прош-
ли анкетирование на сформированность про-
фессиональной направленности личности. И 
в ходе данного исследования были выявле-

рис. 3. Факторы-условия формирования профессиональной направленности 
личности будущих педагогов

отбор 
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моопределения и профессионального станов-
ления. Педагоги при этом должны предостав-
лять обучающимся необходимую поддерж-
ку, которая предусматривает консультирова-
ние; совместное со студентами планирование 
способов преодоления трудностей профессио-
нального становления и оказание помощи в их 
реализации.

Сгруппировав полученные данные и изо-
бразив их схематически, можно увидеть то, 
в какой мере и в какой момент они оказыва-
ют влияние на формирование профессиональ-
ной направленности личности будущих педа-
гогов. так, факторы-предпосылки оказывают 
влияние на формирование профессиональной 
направленности еще до момента поступления 
обучающегося в университет и являются пер-
востепенными. После поступления на педаго-
гическое направление подготовки начинают 
работать факторы-условия, которые будут со-
провождать весь процесс образования буду-
щего педагога. Но только при влиянии обеих 
групп этих факторов у студента может сфор-
мироваться профессиональная направлен-
ность в той или иной мере (рис. 4).

и техник обучения, способствующих разви-
тию профессиональной направленности лич-
ности будущих педагогов. 

В эту же категорию мы включили влияние 
педагогического сопровождения на форми-
рование профессиональной направленности 
личности обучающихся, т. к. личность педаго-
га играет решающую роль в данном процессе 
(рис. 3). И большинство респондентов отмети-
ло это как самый важный элемент в структуре 
педагогического образования, т. к. педагог со 
сформированной профессиональной направ-
ленностью вносит свой неоспоримый вклад 
в отношение обучающихся к своей будущей 
профессии [1].

Педагогическое сопровождение понима-
ется как комплекс мероприятий, обеспечива-
ющих благоприятные условия для развития и 
укрепления профессиональной направленно-
сти студентов. В педагогическом контексте 
студенты выступают не объектами педагоги-
ческого воздействия, а активными субъекта-
ми профессионального развития, готовыми к 
самостоятельному решению проблем, возни-
кающих в процессе профессионального са-

рис. 4. Факторы эффективности формирования профессиональной направленности личности
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Factors of effective development  
of professional orientation  
of the personality of future teachers
The article deals with the peculiarities of the forma- 
tion and development of the professional orienta- 
tion of students. There are emphasized the factors 
of the effective development of the professional 
orientation of the personality of future teachers.

Key words: professional orientation of personality, 
professional and pedagogical orientation, develop- 
ment factors.
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образоватеЛьный ПотенциаЛ 
доПоЛненной реаЛьности

Обосновывается возможность применения 
AR-технологии с целью развития познаватель-
ного интереса у студентов IT-специально- 
стей в процессе изучения профильных дисци-
плин. Подчеркивается необходимость приме-
нения в учебном процессе иммерсивных тех-
нологий. Выделены особенности и преимуще-
ства использования дополненной реальности 
в сравнении с виртуальной. Представлены эм-
пирические данные, доказывающие эффек-
тивность применения AR в учебном процессе. 

Ключевые слова: дополненная реальность, по-
знавательный интерес, вовлеченность сту-
дентов, образовательный потенциал.

цифровые технологии играют важную 
роль в трансформации высшего образования. 
В связи с этим в последние годы существенно 
меняются формат и требования к вовлечению 
студентов в образовательный процесс. особен-
но заметно это проявляется в профессиональ-
ной подготовке будущих IT-специалистов, ста- 
новление которых происходит в условиях но-
вого информационного пространства, неогра-
ниченных информационных ресурсов, много-
канального доступа к ним, возможности рас-
пространения и долгосрочного хранения ин-

Полученные в настоящем исследовании 
данные позволяют говорить о том, что фор-
мирование профессиональной направлен-
ности личности будущих педагогов в пери-
од обучения в вузе обусловливается харак-
теристиками, которые мы условно обозначи-
ли как факторы эффективного развития. дан-
ные характеристики имеют свои особенности 
и поэтому они разделены нами на две груп-
пы: факторы-предпосылки (внешние и вну-
тренние) и факторы-условия. Факторы-пред- 
посылки включают в себя внутренние и внеш-
ние ресурсы абитуриента, его установки и цен-
ности, а факторы-условия сопровождают об-
разовательный процесс и являются продук-
том деятельности вуза. Успешное и эффектив-
ное формирование профессиональной лично-
сти будущих педагогов возможно только в том 
случае, если влияние данных факторов будет 
систематическим и целенаправленным, а так-
же будет рассматриваться в едином контексте 
относительно студентов – будущих педагогов.
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вых стандартов программирования, многооб-
разия и развития технологий, средств и инте-
грированных сред разработки, библиотек по-
строения пользовательского интерфейса, раз-
личия архитектур и других аспектов в сфере 
информатики и программной инженерии [5]. 
В связи с этим преподаватели не ограничи-
ваются «классическим» подходом к подаче 
учебной информации. широко используются 
активные и интерактивные методы обучения, 
благодаря чему текстовая информация допол-
няется графиками, логическими схемами, таб- 
лицами, формулами, современными средства-
ми публичной демонстрации визуального и 
звукового характера, элементами анимации, 
что делает учебный материал более нагляд-
ным [4]. однако наши наблюдения показыва-
ют, что даже применение всех вышеназванных 
подходов зачастую не может увлечь будущих 
IT-специалистов, а использование двумерных 
схем и таблиц не облегчает понимание слож-
ных технических терминов и абстрактных по-
нятий, тормозя развитие познавательного ин-
тереса. 

Принимая во внимание все вышесказан-
ное, считаем целесообразным в качестве ин-
струмента формирования и развития познава-
тельного интереса будущих IT-специалистов 
рассматривать технологию дополненной ре-
альности, использование которой позволяет 
построить новую систему взаимодействия сту-
дента и информации. В отличие от виртуаль-
ной реальности (VR), которая полностью по-
гружает пользователя в синтетическую циф-
ровую среду, сгенерированную компьютером, 
дополненная реальность (Augmented Reality, 
AR) поддерживает ощущение присутствия в 
реальном мире. Эту технологию также назы-
вают расширенной, т. к. она дополняет (рас-
ширяет) реальный мир информацией в фор-
ме текста, графики, аудио в режиме реального 
времени [7]. Возможность обеспечить взаимо-
действие вычислительных устройств с физи-
ческими объектами отличает дополненную ре-
альность от виртуальной и делает эту техноло-
гию лучшим человеко-машинным интерфей-
сом для решения задачи усиления интеллекта.

общая схема создания дополненной реаль-
ности во всех случаях такова: камера устрой-
ства AR снимает изображение реального объ-
екта; программное обеспечение (По) устрой-
ства проводит идентификацию полученно-
го изображения, выбирает или вычисляет со-
ответствующее изображению визуальное до-
полнение, объединяет реальное изображение с 
его дополнением и выводит итоговое изобра-

формации. Студенты-айтишники готовятся к 
решению проблем практического характера 
в разных сферах жизнедеятельности челове-
ка и общества, что обуславливает необходи-
мость освоения новых алгоритмов и подходов 
к разработке сложных программных систем на 
основе устойчивого познавательного интереса 
студентов к новым знаниям и умениям. 

однако, как показали наши наблюдения, 
развивать и удерживать познавательный инте-
рес у будущих IT-специалистов – весьма слож-
ная задача. объясняется это в первую очередь 
тем, что студенты-айтишники обладают так 
называемым цифровым сознанием и алгорит-
мическим складом ума, т. е. мыслят и обраба-
тывают информацию принципиально иначе, 
чем их сверстники, обучающиеся на других 
направлениях подготовки. они стремятся по-
лучать необходимую информацию в режиме 
реального времени. Им присуще развитие не-
вербального интеллекта, в структуру которого 
включены способности к конструктивной дея-
тельности, более развитые пространственные 
представления, формально-логическое мыш-
ление, сочетание синтетического и аналити-
ческого мышления. Студентам, получающим 
профессию в сфере информатики и вычисли-
тельной техники, нравится параллельный про-
цесс и многозадачность. 

доступ к множеству новых источников 
информации вооружает студентов новыми 
средствами ее получения. Будущие IT-спе- 
циалисты предпочитают графику и мультиме-
диа, а не текст и бумажные носители инфор-
мации. Вместо чтения главы из учебника они 
предпочтут посмотреть видеоурок [2; 3]. Буду-
щие IT-специалисты неотделимы и зависимы  
от различных видов цифровых технологий, в 
особенности если учесть, что они сами в ско-
ром времени должны будут разрабатывать но-
вые сложные программные системы. Наблю-
дения показывают, что они в своем большин-
стве рациональны, мобильны и практико-ори- 
ентированы: берутся только за то, что приго-
дится в профессиональной жизни. 

Принимая во внимание перечисленные 
выше особенности познавательного интере-
са будущих IT-специалистов, преподавате-
ли профильных дисциплин находятся в по-
иске новых инструментов подачи информа-
ции, которые должны увлекать студента, сти-
мулировать познавательный интерес и моти-
вировать его учиться с удовольствием. При 
этом перед преподавателями стоят множество 
разнородных задач, которые необходимо ре-
шать с учетом постоянных изменений языко-
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критерий технология виртуальной  
реальности (VR)

технология дополненной  
реальности (AR)

Взаимодействие  
пользователя  
с естественной  
реальностью

Низкое: пользователи изолированы 
от реальности и погружены с помо-
щью устройства в полностью циф-
ровую сенсорную вселенную

Высокое: взаимодействие с реальным 
миром, основанное на цифровой  
информации, добавленной 
к тому же миру

Уровень погружения  
в цифровой опыт

Высокий: подразумевает полное 
погружение в полностью оцифро-
ванную параллельную реальность

Средний: зависит от цифровой плот-
ности, добавленной к реальности

Устройства визуализации
(оборудование)

Смартфон
VR-очки 
Футляр с линзами
трекинговые системы
Сенсорные гарнитуры: перчатки, 
костюмы и др.
VR-шлем

Смартфон
AR-очки 
Футляр с линзами

Источник изображения компьютерная графика или реаль-
ные изображения

Сочетание машинно-генерируемых 
изображений и объектов реально-
го мира

Перспектива/ракурс Виртуальные объекты меняют 
свою позицию и размеры  
в соответствии с положением

Виртуальные объекты позициониру-
ются на основании положения поль-
зователя в реальном мире

доступность Низкая: дорогостоящее оборудо-
вание

Высокая: минимальный набор обору-
дования; легкость распространения 
через социальные сервисы

Таблица 1
основные характеристики технологий виртуальной и дополненной реальности

Уровень
вовлеченности описание Балл

отсутствие Ничего не знаю и не хочу знать 0
Низкий уровень Практически ничего не знаю, но хотелось бы узнать 1
Ниже среднего думаю, что знаю достаточно, но не все понимаю 2
Средний уровень Владею материалом, понимаю суть и смысл 3
Выше среднего Владею материалом, понимаю суть. хочу знать больше 4
Высокий Позитивно оцениваю свои знания, увлечен учебой 5
Максимальный Ищу возможность развиваться, нацелен на совершенствование 6

Таблица 2
уровни студенческой вовлеченности

жение на устройство визуализации. для рабо-
ты с AR достаточно воспользоваться смартфо-
ном или планшетом и соответствующим По. 
если объектив видеокамеры направлен на объ-
ект, По распознает его или по заблаговремен-
но установленному маркеру, или после анали-
за формы объекта. Распознав объект, По под-
ключается к трехмерному цифровому двойни-
ку объекта, размещенному на сервере или в об-

лаке. затем устройство AR загружает необхо-
димую информацию и накладывает ее на изо-
бражение объекта. В результате пользователь 
видит на экране отчасти физическую реаль-
ность, отчасти цифровую. 

одной из наиболее важных особенностей 
дополненной реальности с точки зрения педа-
гогики является то, что она обеспечивает про-
странство, ориентированное на учащегося и 
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ных поведенческих реакций. таким образом, 
у студента остается возможность взаимодей-
ствия с преподавателем и группой. 

Учитывая вышеназванные параметры, в 
собственных исследованиях мы использовали 
приложение дополненной реальности, разра-
ботанное авторами (бета-версия), как инстру-
мент формирования познавательного интере-
са у студентов 3-го курса специальности «Ин-
форматика и вычислительная техника» при 
изучении дисциплины «компьютерные сети». 
авторы поставили перед собой задачу понять 
и проанализировать воздействие технологии 
дополненной реальности на развитие вовле-
ченности студентов в учебный процесс. Ин-
декс студенческой вовлеченности (Engagement 
Rate, ER) – переменная величина, позволяю-
щая оценить состояние интереса к учебному 
материалу. Степень вовлеченности студентов 
в учебный процесс была установлена с помо-
щью анкетирования, которое проводилось до 
и после применения AR-приложения. Уровни 
вовлеченности, переведенные в числовые зна-
чения с присвоением каждому условных бал-
лов, приведены в табл. 2.

В процессе пилотного исследования были 
представлены описательные данные, основан-
ные на данных порядковой шкалы измерений, 
полученных из опросников. В рамках экспери-
ментальной обработки применяется тест Уил-
коксона для соответствующих образцов, что-
бы определить, имеются ли существенные раз-
личия между мерами до и после вмешатель-
ства. В настоящем исследовании уровень зна-
чимости α = 0,05.

Первый шаг в подсчете T-критерия Уил-
коксона – вычитание каждого индивидуально-
го значения до из значения после и установле-
ние абсолютного значения разности. Посколь-
ку в матрице имеются связанные ранги (одина-
ковый ранговый номер) 1-го ряда, произведем 
их переформирование. Переформирование 
рангов производиться без изменения важности 
ранга, т. е. между ранговыми номерами долж-
ны сохраниться соответствующие соотноше-
ния (больше, меньше или равно). Не рекомен-
дуется также ставить ранг выше 1 и ниже зна-
чения равного количеству параметров (в на-
шем случае n = 15). 

В качестве нулевой гипотезы (H0) при-
нят тот факт, что показатели после проведе-
ния опыта превышают значения показателей 
до эксперимента, соответственно, H1 ‒ пока-
затели после проведения опыта меньше зна-
чений показателей до эксперимента. В табл. 3 
представлены исходные и выходные данные, 

гибкое для возможностей обучения. Учебный 
процесс может быть освобожден от традицион-
ных помещений, таких как лекционные ауди- 
тории и лаборатории, и вместо этого следовать 
за студентом, где бы он ни находился. Воз-
можности для обучения могут быть предостав-
лены, например, дома, на рабочем месте, в об-
щественном транспорте ‒ везде, где есть необ-
ходимость их использовать и при условии на-
личия у обучающегося мобильного устройства 
со специальным программным обеспечением. 

основные определения технологии допол-
ненной реальности, а также некоторые осо-
бенности и возможности ее применения рас-
смотрены в работах Р. азумы, Ф. кисино, 
т. кодела, П. Милграма, С.к. онга, М. Саи-
рио, Б. чэна, М.л. Юана, и др. [9; 10]. На се-
годняшний день проведено относительно не-
большое количество научных исследований 
в области использования технологии допол-
ненной реальности в образовании. Среди уче-
ных, занимающихся данной проблемой, пре-
имущественно зарубежных, следует выде-
лить С. джохима, х. кауфманна, л.л. ло-
пез, Б. Мейера, т. Нослони [8]. Среди отече-
ственных ученых, чьи исследования в этой об-
ласти вызывают интерес, следует упомянуть 
а.С. конушина, В.В. Гриншкуна и В.Р. Рога-
нова [6]. В их работах описываются преиму- 
щества использования средств дополненной 
реальности в образовании, а также предлага-
ются учебные задания, связанные с применени-
ем данной технологии в образовательном про-
цессе. Мы сделали попытку выделить основ-
ные характеристики обсуждаемых технологий 
с целью выявления наиболее предпочтитель-
ного варианта применения в образователь-
ном процессе для стимулирования развития 
познавательного интереса у будущих IT-спе- 
циалистов (табл. 1.). 

На наш взгляд, с точки зрения примени-
мости в образовательном процессе дополнен-
ная реальность является более предпочтитель-
ным вариантом. Во-первых, не требуется ни-
какого дорогостоящего оборудования, доста-
точно иметь мобильное устройство с установ-
ленным на нем AR-приложением. Следова-
тельно, студент может работать с учебным ма-
териалом как на занятиях в аудитории, так и 
вне ее. Во-вторых, при использовании на заня-
тиях AR студент не отрывается от физической 
реальности, не испытывает зрительных иллю-
зий. Пользователь не выходит в третье изме-
рение, поэтому не происходит ни конфликта 
мозговых программ, ни рассогласования меха-
низмов зрительного восприятия, ни аномаль-



3434

известия  вгПу 

зателей до применения новых дидактических 
инструментов. Интерпретировать статистиче-
ски значимые результаты эксперимента мож-
но следующим образом: дополненная реаль-
ность стимулирует познавательный интерес, 
обеспечивает гораздо более позитивное отно-
шение к учебной дисциплине, процесс обуче-
ния становится более привлекательным.

Следует подчеркнуть, что студенты наш-
ли интересным не само применение приложе-
ния, хотя это было увлекательно и необычно. 
они отметили возросшее желание и интерес к 
дальнейшему изучению дисциплины. Следо-
вательно, AR-приложение привлекает внима-
ние студентов к материалу, способствует луч-
шему усвоению знаний; вовлекает студентов в 
учебный процесс за счет высокой степени ин-
терактивности, что, в свою очередь, повыша-
ет качество образования. Мы заметили так-
же, что студенты во время занятия были более 
склонны к сотрудничеству с сокурсниками и 
преподавателем.

таким образом, очевидно, что приложения 
дополненной реальности имеют огромный об-
разовательный потенциал. Мы убеждены, что 
в условиях цифровой трансформации образо-
вания следует уделить особое внимание при-
менению и развитию этого средства обучения.

абсолютное значение разности, ранговый но-
мер разности.

Сумма по столбцу рангов равна ∑ = 120. 
Правильность составления матрицы на осно-
ве исчисления контрольной суммы проверяет-
ся по формуле:

Сумма по столбцу и контрольная сумма 
равны между собой, следовательно, ранжи-
рование проведено правильно. отметим, что 
в таблице отсутствуют направления, которые 
являются нетипичными, т. е. отрицательными. 
таким образом, сумма рангов этих «редких» 
направлений составляет эмпирическое значе-
ние критерия тэмп: 0tT R= =∑ .

По таблице критических значений для 
т-критерия Уилкоксона находим значение для 

15n = : 30êðT = (при p≤0,05). зона значимости 
в данном случае простирается влево, действи-
тельно, если бы «редких», в данном случае по-
ложительных, направлений не было совсем, то 
и сумма их рангов равнялась бы нулю. В дан-
ном же случае эмпирическое значение т попа-
дает в зону значимости: тэмп<ткр. таким обра-
зом, гипотеза H0 принимается, показатели по-
сле эксперимента превышают значения пока-

до измерения, tдо После измерения, 
tпосле

Разность
 (tдо‒tпосле)

абсолютное 
значение разности

Ранговый номер 
разности

2 4 2 2 11,5
2 5 3 3 15
4 5 1 1 6
3 5 2 2 11,5
5 6 1 1 6
2 4 2 2 11,5
4 5 1 1 6
4 4 0 0 2
3 3 0 0 2
1 3 2 2 11,5
0 2 2 2 11,5
4 5 1 1 6
4 5 1 1 6
3 5 2 2 11,5
5 5 0 0 2

Сумма 120

Таблица 3
исходные и выходные данные

(1 ) (1 15)15 120
2 2ij
n nx + +

= = =∑ .



3535

 Педагогические  науки 

Advances in Engineering Software. Elsevier. 2013. 55: 
45–55.

* * *
1. Gorbunova L.I., Subbotina E.A. Ispol'zovanie 

informacionnyh tekhnologij v processe obucheniya // 
Molodoj uchenyj. 2013. № 4. S. 544–547. 

2. Isaeva E.R. Novoe pokolenie studentov: psiho- 
logicheskie osobennosti, uchebnaya motivaciya i trud- 
nosti v processe obucheniya pervogo kursa [Elektronnyj 
resurs] // Medicinskaya psihologiya v Rossii. 2012.  
№ 4(15). URL: http://mprj.ru/archiv_global/2012_4_15/
nomer/nomer20.php (data obrashcheniya: 13.09.2020).

3. Mashbic E.I. Psihologo-pedagogicheskie prob- 
lemy komp'yuterizacii obucheniya. M., 2006. 

4. Novye pedagogicheskie i informacionnye tekh- 
nologii v sisteme obrazovaniya / pod red. E.S. Polat. 
M., 2000.

5. Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvenno-
go obrazovatel'nogo standarta vysshego obrazovaniya – 
bakalavriat po napravleniyu podgotovki 09.03.01 
«Informatika i vychislitel'naya tekhnika»: prikaz 
Ministerstva obrazovaniya i nauki Rossijskoj Federacii 
ot 19 sent. 2017 g. № 929 [Elektronnyj resurs]. URL:  
http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/ 
Bak/090301_B_3_12102017.pdf (data obrashcheniya: 
15.09.2020).

6. Roganov V.R., Chetvergova M.V., Syomoch- 
kin A.V. Proektirovanie sistem virtual'noj real'nosti 
s pozicii sistemnogo podhoda [Elektronnyj resurs] // 
Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2014. 
№ 6. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/
view?id=16299 (data obrashcheniya: 15.09.2020).

7. Sekerin V.D., Gorohova A.E., Shcherba- 
kov A.A., Yurkevich E.V. Interaktivnaya azbuka s do- 
polnennoj real'nost'yu kak forma vovlecheniya detej v 
obrazovatel'nyj process // Otkrytoe obrazovanie. 2017. 
T. 21. № 5. S. 57–62.

Educational potential of augmented 
reality
The article deals with the substantiation of the  
usage of AR technologies aimed at the development 
of the cognitive interest of the students of the 
Information and Technology training programs 
in the process of studying the profile disciplines. 
There is emphasized the necessity of the usage of 
the immersive technologies. There are revealed 
the peculiarities and advantages of the use of the 
augmented reality in comparison with the virtual 
one. The author presents the empirical data prov- 
ing the efficiency of the use of augmented reality in 
the educational process.

Key words: augmented reality, cognitive interest, 
student engagement, educational potential.
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лей его экономической эффективности. Разра-
ботана процедура расчета суммарной интен-
сивности затрат IT-проектов [9]. В научных 
трудах е.С. шарова описаны условия, кото-
рые предшествуют созданию системы управ-
ления проектами в компании [16].

отдельным и весьма актуальным вопро-
сом видится необходимость подготовки спе-
циалистов к разработке и реализации IT-про- 
ектов, что представлено в трудах В.Г. конце-
вича и е.С. шарова [16]. такая подготовка на 
целостной основе должна включать в себя все 
аспекты разработки и реализации IT-проектов 
во всем их многообразии. Это означает, что 
при планировании содержания соответству-
ющих образовательных программ требуется 
прежде всего учитывать особенности IT-про- 
ектов разной направленности, понимать их 
классификацию.

В научной литературе встречаются разные 
подходы к классификации проектов. Наиболее 
часто применяемыми основаниями для клас-
сификации проектов являются:

1) состав и структура исполнителей про-
ектов – по этому основанию проекты разделя-
ются на монопроекты (развиваемые в основ-
ном силами одного человека, обычно являю-
щегося основателем), мультипроекты (про-
екты, осуществляемые в рамках крупной ор-
ганизации), мегапроекты (множество взаимо- 
связанных проектов, объединенных общей це-
лью) [7];

2) сферы деятельности, в которых осу-
ществляется проект, – здесь выделяют тех-
нические, организационные, экономические, 
социальные и смешанные проекты [4];

3) характер предметной области – про-
екты подразделяются на инвестиционные, на- 
учно-исследовательские, учебные, образова-
тельные, смешанные;

4) масштаб и характер привлеченных 
сторон – по данному основанию проекты раз-
деляются на международные, национальные, 
территориальные, местные, отраслевые, ве-
домственные и корпоративные [12];

5) продолжительность периода осущест-
вления – проекты могут быть краткосрочными, 
среднесрочными и длительными [4];

6) степень сложности – по этому основа-
нию проекты делят на простые (проекты, осу-
ществление изменений в структуре и содержа-
нии которых не приводит к изменению стои-
мостных и временных параметров), обычные 
(проекты, в которых такие изменения приво-

Ю.в. рыжков 
(волгоград)

IT-Проекты: виды  
и особенности реаЛизации  
в сФере образования

Раскрываются основные виды IT-проектов и 
особенности их реализации в сфере образова-
ния. Освещаются основные подходы к класси-
фикации IT-проектов.

Ключевые слова: IT-проект, информационная 
система, жизненный цикл, образование, реа-
лизация.

Разработка IT-проектов разной направлен-
ности является востребованным направлением 
деятельности специалистов в области инфор-
мационных технологий, что связано с расшире-
нием практики цифровизации деловых процес-
сов, разработки и внедрения новых информа-
ционных систем. Вопросы реализации IT-про- 
ектов не только раскрываются в практическом 
плане, но становятся также предметом иссле-
дования ученых. В научной литературе под IT-
проектом в общем плане понимается проект, 
в рамки которого входят работы, связанные с 
информационными технологиями [3].

В работах многих ученых, таких как 
о.В. заговора, В.Г. концевич, В.С. Нехоти-
на, Н.В. Молоткова, е.С. шарова, поднимают-
ся актуальные вопросы развития и совершен-
ствования подходов к разработке IT-проектов. 
В работах о.В. заговора рассмотрены вопро-
сы, связанные с необходимостью структури-
рования этапов жизненного цикла IT-проекта. 
Сделан вывод о необходимости выделения 
фаз жизненного цикла IT-проекта с учетом 
особенностей IT-проектов [6]. область работ 
В.Г. концевича – разработка и применение ин-
формационных систем и технологий на всех 
этапах жизненного цикла изделий машино-
строения. Использование системного подхода 
к изучению жизненного цикла заставило вве-
сти в учебный процесс такие дисциплины, как 
«Системный анализ и проектирование ИС», а 
также «Управление IT-проектами» (с уклоном 
в область проектирования СаПР) [там же]. 
В.С. Нехотиной рассмотрена проблема разра-
ботки инструментальных средств (моделей и 
методов) информационной поддержки оценки 
IT-проектов. Предложен подход к оценке про-
ектов на основе наиболее значимых показате-

© Рыжков Ю.В., 2021



3737

 Педагогические  науки 

3) разработку;
4) ввод в эксплуатацию;
5) эксплуатацию.
Потому другой подход к классификации 

IT-проектов можно реализовать, опираясь на 
вышеописанные стадии (оформление замыс-
ла и концепции; формулирование требований 
к системе; разработка системы; введение си-
стемы в эксплуатацию; поддержка существу-
ющей системы).

Приведенные выше классификации при-
менимы к IT-проектам самых разных предмет-
ных областей, к которым относят госсектор, 
медицину, бизнес, логистику, сферу услуг, 
энергетику, банковский сектор, транспорт, 
связь, промышленность и др. [4]. В полной ме- 
ре это можно отнести и к IT-проектам в сфере 
образования, которые реализуются в цифро-
вой образовательной среде. чтобы проиллю-
стрировать применимость приведенных нами 
классификаций, а также пояснить особенно-
сти IT-проектов в цифровой образовательной 
среде, приведем ряд примеров подобного вида 
проектов.

1. Проект по созданию кампусной инфор-
мационной системы вуза. данный проект мож-
но отнести прежде всего к проектам «аппарат-
ные средства» и «Базы данных» в силу преоб-
ладания данных компонентов. Суть подобно-
го рода проектов заключается в создании усло-
вий для учебы и работы в цифровой среде, где 
учащиеся и преподаватели по единому доку-
менту могут получить целый набор услуг – от 
пропуска в вуз до возможности оплаты поку-
пок. Подобные проекты реализованы во мно-
гих вузах, в частности в Волгоградском госу-
дарственном социально-педагогическом уни-
верситете [2], где в качестве кампусных карт 
используются полноценные банковские кар-
ты, обеспечивающие помимо основной функ-
ции также пропуск в университет и получение 
ряда других услуг.

2. Интеллектуальное обучение. данный 
тип проекта можно отнести прежде всего к про-
ектам «Программное обеспечение» по преоб-
ладающему компоненту. Суть данного IT-про- 
екта заключается во внедрении образователь-
ных функций во все окружающие мобильные 
устройства, будь то планшет, телефон или 
даже смарт-часы. Например, в университете 
карнеги – Меллона с 2014 г. начата программа 
интеллектуального обучения детей основам 
грамотности и счета через внедрение приложе-
ний для мобильных устройств (Android-план- 
шеты и др.). Подобные проекты реализуются и 

дят к несущественному изменению его стои-
мостных и временных параметров) и сложные 
(проект, в которых изменения приводит к су-
щественному изменению его стоимостных и 
временных параметров) [6].

Приведенные подходы к классификации 
отражают особенности самых разнообразных 
проектов, к которым в полной мере можно от-
нести и проекты в области информационных 
технологий. однако, чтобы лучше выделить 
специфику именно IT-проектов, надо разрабо-
тать специальную классификацию, примени-
мую к проектам данного вида. В связи с выше-
сказанным под IT-проектами можно также по-
нимать проекты по созданию, внедрению и со-
провождению информационных систем.

за основу классификации можно взять 
идею разделения IT-проектов на классы по 
признаку преобладающего компонента ин-
формационной системы, с которым осущест-
вляется работа. опираясь на то, что основны-
ми компонентами информационной системы 
выступают программные и аппаратные сред-
ства, базы данных, документация и пользова-
тели [11], можно выделить классы IT-проектов 
со следующими преобладающими компонен-
тами информационных систем:

1) программные средства (программное 
обеспечение) – это IT-проекты по разработке, 
настройке и сопровождению программного 
обеспечения – компьютерных программ, про-
граммных модулей, библиотек;

2) аппаратные (технические) средства – 
здесь представлены IT-проекты в области соз-
дания и сопровождения комплексов вычисли-
тельной техники, сетевого оборудования и пе-
риферийных устройств;

3) база данных как информационное обес- 
печение (информационное средство) – к дан-
ному классу относятся IT-проекты в области 
проектирования, создания и сопровождения 
баз данных, обеспечивающих функциониро-
вание информационных систем;

4) документация – это проекты по созда-
нию комплекса документации, обеспечиваю-
щей функционирование информационных си-
стем;

5) пользователи – проекты данного клас-
са нацелены преимущественно на обучение 
пользователей (персонала) применению ин-
формационных технологий.

как известно, в качестве стадий жизнен-
ного цикла информационных систем выделя-
ют [6]:

1) предпроектное обследование;
2) проектирование;
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ная программная информационная система, 
объединяющая в единую сеть школы и орга-
ны управления образования в пределах города, 
сельского или городского района (округа) [17]. 
тем самым формируется единое городское ин-
формационное образовательное пространство. 
Внедрение данной системы в Волгограде на-
чалось в 2013 г. целью системы стало созда-
ние общей электронной базы данных, содер-
жащей сведения об образовательном процес-
се. единая информационная система Волго-
града «Сетевой Город. образование» объеди- 
няет 173 школы, 269 дошкольных учрежде-
ния и 75 организаций дополнительного обра- 
зования (школы искусств, спортивные сек- 
ции и др.).

В других субъектах РФ широкое приме-
нение находят и другие аналогичные систе-
мы. Например, «дневник.ру» – официально 
зарегистрированная информационная система 
для обработки персональных данных, с кото-
рой работает большинство школ страны: свы-
ше 800 тыс. преподавателей, 7 млн учащихся,  
3,6 млн родителей из всех регионов России. 
доступ в систему осуществляется только по 
специальному коду, полученному в образо-
вательном учреждении. Содержание общедо-
ступных разделов контролируется системны-
ми администраторами во избежание появления 
нежелательной информации и рекламы [5].

как видно из представленного выше, реа-
лизация IT-проектов в сфере образования яв-
ляется перспективным и востребованным на-
правлением совершенствования самых раз-
нообразных процессов, относящихся к обуче- 
нию, управлению, хозяйственной деятельно-
сти организаций. В этой связи актуальным 
оказывается вопрос подготовки специалистов 
сферы образования, способных самостоятель-
но или совместно вести разработку и реализа-
цию IT-проектов, принимать участие в поста-
новке задач на разработку информационных 
систем, оценивать качество полученных про-
дуктов. такая подготовка на целостной основе 
должна осуществляться в процессе обучения 
специалистов сферы образования, профиль де-
ятельности которых связан с проблематикой 
информационных технологий.
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в других вузах, например в университете шта-
та Пенсильвании, где это осуществляется с ис-
пользованием Apple Watch.

3. Проект «Создание зон беспроводной 
связи», который хорошо иллюстрирует проект 
вида «аппаратные средства». Вайфай-сеть – 
полноценная альтернатива, а иногда и замена 
проводной сети для доступа к ресурсам серве-
ров и локальной сети с возможностью защи-
щенной авторизации. такие проекты реали-
зуются в самых разных образовательных ор-
ганизациях. В частности, это сделано на фа-
культете математики, информатики и физики 
ВГСПУ, где реализован проект по созданию 
зон беспроводной сети, установлены точки до-
ступа в ключевых аудиториях, библиотеке, ак-
товом зале, холлах учебного корпуса [14]. Все 
это обеспечивает возможность доступа как к 
локальной сети, так и к глобальной сети Ин-
тернет.

4. Проект «Электронный школьный жур-
нал» как пример комплексного проекта. Не-
обходимость перехода от бумажной к элек-
тронной форме учета успеваемости учащих-
ся и автоматизации рутинных вычислитель-
ных процессов вынудила искать различные 
электронные решения. В данном случае линия 
«аппаратные средства» представлена в виде 
установки и настройки сервера, обеспечива-
ющего обслуживание комплекса программ-
ных средств проекта. Это, в свою очередь, по-
рождает необходимость установки и настрой-
ки программного обеспечения (линия «Про-
граммное обеспечение»). При этом вся рабо-
та системы «Электронный школьный журнал» 
базируется на использовании баз данных, что 
позволяет считать данный IT-проект и проек-
том по линии «Базы данных». линия «доку-
ментация» в данном проекте определяется не-
обходимостью в изменении нормативной базы 
образовательных организаций, позволяющей 
учитывать результаты обучения в электрон-
ной форме. кроме того, внедрение электрон-
ного журнала требует включения в информа-
ционную систему большого круга новых ра-
ботников – педагогического состава школы, 
что иллюстрирует линию «Пользователи». Ре-
ализация проекта в части данной линии требу-
ет проведение обучения, инструктажей и, воз-
можно, сертификации, т. к. дело касается пер-
сональных данных.

Примеры реализации таких IT-проектов 
можно видеть в деятельности волгоградских 
школ, в большинстве которых используется 
«Сетевой Город. образование» – комплекс-
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другу; сохранении физического, психическо-
го и эмоционального здоровья в семье, ответ-
ственного отцовства, материнства, ценностно-
го отношения к репродуктивному здоровью [6]. 
анализ научной литературы (М.а. Беляева, 
И.В. Мохунь, С.В. Рищук и др.), и опросов уча-
щейся молодежи Волгоградской области [3] 
свидетельствуют о недостаточно серьезном 
отношении учащейся молодежи к своему здо-
ровью, в том числе и к репродуктивному здо-
ровью, беспечном отношении к «собственной 
фертильности, т. е. способности иметь детей» 
[2, с. 41]. 

Исследование проводилось сотрудниками 
научно-исследовательского центра гендер-
ных исследований в образовании, центра об-
разовательных инноваций, а также научно-ме- 
тодического центра «здоровье» Волгоградско-
го государственного социально-педагогиче- 
ского университета. В течение 2018/19 уч. г. и 
в период летнего отдыха обследовались под-
ростки, старшеклассники и студенты – буду-
щие педагоги различных образовательных ор-
ганизаций города Волгограда и Волгоградской 
области. В 2019/20 уч. г. в связи с ограниче-
ниями, вызванными ухудшением эпидемиоло-
гической обстановки, был существенно огра-
ничен летний детский отдых, соответственно, 
проведение опросов в контактной форме ока-
залось невозможным. Именно поэтому эмпи-
рическое исследование осуществлялось уже с 
использованием средств электронной комму-
никации. 

авторы статьи, являясь руководителями 
центра «здоровье», привлекали студентов в 
периоды педагогических практик к обследова-
нию подростков, старшеклассников и студен-
тов (987 участников) различных образователь-
ных организаций города Волгограда и Волго-
градской области. опросы проводились, как 
уже было отмечено выше, в 2018–2020 гг. в 
офлайн- и онлайн-режимах в педагогических 
классах Новониколаевского, еланского, Илов-
линского и др. муниципальных районов, горо-
дов (котово, Урюпинска Волгограда), а так-
же с детьми, осуществлявшими оздоровитель-
ный отдых в летних оздоровительных лагерях 
«Солнечный» и «Марафон» (лето 2019 г.). для 
этого была разработана анкета «Репродуктив-
ная культура», опросы по которой сравнива-
лись с результатами педагогических наблюде-
ний в различных мероприятиях и жизненных 
ситуациях.

16 Sharova E.S. O predposylkah sozdaniya siste- 
my upravleniya proektami na otechestvennyh pred-
priyatiyah // Upravlenie proektami i razvitie proiz- 
vodstva. 2004. № 1(9). S. 92–95.

17 Elektronnyj zhurnal i dnevnik «Setevoj go- 
rod». Volgogradskaya oblast' [Elektronnyj resurs]. 
URL: https://setevoygorodsgo.ru/volgogradskaya-ob 
last/ (data obrashcheniya: 10.02.2021).

IT projects: types and peculiarities  
of implementation in education 
The article deals with the main types of IT projects 
and the peculiarities of their implementation in 
education. There are described the main approach- 
es to the classification of IT projects.

Key words: IT project, information system, life cycle, 
education, implementation.
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реПродуктивной куЛьтуры 
как основы ПсиХического 
здоровья учащейся 
МоЛодежи*

Представлены результаты исследований вы-
явленной связи между сформированной репро-
дуктивной культурой и благополучием психи-
ческого здоровья учащейся молодежи. Уточ-
нены интегративные характеристики репро-
дуктивной культуры как основы психического 
здоровья учащейся молодежи. 

Ключевые слова: репродуктивная культура, 
психическое здоровье, интегративные харак-
теристики.

В концепции государственной семейной 
политики России на период до 2025 года ста-
вится задача поддержки, укрепления и защи-
ты семьи, сохранения ценностей брака, прояв-
ления заботы и уважения членов семьи друг к 
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интегративные характеристики репродуктивной культуры  
и психического здоровья

компоненты репродуктивной 
культуры 

качественные характеристики 
психического здоровья

интегративные характеристики 
репродуктивной культуры  
и психического здоровья 

1 2 3

гностический
−	 Полноценное заверше-

ние личностной иденти-
фикации; 

−	 наличие позитивного 
(идентификационного) 
жизненного сценария 

адаптационные возможности

Представления о критериях ре-
продуктивного здоровья/нездоро-
вья, нормальности/ненормально-
сти психического здоровья, фак-
торах риска / факторах укрепле-
ния репродуктивного и психиче-
ского здоровья, планировании се-
мьи, ответственности за рожде-
ние детей, уважении к личности 
и здоровьесбережении каждого 
члена семьи

критерий: 
представления о праве выбо-
ра реализации репродуктив-
ной функции человеком, даю-
щей ощущение психического 
благополучия 

Показатели: 
−	 низкий уровень тревожности 

личности; 
−	 регуляция своего 

эмоционально-волевого  
состояния;

−	 представления о репродук-
тивном здоровье, 

−	 сформированность мотивов 
сохранения и укрепления  
репродуктивного здоровья 

ценностный
−	 Сформированность навы-

ков свободного и ответ-
ственного выбора; 

−	 сформированность вну-
треннего локуса контроля 

способность к развитию

ценностное отношение к семье, 
супружеству, будущему родитель-
ству; сохранению и укреплению 
репродуктивного и психическо-
го здоровья, осознанной заботе о 
репродуктивном потенциале всех 
членов семьи, предупреждению 
факторов риска для репродуктив-
ного здоровья; семейному опыту 
старших поколений; здоровьесбе-
режению каждого члена семьи

критерий: 
ценностное отношение к про-
натальной и антинатальной 
стратегиям реализации ре-
продуктивной функции чело-
веком как норме психическо-
го здоровья

Показатели: 
−	 позитивная самооценка;
−	 здоровьесберегающее отно-

шение к окружающим,
−	 готовность к супружеству  

и родительству;
−	 сформированные ценностные 

ориентации
деятельностный

−	 Наличие психологиче-
ских ресурсов, необходи-
мых для реализации пози-
тивного жизненного сце-
нария; 

−	 наличие адекватной  
информированности  
об агентах, агрессивных 
и деструктивных по отно-
шению к основным (иден-
тификационным) жизнен-
ным сценариям

способность к саморазвитию

Владение навыками здорового 
образа жизни, способностью вы-
страивать доверительные и без- 
опасные отношения, осознанный 
выбор безопасного репродуктив-
ного поведения

критерий: 
способность к проявлению 
самоуважения, противосто-
янию жизненным стрессам, 
нездоровому образу жизни 

Показатели:
−	 позитивное репродуктивное 

поведение,
−	 здоровьесообразная самореа-

лизация и самоактуализация,
−	 владение способами выстра-

ивания доверительных и без-
опасных отношений
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ганизации, обеспечивающей адекватную адап-
тацию, устойчивость и безопасность человека 
в агрессивной среде» [4, с. 35]. значимым для 
нашего исследования явилось выделение ав-
торами этой дефиниции наиболее существен-
ных для оценки психического здоровья каче-
ственных характеристик. к таким характери-
стикам они относят: полноценное заверше-
ние личностной идентификации; наличие по-
зитивного (идентификационного) жизненно-
го сценария; сформированность навыков сво-
бодного и ответственного выбора; сформиро-
ванность внутреннего локуса контроля; нали-
чие психологических ресурсов, необходимых 
для реализации позитивного жизненного сце-
нария; наличие адекватной информированно-
сти об агентах, агрессивных и деструктивных 
по отношению к основным (идентификацион-
ным) жизненным сценариям [там же, с. 20].

При определении интегративных харак-
теристик репродуктивной культуры учащейся 
молодежи и ее психического здоровья мы ис-
пользовали в качестве критериев, способных 
обеспечить инструментализацию процесса ди-
агностического исследования, следующие: 

– представления о праве выбора реализа-
ции репродуктивной функции человеком, да-
ющей ощущение психического благополучия; 

– ценностное отношение к пронатальной 
и антинатальной стратегиям реализации ре-
продуктивной функции человеком как норме 
психического здоровья; 

– способность к проявлению самоуваже-
ния, противостоянию жизненным стрессам, 
нездоровому образу жизни. 

С учетом уже выявленных и обоснованных 
нами компонентов репродуктивной культуры, 
а также используя приведенные выше каче-
ственные характеристики психического здо-
ровья, мы выделили три интегративных харак-
теристики репродуктивной культуры учащей-
ся молодежи и ее психического здоровья, обо-
значив их через функциональные возможно-
сти в формировании и реализации репродук-
тивной культуры и психического здоровья со-
ответственно.

характеристики эти следующие: адапта-
ционные возможности, способность к разви-
тию и способность к саморазвитию. Проявле-
ния этих характеристик через описанные выше 
критерии на соответствующих этапах форми-
рования репродуктивной культуры можно от-
слеживать при помощи системы показателей, 
также соотносящихся и с особенностями пси-
хического здоровья. Показателями для первой 
интегративной характеристики – «адаптаци-

особую сложность при проведении ан-
кетирования составлял подбор адекватных 
средств диагностики исследуемых качеств. 
Это обусловлено двойственным характером 
исследуемого феномена: нам требовалось, во-
первых, отследить особенности сформирован-
ности репродуктивной культуры у анкетируе-
мых представителей учащейся молодежи, во-
вторых, выяснить степень и характер влияния 
процесса и результата формирования репро-
дуктивной культуры учащейся молодежи на ее 
психическое здоровье. для решения этой зада-
чи нами были обоснованы интегративные ха-
рактеристики репродуктивной культуры уча-
щейся молодежи и ее психического здоровья, 
позволяющие свести к одному знаменателю 
критерии и признаки двух диагностируемых 
феноменов. 

обоснование интегративных характери-
стик мы начали с анализа ключевых понятий, а 
также классификационных признаков, исполь-
зуемых при их определении. Главным, ключе-
вым понятием нашего исследования выступа-
ет «репродуктивная культура учащейся моло-
дежи», под которой мы вслед за рядом иссле-
дователей [2; 5; 7] понимаем сложное динами-
ческое личностное образование, включающее 
совокупность представлений о сохранении ре-
продуктивного здоровья, требованиях к здоро-
вьесбережению, правилах безопасного репро-
дуктивного поведения; ценностного отноше-
ния к здоровому и безопасному образу жизни; 
навыков репродуктивного поведения, проявля-
ющегося в заботе обо всех членах семьи.

Понятие «психическое здоровье» являет-
ся сложным и многообразным, поскольку от-
носится к нескольким областям научного зна-
ния. В качестве основного нами было выбра- 
но определение, предложенное Всемирной 
организацией здравоохранения (Воз), но су-
щественно дополненное авторами комплекс-
ного исследования по выявлению качествен-
ных характеристик психического здоровья. 
Это «состояние полного физического, психи- 
ческого и социального благополучия при от- 
сутствии болезней и физических дефектов: 

– соматическое здоровье – способность 
присутствовать и развиваться в реальности в 
качестве полноценного биологического объ- 
екта; 

– психическое здоровье (биологически де- 
терминированные аспекты) – способность к 
адекватному взаимодействию с реальностью в 
качестве полноценного субъекта; 

– психическое здоровье (качественные ас- 
пекты) – способность к эффективной само-ор- 
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1. Avdeeva A.V. «Vovlechennoe otcovstvo» v 

sovremennoj Rossii: strategii uchastiya v uhode za 
det'mi // Sociologicheskie issledovaniya. 2015. № 12. 
S. 95–104. 

2. Belyaeva M.A. Kul'tura reproduktivnogo po- 
vedeniya v kontekste mezhdisciplinarnogo sinteza: 
monogr. Ekaterinburg, 2010.

3. Devlyashova O.F, D’yachenko T.S., Saba- 
nov V.I. Monitoring reproduktivnogo zdorov'ya detej 
i podrostkov v Volgogradskoj oblasti [Elektronnyj re-
surs] // Vestn. Volgogr. gos. med. un-ta. 2014. № 3(51).  
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/monitoring-re 
produktivnogo-zdorovya-detey-i-podrostkov-v-volgo 
gradskoy-oblasti (data obrashcheniya: 20.01.2021).

онные возможности», – отраженной в критерии 
«Представления о праве выбора реализации 
репродуктивной функции человеком, дающей 
ощущение психического благополучия», яви-
лись следующие: низкий уровень тревожности 
личности, регуляция своего эмоционально-во- 
левого состояния, представления о репродук-
тивном здоровье, сформированность моти-
вов сохранения и укрепления репродуктивно-
го здоровья. Вторая интегративная характери-
стика – «Способность к развитию», – отражен-
ная в критерии «ценностное отношение к про-
натальной и антинатальной стратегиям реа-
лизации репродуктивной функции человеком 
как норме психического здоровья», представ-
лена такими показателями, как позитивная са-
мооценка, здоровьесберегающее отношение 
к окружающим, готовность к супружеству и 
родительству, сформированные ценностные 
ориентации. Наконец, третья интегративная 
характеристика – «Способность к саморазви- 
ию», – нашедшая выражение в критерии «Спо-
собность к проявлению самоуважения, проти-
востоянию жизненным стрессам, нездоровому 
образу жизни», находит свое раскрытие в та-
ких показателях, как позитивное репродуктив-
ное поведение, здоровьесообразная самореа-
лизация и самоактуализация, владение спосо-
бами выстраивания доверительных и безопас-
ных отношений. Графически описанные соот-
ношения представлены в табл. на с. 41.

таким образом, в ходе исследования нами 
были определены интегративные характери-
стики репродуктивной культуры как основы 
психического здоровья учащейся молодежи в 
логике анализа гностического, ценностного 
и деятельностного компонентов в качестве 
ожидаемых личностных результатов. обосно-
вываемые интегративные характеристики от-
личаются целостностью, т. к. связаны меж-
ду собой и отражают степень достижения ко-
нечного результата – более высокого уровня 
сформированности репродуктивной культуры 
как основы психического здоровья учащейся 
молодежи
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Во всех сферах современного общества 
активно происходят гендерные трансформа-
ции во взаимоотношениях мужчин и женщин в 
сторону устранения традиционных гендерных 
стереотипов, принятия принципов гендерного 
равенства, направленных на уважение челове-
ческого достоинства каждого независимо от 
пола, индивидуального самовыражения и са-
мореализации мужчин и женщин, толерантно-
сти (Всеобщая декларация прав человека, кон-
венция ооН о правах ребенка, декларация и 
программа действий в области культуры ми- 
ра и др.).

В конституции РФ (ст. 19), в законе Рос-
сийской Федерации «об образовании» (гл. 53, 
ст. 2) выделяется положение о предоставлении 
мужчинам и женщинам равных прав на полу-
чение образования, равенство прав и возмож-
ностей обучающихся независимо от их поло-
вой принадлежности. В требованиях ФГоС 
Ноо (в ред. 2010, 2011 гг.) при освоении 
основной образовательной программы наряду 
с метапредметными и предметными результа-
тами особая роль отводится личностным ре-
зультатам, в контексте достижения которых 
подчеркивается значимость формирования 
«доброжелательности», «уважительного отно-
шения», «сопереживания чувствам других лю-
дей», «навыков сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в разных социальных ситуа-
циях», «умения не создавать конфликтов и на-
ходить выходы из спорных ситуаций» [7]. Все 
перечисленные характеристики, по сути, отра-
жают смысл толерантности, а во взаимоотно-
шениях мужчин и женщин – гендерной толе-
рантности, которая важна для успешной ген-
дерной социализации младших школьников 
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ся к теме гендерной идентичности в русле тра-
диционной парадигмы, хотя в этом же иссле-
довании отмечается важность развития уме-
ний «устанавливать… субъект-субъектные от-
ношения»; исследуются способы «доброже-
лательного реагирования на неблагополучие 
сверстников», «сопереживания и сочувствия 
к сверстникам обоего пола, интерес и потреб-
ность во взаимодействии со сверстниками не-
зависимо от их половой принадлежности, вла-
дение способами оказания помощи, поддерж-
ки в реальной ситуации взаимодействия» [4, 
с. 9–10]. В исследованиях М.д. долгатовой, 
е.а. конышевой, несмотря на ряд прогрессив-
ных эгалитарных позиций, наблюдается сле-
дующее противоречие. они в своих исследо-
ваниях по-прежнему используют термин про-
тивоположный пол – из плоскости традицион-
ной, биолого-эволюционной парадигмы (про-
тивопоставления мужского и женского), про-
тиворечащий социально-конструктивистским 
позициям.

Сторонники социально-конструктивистс- 
кого (эгалитарного) подхода (е.а. здравомыс-
лова, е.Н. каменская, о.И. ключко, И.С. кон, 
л.И. Столярчук, а.а. темкина, л.В. штылева 
и др.), не отрицая анатомо-физиологических 
различий мужчины и женщины, в свое иссле-
довательское поле их не вводят, а изучают 
способы эгалитарного взаимодействия в со-
временном образовательном процессе. Ген-
дерную толерантность они рассматривают как 
одну из разновидностей толерантности, бази-
рующейся на принципе гендерного равенства, 
в контексте идей которых и проводится дан-
ное исследование

Наше исследование основывается на тео- 
ретических положениях, свободных от ген-
дерных стереотипов «для развития у школь-
ников способности к критическому осмысле-
нию реальности, реализации индивидуальных 
возможностей, не ограничивая их патриар-
хатными представлениями о мужском и жен-
ском» [3, с. 148]. Под гендерной толерантно-
стью в начальной школе мы понимаем одну из 
разновидностей толерантности, базирующую- 
ся на принципе гендерного равенства. она яв-
ляет собой целостное динамическое образова-
ние личности, характеризующееся представ-
лениями об уважительном отношении дево-
чек и мальчиков друг к другу; об их дружбе; 
об игре вместе на равных; об универсальных 
профессиях, которым сегодня важно учиться 
как мужчинам, так и женщинам; ценностным 
отношением к доброжелательности и интере-
сам других, уважению взрослых; поддержке 
в ситуациях отставания сверстников в учебе 

как подрастающего поколения, ответственно-
го за будущее нашей страны и планеты.

анализ научной литературы показывает, 
что исследователи (С.В. агулина, С.т. Бара-
нов, а.а. Бычкова, т.а. Горшкова, М.д. дол-
гатова, а.В. дресвянина, е.Н. каменская, 
о.И. ключко, И.С. кон, о.а. константинова, 
С.а. коробкова, е.а. конышева, Н.И. Рогов-
ская, С.л. Рыков, л.И. Столярчук, Н.В. тель-
тевская, л.В. штылева, л.П. шустова и др.) 
дают разные трактовки понятию «гендерная 
толерантность». как справедливо отмечает 
л.И. Столярчук: «гендерная проблематика… 
обладает… многозначным толкованием тер- 
минологии… разной их трактовкой, неодно- 
значным пониманием» [6, с. 23]. Это происхо-
дит, прежде всего, из-за того, что исследова-
тели базируются на разных методологических 
основаниях в формулировке ведущих опреде-
лений гендерного подхода в образовании, в 
том числе и «гендерной толерантности».

так, представители биолого-эволюцион- 
ного (традиционного) подхода строят обра-
зовательный процесс, исходя из логики учета 
анатомо-физиологических особенностей маль-
чиков и девочек. Например, на занятиях хо- 
реографии в начальной школе (о.е. Инозем-
цева, П.В. кузнецова, Н.Ю. трощенкова и др.) 
предлагают трактовку гендерной толерантно-
сти как развития умений строить дружеские 
отношения между мальчиками и девочками, 
но при этом создать условия «для развития ли-
дерских качеств, активного поведения, вынос-
ливости» – только у мальчиков, а «выразитель-
ности, добросовестности, старательности, тер-
пения, без склонности к лидерству и риску – у 
девочек» [5]. данная позиция основана на тра-
диционной патриархальной дихотомии муж-
ского и женского и фактически продолжает 
тиражировать традиционные гендерные сте-
реотипы, несмотря на гендерные трансформа-
ции в современном обществе.

У представителей «переходного перио-
да» – между биолого-эволюционным (традици-
онным) и современным социально-конструк- 
тивистским (эгалитарным) подходами – еще 
недостаточно осознаны и отрефлексированы 
теоретические позиции, поэтому в их опре-
делении гендерной толерантности наблюда-
ются противоречащие друг другу положения 
или ошибочные акценты в исследовательском 
поле. Например, е.а. конышева, изучая ген-
дерную толерантность, акцентирует внимание 
на «принятии самого себя и другого как пред-
ставителя определенного пола»; «содержании 
маскулинной и фемининной гендерной иден-
тичности» [4, с. 9]. данные суждения относят-
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фессий через социальную сеть «Вконтакте» 
с дальнейшим обсуждением «Все ли я знаю 
о профессиях моих родителей и родственни-
ков?», (видео)интервью в классе с реальными 
родителями нестандартных профессий, не со-
ответствующих привычным гендерным сте-
реотипам (папа – парикмахер, медбрат, по-
вар; мама – полицейский, ученый, бизнесву-
мен и др.), для расширения представлений об 
универсальных профессиях, которым сегодня 
учатся как мужчины, так и женщины.

На втором (ценностном) этапе исполь-
зовались такие п е д а г о г и ч е с к и е  с р е д с т -
в а :  тренинговые упражнения в кругу друзей 
«если добр и внимателен ты…», «ты и я: мы – 
друзья», «давайте говорить друг другу ком-
плименты» для развития ценностного отноше-
ния к доброжелательности и интересам дру-
гих; экскурсии по фотогалерее с последующей 
дискуссией «Умею ли я ценить моих родите-
лей и родственников?» для развития ценност-
ного отношения к уважению взрослых; игра с 
мячом «я учусь у тебя...» для поддержки в си-
туациях отставания сверстников в учебе и от-
стаивания своих интересов в игре; эстафета 
с палочкой «Мечтай и верь» для развития со-
переживания чувствам мальчиков, девочек 
и взрослых и развития миролюбия к детям с 
ограниченными возможностями независимо 
от их половой принадлежности. 

На третьем (деятельностном) этапе ис-
пользовались следующие п е д а г о г и ч е с к и е 
с р е д с т в а :  организация в классе мастер-
классов «Все возможно», «очумелые ручки» 
с победой дружбы и привлечение к открытым 
интеллектуальным, проектным и творческим 
конкурсам («я ‒ исследователь», «Первые ша-
ги», «творим руками», «Мы делаем мир луч-
ше»), квестам на переменах «В поисках…» 
(каждая подгруппа придумывает свою цель 
квеста под управлением учителя, классного 
руководителя) для выработки гендерного по-
ведения на основе эгалитарного диалога на 
уроках и во внеурочной деятельности; созда-
ние книг «Родословная», «Тайна имен», на-
стольных игр по интересам («Уникальный ме-
тротрам», «Сквер школьника», «Мобильные 
плавучие храмы», «легомастер» и др.), жур-
нала «я и класс» (с разными тематическими 
выпусками и распределением обязанностей на 
редакторов, журналистов, иллюстраторов, ди-
зайнеров) с закреплением навыков сотрудниче-
ства между мальчиками и девочками, бескон-
фликтного поведения со взрослыми и сверст- 
никами в совместной учебной и игровой де-
ятельности; с помощью социальных сетей 
«тикток» и Likee видеобаттлы («кто лучший 

и отстаивания своих интересов в игре; сопе-
реживанию чувствам мальчиков, девочек и 
взрослых и миролюбию к детям с ограничен-
ными возможностями независимо от их по-
ловой принадлежности; гендерным поведени-
ем на основе эгалитарного диалога на уроках 
и во внеурочной деятельности; навыками со-
трудничества между мальчиками и девочка-
ми, бесконфликтного поведения со взрослыми 
и сверстниками в совместной учебной и игро-
вой деятельности; способностью к поддержке 
и доброжелательному реагированию на небла-
гополучие сверстников в реальных ситуациях 
гендерного взаимодействия [1, с. 130].

опрос учащихся начальной школы МоУ 
«лицей № 6 Ворошиловского района Волго-
града» с целью подбора и применения наибо-
лее эффективных педагогических средств фор- 
мирования гендерной толерантности включал 
следующие вопросы: «как научиться дружно 
играть в классе девочкам и мальчикам?», «как 
ты думаешь, что поможет успешнее учиться 
и сотрудничать в школе и дома?», «что даст 
шанс одноклассникам лучше дружить и по-
нимать друг друга?». ответы распределились 
следующим образом: 35% школьников по-
желали больше играть и двигаться вместе на 
переменах; 41% опрашиваемых предложил 
устраивать чаще в классе интересные коллек-
тивные конкурсы, соревнования; 24% анке-
тируемых высказались за совместное созда-
ние девчонками и мальчишками новых твор-
ческих проектов. 

Нами были учтены пожелания и интересы 
младших школьников и совместно с ними раз-
работаны педагогические средства в соответ-
ствии с обоснованной в ходе нашего исследо-
вания моделью процесса формирования ген-
дерной толерантности младших школьников, 
имеющей этапный системный характер (ин-
формационный, ценностный, деятельностный 
этапы). 

На первом (информационном) этапе ис-
пользовались следующие п е д а г о г и ч е с к и е 
с р е д с т в а :  просмотр видеороликов о про-
явлениях гендерной толерантности, выража-
ющих представления об уважительном отно-
шении девочек и мальчиков друг к другу, ин-
дивидуальные и групповые рисунки на темы 
«Играй-дружи», «я, сверстник, класс», иллю-
стрирующие представления о дружбе девочек 
и мальчиков, групповые обсуждения в кругу 
друзей «как научиться дружно играть?», соз-
дающие представления об игре вместе на рав-
ных; использование микрофона для «хочу все 
знать» о профессиях, виртуальные экскурсии 
с видеозаписями о выборе и значении про-
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кулинар?», «Поддержи одноклассника», «кто 
такой друг?», «Пойми меня»), с пением или 
танцами («Перетанцуй меня», «Спой лучше», 
«Повторяй и успевай») и проект «Мы разные, 
но равные» с баттлом «друг в беде» для эгали-
тарного гендерного взаимодействия в началь-
ной школе развивают способность к поддерж-
ке и доброжелательному реагированию на не-
благополучие сверстников в реальных ситуа-
циях гендерного взаимодействия. 

таким образом, разработанные нами пе-
дагогические средства позволяют мальчи-
кам и девочкам взаимодействовать толерант-
но, становиться внимательнее к окружающим 
в условиях современного образования началь-
ной школы: на первом информационном эта-
пе (видеоролики, микрофон, виртуальные экс-
курсии, (видео)интервью) формируют пред-
ставления об уважительном отношении дево-
чек и мальчиков друг к другу; об их дружбе; об 
игре вместе на равных; об универсальных про-
фессиях, которым сегодня важно учиться как 
мужчинам, так и женщинам; на втором цен-
ностном этапе (тренинговые упражнения в 
кругу друзей, экскурсии по фотогалерее, игра 
с мячом, эстафета с палочкой) для развития 
ценностного отношения к доброжелательно-
сти и интересам других, уважению взрослых; 
поддержке в ситуациях отставания сверст- 
ников в учебе и отстаивания своих интере-
сов в игре; сопереживанию чувствам мальчи-
ков, девочек и взрослых и миролюбию к детям 
с ограниченными возможностями независимо 
от их половой принадлежности; на третьем 
деятельностном этапе (мастер-классы, кон-
курсы, квесты, проекты, видеобаттлы) отра-
батывают гендерное поведение на основе эга-
литарного диалога на уроках и во внеурочной 
деятельности; навыки сотрудничества меж-
ду мальчиками и девочками, бесконфликтно-
го поведения со взрослыми и сверстниками в 
совместной учебной и игровой деятельности; 
способность к поддержке и доброжелательно-
му реагированию на неблагополучие сверст- 
ников в реальных ситуациях гендерного взаи-
модействия.
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современного учителя, определили необходи-
мость поиска новых подходов к иноязычному 
обучению, интегрирующих принципиально 
новые формы обучения. одним из таких под-
ходов может стать интегративный подход на 
основе смешанного обучения (далее Со), при 
котором традиционные и дистанционные тех-
нологии дополняют друг друга и решают зада-
чи эффективной подготовки студентов педаго-
гических специальностей к решению профес-
сиональных задач.

На современном этапе развития образо-
вательных систем и в связи со сложившей-
ся социально-эпидемиологической ситуацией 
перспективы и преимущества Со для будущих 
педагогических кадров очевидны. Происходит 
овладение информационной деятельностью в 
нетипичных ситуациях, а также формируется 
информационная компетентность, позволяю-
щая использовать новые образовательные тех-
нологии в дальнейшей профессиональной дея-
тельности. При этом в соответствии с профес-
сиональным стандартом педагога общепользо-
вательская Икт-компетентность интегрирует-
ся с общепедагогической. обеспечить такую 
интеграцию призваны дидактически обосно-
ванно спроектированная модель системы Со 
и дальнейший анализ ее эффективности при 
подготовке студентов педагогических специ-
альностей в условиях увеличения доли дис-
танционного обучения посредством прохож-
дения онлайн-курсов и других видов онлайн-
обучения.

целью и результатом обучения иностран-
ным языкам (далее Ия) в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным 
стандартом является формирование иноязыч-
ной коммуникативной компетенции, что явля-
ется возможным при поэтапном овладении ре-
чевыми навыками и умениями, которое про-
исходит при решении профессиональных за-
дач, опосредованных коммуникативной функ-
цией языка. Решение этой задачи требует по-
иска новых форматов и технологий, основан-
ных на интегрированных подходах к иноязыч-
ному обучению. таким образом, современное 
высшее образование столкнулось с проблемой 
создания и внедрения в практику профессио-
нальной подготовки единой системы Со, ко-
торая достаточно популярна в зарубежных си-
стемах высшего образования и считается эф-
фективной для достижения поставленных це-
лей в контексте изучаемого предмета.

Izv. Volgogr. gos. ped. un-ta. Ser.: Pedagogicheskie 
nauki. 2017. № 3(116). S. 23–27.

7. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj 
standart nachal'nogo obshchego obrazovaniya (v red. 
prikazov Minobrnauki RF ot 26 noyab. 2010 g. № 1241, 
ot 22 sent. 2011 g. № 2357) [Elektronyj resurs]. URL: 
https://fgos.ru (data obrashcheniya: 06.03.2021).

Pedagogical means of the development 
of gender tolerance of younger 
schoolchildren
The article deals with the pedagogical means sup- 
porting the development of the gender tolerance of 
younger schoolchildren in the modern school.

Key words: gender tolerance, younger schoolchild-
ren, pedagogical means.

(Статья поступила в редакцию 16.03.2021)

Л.М. МатвиеНко, е.а. ЛоктЮшиНа
(волгоград)

сМешанное языковое 
обучение будущиХ 
ПедагогическиХ кадров: 
особенности и ПерсПективы

Освещаются особенности системы сме-
шанного языкового обучения для развития 
умений иноязычного коммуникативного взаи-
модействия. Описаны структурные элемен-
ты модели смешанного иноязычного обуче-
ния, а также дан анализ ее эффективности 
при подготовке студентов педагогических 
специальностей в условиях увеличения доли 
дистанционного обучения посредством про-
хождения онлайн-курсов и других видов он- 
лайн-обучения.

Ключевые слова: смешанное языковое обуче-
ние, модель смешанного языкового обучения, 
компоненты модели смешанного языкового 
обучения, иноязычное коммуникативное взаи-
модействие, иностранный язык.

а к т у а л ь н о с т ь .  Реалии современно-
го информационного общества, а также изме-
нения нормативно-правовой базы, регламен-
тирующей требования к качеству подготовки 
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циальных пользователей, включающих раз-
личные возрастные группы, что и обеспечи-
вает непрерывность образования (J.L. Moore, 
Dickson-Deane Camille, Galyen Krista; I.E. Al-
len; R. Clark; R. Ellis; D.C. Offinger, J.L. Offin-
ger; P. Lowenthal; A. Benson; M. Ally).

Вопросы информатизации образования 
занимают значительное место в работах рос-
сийских педагогов и методистов. Среди наи-
более значимых следует выделить работы 
е.С. Полат, В.П. тихомирова, В.И. Солдатки-
на, С.л. каплан, С.л. лобачева, Ю.В. Исаева 
(междисциплинарные аспекты, концептуаль-
ные основы, содержание деятельности вирту-
альных представительств, комплексы откры-
того образования); С.И. Маслова, е.а. ахро-
мушкина, а.В. Белякова, В.Ф. очкова (опыт 
создания и применения электронных образова-
тельных ресурсов и средств поддержки управ-
ления учебным заведением); В.И. Солдаткина, 
а.а. андреева, а.а. Полякова, С.а. щенни-
кова (условия и предпосылки возникновения 
интернет-обучения, педагогические рекомен-
дации для электронного обучения); а.В. Соло- 
вова (проблематика электронного обучения, 
интегрирующая роль дистанционного образо-
вания) и др. Существенный вклад в теорию от-
крытого дистанционного образования внесли 
публикации В.а. Сластенина, а.Г. шабанова, 
В.Г. кинелева, а.а. Скамницкого, а.Г. крас- 
новой, д.В. чернилевского и др. 

Поскольку наше исследование обращено 
на проблемы подготовки педагогических ка-
дров на основе использования модели Со в ка- 
честве формы иноязычного образования, мы 
сочли необходимым обратиться к таким поня-
тиям, как «межкультурная коммуникация» и 
«иноязычное взаимодействие». для этого мы 
проанализировали фундаментальные работы 
по педагогическому взаимодействию и дис-
курсу (Н.П. аникеева, В.Г. Бочаров, В.з. Вуль-
фов, В.И. карасик, С.В. кривцова, В.а. Петров- 
ский и др.), межличностному взаимодейст- 
вию (Н.д. Гальскова, В.а. Горянина и др.), 
общению (т.Н. астафурова, И.а. зимняя, 
В.а. кан-калик, а.а. леонтьев, Р.П. Миль-
руд, И.И. Рыданова, В.л. Скалкин, С.В. шати-
лов и др.), коммуникации, социокультурной и 
коммуникативной компетенции (Н.В. Барыш-
ников, И.л. Бим, Г.а. китайгородская, В.П. ку-
зовлев, И.И. лейфа, о.а. леонтович, е.И. Пас-
сов, В.В. Сафонова, е.Н. Соловова и др.). В 
фокусе внимания исследователей оказались 
такие языковые феномены, как речевое воз-
действие, проблемы диалогического взаимо- 

анализ   современного   состояния . 
анализ теоретических исследований проблем 
Со позволил сделать вывод об отсутствии об-
щепринятого термина для обозначения поня-
тия «смешанное обучение». В различных ис-
точниках можно встретить такие термины, как 
virtual, blended, mixed и hybrid, которые отра-
жают отличия в методике преподавания, виде 
занятий и главное – степени соотношения ис-
пользования ресурсов Интернета и традици-
онного классического обучения. Публикация 
«Справочника смешанного обучения» практи-
чески решила вопрос об использовании разно-
образных терминов, т. к. в данной работе было 
представлено четкое определение словосоче-
тания смешанное обучение, которое определя-
ется как комбинация обучения «лицом к лицу» 
с обучением, управляемым компьютерными 
технологиями, или «диапазон возможностей, 
представленных путем объединения Интер-
нета и электронных средств массовой инфор-
мации, с формами, требующими физического 
соприсутствия в классе преподавателя и уча-
щихся» [5]. Наиболее правомерным на данном 
этапе видится использование термина blended 
learning для обозначения понятия «смешан-
ное обучение» как сочетания традиционной 
очной формы и технологий дистанционного 
обучения [6]. для обозначения понятия online 
learning используют термин онлайн-обучение, 
если речь идет о дистанционном обучении с ис- 
пользованием интернет-технологий, CD-ROM, 
www и программного обеспечения. 

зарубежные специалисты в области пе-
дагогики высшего образования подчеркива-
ют эффективность теории и практики интегра-
ции информационно-коммуникационных тех-
нологий в учебном процессе как один из гиб-
ких подходов к обучению, который дает воз-
можность достичь поставленных целей обуче-
ния и сэкономить затраты на него (I.E. Allen, 
В. Barrett, J. Bersin, E. Banados, C.J. Bonk, 
C.R. Graham, G. Dudeney, N. Hockly, E. Stracke, 
M. Tammelin).

Разрабатывая критерии Со, специалисты 
в области теории и методики обучения Ия от-
мечают, что оно предполагает фундаменталь-
ное переосмысление содержания и форм обра-
зования и реорганизацию динамики представ-
ления учебного материала, начиная с различ-
ных контекстуальных изменений и текущей 
корректировки всего материала (R. Garrison, 
H. Kanuka). В качестве основного преимуще-
ства онлайн-обучения зарубежные исследо-
ватели называют огромное количество потен-
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– учет темперамента и репрезентативной
системы обучающихся, что позволяет сту-
дентам с разными возможностями одинаково 
успешно усваивать учебный материал благо-
даря разнообразию форм работы, а также воз-
можности варьирования темпа обучения, что 
позволит индивидуализировать процесс об- 
учения, предлагая «уникальные возможности 
предоставления практики каждому ученику в 
таком объеме, который необходим в соответ-
ствии с его индивидуальными возможностями 
и способностями» [3].

Среди множества причин, мотивирующих 
педагогов выбирать Со, – возможность ис-
пользования различных учебно-методических 
материалов, их многообразие, гибкость мето-
дов обучения, функциональность средств об-
учения, с помощью которых легко редактиро-
вать, дополнять, заменять учебный, методиче-
ский материал, делиться им и опытом со свои-
ми студентами и коллегами. В рамках приме-
нения системы Со происходит переход от ме-
тодов обучения, в центре которых стоит пре-
подаватель, к методам, ориентированным на 
активную деятельность студентов с использо-
ванием влияния новых технологий. Интерак-
тивность является ключевым понятием, кото-
рая нами рассматривается как режим взаимо-
действия всех участников учебного процесса 
и возможность студента самостоятельно вы-
брать формат участия в этом процессе [4]. еще 
одним существенным положительным факто-
ром использования данной технологии являет-
ся развитие самостоятельности и ответствен-
ности обучающегося, развитие его мотивации 
и самоконтроля [1].

Н а у ч н а я  н о в и з н а  исследования за-
ключается в уточнении понятия «смешанное 
иноязычное обучение». Проведенное исследо-
вание позволило выявить компоненты моде-
ли смешанного иноязычного обучения и обос- 
новать структурные элементы процесса обуче-
ния в соответствии с предложенной моделью, 
предполагающей существенное увеличение 
доли онлайн-обучения. Результаты внедрения 
позволяют провести анализ эффективности 
системы смешанного иноязычного обучения 
при подготовке педагогических кадров, осо-
бенно в условиях дистанционного обучения.

П р е д л а г а е м ы е  п о д х о д ы  и  м е т о -
д ы .  анализ теории и практики иноязычного 
обучения позволил сделать вывод о том, что 
основополагающими подходами, на которые 
опирается система смешанного иноязычного 
обучения при организации процесса подготов-

действия (т.В. кожевникова, Н.д. арутюно-
ва, а.Н. Баранов, л.а. киселева, Ю.И. левин, 
х. Сакс, а.д. шмелев и др.). 

анализ работ показал, что научные иссле- 
дования эффективности онлайн-курсов по об- 
учению иноязычному коммуникативному вза- 
имодействию поверхностно раскрывают спе- 
цифику данной формы обучения и не учиты-
вают преимущества ее внедрения в педагоги-
ческую практику. В этой связи анализ онлайн-
курсов как формы дистанционного обучения, 
описания их особенностей и целесообразно-
сти использования в обучении Ия приобрета-
ет особую значимость.

Процесс внедрения Со в педагогическую 
практику предполагает преодоление сложив-
шихся противоречий, которые проявляются:

– между потребностью педагогической 
практики в научном осмыслении процесса 
смешанного языкового обучения будущих пе-
дагогов и недостаточной разработанностью 
научных представлений о данном процессе;

– потребностью применения элементов 
онлайн-обучения в связи с увеличением его 
доли в системе смешанного иноязычного об-
учения и отсутствием анализа его эффектив-
ности; 

– признанием формирования иноязычно-
го коммуникативного взаимодействия в ка-
честве одного из приоритетных направлений 
языкового образовательного процесса в целом 
и недостаточным использованием потенциала 
смешанного языкового обучения.

В этой связи возникает необходимость в 
разработке методологических основ смешан-
ного языкового обучения в системе иноязыч-
ной подготовки студентов, а также внедрении 
данной технологии в процесс подготовки бу-
дущих специалистов как одной из самых со-
временных технологий, обладающей рядом 
неоспоримых преимуществ, к которым следу-
ет отнести:

– гибкость модели обучения, представля-
ющей собой сочетание самостоятельного об-
учения посредством онлайн-технологий с ак-
тивной практической деятельностью по выра-
ботке конкретных умений и навыков на ауди-
торных занятиях, что способствует увеличе-
нию объема и эффективности усваиваемого 
материала;

– интерактивное коммуникативное взаи-
модействие (вовлеченность каждого студен-
та в реальные ситуации общения, а также воз-
можность обмена мнениями с партнерами по 
общению);
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зовательных технологий, обеспечивающих го-
товность выпускника к реализации сформиро-
ванных универсальных и общепрофессиональ-
ных компетенций.

В ходе исследования были разработаны 
структурные элементы процесса смешанно-
го иноязычного обучения по проектируемой 
модели (целевой, содержательный, организа- 
ционно-деятельностный, аналитико-результа- 
тивный) с целью апробации модели смешан-
ного иноязычного обучения в системе вузов-
ской подготовки студентов разных специ-
альностей, Эффективность спроектирован-
ной модели смешанного языкового обучения 
была проанализирована в условиях онлайн-
обучения по направлениям педагогического 
образования (440301 «Педагогическое обра-
зование», 440302 «Психолого-педагогическое 
образование», 440303 «Специальное (дефекто-
логическое) образование», 440305 «Педагоги-
ческое образование (с двумя профилями под-
готовки)»).

Среди научных результатов – описание 
основных компонентов проектируемой моде-
ли смешанного иноязычного обучения в усло-
виях традиционного и дистанционного обуче-
ния: методологического компонента (описа-
ние системы принципов обучения, критерии 
оценки результатов деятельности, форм и ме-
тодов построения образовательного процесса 
в рамках компетентностного подхода); содер-
жательного компонента проектируемой моде-
ли (педагогические условия, дидактические 
единицы и педагогические технологии, обес- 
печивающие успешное выполнение задач об- 
учения); смыслообразующего компонента, по-
зволяющих обеспечить готовность будущих 
педагогических кадров к реализации сформи-
рованных компетенций.

список литературы
1. Матвиенко л.М. онлайн-курсы в системе 

смешанного языкового обучения будущих специа-
листов в области права // Изв. Волгогр. гос. пед. ун-
та. 2019. № 6(139). С. 35–39.

2. Мещерякова е.В. Модернизация высшего 
языкового образования в свете компетентностного 
подхода // Форум серия. Роль науки и образования 
в современном информационном обществе. 2010.  
№ 1-3(2). С. 57–62.

3. Полат е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В. 
теория и практика дистанционного обучения: учеб. 
пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / под 
ред. е.С. Полат. М., 2004.

4. титова C.B. Информационно-коммуникаци- 
онные технологии в гуманитарном образовании: те-

ки педагогических кадров к иноязычной ком-
муникации, являются системный, компетент-
ностный и интегративный подходы. 

Системный подход обеспечивает единст- 
во всех аспектов учебного процесса, таких как 
цели, содержание, структура курса обучения, 
методика проведения всех видов занятий, со-
держание дидактических материалов. Эти 
аспекты взаимосвязаны и взаимообусловлены 
конечной целью иноязычного образования, 
что определяет качественно новый образова-
тельный результат.

компетентностный подход будет приме-
няться для оценки результатов профессио-
нального образования с учетом требований ко 
всем компонентам образовательного процес-
са – содержанию, средствам контроля, оцен-
ки, профессиональным технологиям, востре-
бованным современным рынком труда [2].

Интегративный подход, по нашему мне-
нию, обеспечивает согласованность целей в 
рамках учебного процесса и формирование 
системы междисциплинарных знаний, уме-
ний и навыков, определяющих высокий уро-
вень компетентности и профессионально-лич- 
ностное становление, взаимодействие и взаи-
мопроникновение профессионально-деятель- 
ностных и иноязычно-коммуникативных ком-
петенций. 

для решения поставленной задачи в ка-
честве исследовательского инструмента при-
менялся метод моделирования, позволяющий 
объединить эмпирические (беседы, анкетиро-
вание, наблюдение, тестирование и др.) и тео- 
ретические (сравнительно-сопоставительный 
анализ научной литературы по теме заявлен-
ного проекта) результаты.

Р е з у л ь т а т ы  р е а л и з а ц и и .  основным 
результатом проекта явилась спроектирован-
ная модель смешанного иноязычного обуче-
ния будущих педагогических кадров, основ-
ные компоненты которой обуславливают воз-
можность применения модели в рамках компе-
тентностного подхода в подготовке студентов 
бакалавриата с учетом увеличения доли он- 
лайн-обучения. Содержательный компонент 
модели смешанного языкового обучения вклю- 
чает в себя описание дидактических единиц, 
педагогических технологий и педагогических 
условий, при которых формирование универ-
сальных и общепрофессиональных компетен-
ций, соответствующих требованиям ФГоС 
Во 3++, будет наиболее эффективным. Смыс-
лообразующий структурный компонент разра-
ботанной модели предполагает описание обра-
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обучение иноязычноМу 
дискурсу в концеПции 
развития учебной автоноМии 
студентов

Проанализирован и обоснован способ разви-
тия учебной автономии студентов в ходе об-
учения иноязычному профессиональному дис-
курсу через реализацию принципа когнити-
визма посредством когнитивной визуализа-
ции текста. На основе теоретического ана-
лиза концепции автономии, достижений ког-
нитивной лингвистики, результатов педаго-
гического наблюдения делается вывод об об- 
основанности использования когнитивной ви-
зуализации в обучении иноязычному дискурсу. 

Ключевые слова: иноязычный дискурс, учебная 
автономия, коммуникативно-когнитивная де-
ятельность, нелинейное мышление, когнитив-
ная визуализация.

В педагогический научный контекст по-
нятие «иноязычный дискурс» было введено 
лишь в начале XXI в. Это обусловлено в пер-
вую очередь переосмыслением процесса об-
учения иностранному языку и ориентацией 
на формирование поликультурной личности, 
способной к самостоятельному использова-
нию и изучению иностранного языка для уча-
стия в межкультурной коммуникации. Ино- 
язычный дискурс стали рассматривать как 
средство создания культуроносной, матери- 
ально-деятельностной среды иноязычного об-
разования, формирующей «поликультурную/
полилингвальную» личность [8; 15]. данное 
положение отражено и в требованиях совре-
менных федеральных государственных обра-
зовательных стандартов высшего образова-
ния. В системе высшего образования владение 
иностранным языком как инструментом про-
фессиональной межкультурной коммуника-
ции является неотъемлемым условием успеш-
ного становления личности студента как про-
фессионала. 

В условиях осуществления иноязычного 
образования в высшей школе вне страны из- 
учаемого языка, в отсутствие естественной 
иноязычной профессиональной коммуника-
тивной среды возможность создания условий 
для полноценного развития поликультурной 

ория и практика: пособие для студентов и аспиран-
тов языковых факультетов университетов и вузов. 
М., 2009.

5. Bonk C.J., Graham C.R., Moore M.G. The Hand- 
book of Blended Learning: Global Perspectives, Local 
Designs. Pfeiffer, 2006.

6. Garrison D., Vaughan N. Blended learning in 
higher education: Framework, principles, and guide- 
lines. Jossey-Bass, 2008.
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са организации. однако помимо универсаль-
ных принципов отбора и адаптации учебного 
иноязычного дискурса необходимо учитывать 
основные механизмы «когниции в трансфере 
знаний» [4], индивидуальный характер «стати-
ческого» и «динамического» аспектов позна-
вательных процессов [2], а также значимость 
интериоризации процессов общения и прин-
ципа автономии обучающегося в работе с ино-
язычным дискурсом.

Рассмотрение проблемы обучения ино- 
язычному дискурсу в контексте развития учеб-
ной автономии могло бы способствовать ре-
шению имеющихся противоречий в системе 
подготовки студентов вузов. анализ возмож-
ных способов активизации умений, составля-
ющих компоненты учебной автономии, в ходе 
обучения иноязычному профессиональному 
дискурсу и является целью данной статьи. 

Рассматривая учебную автономию как од- 
ну из важных составляющих профессиональ-
ного становления студента, необходимо осо-
бо выделить коммуникативно-когнитивный 
аспект автономии обучающихся в иноязыч-
ном образовании. Во-первых, в учебной дея-
тельности по овладению иноязычным дискур-
сом иностранный язык выступает не только 
как объект изучения, но и как средство обуче-
ния, инструмент познания мира, средство об-
щения, и даже способ мышления. Во-вторых, 
процесс овладения любым, в том числе про-
фессиональным, иноязычным дискурсом про-
исходит в ходе формирования вторичной язы-
ковой личности, когда, как отмечает Н.Н. Бол-
дырев, «…человек не отражает мир в языке, а 
конструирует его с помощью языка в своем со-
знании» [1, c. 10].

Выделение коммуникативно-когнитивно- 
го компонента в учебной автономии относи-
тельно иноязычного образования соотносит-
ся и с ведущими в современных условиях ком- 
муникативно-когнитивным и компетентност-
ным подходами к обучению иностранному 
языку, и с главной практической целью обуче- 
ния иностранному языку в вузе – формировани-
ем иноязычной профессиональной коммуника-
тивной компетенции. один из ведущих прин-
ципов коммуникативно-когнитивного подхо-
да к обучению иностранному языку сводится 
к проблеме оптимальной организации учеб- 
но-познавательных действий обучающихся и 
обучения их когнитивным стратегиям для ре-
шения коммуникативных задач [7; 16]. 

При этом результаты исследований в об-
ласти изучения концепта учебной автономии 
в лингвистическом образовании (см. работы 

и полилингвальной личности профессионала 
может быть реализована в основном через ис-
пользование иноязычного профессионального 
дискурса. Это связано, прежде всего, с тем, что 
понятие «дискурс» отражает некий когнитив-
ный каркас национально-культурного и про-
фессионального сообществ, с помощью кото-
рого можно в лучшей степени воссоздать в об-
разовательном процессе то, что е.И. Пассов 
назвал «силовым полем познания, развития, 
воспитания и учения» [8].

одной из ключевых задач современно-
го процесса иноязычного образования в вузе 
являются разработка и реализация таких об-
разовательных технологий, которые сделали 
бы процесс обучения иноязычному профес-
сиональному дискурсу деятельностным и ак-
тивным, при этом отражая процесс познания 
мира (посредством иностранного языка), свой-
ственный человеку. традиционные подходы к 
обучению иностранному языку в вузе не всег-
да в должной степени обеспечивают искомый 
результат. зачастую студенты могут грамот-
но репродуцировать в учебных условиях ино-
язычные тексты, воспринимать на слух ино-
язычные учебные продукты, но утрачивают 
способность продуцирования, восприятия и 
интерпретации иноязычного текста вне стен 
учебного заведения, в процессе реального об-
щения с носителями языка, когда они сталки-
ваются с иноязычным дискурсом, который не 
дидактизирован и не адаптирован. отчасти это 
объясняется тем, что в процессе обучения не 
происходит перехода внешнего плана обще-
ния во внутренний план человеческой психи-
ки, внутреннего «присвоения» речевых образ-
цов, эффективной истиной интериоризации 
процессов иноязычной коммуникации, свой-
ственной естественному становлению речевой 
способности человека.

кроме того, студенты по-прежнему «ве-
домы» преподавателем и редко проявляют 
должную степень самостоятельности в позна-
нии мира будущей профессии посредством 
иностранного языка, несмотря на тенденцию 
к увеличению доли самостоятельной работы 
студентов в вузе при разработке учебных пла-
нов. При этом при осуществлении процессов 
общения и познания в культурно-языковом и 
профессиональном пространстве важно, что-
бы личность активно функционировала в нем, 
опираясь на собственный когнитивный и ре-
чевой опыт.

Бесспорно, отобранный учебно-професси- 
ональный иноязычный дискурс нуждается в 
специфической для образовательного процес- 
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3) деятельностный компонент – это не-
посредственное взаимодействие с участника-
ми профессиональной коммуникации, способ-
ность к инициации иноязычной текстовой дея-
тельности на иностранном языке, способность 
к самостоятельному выбору коммуникативно-
когнитивных стратегий для управления ком- 
муникативно-когнитивной деятельностью;

4) оценочный компонент – контроль, са-
моконтроль, оценка, самооценка, критическая 
рефлексия успешности реализации коммуни- 
кативно-когнитивной деятельности, а также 
коррекция;

5) профессионально-прикладной компо-
нент – способность к переносу приобретенно-
го учебного опыта в новые профессиональные 
или квазипрофессиональные ситуации, спо-
собность к поддержанию и развитию уровня 
владения иностранным языком в профессио-
нальном плане.

С точки зрения когнитивной составляю-
щей учебной автономии содержательное на-
полнение психологического и оценочного ком-
понентов должно быть нацелено на овладение 
обучающимися метакогнитивными страте- 
гиями, содержание технологически-содержа- 
тельного, деятельностного и профессиональ- 
но-прикладного компонентов автономии – на 
овладение собственно когнитивными страте-
гиями. 

к группе метакогнитивных стратегий от-
носятся:

– стратегии планирования деятельности 
(формулировка цели, замысла, задач, состав-
ление плана, тезисов и др.);

– стратегии контроля, управления и регу-
лирования деятельностью (уточнение и варьи-
рование плана, проявление гибкости, осущест-
вление контроля и оценки успешности хода и 
результатов деятельности и др.);

– стратегии взаимодействия (соотнесение 
своего когнитивного опыта с опытом других, 
интерпретация условных символов и знаков 
других, проявление эмпатии, толерантности  
и др.);

– аффективные стратегии (выражение ин-
тенций, регулирование стрессом, выражение 
эмоций и др.).

к группе когнитивных стратегий следует 
отнести:

– стратегии правильного выбора необхо-
димых языковых единиц (поиск, выделение 
признаков, идентификация фактов, раскры-
тие значения по контексту, соотнесение с име-
ющимся опытом и знаниями, перенос опыта в 
новые ситуации и др.);

Ф. Бенсона, Н.Ф. коряковцевой, д. литтла, 
У. литтлвуда, е.В. Солововой, х. холека и 
др.) позволяют предположить, что автономия 
в изучении иностранного языка является со-
циально обусловленной способностью, осно-
вой для «непрерывного образования» (life long 
learning) [20, p. 199] и «устойчивого разви-
тия методики преподавания Ия» (sustainable 
development in L2 pedagogy) [18, p. 121]. И объ-
ясняется это прежде всего именно когнитив-
ной составляющей учебной автономии. авто-
номия развивается в процессе обучения, а эф-
фективность обучения во многом зависит от 
степени социального взаимодействия инди-
вида. когнитивный подход к развитию кон-
цепции учебной автономии в обучении ино- 
язычному дискурсу опирается на принцип со-
знательности в обучении и теорию социокон-
структивизма. Способности, которые состав-
ляют учебную автономию, процессуальны, т. е. 
могут развиваться только опытным путем, че-
рез практику и познание [11, c. 1921]. 

В иноязычном образовании учебную ав-
тономию следует развивать через сознатель-
ное отношение к процессу самого обучения 
и овладения иностранным языком как средст- 
вом познания мира, в том числе и мира про-
фессиональной деятельности. концепция ав-
тономного овладения иностранным языком в 
вузе, по сути, нацелена на овладение профес-
сиональной иноязычной коммуникативно-ког- 
нитивной деятельностью по освоению и ин-
терпретации иноязычного профессионального 
дискурса. коммуникативно-когнитивная дея- 
тельность является одним из видов деятельно-
сти, поэтому ее структура предполагает нали-
чие компонентов, общих для деятельности во-
обще, но характеристика каждого из компо-
нентов обладает своей спецификой. Раскрыть 
содержание компонентов коммуникативно-
когнитивной деятельности в концепции разви-
тия учебной автономии в профессиональном 
образовании нам представляется возможным 
следующим образом [10, c. 11]:

1) психологический компонент – осозна-
ние коммуникативных функций языка в раз-
личных профессиональных ситуациях обще-
ния, наличие мотивации и личностных качеств 
для овладения коммуникативной деятельно-
стью и ее осуществления;

2) технологически-содержательный ком-
понент – сформированность умений и навы-
ков, а также наличие знаний, необходимых для 
решения коммуникативных профессиональ-
ных задач, и владение номенклатурой комму-
никативных и когнитивных стратегий;
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для развития учебной автономии когни-
тивная визуализация иноязычного дискурса 
должна осуществляться не преподавателем 
или авторами учебников в виде готовых вер-
бальных или невербальных опор, а самими сту- 
дентами. В первую очередь это обусловлено 
тем, что, как отмечает В.з. демьянков, «язы-
ковая когниция включает в себя не только то, 
что связано с восприятием предметов самих 
по себе, но и культурные и цивилизационные 
аспекты такого восприятия» [4, c. 9]. когни-
тивная наглядность в виде опор, схем, иллю-
страций и т. д., созданная, например, авторами 
аутентичных учебников, носителями иной со-
циокультурной общности и призванная акти- 
визировать процесс восприятия, запоминания, 
трансформации и воспроизведения информа-
ции, может не вписываться в когнитивную 
схему изучающего данный язык. такое же не-
совпадение когнитивных моделей восприятия 
информации может происходить между пре-
подавателем и студентом в случае значитель-
ной возрастной разницы, жизненного и учеб-
ного опыта и т. д. осуществляя самостоятель-
ную когнитивную визуализацию предъявляе-
мого иноязычного дискурса, студент интер-
претирует факты, используя свою технику по-
нимания.

Понятие когнитивной визуализации в лин- 
гводидактическом тезаурусе появилось отно-
сительно недавно. лингводидактические ис-
следования за последние пять лет свидетель-
ствуют о перспективности интеграции техно-
логии когнитивной визуализации в практику 
обучения иноязычному дискурсу [5; 14]. 

В отличие от наглядности, когнитивная 
визуализация рассчитана на «более детальную 
обработку информации, активизацию всех ви-
дов мышления, направленную на иной вид 
когнитивной деятельности. Иначе говоря, ког-
нитивная визуализация ‒ явление более слож-
ное, так как представляет собой не просто об-
ращение к иллюстрации предмета обучения, 
но и последующее его преобразование, пере-
осмысление» [14]. 

Средствами когнитивной визуализации в 
концепции автономной учебной деятельности 
могут служить самостоятельно подобранные 
или выполненные обучающимися:

– иллюстрации, слайды или фото/коллажи 
к иноязычному текстовому материалу;

– видеоролики;
– списки ключевых слов и выражений;
– планы-схемы;
– схемы-сигналы;
– облака слов (облака тегов ‒ wordle);

– стратегии совершенствования работы 
памяти (использование наглядности, повто-
рение, детализация, использование образцов, 
подбор ассоциаций, а также перекомбиниро-
вание и т. д.);

– стратегии оптимизации процесса усвое-
ния языкового материала (выделение ключе-
вых слов в тексте, антиципация, поиск зако-
номерностей, установление связи, обобщение, 
классификация, сопоставление, индукция, де-
дукция, выстраивание доказательств и др.).

овладение студентами собственным ког-
нитивным стилем позволяет обеспечить его 
способами обработки иноязычного материала 
с учетом индивидуальных особенностей мыш-
ления и характера, а также «уровней когни-
тивности (уровень правила, значения, выпол-
нения речевой деятельности, социальный уро-
вень, культурологический уровень)» [6, c. 27].

таким образом, реализация концепции ав-
тономного обучения иноязычному професси-
ональному дискурсу предполагает создание 
условий для построения в сознании обучаю-
щихся ментальных моделей организации и ин-
терпретации иноязычного профессионально 
ориентированного речевого материала в зави-
симости от особенностей познавательных сти-
лей самих обучающихся и при помощи само-
стоятельно отобранных метакогнитивных и 
когнитивных стратегий.

обучение иноязычному профессиональ-
ному дискурсу в вузе на практике, как прави-
ло, происходит с опорой на идеологию тексто-
центризма. текст воспринимается как «про-
дукт речемыслительной деятельности челове-
ка в устной и письменной форме, реализуемый 
в произведениях словесности, который обла-
дает смысловой завершенностью и структур-
ным единством» [3, c. 96].

одной из технологий, которая позволяет 
студентам овладеть различными когнитивны-
ми и метакогнитивными стратегиями в ходе 
работы с иноязычным текстом в рамках кон-
цепции развития учебной автономии, являет-
ся технология когнитивной визуализации ино-
язычного текста, учитывающая распростра- 
ненность визуальной модальности в современ-
ном мире. Стоит отметить, что «визуализация 
культуры стала новым вызовом образованию, 
на который последнее откликнулось целым ря-
дом содержательных и организационных ме- 
роприятий» [9, с. 49], в том числе активным 
внедрением в учебный процесс визуально-ори- 
ентированных средств, технологий и способов 
обучения.
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дит ассоциативно посредством сети узлов или 
фреймов, составляющей структуру переработ-
ки идей человеческим мозгом. В этой связи в 
ходе обучения иноязычному дискурсу важно 
учитывать положение когнитивной психоло-
гии о том, что при создании иноязычного тек-
ста субъект-писатель идет от сети идей к ли-
нейному тексту, а субъект-читатель осущест-
вляет реверсную трансформацию линейного 
текста в сеть идей. таким образом, стимули-
рование обучающихся к самостоятельному ис-
пользованию средств когнитивной визуализа-
ции при обучении иноязычному дискурсу по-
зволяет наглядно отображать результаты ког-
нитивной трансформации знаний. 

Средства когнитивной визуализации мо-
гут быть использованы как для фиксации и пе-
реработки основных фактов, событий, процес-
сов иноязычной культуры, представленных в 
иноязычном дискурсе, так и для языковых и 
речевых структур. Продукты визуализации, 
созданные самими обучающимися, таким об-
разом, служат и результатом работы когнитив-
ной системы индивида, и визуальным стиму-
лом для дальнейшего иноязычного общения.

Современный процесс обучения иноязыч-
ному профессиональному дискурсу характе-
ризуется информационной насыщенностью, 
поэтому сегодня студентам особенно важно 
владеть когнитивными стратегиями для «об-
работки» большого объема материала и пред-
ставления его в «сжатом» или структурирован- 
ном виде для усвоения. В этой связи, как от-
мечают Н.В. Изотова и е.Ю. Буглаева, «важ-
ное значение приобретают принцип системно-
го квантования и принцип когнитивной визу-
ализации» [5, c. 71], которые в большей сте-
пени учитывают свойственную человеку спо-
собность мыслить образами и учитывают роль 
правого полушария в процессе усвоения. 

Результаты педагогического наблюдения 
за процессом создания продуктов когнитивной 
визуализации студентами Мурманского арк- 
тического государственного университета на 
практических занятиях по английскому языку, 
а также собеседование со студентами позволя-
ют сделать выводы о том, что, в отличие от тра-
диционной работы с иноязычным текстом, са-
мостоятельно выполненная визуализация лек- 
сико-грамматического и содержательного на-
полнения текстов приводит к более высоким 
показателям понимания текста и осмысленно-
му использованию профессионально ориенти-
рованного иноязычного материала на после-
текстовом этапе работы. Средства визуализа-
ции фонетических, лексических, грамматиче-
ских, страноведческих, социокультурных зна-

– мультимедийные презентации;
– интерактивные плакаты;
– графические организаторы и блоки (кла-

стеры, инфограммы, карты памяти, интеллект-
карты (ментальные карты), концепт-карты, 
«фиш-боун», «мишень», «пирамида», «линия 
времени», столбиковая диаграмма Венна, гра-
фики и др.).

любые средства инфографики создаются 
для отражения принципа работы мозга чело-
века, который запоминает совсем не предло-
жения, а образы или ключевые слова. В про-
цессе создания средств когнитивной визуали-
зации самими обучающимися в ходе работы с 
иноязычным текстом языковые структуры лег-
че интериоризируются. кроме того, использо-
вание средств инфографики и иной когнитив-
ной визуализации в овладении иноязычным 
дискурсом позволяет отойти от развития ис-
ключительно линейного мышления и способ-
ствует активизации нелинейного мышления, 
реализации синергетического подхода к вос-
приятию и познанию мира. 

Нелинейность и многомерность являются 
характеристиками различных видов дискурса. 
любой иноязычный дискурс характеризуется 
различными видами интертекстуальных свя-
зей, межтекстовых отношений. Современное 
поколение часто вынуждено работать с гипер-
текстом, для целостного восприятия которого 
нужно умение не только устанавливать част-
ные внутритекстуальные связи, но и соединять 
смысловые структуры, структуры внутренних 
связей некоего содержания, осваивать струк-
туру смысловых связей, осуществлять пере-
ходы между взаимосвязанными элементами 
гипертекста. любой гипертекст представля-
ет собой некую систему или иерархию, кото-
рая ветвится и позволяет воспринимать и ин-
терпретировать информацию в той последова-
тельности, которую выбирает сам человек. 

Посредством когнитивной визуализации 
обучающиеся создают речевой продукт, ко-
торый, по сути, основан на идее гипертекста 
и позволяет связывать различные формы ин-
формации в осмысленное целое, получать к 
нему доступ через систему индексации, ори-
ентированной на конкретные цели, задачи и 
идеи, а не на конкретные слова в тексте. При 
этом такая нелинейная форма представления 
информации и знаний может рассматривать-
ся как традиционная, т. к. данная форма пред-
ставления знаний издавна используется, на-
пример, в религиозных писаниях. Гипертек-
стовая информационная модель основана на 
гипотезе о том, что генерация, обработка и 
переработка идей в мозгу человека происхо-
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ности самих обучающихся, но и когнитивная 
база преподаваемого предмета. однако эффек-
тивность использования приемов когнитивной 
визуализации также зависит от ориентирован-
ности студента на ту или иную репрезентатив-
ную систему и предпочитаемую модальность. 
Предметом отдельных исследований может 
быть поиск оптимальных и эффективных спо-
собов обучения иноязычному профессиональ-
ному дискурсу аудиалов, кинестетиков и ди-
гиталов. Но, учитывая тот факт, что в совре-
менном мире распространенным типом пред-
ставления информации является визуальный, 
можно предположить, что технология когни-
тивной визуализации в обучении иноязычно-
му дискурсу может претендовать на массо-
вость внедрения в концепции развития учеб-
ной автономии студентов в высшей школе.
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ловеческие ценности, способных нести нрав-
ственную и гражданскую ответственность за 
свои действия, в том числе и профессиональ-
ные. организация и проведение на базе уни-
верситетов фестивалей с участием российских 
и иностранных студентов является одной из 
перспективных моделей реализации данной 
цели. абсолютное большинство преподавате-
лей русского языка как иностранного убежде-
ны в том, что воспитательная работа с граж-
данами зарубежных государств, обучающихся 
на территории РФ, имеет первостепенное по 
важности значение. 

В городе-герое Волгограде живут предста-
вители более ста двадцати национальностей, 
обучаются более двух тысяч иностранных сту-
дентов из шестидесяти государств мира. такие 
проекты, как Фестиваль иностранных студен-
тов (InVolgaFest), обладают особой а к т у а л ь -
н о с т ь ю . они социально значимы, посколь-
ку позволяют создать «мост дружбы» между 
учащимися из разных стран, способствуют их 
успешной межкультурной адаптации, облег-
чая «процесс вхождения в новую культуру, по-
степенное освоение ее норм, ценностей, образ-
цов поведения» [13, c. 291].

Фестиваль иностранных студентов Волго-
града призван подчеркнуть особую роль рус-
ского языка как средства межнационального 
общения, как языка науки и культуры. ц е л ь ю 
фестиваля прежде всего является воспитание 
молодежи в традициях межнациональной то-
лерантности, в духе культуры согласия и нена-
силия, что становится не просто гарантом гар-
моничных межличностных отношений, но и 
одним из продуктивных способов противосто-
яния межнациональным конфликтам в совре-
менном мире [16]. Реализации этой цели спо-
собствует выполнение ряда з а д а ч :

– содействовать поддержанию культур-
ного многообразия посредством знакомства с 
богатыми национальными традициями разных 
стран;

– подчеркивать позитивный образ Волго-
града – города, где живут и учатся представи-
тели многих государств мира;

– поддерживать идеи здорового образа 
жизни в студенческой среде;

– способствовать развитию творческого 
потенциала студентов;

– создавать условия для расширения опы-
та межкультурной коммуникации молодежи 
разных стран;

Teaching of foreign language  
discourse in the development concepts  
of educational autonomy of students
The article deals with the analysis and substantia- 
tion of the way of the development of the educatio- 
nal autonomy of students in the process of teach- 
ing foreign language professional discourse by the 
means of the implementation of the principle of cog- 
nitivism with the use of the cognitive visualization 
of the text. There is concluded about the foundation 
of the use of the cognitive visualization in teaching 
foreign language discourse based on the theoretical 
analysis, the achievements of the cognitive linguistics 
and the results of the pedagogical observation.

Key words: foreign language discourse, educational 
autonomy, communicative and cognitive activities, 
lateral thinking, cognitive visualization.
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МежкуЛьтурная 
коММуникация в усЛовияХ 
совреМенного российского 
вуза: основные ПринциПы 
организации и Проведения 
интернационаЛьныХ 
ФестиваЛей
Рассматриваются базовые принципы орга-
низации и проведения фестивалей с участи-
ем российских и иностранных граждан. По-
казаны этапы подготовки, реализации про-
екта, оцениваются перспективы его дальней-
шего развития. Доказывается, что подобные 
мероприятия служат одним из средств повы-
шения эффективности воспитательной рабо-
ты с иностранными учащимися, способству-
ют осуществлению процесса межкультурной 
коммуникации в интернациональной среде. 

Ключевые слова: межкультурная коммуника-
ция, русский язык как иностранный, социо-
культурная адаптация, интернациональные 
фестивали.

Современное высшее учебное заведение в 
своей культурно-просветительской деятельно-
сти прежде всего должно быть ориентировано 
на воспитание людей, разделяющих общече-
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стать другие университеты, а также учрежде-
ния культуры города – музеи, библиотеки. На 
страницах проекта в социальных сетях, поми-
мо размещения информации о программах фе-
стиваля, о странах, представители которых ак-
тивно участвуют в проекте, предполагается 
проведение опросов, специального фотокон-
курса, голосований. Предполагаемое количе-
ство участников мероприятий проекта – мас-
совая аудитория, около 800 человек (напри-
мер, спортивные программы – до 200 участ-
ников, а также зрители и болельщики, голо-
сование за лучшего национального лидера –  
800 человек, заключительный концерт фести-
валя – 500 человек). 

о том, как конкретно может быть реализо-
ван проект InVolgaFest, расскажем на примере 
проведения I Фестиваля иностранных студен-
тов Волгограда в 2016 г. Этновыставка «кара-
ван национальных культур» стала частью про-
граммы «Библионочи – 2016» в областной 
универсальной научной библиотеке им. Мак-
сима Горького. Участники мероприятия име-
ли возможность познакомиться с костюмами, 
предметами материальной культуры африки, 
арабского мира, китая, Вьетнама, государств 
СНГ, афганистана. Вниманию зрителей были 
предложены мастер-классы по изготовлению 
традиционной украинской куклы, вьетнам-
ских бумажных сувениров, по игре на араб-
ских барабанах. Свое искусство демонстриро-
вали каллиграфы из китая, Вьетнама, йемена, 
афганистана.

Эффективным и удобным стало решение 
о совмещении мероприятия фестиваля с при-
вычным и популярным культурным событием 
в жизни города («Библионочь»). Это привлек-
ло массовую аудиторию, позволило расши-
рить смысловой диапазон этнокультурной вы-
ставки. При организации подобных программ 
важны креативность, стремление уйти от тра-
диционного шаблона в сторону интерактив-
ных методов.

Неудивительно, что «караван националь-
ных культур» оказался достаточно заметным и 
востребованным мероприятием. Выставка по-
корила посетителей «Библионочи» своей эк-
зотичностью, креативностью, атмосферой по-
гружения в традиции разных стран, в основе 
которых при внимательном рассмотрении об-
наруживаются соприкасающиеся ценностные 
ориентиры. 

Во время проведения Фестиваля ино-
странных студентов состоялся конкурс красо-
ты и талантов. Участницы представляли 4 вол-

– развивать систему эффективной коорди-
нации деятельности иностранных студенче-
ских объединений Волгограда. 

В о с п и т а т е л ь н а я  и  с о ц и а л ь н а я 
з н а ч и м о с т ь  фестиваля определяется его ре-
зонансностью. Можно утверждать, что, «учи-
тывая значительное число иностранцев, про-
живающих в России (студентов, рабочих и 
т. д.), проблема межкультурной адаптации яв-
ляется актуальной для современного россий-
ского общества» [1, с. 394]. опыт практиче-
ской реализации проекта позволяет сделать 
вывод о том, что он привлекает внимание ши-
рокой аудитории: как иностранных, так и рос-
сийских студентов, школьников, активистов 
молодежных организаций города, работни-
ков образовательных учреждений, представи-
телей СМИ. Совместные мероприятия с уча-
стием российских и иностранных студентов 
предполагают прямой межкультурный диа-
лог, который «будет способствовать повыше-
нию эффективности просвещения молодɺжи в 
области этики межнациональных отношений, 
культуры межнационального общения» [9,  
с. 189]. а подготовка молодых людей к жизни 
в поликультурном мире принадлежит к прио-
ритетным направлениям развития высшего об-
разования [4; 8; 10; 11].

Проект отличается н о в и з н о й , т. к. пред-
полагает больший по сравнению с внутриву-
зовскими мероприятиями масштаб проведе-
ния, а также содержит в себе оригинальный 
контент, способствуя формированию у участ-
ников фестиваля уникального опыта межкуль-
турной коммуникации. «любая коллективная 
творческая деятельность невозможна без то-
лерантных отношений, культуры общения и 
умения понять точку зрения и позицию дру-
гого» [15, с. 20]. Подобного рода мероприятия 
дают молодежи из разных стран шанс «при-
нять другую культуру в качестве равноценной 
своей культуре» [2, с. 34]. В ходе проведения 
проекта, на этапах его подготовки и осмысле-
ния итогов постоянным является обращение к 
возможностям Интернета как универсальной 
площадки для распространения информации, 
для обмена опытом и мнениями. 

П л а н  р е а л и з а ц и и  п р о е к т а  предпо-
лагает проведение в течение 7–10 дней ряда об-
разовательных, культурных, спортивных, раз- 
влекательных мероприятий: концертов, кон-
курсов, чемпионатов по определенным ви-
дам спорта, этнокультурных выставок, круг- 
лых столов с участием иностранной и россий-
ской молодежи. Площадками для отдельных 
программ проекта (помимо ВолгГтУ) могут 
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и памятные грамоты. Студенты, выигравшие 
в турнирах по шахматам и теннису, были на-
граждены спонсорами фестиваля. 

за месяц до начала фестиваля был объяв-
лен конкурс фотографий «Многонациональ-
ный Волгоград». целью фотоконкурса явля-
лась возможность показать неповторимость 
города на Волге, его исторического наследия, 
а также представить Волгоград как поликуль-
турное пространство. заявки на участие в кон-
курсе подали 20 молодых иностранных и рос-
сийских фотографов из различных образова-
тельных учреждений Волгограда. Были опре-
делены следующие категории творческих ра-
бот: «Волгоград – город памяти и славы», 
«красота природы Волгоградского региона», 
«Прекрасное рядом» и «Волгоград – перекре-
сток культур». каждый участник имел воз-
можность представить до трех работ в выше-
названных категориях (но не более одной ра-
боты в каждой номинации). критериями оцен-
ки фотографий явились выразительность и 
оригинальность избранного автором сюжета, 
творческая и содержательная подача темы, а 
также соответствующие требованиям конкур-
са эстетический и технический уровень испол-
нения работы. лауреатами конкурса стали сту-
денты из Вьетнама, Нигерии и России.

В социальной сети «Вконтакте» на стра-
нице фестиваля, где публиковались конкурс-
ные фотографии, также были проведены голо-
сование за лучшего лидера национальной сту-
денческой ассоциации Волгограда, конкурс 
постов об интернациональной дружбе, опро-
сы для российских и иностранных студентов, 
школьников. Результаты этих опросов обсуж-
дались на круглом столе фестиваля, участни-
ки которого пришли к выводу о том, что опыт 
межкультурной коммуникации, особенно в 
молодом возрасте, является значительным 
стимулом личностного развития, способству-
ет успешной социализации человека.

завершился Фестиваль иностранных сту-
дентов Волгограда праздничным концертом в 
зале Волгоградского государственного техни-
ческого университета. На мероприятии при-
сутствовали представители городской адми-
нистрации и руководства ВолгГтУ, лидеры 
национальных студенческих объединений. В 
программу концерта помимо разноплановых 
творческих номеров и награждения победите-
лей и призеров отдельных конкурсов фестива-
ля были включены видеоотчет о ходе проекта, 
ролики о жизни и достижениях иностранных 
студентов Волгограда. организаторам Фести-

гоградских вуза (ВолгГтУ, ВолГУ, ВолГМУ, 
ВолГаСУ) и 6 стран мира (Вьетнам, Молдову, 
Нигерию, Сирию, туркменистан, хорватию). 
Перед конкурсантками стояла задача расска-
зать о себе с помощью видеопрезентации, да-
лее познакомить зрителей с культурными осо-
бенностями своей родины и продемонстри-
ровать собственные таланты. Важной частью 
конкурсной программы явилось дефиле в кок-
тейльных и вечерних платьях. заранее была 
проведена фотосессия. 

Участницы состязания в своих образах со-
четали черты современной девушки с традици-
онными культурными особенностями. Весьма 
познавательным для зрителей стал блок «куль-
турных визиток»: энергичный молдавский и 
напоминающий о древних традициях туркмен-
ский танцы, декламация поэтического произ-
ведения о Нигерии – «сердце африки», слайд-
шоу об удивительно многообразной и обая-
тельной хорватии, пронзительный монолог о 
любимой Сирии и, наконец, поражающий еди-
нением исполнительниц танец вьетнамских 
студенток с национальными шляпами. 

По итогам конкурса участницам вручили 
призы и подарки от спонсоров: магазинов кос-
метики, салонов красоты, антикафе, цветоч-
ных бутиков. телеканал «Волгоград 24» при-
гласил на интервью победительницу из Вьет-
нама, которой также выпала возможность по-
лучить в подарок собственный портрет работы 
волгоградского художника.

В течение недели проходили спортив-
ные соревнования Фестиваля иностранных 
студентов Волгограда: футбольный и баскет-
больный чемпионаты, игры женских волей-
больных команд, турниры по шахматам, а так-
же настольному теннису. Спорт не нуждает-
ся в синхронном переводе; включение спор-
тивных игр в программу интернационально-
го фестиваля абсолютно закономерно и позво-
ляет принципиально расширить потенциаль-
ную аудиторию воспитательного мероприя-
тия. так, в чемпионатах Фестиваля иностран-
ных студентов 2016 г. приняли участие граж-
дане 20 стран: китая, анголы, Иордании, йе-
мена, чада, Вьетнама, афганистана, египта, 
Ганы, Гвинеи, Ирака, Нигерии, Сирии, Ира-
на, конго, Молдовы, Украины, туркмениста-
на, таджикистана, России.

Спортивные мероприятия, особенно фут-
бол и баскетбол, привлекли внимание большо-
го количества зрителей. Были определены по-
бедители, обладатели кубков, а также серебря-
ные и бронзовые призеры. Их ждали медали 
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вой информации. являясь по своей сути уни-
версальной моделью, Фестиваль иностранных 
студентов пригоден для тиражирования в дру-
гих регионах и учреждениях высшего профес-
сионального образования. В зависимости от 
количества участников и финансовых ресур-
сов возможно включение в схему проекта раз-
нообразных составляющих. 

Возможными направлениями деятельно-
сти по развитию фестиваля представляют-
ся расширение и качественный рост програм-
мы мероприятия, углубление сотрудничества 
с учреждениями культуры Волгограда, бо-
лее детальное знакомство с просветительской 
и социально-адаптационной работой нацио-
нальных объединений иностранных учащихся 
(вьетнамская, нигерийская, арабская, индий-
ская, китайская ассоциации и т. д.). Фестиваль 
иностранных студентов дает вузам города хо-
рошую возможность рассказать о своей воспи-
тательной работе с учащимися из зарубежных 
стран, а также повысить ее эффективность.

Подобные уникальные интернациональ-
ные проекты повышают эффективность фор-
мирования культуры межнациональных ком-
муникаций у иностранной и российской мо-
лодежи, дают возможность ведения конструк-
тивного межкультурного диалога. они спо-
собствуют воспитанию межэтнической толе-
рантности и уважительного отношения к дру-
гой культуре и являются важной формой меж-
культурного взаимодействия в поликультур-
ном обществе.
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благодарности комитета по делам националь-
ностей и казачества Волгоградской области.

красивым финалом Фестиваля иностран-
ных студентов стал праздничный концерт в 
стенах Волгоградского государственного тех-
нического университета. На мероприятии при-
сутствовали не только лидеры студенческих 
диаспор, но и российские учащиеся, руковод-
ство ВолгГтУ, представители городской ад-
министрации. В программу концерта, помимо 
церемоний награждения победителей отдель-
ных конкурсов фестиваля и разнообразных 
творческих номеров, были включены ролики 
о проблемах и успехах иностранных студен-
тов Волгограда, а также видеоотчет о ярких 
моментах мероприятия. По окончании проек-
та представителем комитета по делам нацио-
нальностей и казачества Волгоградской обла-
сти были вручены благодарности организато-
рам Фестиваля иностранных студентов.

Фестиваль иностранных студентов Волго-
града 2016 г. запомнился своей живой комму-
никацией, сочетанием серьезной смысловой 
нагрузки и легко воспринимаемых молодыми 
людьми игровых форм представления матери-
ала. Подобная атмосфера является типичной 
для такого рода проектов. Несомненно, что 
«для иностранных студентов участие в подоб-
ных мероприятиях вызывает искренний инте-
рес, позволяет улучшить знания языка в реаль-
ной ситуации общения» [5, с. 41].

о ж и д а е м ы м и  р е з у л ь т а т а м и  фести-
валя являются положительное воздействие на 
процесс адаптации иностранных студентов к 
жизни в современном поликультурном рос-
сийском обществе, укрепление связей между 
различными диаспорами, представители ко-
торых обучаются в Волгограде, развитие на-
выков эффективной коммуникации на рус-
ском языке. Российская молодежь сможет рас-
ширить свой кругозор, в том числе и лингви-
стический, погрузиться в атмосферу позитив-
ного кросс-культурного общения. Поскольку 
в многоязычном и глобализированном мире 
иностранный язык занимает особое место в си-
стеме подготовки современного специалиста, 
«владение иностранными языками стало од-
ним из важных средств социализации, успеш-
ности профессиональной деятельности чело-
века» [7, с. 195].

о результативности проекта можно судить 
как по отзывам непосредственных участников 
(специальные опросы, комментарии в соцсе-
тях), так и по освещению фестиваля в регио-
нальных и университетских средствах массо-
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ных методов преподавания наблюдается по-
вышенный интерес к новым образовательным 
моделям, педагогическим инновациям, техно-
логиям и методам. одним из инновационных 
способов организации обучения является ме-
тод case study. Суть данного метода заключа-
ется в осмыслении, критическом анализе и ре-
шении конкретных проблем или случаев – кей-
сов (от англ. case). данный метод – своего рода 
инструмент, посредством которого в учебную 
аудиторию привносится часть реальной жиз-
ни, практическая ситуация, которую предсто-
ит обсудить и найти обоснованное решение. 

Метод case study может эффективно ис-
пользоваться в обучении иностранному язы-
ку в неязыковом вузе как средство повыше-
ния коммуникативной компетенции обучаю-
щихся. Среди теоретиков и практиков, зани-
мающихся исследованием и применением это-
го метода, следует упомянуть отечественных 
специалистов Г.а. Багиева, Г.Б. конищенко, 
В.Р. Наумова, а.о. Сидоренко, Ю.П. Сурми-
на, П.к. шеремета [1, с. 25–26]. 

данный метод используется на протяже-
нии ряда лет в процессе преподавания ESP 
(English for Specific Purposes) студентам, из-
учающим бизнес, право, медицину и другие 
дисциплины, и дает им возможность проявить 
себя в ситуациях, с которыми они, возмож-
но, столкнутся в своей профессиональной де-
ятельности. Метод предполагает необходи-
мость разрешения реальной или гипотетиче-
ской проблемной ситуации, которая может 
возникнуть в их карьере. 

Эффективность метода case study объясня-
ется тем, что содержание проблемы дается в 
формате повествования, далее следуют вопро-
сы и определенные виды языковой деятельно-
сти, которые стимулируют групповую дискус-
сию и поиск решения проблемы. Этот метод 
облегчает достижение более высоких уров-
ней таксономии когнитивного познания Блу-
ма, т. к. благодаря ему совершается переход от 
вспоминания информации к ее анализу, оцен-
ке и применению [4, с. 21–28]. 

Метод case study успешно применяется в 
преподавании английского языка, посколь-
ку в процессе поиска решения поставленной 
проблемы изучающим язык приходится при-
менять лингвистические навыки в сочетании 
с аналитическими навыками и/или навыками 
межличностного общения, т. е. они оказыва-
ются в ситуации, выходящей за пределы ауди-
тории и приближенной к реальной. 

Intercultural communication  
in the conditions of the modern Russian 
university: the main principles  
of the organization and implementation 
of the international festivals
The article deals with the basic principles of the 
organization and implementation of the festivals  
with the participation of the Russian and foreign 
citizens. The author demonstrates the training 
stages and the project’s implementation. There are 
evaluated the prospects of its further development. 
There is substantiated that these events are consi-
dered as one of the means of the increase of the 
efficiency of the educational work with foreign 
students and encourage the implementation of the 
process of the intercultural communication in the 
international environment.

Key words: intercultural communication, Russian 
Language as a Foreign Language, sociocultural 
adaptation, international festivals. 
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исПоЛьзование Метода  
case sTudy на занятияХ  
По иностранноМу языку  
в вузе

Приведены основные характеристики мето- 
да case study как одного из инновационных 
способов организации обучения иностранно-
му языку в вузе. Даются некоторые методи-
ческие рекомендации по включению case study 
в процесс преподавания, а также пример ис-
пользования данного метода как модели, ко-
торая может быть адаптирована к конкрет-
ным обучающим ситуациям. 

Ключевые слова: педагогические инновации, 
коммуникативный подход, метод case study, 
лингвистические и нелингвистические компе-
тенции, профессиональное ориентирование.

Методика преподавания иностранных 
языков – это гибкая и постоянно расширяюща-
яся информационно-образовательная среда, в 
которой наряду с использованием традицион-
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ского для специальных целей (ESP) или из- 
учении языка на базе контента (content-based 
learning) т. е. овладения языком вместе с из-
учением предмета. тематика ситуаций может 
быть разнообразной ‒ как повседневная, так и 
специализированная, насыщенная по содержа-
нию и требующая углубленных предметных 
знаний, которые подразумевают анализ сопут-
ствующих данных в виде графиков, таблиц и 
другой вспомогательной информации. чем бо-
лее сложным является случай, тем более спе-
циализированные знания и язык потребуют-
ся студентам. Поэтому сложные случаи под-
ходят обучающимся, достаточно продвину-
тым в языке и специальных знаниях предмета, 
что характерно для многих студентов ESP, из-
учающих бизнес, технологии и другие дисци-
плины. если преподаватели хотят создать свои 
собственные case studies, отличающиеся пред-
метной спецификой, им, возможно, потребу-
ется сотрудничество с преподавателем-пред- 
метником. 

как любой метод, case study имеет свои 
преимущества и проблемы использования. 
они кратко обобщены в табл. 1.

Таблица 1 
Преимущества и проблемы использования 

метода case study 

Преимущества Проблемы
обучение на основе  
задач (TBL), язык  
используется  
как средство  
коммуникации

Преподаватели должны 
находить case studies, 
подходящие для сту-
дентов по содержанию, 
сложности и языково-
му уровню, или писать 
свои case studies

языковые навыки при-
меняются в сочетании  
с другими навыками  
(например, навыками 
межличностного обще-
ния, решения проблем  
и бизнеса)

чтение и анализ длин-
ных case studies могут 
требовать много вре-
мени

осуществляется инте-
грация различных язы-
ковых навыков

критерии оценки долж-
ны быть тщательно раз-
работаны, объяснены  
и соблюдены

Могут использоваться 
различные носители  
информации
В некоторых case studies 
могут применяться ро-
левые игры
Студенты имеют воз-
можность разрабаты-
вать свои case studies

Метод case study обеспечивает прочную 
базу для проведения ролевых игр при обсуж-
дении решения проблемы. такой подход сам 
по себе мотивирует студентов, т. к. дает им 
возможность оказаться в реальной ситуации, 
стать ответственными за принятие решения и 
разрешить реальную бизнес-проблему. У сту-
дентов появляется возможность продемон-
стрировать аналитические, управленческие 
и организационные навыки. они используют 
естественный язык, который является сред-
ством решения проблемы, и выполняют зада-
чи, соответствующие их профессиональной 
проблематике. если говорить о нелингвисти-
ческих компетенциях, которые можно разви-
вать с помощью этого метода, то можно отме-
тить такой необходимый современному спе-
циалисту навык, как навык работы в команде, 
а также умение принимать решения [2, с. 137]. 

Case study как форма обучения на основе 
задач, в англо-американской традиции называ-
емая TBL (task-based learning and teaching) [6], 
позволяет преподавателям осуществлять ком-
муникативный подход, когда основной упор 
делается не на выполнение языковых упраж-
нений, направленных на отработку какой-ли- 
бо грамматической конструкции или лекси-
ческой единицы, а на выполнение задачи, при 
этом студенты пользуются языком как сред-
ством передачи своих идей, т. е. коммуника-
ции. Эта технология отражает естественный 
процесс усвоения языка – сначала мы испы-
тываем потребность что-либо сказать, а потом 
говорим. При этом преподаватель выступает 
в роли языкового помощника и консультанта, 
готового ответить на вопросы студентов. 

Метод case-study особенно эффективно 
можно использовать для вовлечения студентов 
в устную речь, например дискуссии. Согласно 
общеевропейской системе оценки языковой 
компетентности (Common European Frame-
work of Reference for Languages или СEFR), на-
выки, необходимые для ведения официальных 
дискуссий, включают способность участво-
вать в дискуссии, понимая ее значимые момен-
ты и поддерживая оживленный темп обсужде-
ния, а также способность осознавать, оцени-
вать и оспаривать мнения других, убедитель-
но доказывая свою позицию. Метод сase study 
способствует взаимодействию сторон посред-
ством целенаправленного сотрудничества, ко-
торое необходимо для совместной работы над 
заданием, примером которого может быть об-
суждение какого-либо документа [5]. Метод 
сase study можно применять на разных язы-
ковых уровнях и в разных обучающих ситуа-
циях, как, например, в преподавании англий-
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роткие кейсы по деловому английскому. На-
пример, курс In Company предлагает загружа-
емые разработки по нескольким топикам дело-
вого английского разных уровней [7]. 

Реализация метода case study обычно под-
разумевает следующие шаги.

Шаг 1. Преподаватель представляет сту-
дентам ситуацию и при необходимости соот-
ветствующий словарный запас.

Шаг 2. Студенты читают cодержание 
case study и анализируют дополнительные ма-
териалы.

чтобы системно проанализировать кейс, 
студенты должны:

– понимать контекст ситуации;
– определить ее основные вопросы/про-

блемы;
– установить причины проблемы (обычно 

их больше одной);
– выявить возможные решения;
– определить преимущества и недостатки 

каждого варианта решения;
– выяснить, какое решение/действие явля-

ется наилучшим.
Шаг 3. Студенты обсуждают все воз-

можные решения (как правило, в маленьких 
группах).

Студенты могут визуализировать схему 
связей аспектов case study, нанося на нее эле-
менты истории проблемы и взаимосвязи во-
влеченных в нее людей, причины проблемы и 
возможные решения.

Шаг 4. Студенты представляют свои ре-
шения и защищают их, используя индивиду-
альные или групповые презентации. 

Шаг 5. Участники обмениваются мнения-
ми о представленных вариантах решения про-
блемы, обычно под руководством препода- 
вателя.

Шаг 6. На итоговом этапе студенты 
обдумывают содержание предложенного 
case study и ход его выполнения, отмечая по-
ложительные и отрицательные моменты и, 
возможно, предлагая пути улучшения. Резуль-
таты могут оформляться в виде письменно-
го отчета или протокола.

Продолжительность каждого шага, осо-
бенно этапов чтения и обсуждения, зависит от 
длительности и сложности case study. 

Приступая к работе над case study, препо-
даватель должен задуматься о следующем: 

– каково отношение студентов к данной 
ситуации, позволяет ли имеющийся у них 
опыт проанализировать и решить предлага-
емую проблему;

тематическое исследование сase study 
должно основываться на описании определен-
ной конфликтной ситуации или проблемы, так 
или иначе касающейся студентов. Ниже пе-
речислены возможные тематические области 
для курса общего английского языка:

– планирование выходных в каком-либо 
городе с учетом различных интересов членов 
группы;

– выбор ресторана, подходящего для лю-
дей с разными диетическими запросами;

– рекомендации по снижению пластико-
вых отходов в повседневной жизни;

– рекомендации по ведению здорового об-
раза жизни;

– планирование мультикультурной вече-
ринки;

– оценивание различных предложений по 
аренде жилья.

В целом в условиях международной инте-
грации и повышенного интереса к междуна-
родному опыту одной из задач образователь-
ного процесса является необходимость созда-
ния аутентичного содержания курса. Метод 
case study представляет одну из возможностей 
работы с аутентичными материалами. кон-
кретные деловые ситуации, представленные 
на базе отдельных опубликованных кейсов, 
содержат наиболее употребительный темати-
ческий словарь профессиональных терминов, 
и могут обеспечить его закрепление. такой 
вид работы направлен на освоение професси-
ональной терминологии по ключевым вопро-
сам экономики (по таким темам, как реклама, 
логистика, бизнес, внешнеэкономическая де-
ятельность и пр.) [2, с. 139]. отсюда пример-
ная тематика для case study профессионально-
го характера: 

– изучение причин успеха и неудач при 
слиянии и поглощении в реальном бизнесе;

– оценка маркетинговой кампании;
– маркетинг продукта;
– изучение характеристик энергоэффек-

тивности офисного здания;
– организация международной конферен-

ции;
– достоинства и недостатки электромоби-

лей как офисного транспорта; 
– улучшение специальных возможностей 

офисного здания;
– выбор местоположения компании;
– выбор торговой ярмарки для демонстра-

ции продукции компании.
Некоторые издательства предлагают ма-

териалы, которые можно использовать как ко-
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– надежность (возможность положиться);
– гибкость (открытость, стремление учи-

тывать разные точки зрения);
– жизнелюбие (способность легко восста-

навливаться после неудач);
– терпение (способность сохранять спо-

койствие, не жалуясь в трудных ситуациях);
– преданность своей работе (стремление 

добросовестно и качественно трудиться); 
– организованность (способность эффек-

тивно планировать работу и время);
– уверенность в себе (уверенность в своих 

способностях и знаниях). 
2. Студенты работают индивидуально или 

в малых группах, формируя комиссию, кото-
рая отбирает кандидата в неправительствен-
ную организацию (НПо). каждый студент или 
группа получает раздаточный материал с опи-
санием ситуации и характеристиками канди-
датов (см. задание 1) и бланк оценки кандида-
тов (см. задание 2). 

3. Студенты заполняют оценочный бланк 
в задании 2. 

4. В малых группах студенты принима-
ют свои решения о кандидате и представляют 
свои аргументы по отбору его/ее на должность 
в НПо. Могут быть предложены следующие 
дополнительные вопросы для обдумывания:

– Имеет ли значение, кто выполняет эту 
работу – мужчина или женщина?

– Насколько важен возраст для выполне-
ния этой работы?

– Повлияло ли бы на ваш выбор знание 
имени кандидата, особенно если бы оно рас-
крывало его/ее этническую принадлежность?

5. Преподаватель комментирует языковые 
аспекты выступлений студентов, выделяя их 
сильные и слабые стороны. 

6. В качестве письменного домашнего за-
дания можно попросить студентов дать ком-
ментарии о важности профессиональной под-
готовки и опыта, а также необходимых навы-
ках межличностного общения как в целом, так 
и для выбранной профессии. 

Рассмотренный case study был исполь-
зован в работе со студентами среднего уров-
ня языковой подготовки и касался сферы со-
циальной работы. Этот материал также мож-
но адаптировать при изучении тем, связанных 
с проблемами поиска работы и трудоустрой-
ства, когда речь идет об обсуждении профи-
лей подходящих кандидатов. Профили в це-
лом должны соответствовать предъявляемым 
требованиям, но при этом иметь некоторые 
слабые стороны, чтобы придать кейсу реали-

– достаточны ли лингвистические компе-
тенции студентов (знание грамматики и лек-
сики) для понимания текста, способны ли они 
продуцировать нужный вокабуляр и грамма-
тические структуры во время обсуждения;

– владеют ли студенты необходимыми 
средствами выражения языковых функций для 
того, чтобы участвовать в дискуссии (напри-
мер, умеют ли они выразить свое мнение, ар-
гументировать, выражать согласие и несогла-
сие, вежливо прервать собеседника, настоять 
на необходимости продолжить свое выступле-
ние, добиться соглашения);

– знакомы ли студенты с правилами напи-
сания отчета и создания презентации. 

Уровень подготовки студентов зачастую 
не позволяет применить данный метод спон-
танно и требует существенных разъяснений 
и подготовки для успешного осуществления. 
Следует также подумать о том, как будут оце-
ниваться студенты и по каким критериям.

В качестве п р и м е р а  приводится case 
study, в ходе которого необходимо сделать вы-
бор подходящего кандидата для проведения 
тренингов с людьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию. он может быть адап-
тирован для студентов разных уровней языко-
вой подготовки и использоваться на итоговом 
этапе работы над темой. обучающиеся актив-
но вовлекаются в общение в рамках ситуации, 
которую они могут представить себе или с ко-
торой знакомы. После изучения лексики, опре-
деляющей разнообразные черты человеческо-
го характера, студенты применяют ее к ситуа-
ции реального общения. далее они использу-
ют свои навыки чтения и устной речи, взаи-
модействуя с собеседниками и выражая свое 
мнение. У них также есть возможность прак-
тиковать навыки письменной речи после за-
вершения работы над ситуацией. Необходи-
мое время – около 45–60 минут. 

П р о ц е д у р а  в ы п о л н е н и я 
1. Выяснить со студентами, какие черты 

характера необходимы людям, чья работа свя-
зана с оказанием социальной помощи; запи-
сать их на доске. Это могут быть такие каче-
ства, как:

– чуткость (способность понимать чувст-
ва других людей);

– настойчивость (способность четко, без 
агрессии выражать свои взгляды, а также по-
стоять за свои права и права других людей раз-
умным и очевидным образом);

– стойкость (нежелание легко сдаваться);
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те с «трудными» молодыми людьми. она несколь-
ко раз меняла работу, в основном потому, что не ла-
дила с начальниками. отличается настойчивостью 
и строгостью к клиентам. 

з а д а н и е  2
бланк оценки кандидата (см. табл. 2)

оцените каждого описанного ранее кандидата 
по следующей шкале:

1 – удовлетворяет всем требованиям;
2 – в основном удовлетворяет требованиям;
3 – частично удовлетворяет требованиям;
4 – не удовлетворяет требованиям.

Таблица 2
бланк оценки кандидата
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Студенты, участвующие в комиссии, го-
товят вопросы для проведения собеседования 
(см. задание 3). 

з а д а н и е  3
ролевая карточка для членов комиссии  

собеседования
Вы являетесь членом комиссии собеседования. 

В зависимости от предлагаемой работы вы и дру-
гие члены комиссии составляете список вопросов, 
которые будут заданы кандидатам для определе-
ния их мотивации в получении данной работы, ква-
лификации и опыта. должны быть также включе-
ны вопросы поведенческого характера, например: 
«Расскажите, как вы справлялись с трудной ситу-
ацией». Необходимо разработать оценочный бланк. 
далее проходит собеседование кандидатов, во вре-
мя которого фиксируются их ответы. После собе-
седования члены комиссии принимают решение о 
лучшем кандидате. 

члены комиссии могут разработать соб-
ственный оценочный лист или воспользовать-
ся формой в задании 2. Студенты, проходящие 
собеседование, создают свой профиль (см. за-
дание 4).

стичность. Студентам может быть предложено 
разыграть по ролям собеседование при приеме 
на работу. таким образом, у них появится воз-
можность прочувствовать атмосферу кейса, а 
не просто применить свои когнитивные навы-
ки для анализа ситуации.

з а д а н и е  1
описание ситуации и характеристики  

кандидатов на рабочее место

Ситуация
Негосударственная организация помогает без-

работным молодым людям, а также уязвимым в со-
циальном отношении взрослым приобрести необ-
ходимые жизненные навыки и найти работу или 
место обучения, содействуя в трудоустройстве. Не-
которые клиенты ранее были отчислены из школы, 
а большинство не завершили программу професси-
онального обучения. организация ищет кандидата, 
который будет проводить тренинг для клиентов по 
привитию социальных навыков – соблюдать режим 
дня, распоряжаться деньгами, противостоять бе- 
зысходности и конфликтным ситуациям. он дол-
жен помогать клиентам в поиске работы, стажиров-
ки и возможности продолжить образование. четы-
ре человека были отобраны для данной должности. 
кто, по-вашему, является лучшим кандидатом?

Кандидат 1
Профессиональный школьный учитель. У нее 

есть сертификат специалиста по художественной 
терапии (использование искусства для преодоле-
ния личностных проблем), она реализовывала ин-
тересные школьные проекты. ей наскучила работа 
в частной школе, и она решила поискать работу в 
другой области. ей около 35, она открытый, твор-
ческий и настойчивый человек.

Кандидат 2 
Социальный работник со специализацией в 

школьной социальной работе. он окончил универ-
ситет и стажировался в области профилактики без-
надзорности. он дружелюбен, терпелив и надежен, 
но слегка застенчив. 

Кандидат 3
кандидату около 30 лет. он не имеет большого 

опыта как социальный работник, но до получения 
диплома периодически временно работал в этой 
области. ему доводилось жить в трудных и порой 
опасных условиях в разных городах, какое-то время 
он был бездомным. Это жизнерадостный и актив-
ный человек, который видит свое призвание в помо-
щи обездоленным людям. тем не менее его не осо-
бенно интересуют бумажная работа и бюрократия 
как составная часть его работы. 

Кандидат 4
Этому кандидату за 50. У нее многолетний 

опыт социального работника, в частности в рабо-
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При этом метод сase study рекомендуется 
применять на старшей ступени обучения, по-
скольку студентам необходим определенный 
запас знаний, достаточно высокий общий уро-
вень владения иностранным языком и сфор-
мированные коммуникативные навыки. кроме 
того, будучи сложным и эффективным мето-
дом обучения, данный метод не является уни-
версальным и успешно применяется только в 
сочетании с другими методами обучения ино-
странным языкам, потому что сам по себе не 
закладывает обязательного нормативного зна-
ния языка. 

При необходимости преподаватели могут 
сами писать простые кейсы или создавать бо-
лее сложные в сотрудничестве с коллегами-
предметниками. Студенты также могут быть 
задействованы в разработке оригинальных 
кейсов, что позволяет соотнести данный метод 
с их интересами и опытом. кейс-технология 
способствует развитию умения анализировать 
ситуации, оценивать альтернативы, выбирать 
оптимальный вариант и составлять план его 
осуществления. если в течение года такой ме-
тод применяется неоднократно, то у студентов 
вырабатывается устойчивый навык решения 
практических задач [3]. 

таким образом, использование метода case 
study в процессе обучения иностранному язы-
ку помогает сформировать у студентов линг-
вистические и нелингвистические компетен-
ции, необходимые в будущей профессиональ-
ной деятельности.

В заключение следует отметить, что функ-
циональное поле метода case study открывает 
широкие возможности для его использования 
в практике преподавания иностранного язы-
ка, дополняя традиционные классические ме-
тоды обучения. он позволяет реализовать за-
дачи современного обучения, будучи ориен-
тированным на формирование познавательно-
го потенциала обучающихся, овладение новы-
ми системами знаний и развитие творческих 
способностей. 
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з а д а н и е  4
ролевая карточка для кандидата,  

проходящего собеседование
Вы приглашены на собеседование. Создай-

те свой профиль на основе предлагаемой должно-
сти. он должен соответствовать профилю работы и 
включать сильные стороны и 1–2 слабые (никто не 
совершенен). Подготовьтесь к собеседованию: как 
вы собираетесь представлять свои квалификации, 
опыт и сильные стороны? как можно выгодно обыг- 
рать ваши слабости? 

После собеседования комиссия принимает 
решение по выбору лучшего кандидата. Иде-
альное число участников в ролевой игре со-
ставляет 6–7 человек в зависимости от коли-
чества кандидатов. В случае большего числа 
участников для проведения ролевых игр груп-
пы можно разделить. 

На этапе анализа обсуждается решение ко-
миссии, и студенты комментируют ход роле-
вой игры. Преподавателем оценивается уча-
стие студентов. кроме того, студентам должна 
предоставляться возможность вносить пред-
ложения по возможной адаптации и улучше-
нию case study.

Интересной опцией, хотя и не всегда при-
менимой в каждой обучающей ситуации, яв-
ляется создание студентами их собственно-
го case study, основанного на личном опыте 
в пределах или за пределами вуза. Это может 
быть профессиональная ситуация или пробле-
ма, с которой они знакомы, например пробле-
мы бизнеса или риски для неприкосновенно-
сти личной жизни в результате нетактичного 
использования социальных сетей. Метод сase 
study можно использовать на занятии для ана-
лиза и обсуждения данной проблемы с целью 
нахождения оптимальных решений. Студен-
ты должны иметь языковой уровень не ниже 
среднего и быть знакомы с этим методом. 

Применение метода case study требует со-
ответствующего планирования и подготовки, 
являясь при этом неординарным приемом об-
учения иностранному языку. Благодаря ему 
студенты более активно вовлекаются в реше-
ние проблемы, чем просто при чтении текста 
или при ответе на вопросы. данный метод по-
зволяет изучающим иностранный язык прак-
тиковать различные типы языковых навыков в 
коммуникативных ситуациях, комбинируя их 
с аналитическими и/или межличностными на-
выками. Помимо этого метод case study легко 
адаптируется к различной тематике, сложно-
сти содержания, лингвистическим трудностям 
и длительности. 
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Факторов на качество 
обучения иностранныМ 
языкаМ в дистанционноМ 
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Анализируется проблема влияния технических 
факторов на качество обучения иностран-
ным языкам на онлайн-занятиях. Рассматри-
ваются технические неполадки, с которыми 
могут столкнуться студенты, и их влияние на 
мотивацию обучающихся, а также на эффек-
тивность восприятия учебной информации. 
Приводятся итоги опроса студентов о кор-
реляции между техническими сложностями 
и результатами обучения. Предлагаются воз-
можные пути оптимизации онлайн-работы 
по изучению иностранного языка.

Ключевые слова: обучение иностранным язы-
кам, дистанционное обучение, техническая 
сторона дистанционного процесса обучения, 
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дистанционное обучение в эпоху тоталь-
ной изоляции стало повседневной реально-
стью, показав свой огромный потенциал и обо-
значив целый ряд проблем, горячо обсуждае-
мых педагогическим сообществом. Уникаль-
ная практика проведения занятий на удален-
ной основе дала основание для анализа по-
лученного опыта, подведения определенных 
итогов и обсуждения целого ряда вопросов, 
связанных с различными аспектами дистанци-
онного обучения. Ученых волнуют возникшие 
методические, организационные, психологи- 
ческие трудности, связанные с профессио-
нальной подготовкой преподавателей и учите-
лей, применением единого подхода к вопросу 
организации дистанционного обучения, огра-
ниченным объемом возможностей внедрения 
информационных технологий в образователь-
ные учреждения, увеличением нагрузки пре-
подавателей и т. д. [5; 8; 11; 12]. Предметом 
обсуждения многих исследователей становят-
ся важные проблемы, сопряженные с ограни-
чением контакта студентов с преподавателем, 
отсутствием рычагов воздействия на пассив-
ных учащихся, невозможностью определения 
степени вовлеченности и заинтересованности 
студентов в образовательный процесс и пони-
мание материала, снижением важности и зна-
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подразумевающие определенную ответствен-
ность» [10, c. 101]. В этой связи актуальным 
вопросом сегодня является определение роли 
дистанционного обучения в вовлечении сту-
дентов в образовательную деятельность и его 
влияния на эффективность учебного процесса.

цель данной работы – проанализировать 
влияние технических проблем на практиче-
ских онлайн-занятиях по иностранному языку 
в высшей школе на качество обучения и мо-
тивацию студентов, чтобы обеспечить совер-
шенствование дальнейшей работы в дистанци-
онном формате. В связи с этой целью возника-
ют следующие исследовательские задачи: 

1) выявить наиболее распространенные 
проблемы, возникающие в процессе проведе-
ния дистанционных занятий; 

2) описать опыт проведения опроса о вли-
янии технических проблем на успеваемость на 
онлайн-занятиях по иностранным языкам; 

3) проанализировать полученные резуль-
таты в процентном соотношении;

4) рассмотреть возможные пути совер-
шенствования обучения иностранным языкам 
в дистанционном формате.

для решения данных задач в рамках иссле-
дования было проведено раздаточное анкети-
рование, которое позволило получить объек-
тивную информацию о влиянии технических 
проблем во время проведения практических 
занятий по иностранному языку в удаленном 
формате на мотивацию студентов и их отно-
шение к учебе. В анкетировании приняли уча-
стие студенты Воронежского государственно-
го университета факультетов романо-герман- 
ской филологии и международных отношений 
1–2-х курсов в количестве 82 человек. анке-
тирование носило анонимный характер и со-
стояло из 14 содержательных вопросов, каса-
ющихся особенностей изучения практическо-
го курса иностранного языка в дистанционном 
формате. В данной статье мы хотели бы осве-
тить ответы студентов младших курсов толь-
ко на вопросы анкеты, посвященные проблеме 
технических трудностей, и сконцентрировать-
ся на анализе полученных результатов. Мне-
ния и комментарии респондентов, продемон-
стрированные в статье, приведены в оригина-
ле с сохранением особенностей синтаксиса и 
пунктуации авторов.

Первым вопросом анкеты о влиянии тех-
нических проблем на результативность обуче- 
ния был следующий: Влияют ли технические 
проблемы во время проведения практических 
занятий по иностранному языку (например, 
плохой звук, низкое качество связи, неработа-
ющие камера или микрофон и т. д.) на вашу 

чения традиционных форм контроля знаний 
вследствие использования студентами запре-
щенных способов сдачи экзаменов и зачетов 
(например, использование справочных матери-
алов, учебников и конспектов) [1; 4; 6; 13]. Вы-
зывают обеспокоенность потенциальные и уже 
существующие проблемы с физическим и пси-
хологическим здоровьем как обучающихся, так 
и самих преподавателей, вызванные гиподина-
мией и эмоциональным напряжением [2; 3].

Без внимания не остаются и технические 
трудности, обусловленные несовершенством 
технологий и телекоммуникационной систе-
мы. так, В.Н. Малыш, е.а Ситников выделя-
ют следующие технические проблемы: «от-
сутствие единого информационно-образова- 
тельного пространства, включающего элек-
тронные источники информации (электрон-
ные библиотеки, базы данных, электронные 
учебные пособия и т. д.); отсутствие необхо-
димой сетевой инфраструктуры для организа-
ции обучения (в некоторых регионах страны 
отсутствие широкополосного доступа в интер-
нет); использование сложных средств управ-
ления средой до. Средства управления сре-
дой до должны быть просты в использовании 
и понятны для всех пользователей системы до 
вне зависимости от уровня их компьютерной 
грамотности; проблема выбора оптимальных 
технических средств с точки зрения соотно-
шения “цена/качество”» [7, c. 311].

Все вышеуказанные технические пробле-
мы, как и целый ряд менее существенных с 
технической точки зрения, но при этом не ме-
нее важных для образовательного процесса, 
влияют не только на объем получаемых сту-
дентами знаний, но и на их качество. Пробле-
мы с веб-камерами у студентов, приводящие к 
обезличенному общению с аватарками обуча-
ющихся или вообще черным экраном, трудно-
сти со звуком из-за плохого качества Интер-
нета и другие технические неполадки и их по-
следствия вызывают серьезную озабоченность 
среди профессорско-преподавательского со-
става вузов, поскольку они напрямую влияют 
на качество обучения и мотивацию студентов 
к учебе. отметим, что «все виды дистанцион-
ного обучения, в том числе открытые курсы, 
требуют от студентов развитой самостоятель-
ности, организованности и способности моти-
вировать себя на ритмическую работу» [9], а 
зачастую подобная обязательность не харак-
терна для некоторых представителей молодо-
го поколения, которому присуща определен-
ная доля «незрелости эмоционально-волевой 
сферы, несамостоятельность, неспособность 
принимать на себя новые социальные роли, 
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риал из-за плохой связи или звука, это сильно 
раздражает». Наряду с изменением отношения 
в отрицательную сторону студенты также го-
ворили и об увеличившейся ответственности, 
например: «Перед занятиями не только дела-
ешь домашнее задание, но и проверяешь тех-
нику, чтобы не было сбоев. отношение стано-
вится более серьезным и ответственным». При 
этом 59% опрошенных студентов заявили, что 
их отношение к занятиям не зависит от техни-
ческих проблем, с которыми они могут столк- 
нуться во время онлайн-занятий. аргументы, 
приводимые респондентами, таковы: «По мое-
му мнению, в изучении языка это мелочи», «я 
больше занимаюсь самостоятельно», «я очень 
ответственный (и скромный) студент, поэто-
му мое отношение к занятиям всегда остает-
ся предельно бережным», «Потому что связь 
рано или поздно наладится, а упущенный ма-
териал тяжело нагонять». 24% из общего ко-
личества опрошенных студентов говорят о ча-
стичной корреляции между возникающими 
техническими проблемами и отношением сту-
дентов к занятиям, например: «технические 
проблемы могут нервировать и отвлекать от 
занятия», «Постоянные неполадки заставля-
ют нервничать во время занятий, и постепен-
но занятия превращаются в стрессовые испы-
тания», «когда проблемы со звуком или ско-
ростью интернета ты тратишь время впустую, 
потому что ты ничего не слышишь и начина-
ешь задумываться: “а что я тут делаю, я же ни-
чего не слышу и не понимаю…”».

Следующим вопросом анкеты был та-
кой: Влияют ли технические проблемы во вре-
мя проведения практических занятий по ино-
странному языку на вашу успеваемость? При 
ответе 10% респондентов посчитали, что тех-
нические проблемы ухудшают успеваемость. 
типичным объяснением было такое: «Потому 
что труднее воспринимать процесс обучения. 
Восприятие новой информации становится не-
возможным, появляется раздражительность и 
желание прекратить». 63% опрошенных сту-
дентов полагают, что технические проблемы 
не влияют на успеваемость. Приводятся такие 
объяснения отрицательного ответа на данный 
вопрос: «Пары проводились в полном объ- 
еме, без технических проблем, на успеваемо-
сти это не сказывалось», «технические про-
блемы здесь ни при чем», «На мою успевае-
мость влияет только мое желание учиться», 
«зачастую преподаватель проявляет понима-
ние в данных ситуациях». 27% студентов отве-
тили, что технические проблемы лишь частич-

посещаемость? 21% студентов считают, что 
технические проблемы влияют на их посещае-
мость занятий. Эта группа студентов дала сле-
дующие комментарии: «Потому что невоз-
можно работать, когда не слышно преподава-
теля или же преподаватель не может услышать 
меня»; «Проблемы с оборудованием заставля-
ют разбираться с ними, а не идти на занятия». 
50% студентов технические проблемы не ме-
шают посещать занятия, эти студенты так по-
яснили свои ответы: «На своем опыте не пом-
ню каких-либо крупных технических проблем 
за время дистанционного обучения», «Надеж-
да на “идеальный звук” никогда не пройдет))», 
«Нужно относиться с пониманием к другим 
людям. У всех разные возможности и обору-
дование тоже», «Посещаемость зависит от же-
лания самого студента учиться», «Потому что 
перед каждым следующим уроком я надеюсь, 
что все неполадки будут устранены». 29% сту-
дентов выбрали вариант «частично» при отве-
те на предложенный вопрос. Приведем неко-
торые комментарии к ответам на данный во-
прос: «если мы рассматриваем проблему с ка-
мерой, то это не мешает присутствовать на за-
нятии; проблема со звуком и низкое качество 
связи заставляет во время пары решать про-
блему подключения, а значит, студент про-
пускает занятие (он тратит время на решение 
проблемы, а не на усвоение материала)», «за-
частую даже мощный компьютер не выдержи-
вает большого количества включенных камер 
и микрофонов. На мой взгляд, здесь все зави-
сит от качества работы образовательной плат-
формы, на которой проводится дистанционное 
занятие».

Взаимосвязь технических проблем и отно-
шения студентов к занятиям была освещена в 
ответах студентов на вопрос Влияют ли тех-
нические проблемы во время проведения прак-
тических занятий по иностранному языку 
(например, плохой звук, низкое качество связи, 
неработающие камера или микрофон и т. д.) 
на ваше отношение к занятиям? 17% сту-
дентов полагают, что технические проблемы 
во время проведения практических занятий 
по иностранному языку влияют на их отноше-
ние к занятиям. Эти респонденты давали сле-
дующие ответы: «отношение становится не-
серьезным», «Несмотря на то, что отношение 
к занятиям такое же серьезное и ответствен-
ное, зачастую пропадает чувство энтузиазма, 
вовлеченности в процесс, чего не случается 
при очных занятиях», «Периодические тех-
нические неполадки порождают негативные 
эмоции и нежелание посещать некоторые за-
нятия», «Порой бывает очень непонятен мате-
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В соответствии с правилами анкеты, сту-
денты, которые были уверены, что наличие ви-
деосвязи не влияет на эффективность обуче- 
ния, должны были ответить на вопрос, по ка-
ким причинам они не включают камеры на за-
нятиях по иностранному языку. Студентам 
было предложено несколько вариантов отве-
тов, основанных на ответах студентов на схо-
жие вопросы, полученных во время рабочего 
процесса в течение семестра.

35% опрошенных согласились с предло-
женным вариантом «отключенная камера да- 
ет возможность чувствовать себя свободным 
в домашней обстановке». 9% выбрали ответ 
«отключенная камера дает возможность зани-
маться несколькими делами одновременно». 
Половина респондентов (50%) констатирова-
ли, что «отключенная камера – это возмож-
ность сосредоточиться, когда на меня не смо-
трят». Всего лишь 2 студента из 82 опрошен-
ных заявили, что «отключенная камера – это 
возможность создания имитации присутствия 
на занятии». Среди других вариантов, предло-
женных студентами, количество которых со-
ставило 8%, обратили на себя внимание сле-
дующие: «Желание не быть стесненным свои-
ми соседями в общежитии, а также не стеснять 
их может заставить меня отключить камеру», 
«Свалка в комнате, окружающая обстановка, 
выгляжу ужасно – факторы, которые могут за-
ставить меня отключить камеру», «я могу от-
ключить камеру, если возникают семейные 
проблемы», «Мне лень покупать камеру».

одной из существенных проблем дистан-
ционного обучения на занятиях по иностран-
ному языку, с нашей точки зрения, является 
задержка звука. С целью изучить мнение сту-
дентов об этом был задан вопрос: Мешает ли 
вам задержка звука в ходе практического за-
нятия по иностранному языку? 67% студен-
тов согласились, что задержка звука на заняти-
ях по иностранному языку мешает эффектив-
ному обучению и пояснили свою точку зрения 
таким образом: «зачастую бывает сложно вос-
принимать преподавателя и одногруппников 
с помехами звука. На языковых парах нужно 
вслушиваться в слова, пытаться уловить но-
вые, а с задержкой звука это становится очень 
сложно», «Невозможно разобрать, что одно-
группник или преподаватель имел в виду, ког-
да говорил с звуковой задержкой», «задерж-
ка не мешает, прерывания звука – да». однако 
33% опрошенных говорят либо об отсутствии 
задержки звука, либо о том, что она не мешает 
на занятиях по иностранному языку.

но влияют на их академическую успешность. 
объясняя, о каком именно влиянии идет речь, 
студенты давали такие ответы: «Из-за возмож-
ных технических проблем можно упустить 
важную информацию, например не усвоить 
правильную постановку звуков или вовсе из-
за низкого качества связи не суметь подклю-
читься к занятию и пропустить его, из-за чего 
будет упущен материал занятия», «Невозмож-
но полностью усвоить материал, очень тяже-
ло практиковать некоторые аспекты изучения 
(аудирование, когда надо слушать монологи/
диалоги)» и др.

На практических занятиях по иностранно-
му языку преподаватели столкнулись со слож-
ностью создания виртуальной учебной ауди-
тории в силу отсутствия видеосвязи. Именно 
поэтому студентам был задан вопрос о влия-
нии видеосвязи на практических занятиях по 
иностранному языку на эффективность обу-
чения. 40% студентов ответили, что наличие 
видеосвязи на практических занятиях по язы-
ку повышает эффективность обучения и дали 
подобные комментарии: «Наличие видеосвязи 
приравнивается к очному формату», «контак-
тирование путем видеосвязи, на мой взгляд, 
необходимо при проведение практических за-
нятий для большего контроля», «В обучении 
языку важно общения. Приятнее и удобнее ви-
деть лица говорящих, их эмоции по отноше-
нию к теме обсуждения. так занятия становят-
ся более “живыми” и появляется больше моти-
вации включаться в процесс полноценно». При 
этом 60% опрошенных не связывают наличие 
видеосвязи с эффективностью обучения и объ-
ясняют свою точку зрения следующим обра-
зом: «конечно, при развернутых устных отве-
тах наличие видеосвязи необходимо, но в це-
лом для работы на занятиях вполне возможно 
обойтись без нее. я считаю, что так студенты 
чувствуют себя более комфортно и сосредото-
ченно, ведь в таком случае нас не заботит, как 
мы выглядим в кадре, кроме того, есть преиму-
щество в том, что можно занять любое удоб-
ное положение и не заботиться о таких вещах, 
нормально ли падает свет и хорошо ли нас 
видно, не мешают ли в кадре остальные члены 
семьи и т. д.», «Во-первых, включенная каме-
ра замедляет работу компьютера и расходует 
большое кол-во интернета, что вызывает про-
блемы со связью и различные “глюки”. Рабо-
та без камеры – это очень удобный и комфорт-
ный способ проведения занятия как для учени-
ка, так и для преподавателя. качество образо-
вания не зависит от включенной камеры».
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учения иностранных языков является разви-
тие профессиональных коммуникативных на-
выков во всей палитре их применения в меж-
личностном общении в реальной жизни. На-
вык преодоления языковых барьеров при об-
щении на иностранном языке и устранения 
потенциальных коммуникативных неудач мо-
жет быть в полной мере сформирован только 
при визуальном контакте участников речевого 
акта, поскольку невербальная составляющая 
часто способствует эффективности речевого 
воздействия. Сознательный подход студентов 
к формированию своих профессиональных на-
выков и осмысленное видение перспективы их 
применения в будущей профессиональной де-
ятельности способствуют повышению актив-
ной роли студентов и выбору деятельностной 
позиции в процессе обучения.

кроме того, по мнению значительного ко-
личества студентов, технические проблемы не 
понижали эффективность учебного процесса 
во время онлайн-обучения благодаря ведущей 
роли преподавателей в организации дистанци-
онной работы. традиционная роль наставника 
и тьютора в организации познавательной дея-
тельности позволила снизить сложность усво-
ения материала в дистанционных условиях. 
толерантное отношение к проблемам техниче-
ского характера, с которыми студенты сталки-
вались во время онлайн-занятий, и готовность 
преподавателей к совместному решению воз-
никающих проблем ради высоких результатов 
в учебной деятельности позволили поддержи-
вать достойный уровень качества обучения.

Подводя итог всему вышесказанному, от-
метим, что полученные результаты анкетиро-
вания еще раз доказали, что дистанционное об-
учение не явилось чем-то революционным для 
студенческого сообщества и оказалось прием-
лемым и подходящим для него. однако при 
всей готовности молодых людей к участию в 
интерактивном цифровом обучении техниче-
ские трудности могут снижать мотивацию и 
самоконтроль обучающихся, поэтому перед 
преподавателями стоит сложная задача стиму- 
лировать инициативность и самостоятель-
ность студентов, их активность и творческий 
потенциал, что в конечном счете положитель-
но скажется на качественных характеристиках 
получаемых знаний.
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ПедагогическиХ теХноЛогий 
При обучении иностранноМу 
языку в неязыковоМ вузе

Рассматриваются особенности использова-
ния педагогических технологий при обучении 
иностранному языку в неязыковом вузе. Рас-
крывается сущность понятия «педагогиче-
ская технология». Подчеркивается необходи-
мость применения информационных и комму-
никационных технологий в техническом вузе в 
процессе преподавания иностранного языка. 

Ключевые слова: педагогическая техноло-
гия, иностранный язык, неязыковой вуз, бес-
компьютерные технологии усвоения знаний, 
информационно-коммуникационные техноло-
гии.

Стремительный технологический прогресс 
современного общества предопределяет вне-
дрение технологического подхода в образова-
тельную сферу и технологизацию всех звеньев 
образовательного процесса в высших учеб-
ных заведениях. технологизация учебно-вос- 
питательного процесса в современной педаго-
гике связана с поиском таких педагогических 
подходов, которые могли бы превратить об-
учение и воспитание в своеобразный произ- 
водственно-технологический процесс с гаран-
тированным результатом.

Сегодня модернизация и инновации в об-
разовательном процессе затрагивают всю пе-
дагогическую систему, включая «ценности, це- 
ли, содержание, методы, средства, формы кон-
троля и обучения, способы деятельности об- 
учающих и обучающихся» [2]. Владение ино-
странным языком становится неотъемлемой 
частью профессиональной подготовки студен-
тов технического вуза. обучение иностранно-
му языку направлено на комплексное развитие 
коммуникативной, когнитивной, информаци-
онной, социокультурной, профессиональной и 
общекультурной компетенций студентов. Бу-
дущий специалист должен владеть умениями 
работать в команде в многокультурной среде и 
иметь достаточно высокий уровень сформиро-
ванности иноязычной коммуникативной ком-
петенции.

Использование новых образовательных 
технологий предполагает не столько пополне-

8. Orlova E.R., Koshkina E.N. Problemy razvitiya 
distancionnogo obucheniya v Rossii // Nacional'nye in- 
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решать различные дидактические цели и зада-
чи профессионального обучения. таким обра-
зом, по целевой ориентации ученый выделяет 
следующие технологии:

– информационные (формирование зна-
ний, умений, навыков обучающегося);

– операционные (овладение учащимися 
способами умственных действий);

– эмоционально-нравственные (формиро-
вание ценностей, системы нравственных от-
ношений к различным объектам окружающей 
действительности);

– технологии саморазвития (формирова-
ние у личности механизмов самоменджмента);

– эвристические (развитие творческих спо- 
собностей личности);

– практические (формирование действен-
но-практической сферы человека) [6, с. 42].

В зависимости от ведущей роли участни- 
ков процесса обучения (преподавателя и сту-
дентов) педагогические технологии можно 
разделить на две группы: педагогические тех-
нологии преподавания и педагогические тех-
нологии обучения. для нашего исследования 
большую значимость имеет первая из опреде-
ленных групп, включающая кредитно-модуль- 
ные (модульные) технологии; технологии кре-
ативного обучения; интерактивные техноло-
гии; рефлексивные технологии; инструмен-
тальные технологии. В данной статье мы оста-
новимся подробнее на рассмотрении инстру-
ментальных технологий, используемых в об-
учении иностранного языка в неязыковом ву- 
зе. к ним относятся бескомпьютерные техно-
логии усвоения знаний и информационно-ком- 
муникационные технологии с использованием 
компьютера.

Следует подчеркнуть, что современные 
информационные технологии не просто по-
зволяют мотивировать обучающихся техниче-
ского вуза изучать иностранный язык, а высту-
пают дидактическим средством, дающим воз-
можность изменять формы и стиль взаимодей-
ствия студента и преподавателя, чтобы эффек-
тивно добиваться основных результатов об- 
учения.

Бескомпьютерные технологии усвоения 
знаний предусматривают специальное струк-
турирование, организацию восприятия и усво-
ения учебной информации с использованием 
дидактических средств с целью создания усло-
вий для усвоения базовых знаний учащими-
ся и их развития. к таким технологиям отно-
сятся технология глоссарного обучения, кейс-
технологии и др.

ние теоретико-методологических знаний сту-
дентов технического университета, сколько 
формирование профессиональных и познава-
тельных умений проектировать, конструиро-
вать процесс обучения, самостоятельно анали-
зировать его результаты на иностранном язы-
ке. В частности, при использовании педагоги-
ческих технологий на занятиях по иностран-
ному языку решается ряд разноуровневых ди-
дактических задач: развиваются познаватель-
ные навыки студентов, критическое мышле-
ние, формируется умение самостоятельно кон-
струировать свои знания, умения ориентиро-
ваться в информационном пространстве и т. п.

таким образом, решение проблемы иссле-
дования требует выяснения сути педагогиче-
ской технологии и рассмотрения современных 
педагогических технологий, используемых в 
неязыковом вузе, в том числе при обучении 
иностранному языку.

Стоит отметить, что понятие «техноло-
гия» стало использоваться в педагогической и 
психологической литературе с развитием ком-
пьютерной техники и внедрением новых ком-
пьютерных технологий. Слово технология 
произошло от смешения двух греческих слов – 
techne и logos – и дословно означает «наука о 
мастерстве». Содержание понятия «техноло-
гия» заключается в научном понимании зако-
нов и закономерностей искусства и умений че-
ловека как истинного преобразователя мира и 
самого себя как хозяина своей судьбы. 

В образовательном процессе понятие «пе-
дагогическая технология» изучали В.П. Бес-
палько, П.я. Гальперин, Б.т. лихачɺв, П. Мит-
чел, В.М. Монахов, П.И. Пидкасистый и др., 
идеи которых стали основой процесса форми-
рования качественно новых умений и навыков 
в процессе обучения.

обобщая различные подходы, мы опре-
деляем педагогическую технологию как на-
учно обоснованную систему педагогических 
действий, операций и процедур, которая при 
оптимальности ресурсов и усилий всех участ-
ников педагогического процесса гарантиро-
ванно обеспечивает эффективную реализацию 
прогнозируемого результата, направленного 
на личностное и профессиональное развитие и 
саморазвитие участника образования.

В педагогической литературе существуют 
различные классификации современных пе-
дагогических технологий. В контексте наше-
го исследования классификация Г.к. Селевко 
выступает наиболее оптимальной, ведь каж-
дая группа указанных технологий позволяет 
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Наиболее известными и распространенны-
ми в практике высшей школы являются следу-
ющие Икт:

– мультимедийные технологии (в том чис-
ле веб-технологии);

– сетевые технологии;
– облачные технологии;
– телекоммуникационные технологии.
Раскроем значение, сущность и средства 

реализации указанных технологий.
Мультимедийные технологии (ММ-тех-

нологии) рассматриваются как технологии ин-
тегрированного представления всех видов ин-
формации (зрительной, текстовой, графиче-
ской, видео, звуковой и даже тактильной) на 
электронных носителях в цифровом форма-
те в виде электронного мультимедийного до-
кумента и воспроизведения его на отдельном 
компьютере или на экране с помощью мульти-
медийного проектора и соответствующих ком-
пьютерных устройств. Итак, ММ-технологии 
предусматривают преобразование всех видов 
информации в цифровой формат, интеграцию 
этой информации в один документ и воспроиз-
ведение его на компьютере.

ММ-технологии превратили компьютер в 
полноценного собеседника, они дают возмож-
ность учащимся, не выходя из учебной аудито-
рии, дома, офиса, участвовать в конференци-
ях, диалогах, вести корреспонденцию на ино-
странном языке. При этом важно подчеркнуть 
способность ММ-технологий не только облег-
чить и сделать интересным процесс передачи 
и получения знаний, но и стимулировать твор-
ческую активность и познавательную самосто-
ятельную деятельность студентов техническо-
го вуза при обучении иностранному языку.

Разновидностью ММ-технологий являют-
ся веб-технологии – технологии создания и 
применения веб-ресурсов для обучения. тех-
нологическими моделями таких технологий 
являются сайт, веб-сайт преподавателя, вирту-
альная модель, гипертекст, виртуальная реаль-
ность, виртуальная игра, Moodle, Dropbox. 

ММ-технологии при обучении иностран-
ному языку студентов неязыкового вуза преду-
сматривают также использование таких форм и 
методов, как подкастинг, видеофайлы, веб-кон- 
ференции, веб-квест, ММ-презентации и т. п.

Подкастинг – способ публикации медиа-
потоков (как правило, звуковых или видеопе-
редач) во Всемирной сети (обычно в форма-
те MP3), которые анонсируются особым обра-
зом, что позволяет автоматизировать загрузку 
новых выпусков на устройство загрузки. С по-

особое внимание в процессе преподава- 
ния иностранного языка в неязыковом вузе 
уделяется внедрению информационно-комму- 
никационных технологий. Указом Президента 
Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 
«о стратегии развития информационного об-
щества в РФ на 2017–2030 годы» подчеркива-
ется необходимость применения информаци-
онных и коммуникационных технологий, на-
правленных на развитие информационного 
общества, формирование национальной циф-
ровой экономики, обеспечение национальных 
интересов и реализацию стратегических наци-
ональных приоритетов [5].

Информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ) часто понимают как информа-
ционные технологии, хотя ИКТ является бо-
лее общим термином, подчеркивающим роль 
унифицированных технологий и интеграцию 
телекоммуникаций (телефонных линий и бес-
проводных соединений), компьютеров, про-
граммного обеспечения, аудиовизуальных и 
накопительных систем, которые дают возмож-
ность пользователям создавать, получать до-
ступ, хранить, передавать и изменять информа-
цию. Иными словами, Икт состоит из инфор-
мационных технологий, телекоммуникаций, 
медиатрансляций, а также всех видов аудио- 
и видеообработки, которые выполняют функ-
ции передачи, сетевые функции управления и 
мониторинга.

Важно отметить, что Икт вносят элемен-
ты новизны в учебный процесс будущих спе-
циалистов, а именно: повышают учебную мо-
тивацию, побуждают студентов к поиску но-
вой информации, предоставляя им доступ к 
различным аутентичным материалам, делают 
общающихся более организованными, само-
стоятельными и дисциплинированными. Ис-
пользование Икт дает возможность повысить 
интенсивность и эффективность процесса про-
фессионального обучения иностранному язы-
ку студентов технического вуза; создает усло-
вия для самообразования и дистанционного 
образования; в сочетании с телекоммуникаци-
онными технологиями способствует решению 
проблемы доступа к новым источникам разно-
образной информации.

С.С. кизим подчеркивает, что преподава-
тель в условиях жесткой конкуренции благо-
даря Икт получает возможность полноценно 
реализовать новые идеи, получая доступ к ин-
формации, ее определению (идентификации), 
организации, обработке, оценке, а также пере-
даче информации, способствующей оптимиза-
ции процесса обучения [4].



7979

 Педагогические  науки 

ществлять учебную деятельность в сети Ин-
тернет. целью таких педагогических техно-
логий является обеспечение самостоятельной 
учебной деятельности студентов, развития их 
учебной автономии.

к наиболее распространенным формам се-
тевых коммуникационных технологий отно-
сятся:

– электронная почта (предназначается 
для обмена информацией онлайн между обуча- 
ющимися, консультирования, организации 
дистанционного обучения);

– телеконференция (дает возможность 
преподавателю и студентам, находясь на зна-
чительном расстоянии друг от друга, осущест-
влять специальное обучение, обсуждать учеб-
ные проблемы, участвовать в деловых играх, 
практикумах и т. п. в условиях так называемой 
виртуальной аудитории).

В последнее время повысился интерес 
ученых (а.П. Багаева [1], а.Г. ерохин [3], 
М.В. щербакова [7] и др.) к построению элек-
тронного обучения в учебных заведениях раз-
ного уровня с использованием облачных тех-
нологий. к последним относят технологии об-
работки данных, в которых компьютерные ре-
сурсы предоставляются интернет-пользова- 
телю как интернет-сервис, а именно: графиче-
ские изображения, текстовые документы, элек-
тронные таблицы, электронные презентации, 
а также тренажеры, тестовые и обучающие 
системы; технологии облачного хранилища 
электронных учебных материалов (DropBox, 
GoogleDrive, GoogleDisk, облако@mail.ru,  
SlideShare и т. п.); технологии управления об-
учением (GoogleOpenClass, Moodle, конструк- 
торы образовательных интернет-порталов).

к основным преимуществам использова-
ния облачных технологий в вузовском обуче- 
нии следует отнести следующие: 

‒ снижение потребности в специализиро-
ванных помещениях; 

‒  экономия средств на приобретение про-
граммного обеспечения (использование тех-
нологии OfficeWebApps); 

‒ различные способы организации учеб-
ного процесса, в том числе контроля и оцен-
ки онлайн; 

‒ экономия дискового пространства; 
‒ информационная безопасность; 
‒ открытость образовательной среды для 

преподавателей и обучающихся.
Преподавателю иностранного языка прак-

тическое применение облачных технологий 
дает возможность реализовать в процессе про-
фессионального совершенствования принцип 

мощью видеофайлов студенты лучше усваива-
ют учебный материал, чем тогда, когда они его 
просто прочитают или услышат.

Веб-квест предусматривает определение 
заранее ресурсов, в которых есть информация, 
необходимая для решения проблемы; порядок 
действий, которые должен выполнить студент 
для получения необходимого результата; на-
личие знаний, умений и навыков, приобретен-
ных студентами неязыковых вузов в процес-
се выполнения веб-квеста; критерии оценки 
выполняемых заданий, что дает возможность 
осуществлять мониторинг качества приобре-
тенных знаний.

Материалы к учебным занятиям по ино-
странному языку с использованием ММ-тех- 
нологий целесообразно интегрировать в ком-
пьютерную презентацию, используя для это-
го MSWord, MSPowerPoint или другие прило-
жения.

таким образом, использование ММ-тех- 
нологий требует специального программно-
го обеспечения, которое связано с созданием 
мультимедиа-продуктов: электронных книг, 
энциклопедий, фильмов, баз данных и т. п. 
Наиболее перспективными типами програм- 
много обеспечения для использования на за-
нятии по иностранному языку являются элек-
тронные энциклопедии и профессиональные 
пакеты для соответствующих предметных об-
ластей.

Новым видом Икт, применяемым при об-
учении иностранному языку в неязыковом 
вузе, является сетевая коммуникация. Интер-
нет и другие новейшие технологии до недав-
него времени рассматривались в коммуника-
тивной схеме только как источник получения 
и передачи информации. требования времени 
обусловливают необходимость создания и ис-
пользования электронных информационных 
ресурсов и сетевых сервисов, которые помога-
ют будущим специалистам решать задачи про-
фессионального обучения, участвовать в реа-
лизации научных проектов, проводить и вы-
полнять собственные научные исследования, 
демонстрировать и обсуждать их результаты.

Сетевые технологии предназначены для 
телекоммуникационного общения учащихся 
с преподавателями, сотрудниками, работни-
ками библиотек, учреждений образования и 
т. п. телекоммуникационный доступ к базам 
данных осуществляется через всемирную сеть 
Интернет.

Интернет-технологии – разного рода тех-
нологии и сервисы, которые позволяют осу-
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обучения на протяжении жизни и повышать 
профессионально-педагогическую компетент-
ность.

Телекоммуникационные технологии – тех-
нологии организации обучения на основе мно-
гофункциональных сетевых мультимедийных 
учебных комплексов и автоматизированных 
обучающих систем. технологическими моде-
лями таких Икт, используемых в обучении 
иностранного языка, являются телеконферен-
ция, чат, IP-телефония, переписка, видеокон-
ференция. к основным возможностям теле-
коммуникационных технологий относятся:

– гибкость (обучающийся имеет возмож-
ность не посещать занятия, а работать в удоб-
ное для себя время в удобном месте и в удоб-
ном темпе);

– массовость и удаленность (количество 
обучающихся не является критическим пара-
метром для эффективного образовательного 
процесса – при условии качественной работы 
связи);

– асинхронность (обучение возможно осу-
ществлять в удобное для каждого участника 
образовательного процесса время и в удобном 
темпе);

– широкие информационные возможно-
сти (доступ ко многим источникам учебной 
информации (электронные библиотеки, базы 
данных), общение друг с другом и с препода-
вателем через средства связи или с помощью 
других средств, предоставление инструмен-
тов для разработки авторских дистанционных  
курсов);

– инновационность (внедрение преимуще-
ственно новых Икт, таких как компьютеры, 
аудио-, видеотехника, системы телекоммуни-
кации и др.).

Итак, содержание обучения иностранному 
языку в техническом вузе – это комплекс то- 
го, что студентам необходимо освоить в про-
цессе обучения для достижения поставлен-
ных образовательных целей. Использование 
педагогических технологий в технических ву-
зах, в частности в области преподавания ино-
странных языков, должно обеспечивать глу-
бокое и осознанное овладение учебным мате-
риалом, способствовать расширению сфер об-
щения, а также отражать научные достижения 
в профессиональной сфере, предоставляя воз-
можность для профессионального и личност-
ного роста, и, таким образом, способствовать 
разностороннему и целостному формирова-
нию способности и готовности студента к осу-
ществлению будущей профессиональной дея-
тельности.
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тающего поколения к национальной правовой 
системе. особое внимание здесь необходимо 
уделять учащимся старшей школы, поскольку 
именно они в самой ближайшей перспективе 
займутся строительством гражданского обще-
ства в России. В данной статье мы сосредото-
чим свое внимание на таком средстве форми-
рования ценностного отношения старшеклас- 
сников к правовым нормам, как логико-эмо- 
циональная ритмика. 

Вопросы использования ритмики в обра-
зовательном процессе рассматривались таки-
ми исследователями, как И.Б. Ничипоров [2], 
С.Ю. Соловьɺва [3], т.С. Супрун [4], е.И. Эн-
гель [5] и др. однако в качестве средства фор-
мирования ценностного отношения старше-
классников к правовым нормам логико-эмо- 
циональная ритмика предметно рассматрива-
ется впервые. 

В одной из наших предыдущих публика-
ций мы выделили и теоретически обосновали 
5 компонентов ценностного отношения стар-
шеклассников к правовым нормам: потреб- 
ностно-мотивационный, когнитивный, эмоци- 
онально-ценностный, поведенческо-деятель- 
ностный и рефлексивно-оценочный [1, c. 56–
57]. Исходя из выделенных компонентов, мы 
разработали программу дополнительного об-
разования «ценности права», большую часть 
занятий по которой мы разбили на 5 взаимо- 
связанных блоков. каждое занятие посвящено 
одному праву или обязанности, и для форми-
рования каждого из компонентов ценностно-
го отношения старшеклассников к правовым 
нормам нами был подобран отдельный фор-
мирующий инструментарий. При этом логико-
эмоциональная ритмика используется нами 
сразу на нескольких этапах занятий. контекст 
ее применения зависит от темы занятия, целей 
педагога и прогнозируемого результата кон-
кретного занятия. 

Мы понимаем под логико-эмоциональной 
ритмикой особым образом структурирован-
ные элементы учебного занятия, сочетающие 
в себе речевые и музыкальные составляющие, 
общей основой которых служит ритм. Мы 
определяем ритмику, которая используется на 
занятиях, как логико-эмоциональную, потому 
что она: 

1) органично интегрирована в структу- 
ру каждого занятия, логически дополняя ин- 
формационно-содержательную часть; 

2) оказывает воздействие прежде всего на 
эмоциональную сферу учащегося, побуждая 

Peculiarities of the use  
of the pedagogical technologies  
in the process of foreign language 
teaching in nonlinguistic universities
The article deals with the peculiarities of the use of 
the pedagogical technologies in the process of fo- 
reign language teaching in nonlinguistic univer- 
sity. There is revealed the essence of the concept 
“pedagogical technology”. There is emphasized 
the necessity of the use of the information and com- 
munication technologies in the technical univer- 
sity in the process of foreign language teaching.

Key words: pedagogical technology, foreign lan-
guage, nonlinguistic university, technology of know- 
ledge acquisition without computer, information  
and communicative technologies.

(Статья поступила в редакцию 12.04.2021)

д.П. Мокшев 
(шадринск)

Логико-эМоционаЛьная 
ритМика как средство 
ФорМирования 
ценностного отношения 
старшекЛассников  
к ПравовыМ норМаМ

Рассматриваются педагогические возмож-
ности логико-эмоциональной ритмики в про-
цессе формирования ценностного отношения 
старшеклассников к правовым нормам. Пока-
зано, каким образом можно использовать ука-
занное средство при формировании различных 
компонентов искомого интегративного каче-
ства личности. 

Ключевые слова: логико-эмоциональная рит-
мика, ценностное отношение, старшеклас- 
сник, правовые нормы, стихотворение, песня.

На современном историческом этапе, ког-
да перед нашей страной стоят масштабные 
внешние вызовы, особое значение приобрета-
ет внутренняя социальная консолидация. од-
ним из факторов данной консолидации, вне 
всяких сомнений, является уважение подрас-

© Мокшев д.П., 2021
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особенно активно логико-эмоциональная 
ритмика использовалась при изучении про-
фильных тем. Например, в процессе изучения 
темы «ценность свободы творчества» детям 
на примерах стихотворных произведений раз-
ных авторов было показано, что свобода твор-
чества позволяет автору выражать самые раз-
нообразные эмоции и отношение к жизни и 
миру, явить читателю подлинную чувствен-
ную палитру. С этой целью детьми на занятии 
был проведен сравнительный анализ произве-
дений е.а. евтушенко «Не надо бояться…» 
(бесстрашие), о.Э. Мандельштама «Мы жи-
вем, под собою не чуя страны…» (страх/нена-
висть), Р. Бɺрнса (в пер. С.я. Маршака) «В по-
лях под снегом и дождем…» (любовь/предан-
ность), И.а. Бунина «одиночество» (одиноче-
ство), Р. киплинга (в пер. М.л. лозинского) 
«заповедь» / «Владей собой среди толпы сме-
тенной…» (самообладание/воля). 

При изучении темы «ценность прав и обя-
занностей супругов» детям была дана возмож-
ность проанализировать разность подходов 
мужчины и женщины к праву выбора спут-
ника жизни. для этого была использована ло- 
гико-эмоциональная ритмика в форме прослу-
шивания двух музыкально-песенных произве-
дений: «Подруги замужем давно» / «чтоб не 
пил…» (муз. о.М. Соркин, ст. М.з. шабров; 
исп. е.л. Семɺнова; URL: https://www.youtube.
com/watch?v=sYdYRNfQavk) и «Наш старый 
дом» (муз. а.Б. Градский, ст. Р. Бɺрнс (в пер. 
С.я. Маршака); исп. а.Б. Градский; URL: https://
www.youtube.com/watch?v=QMp0zG8FesY). В
первом случае демонстрируется чрезмерно 
скрупулезный подход к выбору «второй поло-
винки», во втором – индифферентный. 

кроме внесения непосредственного вкла-
да в изучение темы занятия, прослушива-
ние данных музыкальных произведений соз-
дало позитивную эмоциональную атмосфе-
ру на занятии. В рамках знакомства с темой 
«ценность права на свободу передвижения» 
старшеклассники анализировали произведе-
ния л.Н. Гумилɺва «Жираф» и И.а. Бродско-
го «Не выходи из комнаты…» с целью анали-
за и сопоставления эмоциональных характери-
стик наличия свободы передвижения и отсут-
ствия оной. 

Во всех трех вышеописанных примерах 
логико-эмоциональная ритмика была исполь-
зована в роли средства формирования э м о - 
ц и о н а л ь н о - ц е н н о с т н о г о  компонента 
ценностного отношения старшеклассников к 
правовым нормам. 

его к активной мыследеятельности и смысло- 
творчеству, укрепляя мотивацию, развивая кре- 
ативное мышление и способствуя развитию 
нешаблонного понимания правовых реалий. 

Ниже мы наглядно продемонстрируем, как 
именно логико-эмоциональная ритмика может 
использоваться в процессе формирования раз-
личных компонентов ценностного отношения 
старшеклассников к правовым нормам. 

авторские стихи всегда использовались в 
качестве эпиграфа к занятиям курса, что по-
зволяло: 

1) быстро сфокусировать внимание уча-
щихся на теме занятия и вызвать интерес к 
данной теме; 

2) выделить и сформулировать в несколь-
ких строчках основную ценностную суть рас-
сматриваемого на занятии права или обязан-
ности; 

3) добавить в каждое занятие элемент твор-
чества, направив мыследеятельность старше-
классников в творческое русло. 

другими словами, логико-эмоциональная 
ритмика служит важнейшим элементом фор-
мирования п о т р е б н о с т н о - м о т и в а ц и - 
о н н о г о  компонента ценностного отношения 
старшеклассников к правовым нормам. 

Приведем конкретные примеры использо-
вания логико-эмоциональной ритмики в ука-
занном контексте: 

Тема занятия: «ценность права 
на образование»

Эпиграф: 
Государством нам дано
Право на образованье.
Наше в нем заключено
обученье, воспитанье.

Словно гордых птиц отряд, 
Мы летим за знаньем ввысь,
Ведь в народе говорят:
«Век живи – и век учись». 

Тема занятия: «ценность права на труд»
Эпиграф:
Можно нам не сомневаться – 
деньги и успех придут!
Нужно только постараться, 
Приложив немалый труд.

Тема занятия: «ценность свободы мысли 
и слова»

Эпиграф:
Свежая мысль и слово свободное – 
Это, конечно же, право народное.
Правду ты только всегда говори,
честно высказывай все, что внутри!
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Выполнение подобных творческих зада-
ний можно отнести к разряду ученической са-
морефлексии или пострефлексии, посколь-
ку данная деятельность происходит уже по-
сле окончания занятия, без контроля и помо-
щи педагога, исключительно средствами соб-
ственного творческого порыва учащегося. На 
наш взгляд, такие результаты особенно важ-
ны, поскольку они могут свидетельствовать 
о становлении субъектной ценностной пози-
ции старшеклассника. таким образом, логико-
эмоциональная ритмика зарекомендовала себя 
как эффективное средство формирования цен-
ностного отношения старшеклассников к пра-
вовым нормам. 
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При формировании р е ф л е к с и в н о - о ц е - 
н о ч н о г о  компонента ценностного отноше-
ния старшеклассников к правовым нормам ло- 
гико-эмоциональная ритмика была облечена в 
форму составления синквейнов. 

для целей курса мы использовали класси-
ческую схему синквейна, которая включает в 
себя следующие элементы:

– 1-я строка – ключевое существительное, 
совпадающее с темой синквейна;

– 2-я строка – два прилагательных, служа-
щие характеристикой;

– 3-я строка – три глагола, связанных с 
действием в рамках темы;

– 4-я строка – короткая фраза или предло-
жение, отражающее суть заданной темы или 
отношение автора к ней (желательно с исполь-
зованием ключевого слова);

– 5-я строка – одно слово-резюме (суще-
ствительное), отражающее суть темы синквей-
на или ассоциацию с ней.

Приведем примеры правовых синквейнов, 
составленных старшеклассниками: 

адвокат.
Умный, эмоциональный.
защищает, отстаивает, помогает.
основная задача адвоката – защитить интере-

сы клиента.
защита. 

Свобода.
Гражданская, всеобъемлющая.
одухотворяет, позволяет, предоставляет. 
Права и свободы – это главное, что есть у че-

ловека.
Возможность. 

Наконец, логико-эмоциональная ритмика 
воплощалась в форме творческого домашне-
го задания для учащихся. В частности, в кон-
це уже упоминавшегося ранее занятия по теме 
«ценность свободы творчества» дети получи-
ли задание дома сочинить стихотворение о пра-
вовых нормах, праве или ценностном право-
вом курсе, занятия которого они посещают. В 
качестве примера выполнения такого задания 
публикуем стихотворение, написанное уча-
щимся ГБоУ «курганская областная школа 
дистанционного обучения» С.С. Первухиным: 

о праве и законе хочу я много знать.
я на занятии выйду и буду отвечать,
И буду много нового о праве я читать,
И в конкурсах различных участие принимать.
конституцию страны родной буду я учить
И, возможно, в будущем преступников судить.
И свою профессию я сильно полюблю – 
В Российской Федерации преступность сокращу. 
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мацией общества и идеей социо- и межкуль-
турного воспитания личности, новыми требо-
ваниями к мультидиспилинарности профес-
сиональных компетенций будущих специа-
листов. Идея раннего обучения иностранному 
языку уже долгое время обсуждается в науч-
ных кругах, но принципы и методы ее реали-
зации различны. актуальным остается вопрос 
о возрасте обучающихся, с которого стоит на-
чинать изучение иностранного языка. отече- 
ственные и зарубежные психологи, лингви-
сты и психолингвисты, занимающиеся иссле-
дованиями детской речи и речи взрослых, об-
ращенной к детям (а.Р. лурия, С.Н. цейтлин, 
Н.И. лепская, а.Н. леонтьев, л.В. Величко-
ва, е.Н. Винарская, е.е. ляксо, М.М. коль-
цова, а.а. залевская, И. Бозе, С. куртенбах, 
дж. Бранер, Б. Гольдфиш, к. Фергюсон) счи-
тают, что ребенок легче, чем взрослый, усва-
ивает иностранный язык. тем не менее сре-
ди ученых нет единой точки зрения относи-
тельно точного определения возраста, кото-
рый лучше подходит для начала обучения вто-
рому языку. Некоторые психологи и психо-
лингвисты (Н.В. Имедадзе, л.В. Величкова, 
е.Н. Винарская, И.а. зимняя, а.а. леонтьев, 
а.а. залевская, Г. кегель, Ж. Пиаже, Э. лен-
неберг) считают, что идеален период с четы-
рех до восьми, даже одиннадцати лет (л. Экс-
транд), другие – с полутора до семи (Э.л. Нью-
порт, х.дж. Невилл). Более точны в определе-
нии временных границ физиологи. они счита-
ют, что ребенок до девяти лет является потен-
циальным полиглотом, т. к. со временем цен-
тры головного мозга, отвечающие за речь, по-
степенно утрачивают интенсивность усвоения 
второго языка (Н.а. Бернштейн, И.Н. Горелов, 
к.Ф. Седов, т.В. черниговская, л.а. чистович, 
а.В. Венцов, а.Г. хрипкова, М.М. Безруких). 
В десятилетнем возрасте ребенку сложнее да-
ется овладение иностранным языком. для нас 
очевидно, и это показывает практика, что об-
учение иностранному языку можно и нужно 
начинать уже в дошкольном возрасте, а имен-
но в период с 4 до 6–7 лет, когда родная речь 
уже достаточно хорошо усвоена. Это период 
образования фонетических представлений и/
или зарождения номинативной и предметно-
ситуационной речи в терминологии е.Н. Ви-
нарской [4, с. 11]. такое обучение дает более 
высокие результаты, т. к. осуществляется в 
сензитивный период речевого развития. В этот 
период ребенок наиболее открыт и восприим-
чив к влиянию различных факторов внешней 

Logical and emotional rhythmic  
as a means of the development  
of value attitude of senior school pupils 
to legal norms
The article deals with the pedagogical potential of 
the logical and emotional rhythmic in the process 
of the development of the value attitude of senior 
school pupils to legal norms. There is demonstrated 
the way of the use of the means in the development 
of different components of the required integrative 
personal quality.

Key words: logical and emotional rhythmic, value 
attitude, senior school pupil, legal rules, poem, song.
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стратегии Художественного 
ФорМирования речи  
на неродноМ языке у детей 
дошкоЛьного возраста

Освещаются проблемы раннего обучения ино-
странному (немецкому) языку. С позиций пси-
холингвистического подхода подробно пред-
ставлены основные положения и страте-
гии модели раннего обучения неродному язы-
ку, психолого-педагогические условия обучения 
и принципы работы с дошкольниками. Осо-
бое внимание уделяется примерам реализации 
стратегий раннего обучения иностранному 
языку в ритмико-интонационных упражнени-
ях с применением жестового метода. 

Ключевые слова: методика раннего обучения, 
модель раннего обучения иностранному языку, 
стратегии раннего обучения неродному язы-
ку, психолингвистический подход.

В настоящее время все более растет инте-
рес к преподаванию иностранных языков в до-
школьных учебных учреждениях и в младших 
классах общеобразовательных школ. Этот 
факт объясняется современными процесса-
ми глобализации во всех сферах жизни и, как 
следствие, стремительным развитием меж-
культурных контактов, социальной трансфор-

© Воропаева И.В., Жабин д.В., 2021
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дит сначала стадию неНАю, затем незаНАю и 
лишь потом превращается в не знаю. При за-
имствовании из речи взрослых названия пред-
метов часто видоизменяются под влиянием 
детских эмоциональных образов: вазелин – ма-
зелин, абажур – лампожур и т. д. [4, с. 131]. 
Иными словами, речь идет о промежуточной 
стадии, на которой слова становятся фонетиче-
ски узнаваемы, и название предмета или дей- 
ствия получает свое фонетическое представ-
ление. В этом смысле необходимо заметить, 
что каждый возраст имеет «свой язык». Воз-
растные «языки» ребенка постепенно стано-
вятся языковой системой, которой пользуются 
взрослые члены общества [там же, с. 7]. Ребе-
нок старается назвать все, что он видит, слы-
шит, трогает, осязает и т. д. И имитацией не 
всегда можно объяснить возникающие формы. 
Вслед за л.В. Величковой мы считаем, что при 
овладении родной речью срабатывает меха-
низм действия по принципу аналогии. звуча-
ние слогов остается весьма приблизительным, 
но ритмическая структура слова становится 
аналогичной образцу, услышанному от взрос-
лого. Ребенок произносит «скелет» слова ана-
логично слоговому составу, ударности и, воз-
можно, тембру. В речи матери или взрослых, 
находящихся рядом, должна быть четко выра-
жена национальная специфика ритмико-инто- 
национной картины родной речи. такие харак-
теристики реализуются в речи взрослого, об-
ращенной к ребенку (talk to baby), бессозна-
тельно. Взрослые с немногословной или невы-
разительной речью могут затормозить процесс 
становления речевой способности.

В основе построения нашей модели ран-
него обучения иностранному языку находят-
ся следующие положения, как следует из вы-
шесказанного.

1. Научная обоснованность, что подразу-
мевает современные достижения лингвисти-
ки, психолингвистики и нейропсихологии, ка-
сающиеся проблем развития детской речи в 
онтогенезе, восприятия речи и экспрессивных 
средств выражения эмоциональности в зву-
чащей речи (л.С. Выготский, П.В. Симонов,  
е.Н. Винарская, л.В. Величкова).

2. Психолингвистический подход, заклю-
чающийся в признании следующих фактов:

– акустической природы языка, из которой 
вытекает общая акустическая природа единиц 
порождения и восприятия речи [3];

– первичности ритмических параметров 
звучащей речи;

– эмоциональности звучащей речи.

и внутренней среды, в том числе к восприя-
тию речи окружающих людей. Все, что запо-
минается в этом возрасте, прочно сохраняет-
ся в долговременной памяти и при необходи-
мости легко восстанавливается. В этот период 
номинации предметов и предметных действий 
являются фонетическими представлениями, 
«которые обобщают по дискретным, объек-
тивно значимым признакам эмоционально вы-
разительные и бесконечно вариативные фоне-
тические образы: вокализации, сегменты вос-
ходящей звучности (СГ слоги), псевдослова, 
псевдосинтагмы и динамические образы» [4, 
с. 131]. У двуязычных детей способность по-
знавать окружающий мир (или так называе-
мые когнитивные способности) развита гораз-
до сильнее. Мы считаем, что раннее обучение 
иностранному языку с этой позиции оказывает 
положительное влияние на комплексное раз-
витие личности ребенка.

На наш взгляд, легкость, с которой дети 
осваивают второй неродной язык, объясняется 
также тем, что ребенок обладает врожденны-
ми, природными стратегиями усвоения языка. 
Эти стратегии формируются на стадии овла-
дения им родной речью и не утрачиваются с 
освоением первого/родного языка. они сохра-
няются до так называемого критического пе-
риода, или сензитивного периода, т. е. наибо-
лее восприимчивого для овладения языком. 
за пределами этого периода усвоение второ-
го или неродного языка качественно отлича-
ется от усвоения ребенком первого/родного 
языка [2, с. 17]. Этот период ограничивается 
примерно первыми десятью годами жизни ре-
бенка [7, c. 23]. дж. Эйчисон не разграничи-
вает понятия «критический период» и «сензи-
тивный период» и замечает, что характер сен-
зитивного периода изменяется во времени: на 
раннем этапе (в младшем возрасте) имеет ме-
сто наибольшая восприимчивость к произно-
шению, на среднем – к синтаксису и морфоло-
гии, взрослые же лучше воспринимают семан-
тические тонкости и пополняют свой вокабу-
ляр [там же, с. 142].

значимую роль в процессе освоения ре-
бенком языка играет поведение взрослых, ко-
торые активно участвуют в этом интерактив-
ном процессе. долгое время считалось, что 
дети имитируют элементы или явления родно-
го языка, которые они слышат. Но речь ребен-
ка в том или ином возрастном периоде отли-
чается от речи взрослых. И тому много при-
меров: титиТИ (кирпиЧИ), дадаДАД (лимо-
НАД), бадыДАня (обезьЯна) и т. д. [4, с. 137]. 
Или всем хорошо известное «не знаю» прохо-
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зование естественных стратегий освоения род-
ного/первого языка ребенком и предполагает 
отсутствие перевода. Это согласуется с указа-
нием И.а. зимней на то, что «механизмы ре-
чевой деятельности на родном и иностран-
ном языке одни и те же, отличаясь во втором 
случае уровнем функционирования, степе-
нью “прилаживания” к оперированию новыми 
средствами, способами формирования и фор-
мулирования мысли и особенностями органи-
зации артикуляционной и интонационной про-
грамм» [8, с. 167]. Усвоение неродного языка 
происходит на основе звучащей речи, как и 
освоение родного языка, вначале через эмоци-
ональные высказывания матери. В нашем слу-
чае – через эмоциональные высказывания учи-
теля. На уроках иностранного языка речь учи-
теля имеет свои требования, которые будут 
описаны ниже. Но для нас имеет значение сам 
принцип воздействия речи матери на форми-
рование в дальнейшем речи ребенка. е.Н. Ви-
нарская описывает это следующим образом: 
«отраженные ребенком звуковые образы ма-
теринской речи оказываются близкими к зву-
ковым образам, порождаемым его собствен-
ными звуковыми жестами. Это обстоятель-
ство становится условием звукоподражатель-
ной активности ребенка» [5, с. 21]. звуковые 
образы речи учителя становятся условием зву-
коподражательной активности дошкольника. 
Немецкий педагог М. Мюллер-Виланд (1992) 
считает, что понимание всех слов не является 
основным в овладении иностранным языком. 
«дело не в том, чтобы дети понимали все сло-
ва. Многое понятно из синтаксиса или по ходу 
речи. Но речевой ритм, вживание в совокуп-
ное звучание языка, в его структуру, пережи-
вание его формирующей силы – вот что имеет 
большое значение» [10, с. 85]. осуществлению 
данной стратегии на практике способствует 
включение в ход занятия определенных ритуа-
лов, а также и само построение урока. Мы раз-
личаем ритуалы приветствия, прощания, пе-
рехода от одного вида работы к другому. Эти 
ритуалы будут описаны нами далее. Практи-
ка преподавания иностранного языка показы-
вает, что с дошкольного возраста и до конца 
младшего школьного возраста, а именно до 
девяти лет, иностранный язык преподается та-
ким образом, чтобы ребенок учился говорить, 
исходя из речи. В это время наличие грамма-
тики не должно быть заметно. На «не отяго-
щение грамматикой» указывал еще в 1692 г.  
дж. локк [там же, с. 54].

2. Использование паралингвистических 
или эмоционально выразительных средств ре-

таким образом, при создании модели ран-
него обучения неродному языку мы исходим 
из наличия трех базовых характеристик звуча-
щей речи: звук/звучание – ритм – эмоция. При 
этом нам представляется затруднительным 
определить, какая из характеристик имеет до-
минирующее начало. Речь и слушание, или по-
рождение и восприятие речи в психолингви-
стической терминологии, являются биологи-
ческими процессами. Их единицы имеют аку-
стическую природу. В основе этих процессов 
лежат единицы ритмического порядка. Эти 
процессы (порождение и восприятие звучащей 
речи) носят эмоциональный характер. В нашей 
модели раннего обучения неродному языку 
они составляют единое целое. Но вместе с тем 
разрабатываемая нами методика раннего об- 
учения неродному языку нацелена на усвоение 
ритмико-интонационных моделей изучаемого 
языка. Поэтому мы обращаемся к ритмическо-
му элементу в процессе обучения иностранно-
му языку в дошкольном периоде.

Мы выделяем следующие стратегии в мо-
дели раннего обучения неродному языку:

1) естественное овладение неродным язы-
ком (отсутствие перевода);

2) использование паралингвистических 
или эмоционально выразительных средств ре- 
чи (фонационные и кинетические);

3) активное использование культурного, 
поэтического аспекта;

4) требование эмоциональной окрашенно-
сти «сольного» говорения учителя;

5) активное использование стратегии хо-
рового говорения или хоровой рецитации об-
учающихся;

6) отсутствие грамматики, объяснений 
грамматических правил.

В нашем случае основной задачей обуче-
ния иностранному языку является обучение 
звучащей речи на неродном языке. Указанные 
стратегии тесно связаны друг с другом. отсут-
ствие перевода предполагает активное исполь-
зование движения и жестов, использование 
поэтического материала предполагает важ-
ность «сольного» говорения учителя, задачей 
которого является хоровая рецитация детей, а 
позже и индивидуальное обращение к учени-
ку и его ответная реакция. Учебный материал 
включает в себя большой объем детских сти-
хотворений, считалок, игр и песен.

остановимся подробнее на принципах ра-
боты с дошкольниками на уроке иностранно-
го языка.

1. Естественное овладение неродным 
(иностранным) языком подразумевает исполь-
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рез них мы показываем содержание произно-
симого текста. С помощью жестов мы разви-
ваем навыки восприятия ритмических обликов 
слов неродного языка, мелодические навы-
ки для усвоения основных коммуникативных 
типов высказывания (повествование, вопрос, 
побуждение), а также навыки синтаксическо-
го оформления этих основных коммуникатив-
ных типов высказывания. Итак, учитель гово-
рит с детьми, сопровождая речь подходящими 
по смыслу и фонетически оформленными же-
стами и действиями. Ученики прислушивают-
ся, следят за ним и постепенно понимают, что 
в общем и целом хочет сказать учитель. Вна-
чале понимание еще не точно, но постепен-
но возникают ассоциации между сказанным и 
увиденным, между словом и жестом. Примеры 
упражнений приведены далее.

3. активное использование культурного, 
поэтического аспекта. Изучение любого дру-
гого языка предполагает погружение в дру-
гую культуру. По этому поводу замечатель-
но высказался отечественный психолингвист 
а.а. леонтьев: «когда ребенок начинает из- 
учать иностранный язык, он всем своим суще-
ством переживает, насколько различны куль-
туры у разных народов. Именно это представ-
ляется мне таким важным при раннем изуче-
нии иностранного языка. Во время урока мы 
выстраиваем новый образ мира… Мы ни в 
коем случае не преподаем язык как формаль-
ную систему – мы на самом деле преподаем 
те значения, которые конституируют мировой 
образ новой культуры… Под именем языка – 
мы преподаем культуру! Изучение языка с са-
мого начала должно быть открытием нового 
мира, а не просто освоением некоего комму-
никативного орудия» [9, с. 54]. любая языко-
вая общность создает себе множество сказок, 
детских стихов, считалок, песен и танцев. Мы 
должны активно использовать эти источники 
на занятиях. такая «детская» речь пробуждает 
интерес, радость и смех, подталкивает к дви-
жению и игре. таким образом, мы обращаемся 
к художественному восприятию и мотивируем 
ребенка переживать красоту языка. При этом 
звук и ритм становятся своего рода ареной фо-
нетических игр. Прохлопывая или протопты-
вая ритм стихотворения, рифмовки, считал-
ки и пр., мы формируем специфический «об-
раз» звуков неродного языка. При таком под-
ходе необходимо использовать богатые с язы-
ковой точки зрения тексты с самого младше-
го возраста.

4. «Соло» учителя – один из интересней-
ших и одновременно сложных моментов в ре-

чи: фонационных и кинетических. В этом пун-
кте мы предполагаем активное использование 
движений, жестов и мимики. Эти паралинг-
вистические средства речи универсальны для 
всех биологических организмов и представ-
ляют собой неделимые эмоционально выра-
зительные комплексы. Постепенно на основе 
этих универсальных комплексов происходит 
формирование специфических культурных па-
ралингвистических речевых средств [4, с. 6]. 
Этот научный факт важен для процесса обуче-
ния неродному языку в дошкольном возрасте. 
Паралингвистические фонетические средства 
речи функционируют уже в доязыковом пе-
риоде развития ребенка. На их базе начинает 
складываться система языковых обобщений, 
понятий в родном языке. здесь уместно кос-
нуться вопроса формирования в родном язы-
ке дифференциальных признаков. Формиро-
вание у ребенка абстрактных фонологических 
оппозиций родного языка происходит не сразу 
и неосознанно. Ребенок постепенно усваивает 
не только артикуляцию звуков речи родного 
языка, учится их правильно распознавать, но и 
учится также различать соответствующие зна-
чения функциональных единиц. такая же за-
дача стоит перед учителем иностранного язы-
ка: научить не только артикулировать звуки 
речи другого неродного языка, но и распозна-
вать соответствующие смыслоразличитель-
ные оппозиции. Процесс этот должен для об- 
учающегося происходить неосознанно, в игро-
вой форме и через звучащую речь. И в этом 
нам помогут определенные жесты. Исследова-
ния, начатые в 50-е и 60-е гг. прошлого сто-
летия американскими учеными В.С. кондон и 
В.д. огстон, показали, что существует непо-
средственная связь между речью и сопрово-
ждающими ее телесными движениями [10]. В 
1966 г. ученые обнаружили, что речь и мелкая 
моторика абсолютно синхронны и ритмиче-
ски координированы как у говорящего, так и у 
слушающего. Это явление получило название 
интеракциональной синхронии. тело движет-
ся, и его движения в точности пропорциональ-
ны схеме речевого потока [там же]. Исполь-
зуемые нами жесты являются продолжением 
жестового метода, разработанного профессо-
ром л.В. Величковой [1] и адаптированного 
нами для модуля раннего обучения. Жесты, с 
одной стороны, носят знаковый характер, т. е. 
отражают ритмико-интонационные и фонети-
ческие параметры немецкого языка, в них ре-
ализуются фонологические оппозиции и диф-
ференциальные признаки гласных фонем, с 
другой – театральный, художественный – че-
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навыками формирования эмоционально окра-
шенной речи на неродном языке, чтобы по воз-
можности максимально избежать интерферен-
ции, владеть риторическим аспектом и быть 
мобильным в речи, следуя за настроением об-
учающихся раннего возраста. Иными словами, 
уметь быстро поменять материал.

5. активное использование стратегии хо-
рового говорения, или хоровой рецитации, об-
учающихся имеет большое значение, т. к. мно-
гие дети могут быть «зажаты» и боязливы. для 
таких детей важнее психологическое воздей-
ствие хоровой работы, где они обретают уве-
ренность. хор отлично ставит произношение, 
ритм и интонацию. Важно, чтобы учитель со-
провождал свой речевой поток жестами и по 
ходу выучивания какого-либо текста посте-
пенно уменьшал бы степень своего участия, 
добиваясь четкости хорового говорения. Эта 
работа приобретает смысл только тогда, когда 
дети не кричат. здесь требуется руководство 
со стороны учителя вплоть до шепота. очень 
важно после хоровой работы переходить к вы-
ступлениям отдельных детей. Из хоровой ре-
цитации легче перейти и на диалогическую ра-
боту. Это может достигаться следующим об-
разом: постановка какой-либо пьесы для де-
тей, вытекающей из хоровой рецитации. Рас-
пределение ролей при этом может постоянно 
меняться, т. к. все дети знают текст и могут яв-
ляться как актерами, так и зрителями, не фик-
сируясь на определенной партии. При этом го-
ворят все, даже если по ходу игры некоторые 
дети и молчат, но проговаривают текст вну-
тренне. Важно не просто говорить перед деть-
ми, а говорить, художественно формируя свою 
звучащую речь, владея приемами реализации 
эмоциональной окраски на другом языке, и 
постепенно давать возможность больше гово-
рить детям. 

6. Стратегия естественного овладения 
иностранным языком на базе звучащей речи в 
дошкольном периоде развития ребенка пред-
полагает отсутствие грамматики в процессе 
обучения. Ранее мы упоминали, что на «не отя-
гощение грамматикой» указывал еще в 1692 г. 
дж. локк [10, с. 54]. Грамматика будет зани-
мать особое место в обучении иностранному 
языку, но гораздо позже, когда будут заложе-
ны навыки устной речи. В этом отношении мы 
полностью согласны с мнением л.С. Выгот-
ского, который считал, что «в результате об-
учения грамматике… мы не даем никаких но-
вых умений: ведь ребенок еще до прихода в 
школу умел склонять, спрягать, синтаксиче-
ски правильно строить предложения. Грамма-

ализации предлагаемых стратегий. При рас-
смотрении данных стратегий, активируемых 
в процессе раннего обучения неродному язы-
ку, важно принимать во внимание взгляды 
л.С. Выготского на формирование двуязычия. 
Ученый считал, что важное значение имеет 
«эмоциональная окраска запоминаемого». его 
эксперименты показали, что слова, связанные 
с личными переживаниями, запоминаются на-
много чаще. При этом «чаще всего в нашей 
памяти удерживаются элементы, окрашен-
ные эмоционально-положительной реакцией. 
Ничто не запоминается так, как то, что в свое 
время было связано с удовольствием. В этом 
как бы выражается биологическое стремление 
организма удерживать и воспроизводить пере-
живания, связанные с удовольствием. отсюда 
педагогическим правилом делается требова-
ние известной эмоциональной взволнованно-
сти, через которую должен проводиться весь 
учебный материал» [6, с. 138–139]. Эта стра-
тегия требует от преподавателя высокого про-
фессионального уровня во владении звучащей 
речью на неродном языке. Преподаватель дол-
жен владеть стандартными произносительны-
ми нормами неродного языка, т. к. будет яв-
ляться примером для подражания детей до-
школьного или младшего школьного возрас-
та. Но и этого требования недостаточно, он 
должен уметь художественно оформлять свою 
речь. дети в возрасте до 9–10 лет, как прави-
ло, подражают легче, чем взрослые, и быстрее 
усваивают особенности другого произноше-
ния. Поэтому так важно позаботиться в ран-
нем возрасте о хорошем образце для поста-
новки произношения. тем более что на уроке 
большей частью звучит соло учителя. Предпо-
чтение мы отдаем поэтической речи, а не про-
заической. При этом для детей не составляет 
проблемы то, что они только частично пони-
мают стихотворение, рифмовку, считалку или 
песенку. дети легко воспринимают звуковую 
сторону стиха, рифмы или песенки. для овла-
дения неродным языком является полезным, 
если ребенок сначала что-то запомнит, а поз-
же, вспоминая, поймет и смысл. хотя с помо-
щью выразительных жестов учитель должен 
донести до учеников смысл стиха или рифмов-
ки, но без прямого перевода. «Ребенок в воз-
расте 4–6 лет по звучанию может чувствовать 
то, о чем не сказано прямо словами, по темпу 
и ритму речи он может понять невысказанное. 
он обладает в этом возрасте тонким органом 
восприятия языка» [10, с. 24]. конечно, перед 
преподавателем стоит большая задача: он дол-
жен много материала знать наизусть, владеть 
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Воронежа (МБдоУ детский сад № 101 РЖд, 
МБоУ Многоуровневый образовательный 
комплекс № 2, МБдоУ «центр развития ре-
бенка – детский сад № 90»). Методика ран-
него обучения иностранному языку разраба-
тывается в рамках проекта «Модуль раннего 
обучения неродному языку» в Научно-мето- 
дическом центре фонетики под руководством 
профессора л.В. Величковой на факультете 
романо-германской филологии Воронежского 
государственного университета.

Предлагаемые стратегии реализуются в 
ритмико-интонационных упражнениях. При 
этом необходимо обратить внимание на то, что 
жесты и движения, используемые для опреде-
ленных считалок, стихов и пр., всегда долж-
ны оставаться константными, без изменений. 
другой жест при реализации одного и того же 
упражнения может ввести ребенка в заблужде-
ние. Жесты должны быть четкими и, как гово-
рилось выше, театральными, показывающими 
содержательную сторону с одной стороны и 
фонетическими с другой, т.е. показывать рит- 
мико-интонационные параметры немецкого 
языка (ударность, падение основного тона го-
лоса) и долготу вокализаций (долгие и крат-
кие гласные).

Приведем примеры некоторых подобных 
упражнений.

1. Ритуалы: «Приветствие» и «Прощание».
каждое занятие начинается с ритуала «Привет-

ствие». каждый раз в хоровой рецитации произно-
сится стихотворение Guten Morgen и сопровождает-
ся определенными жестами.

„Guten Morgen!“ 
ruft die Sonne.

„Guten Morgen!“
ruft der Wind.

„Guten Morgen!“ 
ruft die Mutter.

„Guten Morgen!“ 
ruft das Kind.

ta-ta-Tat-ta / ta-ta-Tat-ta// 
 

ta-ta-Tat-ta / ta-ta-Tat-ta//
 

ta-ta-Tat-ta / ta-ta-Tat-ta// 
 

ta-ta-Tat-ta / ta-ta-Tat-ta//

текст детского стихотворения взят из книги 
A. Baur «Flieβend sprechen» [11, S. 55].

1-я строка: руки поднимаются вверх, над голо-
вой смыкаются пальчиками, образуя круг, в кото-
ром фиксирующим жестом мы акцентируем крат-
кий «о» [ᴐ] в словах Morgen и Sonne.

2-я строка: руки поднимаются вверх и повторя-
ют жест на слово Morgen для краткого [ᴐ], на слово 

тика не научает его ничему новому, чего бы он 
не умел делать до обучения ей» [6, с. 382–383]. 
одна из задач учителя на этапе раннего обуче-
ния неродному языку заключается в том, что-
бы научить ребенка склонять, спрягать, пра-
вильно строить фразу, исходя из звучащей уст-
ной речи, без объяснения грамматических пра-
вил. И описанные выше стратегии, как показы-
вает практика, помогают и способствуют тако-
му овладению вторым неродным языком.

для успешной реализации модели ранне-
го обучения неродному языку необходимо соз-
дать определенные психологические и педаго-
гические условия.

1. Создать благоприятный социально-пси- 
хологический климат на занятии. В ходе це-
лого урока должны присутствовать доброже-
лательность, положительная эмоциональная 
энергетика. занятия проходят не в классе, а в 
игровой комнате, не за партами или столами, 
а в кругу, дети сидят на стульчиках или по- 
душках.

2. организовать достаточную двигатель-
ную активность, чередующуюся с периодами 
отдыха, когда дети могут перейти к столам и 
заняться, например, раскрашиванием подго-
товленных учителем материалов по теме за-
нятия. 

3. организовать занятия на основе игры 
и естественного общения, что будет способ-
ствовать освоению иноязычной речи как есте-
ственного процесса и обеспечивать благопри-
ятный эмоциональный фон занятия. Наблю-
дения на уроках показывают, что речь дается 
ученикам легче, если она связана с определен-
ной деятельностью и подходящими к ситуации 
мимикой и жестами. здесь могут быть пред-
ложены задачи на импровизацию: изобразить 
животных, кукол и т. д. При этом на передний 
план выступает звучащая речь. Ученики друг 
за другом должны что-то сделать, выполнить 
указание, которое произносится на иностран-
ном языке: обойти скамейку, прикоснуться к 
занавеске, прыгнуть на одной ноге, дотронуть-
ся мизинцем правой руки до левого уха. 

описанные стратегии позволяют нам вы-
строить такую психолингвистическую мо-
дель развития иноязычной речевой способно-
сти, при которой дети с самого начала погру-
жаются не только в прагматический, но и бо-
гатый культурный, художественный, поэтиче-
ский мир другого языка.

Изложенные стратегии обучения неродно-
му языку детей дошкольного возраста приме-
няются на практике на базе детских садов г. 
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далее мы произносим текст детского стихотво-
рения, используя следующие жесты:

1-я строфа:

Fort, fort, fort 
An einen ander’nOrt
Fliegen viele Vögelein,
wollen nimmer bei uns sein.

tat-tat-Tat/
ta-ta-ta-tat-ta-Tat/
ta-ta-ta-ta-Ta-ta-ta/
tat-ta-tat-ta-ta-ta-Ta//

1-я строка: скрещенные ладошки постепен-
но поднимаются вверх с акцентными движениями, 
следуя заданному ритму, изображая полет птичек 
(гласные в ударных слогах краткие, поэтому дви-
жение ладошек или пальчиков носит акцентный ха-
рактер). 

2-я строка: постепенно ладошки разводятся в 
стороны такими же движениями, как и в 1-й строке.

3-я строка: в этой строке ударные гласные дол-
гие, и жесты с ладошек переходят на руку, произво-
дим размашистые движения на ударных слогах, как 
будто машем крыльями.

4-я строка: движения становятся снова акцент-
ными, небольшим, т. к. гласные в ударных слогах 
являются краткими; жесты реализуются ладошка-
ми, которые постепенно и ритмично заводятся за 
спину; при произнесении слова sein ладошки по обе 
стороны находятся за спиной. 

2-я строфа:

Fern, fern, fern
Sind sie gar nicht gern,
kommen baldewieder,
singen schöne Lieder.

tat-tat-Tat/
ta-ta-ta-ta-Tat/
tat-ta-tat-ta-Ta-ta/ 
tat-ta-ta-ta-Ta-ta// 

– Ta/Tat – сильноударный слог типа СГ/СГС, 
или основная ударность;

– ta/tat – ударный слог типа СГ/СГС, или до-
полнительная ударность;

– ta – безударные слоги.
1-я и 2-я строки: направляем руки небольшими 

акцентными движениями ладошек на ударных эле-
ментах постепенно из-за спины навстречу друг дру-
гу (жесты напоминают полет птиц, которые летят 
навстречу друг другу).

3-я строка: на ударных слогах в словах kommen 
и balde, где гласный звук – краткий, жесты такие же, 
как в первых двух строках, а на ударном слоге в сло-
ве wieder делаем широкий жест руками, а не ладош-
ками, т. к. гласный – долгий. Жесты должны быть 
образными и напоминать взмахи крыльев.

4-я строка: на ударных слогах в словах singen и 
schöne показываем такие же жесты, как и в 3-й стро-
ке, т. е. небольшие акцентные движения ладошек на 
ударных элементах, а на ударном слоге в слове Lie-
der делаем широкий жест руками, а не ладошками, 
т. к. гласный – долгий (руки на этом основном удар-
ном слоге находятся уже впереди).

далее звучит заключительная фраза:

Wind делаем короткие движения кистями рук в сто-
роны в кратком i [i], имитируя ветер.

3-я строка: повторяем движения до слова Mor-
gen, как в первых двух строках для краткого o [ᴐ], 
затем вытягиваем вперед перед собой руки в жесте, 
напоминающем буквенное обозначение u и фикси-
руем коротким движением обеих рук краткий u [υ] 
в слове Mutter.

4-я строка: повторяем движения до слова Mor-
gen, как в предыдущих строках для краткого o [ᴐ], 
затем, скрестив руки в ладонях, прижимаем к груди 
для краткого i [i] в слове Kind.

В предложенном стихотворении присутствует 
четко выраженное тема-рематическое построение 
фразы, выделяем ударные слоги в сильноударных 
словах, следуя ритму: ta-ta-Tat-ta / ta-ta-Tat-ta//,
где Tat – основной акцентный слог типа СГС (со-
гласный-гласный-согласный), закрытый слог. как 
известно, в немецком языке в закрытом слоге глас-
ный краткий. Ритмическая маркировка текста пред-
лагается в помощь учителю, чтобы корректно реа-
лизовать ритмическую организацию текста.

После стихотворения-приветствия произносим 
небольшое изречение.

Ich und du. 
Du und ich.
Das sind wir. 

ta-ta-Ta
ta-ta-Tat
ta-ta-Ta

1-я строка: скрещенные ладошки кладем к себе 
на грудь на слово ich в кратком i [i], хлопок на слово 
und в кратком u [υ], вытягиваем вперед перед собой 
руки в жесте, напоминающем буквенное обозначе-
ние u, и фиксируем длительным движением обеих 
рук долгий u [u:] в слове du.

2-я строка: повторяем эти же жесты в обратном 
порядке.

3-я строка: ритмично прохлопываем dassind, на 
слово wir беремся за руки.

При произнесении этого изречения необходи-
мо четко следовать заложенному в нем ритму: ta-ta-
Ta / ta-ta-Tat, где ударный слог Ta – открытый, типа 
СГ (согласный-гласный). как известно в немецком 
языке в открытом слоге гласный долгий.

каждое занятие заканчивается ритуалом «Про-
щание». В конце занятия мы произносим неболь-
шое стихотворение, сопровождая его определенны-
ми жестами. Это стихотворение, как показала прак-
тика, благоприятно воздействует на детей и помо-
гает учителю успокоить их после активной части 
урока.

Husch – alle Vögelchen sind im Nest ganz fest
Tat / ta-ta-Ta-ta-ta / ta-ta-Tat / ta-Tat

Это вводная строка к стихотворению сопрово-
ждается следующими жестами: скрестив ладошки 
в виде гнездышка и прижав их к груди, мы делаем 
небольшие акцентные движения на ударных слогах, 
как это обозначено выше, следуя заданному ритму.
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Учитель должен терпеливо ожидать, ког-
да ребенок сможет или захочет начинать го-
ворить на другом языке. И если ребенок дви-
жением, жестом или всего лишь одним сло-
вом реагирует на то, что он понимает и готов 
к коммуникации в другом языковом простран-
стве, то и это является для учителя хорошим 
результатом его работы. Учитель иностранно-
го языка выступает связующим звеном меж-
ду двумя культурами. И его задача, как сказал 
известный немецкий ученый-фонетист ханс 
крех (Hans Krech) заключается в том, чтобы 
«пробудить звучание написанного или напеча-
танного слова и передавать это звучание из уст 
в уста» [13, S. 234].
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Husch – alle Vögelchen sind im Nest ganz fest
Tat / ta-taTa-ta-ta / ta-ta-Tat / ta-Tat

текст детского стихотворения взят из книги 
C. Slezak-Schindler «Sprechen im Schulalter» [12,  
S. 23]. 

Скрестив ладошки в виде гнездышка и при-
жав к груди, мы делаем небольшие акцентные дви-
жения на ударных слогах, как это было описано 
выше, следуя заданному ритму. таким образом, 
мы заканчиваем это упражнение также, как и на-
чинали.

как показывает практика, детям особенно 
нравятся небольшие изречения и рифмовки. 
Ритмико-мелодическая структура такой малой 
формы стихотворений для детей, как прави-
ло, ясно и четко организована. к ним неслож-
но найти нужные жесты и движения. дети вы-
полняют такие речевые упражнения с радо-
стью и удовольствием. Приведем пример воз-
можной реализации подобного ритмико-мело- 
дического упражнения [13, S. 24].

Nachts am Berge
tanzen Zwerge,
rasch im Nu!
Tanzen schnelle,
lachen helle,
halten Ruh!

ta-ta-Tat-ta/
ta-ta-Tat-ta/
ta-ta-Ta//
ta-ta-Tat-ta/
ta-ta-Tat-ta/
ta-ta-Ta//

1–4-е строки: кулачками, меняя руки, просту-
киваем заданный ритм; руки меняем на каждый 
ударный элемент; на сильноударном слоге кулач-
ки ударяем сильнее, и на следующем безударном 
слоге руки не меняются: 1-й слог – кулачок пра-
вой руки ударяет сверху кулачок левой руки, 2-й 
слог – наоборот, левый кулачок ударяет правый 
сверху, 3-й сильноударный слог – снова правый 
кулачок с силой ударяет левый сверх и на следую-
щий за ним безударный слог кулачки не меняются 
(движения напоминают стук молоточками; таким 
же образом выполняем следующие три строки).

5-я строка: распускаем кулачки и «смеемся» 
пальчиками, делая полукруг руками и шевеля при 
этом пальчиками.

6-я строка: складываем из ладошек кулачки и 
простукиваем ритм, как это было описано выше.

таким образом, в интерактивной комму-
никации мы постепенно обучаем ребенка до-
школьного возраста воспринимать и воспро-
изводить ритмико-интонационную структуру 
неродного языка. конечно, каждый ребенок 
имеет свой собственный темп обучения. Поэ-
тому время, когда произойдет первая реализа-
ция приобретаемых речевых навыков, у каж-
дого ребенка индивидуально. 
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Рассматриваются особенности предпро-
фессиональной подготовки учащихся стар-
ших классов к профессиям художественно-
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В современных условиях выпускнику 
основной школы для выбора дальнейшего 
пути необходимо ориентироваться в содержа-
нии традиционных и постоянно образующих-
ся новых профессий. В содержании профессий 
художественно-творческой направленности за 
последние 20 лет произошли значительные 
трансформации в связи с активной разработ-
кой информационных технологий, обуслов-
ленных потребностями общества и образова-
ния в новых профессионалах различных про-
филей художественного творчества. 

В соответствии с Международной стан-
дартной классификацией профессий ISCO-08 
[6], основная группа 2 – специальностей выс-
шего уровня квалификации (в буквальном пе-
реводе – профессионалов); к ней относятся 
специальности, требующие четвертого (выс-
шего) уровня профессиональной квалифика-
ции, включающие сложность выполняемой 
специфической работы; уровень образования; 
фактический опыт работы. к этой группе от-
носятся:

– п. 21 – научные и инженерные специали-
сты, в составе которых: пп. 216 – архитекто-
ры, проектировщики, геодезисты и дизайнеры; 

– п. 26 – юристы, социальные и культур-
ные специалисты: пп. 265 – творческие про-
фессионалы и исполнители (артисты);

– п. 23 – педагоги-профессионалы: пп. 231 – 
преподаватели вузов; пп. 232 – учителя про-
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The strategies of the artistic speech 
development on the basis of the non-
mother language of preschool children

The article deals with the issues of the early child- 
hood education of the foreign (German) language. 
There are described the basic standings and stra- 
tegies of the model of the early childhood education 
of the non-mother language, the psychological and 
pedagogical conditions of education and the prin- 
ciples of the work with the preschool children from 
the position of the psychological and linguistic ap- 
proach. There is paid special attention to the exam- 
ples of the implementation of the strategies of the 
early childhood education of the foreign language  
in the exercises of the rhythmic-intonational exercis-
es with- the use of the gesture method.

Key words: methodology of early childhood educa-
tion, model of early childhood education of foreign 
languages, strategies of early childhood education of 
non-mother language, psychological and linguistic 
approach.
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ювелир, дизайнер ювелирных изделий, вит- 
ражист, художник-монументалист, художник  
аэрографии, керамист;

– печатной продукции, связанной с оформ-
лением книг, журналов, буклетов, рекламы и 
др. видов; к данному направлению относятся 
следующие профессии: графический дизай-
нер, специалист по производству продукции 
печатных средств массовой информации, спе-
циалист по производству продукции сетевых 
изданий и информационных агентств;

– модной индустрии, касающейся созда-
ния имиджа, внешнего образа человека, к ко-
торой относятся такие профессии, как дизай-
нер одежды, дизайнер головных уборов, ди-
зайнер изделий из кожи, дизайнер обуви, ди-
зайнер швейных изделий, художник-модельер, 
художник по костюму, дизайнер аксессуаров.

– образования, к данному направлению 
относятся художественно-творческие профес-
сии в образовании: учитель начальной шко-
лы, педагог-тьютор, учитель изобразительно-
го искусства, педагог дополнительного обра-
зования и др.

Специфика предпрофессиональной подго-
товки старшеклассников к профессиям худо- 
жественно-творческой направленности заклю-
чается в том, что сегодня профессиональный 
спектр таких профессий весьма многогранен, 
сложен и трудоемок. для ее выявления требу-
ются:

– уточнение понятия «предпрофессио-
нальная подготовка старшеклассников»; 

– разведение его с понятием «профильная 
ориентация» (профориентация); 

– определение единого педагогического 
алгоритма предпрофессиональной подготов-
ки старшеклассников для различных направ-
лений художественно-творческой направлен-
ности и конкретизации профессий в условиях 
цифровой трансформации образования. 

для исключения терминологических тав-
тологий мы разделяем термины, определяю-
щие такие педагогические процессы, как про-
фессиональная ориентация (профориентация) 
и предпрофессиональная подготовка старше-
классников. общими аспектами профессио-
нальной ориентации и предпрофессиональ-
ной подготовки является то, что оба процес-
са направлены на осуществление успешного 
профессионального самоопределения старше-
классников и выступают начальными этапа-
ми системы непрерывного образования. одна-
ко между ними имеются также существенные 
различия. 

фессионального образования; пп. 233 – учите-
ля среднего образования; пп. 234 – учителя на-
чальной школы и дошкольного образования; 
пп. 235 – прочие преподаватели.

анализ Международной стандартной клас-
сификации профессий позволил обнаружить, 
что профессии художественно-творческой
направленности относятся к группе специаль-
ностей высшей профессиональной квалифика-
ции, и выделить среди них следующие направ-
ления:

– высокохудожественно-эстетического 
искусства, нацеленного на создание и совер-
шенствование утилитарных объектов в плане 
их эстетичности, технологичности и функци-
ональности, к которому относятся такие про-
фессии, как архитектор, градостроитель, ланд-
шафтный архитектор, дизайнер городской сре-
ды, ландшафтный дизайнер, специалист по ре-
конструкции и реставрации архитектурного 
наследия, промышленный дизайнер (эргоно-
мист), дизайнер автомобилестроения, дизай-
нер детской игровой среды и продукции, мас- 
тер-художник по созданию и реставрации му-
зыкальных инструментов;

– цифрового искусства, направленного на 
разработку цифровых технологий, различных 
компьютерных программ; к данному направ-
лению относятся следующие профессии: спе-
циалист по веб-дизайну (разработчик веб- и 
мультимедийных приложений), специалист по 
дизайну графических и пользовательских ин-
терфейсов, специалист по созданию аудиови-
зуального изображения (художник-аниматор), 
специалист по подготовке к производству ани-
мационного кино, специалист по визуализа-
ции в анимационном кино, специалист по соз-
данию визуальных эффектов в анимационном 
кино и компьютерной графике, специалист 
по технологиям производства анимационно-
го кино, специалист подготовительного пери-
ода анимационного кино, специалист по тех-
ническим процессам художественной деятель-
ности, фотограф, художник по комбинирован-
ным съемкам, художник-ретушер.

– изобразительного искусства, требующе-
го практических навыков (в большей части руч-
ных) в различных видах художественной дея-
тельности, к которым относятся такие профес-
сии, как скульптор, художник лаковой миниа-
тюры, миниатюрной живописи, художник на-
родных художественных промыслов, худож-
ник по росписи по ткани (или по текстилю), 
художник-декоратор, художник-оформитель, 
художник-реставратор, художник-скульптор, 
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готовке старшеклассников к профессиям ху- 
дожественно-творческой направленности в 
условиях цифрового образования. На базе 
МоУ «Сош № 128 дзержинского района Вол-
гограда», дМш № 1, МоУ «Гимназия № 13», 
действующих во взаимодействии с Волгоград-
ским государственным социально-педагогиче- 
ским университетом и Волгоградским государ-
ственным техническим университетом, было 
проведено пилотажное исследование. Собы- 
тия, ускорившие массовый переход на дистан- 
ционный формат обучения, активизировали 
использование цифровых технологий в пред- 
профессиональной подготовке старшеклассни- 
ков к художественно-творческим профессиям. 

Педагогический алгоритм предпрофессио-
нальной подготовки старшеклассников к про-
фессиям художественно-творческой направ-
ленности в условиях цифрового образования 
включает пять этапов.

Первый этап реализовывался на базе циф-
ровых ресурсов Zoom, Discord, Skype, с помо-
щью которых проводились беседы со старше-
классниками, выбравшими в качестве буду-
щей профессии художественно-творческое на-
правление: 

‒ выявлялась глубина знаний старшеклас- 
сников о художественно-творческих профес-
сиях; 

‒ определялись личные склонности и мо-
тивы выбора художественно-творческого на-
правления с целью рекомендаций для уточне-
ния профессии в выбранном художественно-
творческом направлении.

На втором этапе использовались бесплат-
ные ресурсы цифровой образовательной плат-
формы Edx, основанной Гарвардом и Масса-
чусетским технологическим институтом*. В 
частности, курс «чем занимаются архитек-
торы и градостроители?» (What do Architects 
and Urban Planners do?), предназначенный для 
углубления предпрофессиональной подготов-
ки, касающийся раскрытия содержания про-
фессий – архитектора, градостроителя и др., 
значения художественно-творческих профес-
сий в обществе и их перспектив в жизни; уточ-
нялись необходимые умения и навыки, важ-
ные для вхождения в эти профессии. объем 
курса – 6–9 часов, продолжительность – три 
недели. Положительный аспект курса – воз- 
можность освоения информации в индиви-
дуальном темпе благодаря информационным 

* цифровая образовательная платформа Edx: 
www.edx.org.

Профессиональная ориентация рассма-
тривается в научных исследованиях как про-
цесс первичного выбора старшеклассниками 
профессиональной направленности, в кото-
ром приоритетное внимание уделяют потреб-
ностям, мотивам, ценностным ориентациям 
молодежи в контексте профессионального об-
разования [1, с. 98]. она связана с первичным 
профессиональным намерением старшеклас- 
сников, а именно выявлением доминирующе-
го интереса к предмету и цели трудовой дея-
тельности. Это намерение часто выявляется по 
пяти типам профессий, выделенным е.а. кли-
мовым: «человек – живая природа», «чело-
век – техника и неживая природа», «человек – 
человек», «человек – знаковая система», «че-
ловек – художественный образ» [4].

Предпрофессиональная подготовка пони-
мается исследователями как более углублен-
ная деятельность со старшеклассниками по 
выбранной профессиональной направленно-
сти по формированию профессиональных зна-
ний и умений, приобретению практического 
опыта в постижении своих реальных возмож-
ностей, по освоению норм и ценностей, приня-
тых в конкретной профессиональной среде [2]. 
Предпрофессиональная подготовка направле-
на на формирование базовых навыков для вы-
страивания профессиональных компетентно-
стей от общего профессионального направле-
ния к конкретизации профилей, важных для 
достижения профессиональных целей стар-
шеклассниками, в частности при подготовке 
к художественно-творческим профессиям, где 
своевременное уточнение содержания буду-
щей профессии влияет на дальнейшую успеш-
ность в правильности ее выбора, повышении 
мотивации к целенаправленной предпрофес-
сиональной практико-ориентированной под-
готовке, реализуемой в совместной работе 
школы и вуза, способствующей индивидуаль-
ному маршруту старшеклассников по выбран-
ному направлению. Сегодня наиболее прора-
ботана предпрофессиональная подготовка по 
следующим направлениям: инженерное, меди-
цинское, научно-технологическое, информа- 
ционно-технологическое, кадетское, педагоги-
ческое [3], однако предпрофессиональная под-
готовка старшеклассников к профессиям ху- 
дожественно-творческой направленности тре-
бует изучения его специфики в условиях дис-
танционного образования. 

Используя понимание педагогического ал-
горитма, предложенное а.В. хуторским [5], мы 
применили его к предпрофессиональной под-
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пени изменений предпочтений и мотивации 
старшеклассников в процессе предпрофесси-
ональной подготовки. На этом этапе анализи-
ровались достижения и неудачи старшеклас- 
сников глазами учителей школ, преподавате-
лей вузов, взаимодействовавших с обучающи-
мися в ходе предпрофессиональной подготов-
ки. они анализировали, сравнивали и помога-
ли страшеклассникам осуществить професси-
ональный выбор будущей профессии и профи-
ля поступления в вуз 

таким образом, специфика предпрофес-
сиональной подготовки старшеклассников к 
профессиям художественно-творческой на-
правленности в современных условиях циф-
ровой трансформации образования заключа-
ется в следующем:

– в отличие от профессиональной ориента-
ции, нацеленной на первичный выбор старше-
классниками профессиональной направленно-
сти, предпрофессиональная подготовка пред-
полагает более углубленную деятельность со 
старшеклассниками по выбранной професси-
ональной направленности и конкретизации 
содержания профессий художественно-твор- 
ческой направленности;

– несмотря на то, что профессиональный 
спектр профессий художественно-творческой 
направленности весьма многогранен, сложен 
и трудоемок, педагогический алгоритм пред-
профессиональной подготовки старшеклас- 
сников способствует их успешному професси-
ональному выбору профессии и профиля по-
ступления в вуз; 

– предпрофессиональная подготовка стар-
шеклассников в условиях цифрового образо-
вания позволяет своевременно отслеживать 
цифровые трансформации, меняющие про-
фессиональное содержание существующих и 
вновь созданных художественно-творческих 
профессий, тренды профессиональных изме-
нений.
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технологиям, позволяющим возвращаться к 
материалам курса нужное количество раз, а 
также благодаря увлекательной профессио-
нальной подаче материала профессорами уни-
верситета Витса (йоханнесбург). В процессе 
прохождения подобных курсов происходило 
знакомство старшеклассников с общей теоре-
тической информацией о художественно-твор- 
ческих профессиях и содержанием появив-
шихся новых художественно-творческих про-
фессий в сравнении с содержанием класси-
ческих профессий, трансформировавшихся в 
связи с компьютеризацией и цифровизацией 
общества и образования. 

третий этап потребовал использования не-
скольких платформ, в частности платформы 
онлайн-обучения Coursera, благодаря которой 
нами были отобраны курсы с виртуальными 
экскурсиями по музеям, доступные бесплатно. 
Материалы цифровых платформ журнала The 
Architectural Review*, бесплатной цифровой 
образовательной платформы Architime** – ви-
деолекции по архитектуре и дизайну. На этом 
этапе происходило знакомство старшеклас- 
сников с работами профессионалов, различ-
ных художественно-творческих направлений, 
достигших мирового успеха, и их профессио-
нальными и личными историями. такое зна-
комство активизировало интерес старшеклас- 
сников не только к профессиям художествен- 
но-творческой направленности, но и к конкрет- 
ным профессиям, авторам и их творчеству.

четвертый этап реализовался на базе циф-
ровых ресурсов Zoom, Discord, Skype, позво-
ливших организовать общение с преподавате-
лями, знакомство с работами студентов разно-
го уровня обучения и различных художествен- 
но-творческих направлений. Проведение дня 
открытых дверей в дистанционном формате на 
базе цифровых платформ ВГПУ, ВолгГтУ рас-
крыло перед старшеклассниками возможности 
общения с преподавателями и студентами, об-
учающимися по различным художественно-
творческим направлениям. общение старше-
классников с «живыми» преподавателями и 
студентами приближало перспективу поступ- 
ления в вуз по избранному художественно-
творческому направлению к реальности. 

Пятый этап включал проведение иссле-
дований с использованием цифровых ресур-
сов Zoom, Discord, Skype для оценивания сте-

* цифровой архив журнала The Architectural Re-
view: https://www.architectural-review.com/archive.

** цифровая образовательная платформа Archi-
time: https://www.architime.ru.
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информационных технологий.
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Сегодня, пожалуй, нет смысла рассуждать 
о том, что текущий век будет веком господ-
ства информационных технологий. значение 
информации будет неотвратимо возрастать во 
всех сферах жизни общества: производствен-
ной, социальной, политической и других, ста-
новясь по мере развития определяющим. Уже 
сейчас можно наблюдать существенное вли-
яние средств массовой коммуникации на все 
сферы общества, со стремлением конструиро-
вать их по законам своей реальности, форми-
руя новые аксиологические и мировоззренче-
ские предпочтения, влекущие за собой изме-
нение и генерацию социальных характеристик 
информационного общества.

одновременно с происходящей унифика-
цией информационной цивилизацией тради-
ционной культурной среды народов наблюда-
ется снижение прогнозируемости мировых со-
циальных процессов, поскольку сдерживаю-
щий традиционный цивилизационный потен-
циал государств угасает. И главенствующее 
влияние на культурно-цивилизационную си-
туацию в мире оказывают процессы, связан-
ные с изменением мировоззрения социумов.

такой новый тип мировоззрения, появив-
шийся в процессе информатизации и форми-
рующий помимо новой среды обитания абсо-
лютно новый уклад жизни, определяют как ин-
формационное мировоззрение. Структура дан-
ного понятия может быть выражена через ког-
нитивный аспект, затрагивающий вопросы по-
строения собственной информационной кар-
тины мира, и аксиологический аспект инфор-

4. климов е.а. Психология профессионально-
го самоопределения: учеб. пособие для вузов. Ро-
стов н/д., 1996.

5. хуторской а.В. алгоритмы творчества // 
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6. International Standard Classification of oc- 
cupations ISCO-08 // International Labour Office. 
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correspondence tables. P. 433.
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ным стремлением к изоляции СМИ противни-
ка. Но и в первом, и во втором случае не на-
блюдалось реальной опасности радикального 
подрыва мировоззрения. Появление Интерне-
та на постиндустриальном этапе развития ци-
вилизации кардинально меняет механизм воз-
действия на мировоззренческие основы лич-
ности, позволяя подрывать концептуальные 
установки.

Развитие процессов глобальной информа-
тизации, формирующих новую среду обита-
ния, появление новых средств и методов ин-
форматики, получающих все большее распро-
странение не только в технологической, но и в 
гуманитарной сфере, разработка и появление 
новых направлений современной науки, таких 
как информационные глобалистика, культу-
рология, антропология, на базе которых фор-
мируются теории глобальной эволюции при-
родной, социальной сред и самого человека [7;  
8], одновременно сопровождается пропаган-
дируемой культурой потребления, разрушени-
ем культурных основ традиционных обществ 
и замещением их культурной унификацией (в 
основном – по западному образцу), что неиз-
бежно приводит к кризису национальных цен-
ностей.

Упомянутые условия ставят перед педа-
гогическим сообществом совершенно новый 
комплекс проблем по достижению образова-
тельных целей в части «формирования целост-
ного мировоззрения, соответствующего совре-
менному уровню развития науки и обществен-
ной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира» [14]. При этом в наиболее 
сложном положении оказывается система выс-
шего педагогического образования, осущест-
вляющего переход от ФГоС Во 3+ [10] (в рам- 
ках которого предусматривалась непосредст- 
венное выстраивание мировоззренческой ком-
петенции ок-1 как «способности использо-
вать основы философских и социогуманитар-
ных знаний для формирования научного ми-
ровоззрения», необходимого «для решения за-
дач воспитания и духовно-нравственного раз- 
вития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности» (Пк-3)) к образовательному стан- 
дарту высшего образования ФГоС Во 3++ [9]. 
Последний не предусматривает непосредст- 
венного формирования научной мировоззрен-
ческой компетенции будущего педагога, но 
требует сформировать способность «осущест-
влять духовно-нравственное воспитание об- 
учающихся на основе базовых национальных 
ценностей» (оПк-4), что определенно сужает 

мационного мировоззрения, связанный с акту-
ализацией ценностно-смысловой сферы.

Мировоззрение выполняет философско-
смысловую функцию пребывания челове-
ка в этом мире, включая в себя некую систе-
му представлений о нем, а также убеждений, 
принципов и идеалов, на основе которых стро-
ится отношение человека к миру и самому 
себе. Структура мировоззрения включает со-
ставляющие субъективного (мировосприятие, 
мироощущение) и объективного (миропони-
мание) характера, выполняющие деятельност-
ную, ценностную и объяснительную функции.

На основе мировоззрения индивидуум по-
лучает возможность получить ответы на во-
просы, которые ставит перед ним и человече-
ством сама жизнь, сформировать представле-
ния о себе как личности, увидеть себя в пото-
ке исторических событий, замыкающих про-
шлое, настоящее и будущее. Именно через 
мировоззрение проявляется структура вну-
треннего мира человека, именно мировоззре-
ние полностью ответственно за формирова-
ние его социальных установок и уровень ду-
ховной зрелости. оно основывается на интел-
лектуальном и эмоциональном опыте лично-
сти и определяет основные смысловые и целе-
вые мотивы ее поведения.

Информационное мировоззрение, как и 
«традиционное», неоднородно, что обуслав-
ливается личностной субъективной составля-
ющей индивидуума. такое «расслоение» опре-
деляется различием внешних условий, в кото-
рых пребывала личность или группа в пери-
од своего формирования. Это может явиться 
причиной недопонимания, а в некоторых слу-
чаях – и отторжения мировоззрения, неадек-
ватного собственному. История человечества 
может быть описана как непрерывная борьба 
различных мировоззренческих установок с це-
лью сохранения или изменения форм социо-
культурной среды, распространяясь при этом 
в сферы политической и идеологической экс-
пансии, неся непреходящий аксиологический 
смысл и являясь базисным социокультурным 
«каркасом» любой цивилизации.

Сохранение базисных мировоззренческих 
ценностей традиционного общества, характе-
ризующегося низким уровнем информацион-
ного обмена, обеспечивалось в основном меж-
личностными коммуникациями. В индустри-
альном обществе задача трансляции мировоз-
зренческих установок определенным образом 
усложнилась и для формирования духовного 
мира человека потребовала уже привлечения 
средств массовой информации с одновремен-
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тегия ограниченного использования виртуаль-
ных практик, если таковая не будет нивелиро-
вана социальной стратегий цифровизации.

2. Следующей зоной риска являются соци-
альные сети. Установлено, что переживания, 
связанные с традиционными формами искус-
ства (книги, живопись, театр и кино), вызыва-
ют более глубокие и устойчивые чувства, чем 
порождаемые социальными сетями и медиа и, 
соответственно, формируют более глубокие и 
устойчивые психологические структуры лич-
ности (взгляды, убеждения, ценности). Не- 
устойчивость психологических структур ре-
бенка и отсутствие надлежащего контроля за 
социальными сетями порождает деструктив-
ные виртуальные сообщества и группы, при-
зывающие к агрессии или суицидам, ориенти-
рованные на детскую, подростковую и моло-
дежную аудитории. Наиболее значимыми сре-
ди них по своим трагическим последствиям 
могут быть отмечены «группы смерти» и «ко- 
лумбайн-сообщества».

кроме того, социальные сети представля-
ют возможность преодоление определенно-
го рубежа углубления виртуализации – прак-
тики сетевого общения без своего имени, под 
маской. Это важный рубеж: отказ от имени и 
лица, когда собственное лицо устраняется из 
пространства общения и заменяется условным 
персонажем. антропологические последствия 
этого велики, но важнейшим является карди-
нальное падение ответственности участников 
общения.

Существенным препятствием для разви-
тия личности стал так называемый кокон ком-
форта [15], формируемый соцсетями и плат-
формами. Ради удержания внимания пользо-
вателя стандартные маркетинговые техноло-
гии обеспечивают автоматизированное фор-
мирование в них наиболее комфортной со-
циальной среды. Пользуясь «своей» социаль-
ной платформой, вы видите то, что вам нра-
вится, общаетесь с теми, в ком нуждаетесь, в 
опережающем ваши желания формате получа-
ете обеспечивающую вас комфортными эмо-
циями информацию (не обязательно позитив-
ную, но подкрепляющую вашу систему взгля-
дов), и этот комфорт лишает вас стимулов к 
развитию.

Развитие социальных сетей количественно 
усложнило процесс реализации невиртуаль-
ных социальных связей. В социологии есть по-
нятие числа данбара, накладывающего огра-
ничение на количество постоянных социаль-
ных связей, которые человек может поддержи-

требования к уровню мировоззренческой под-
готовки педагога, замещая смысловую катего-
рию аксиологической.

Подготовка современного педагога на 
основе последнего стандарта в условиях ин-
формационного мировоззрения требует тща-
тельного анализа рисков в личностно-социаль- 
ных сферах, характерных для обучающихся: 
образовательной, досуговой, семейной, фор-
мирующих субъективно-личностное содержа-
ние деятельности подростка. Приведем неко-
торые из них.

1. зона наибольшего риска в информаци-
онную эпоху – это виртуализация сферы об-
щения, поскольку именно последняя связа-
на со сложившимися тысячелетиями форма-
ми передачи опыта, традиций и ценностей. В 
условиях информационного общества виртуа-
лизация коммуникаций выполняет роль плац-
дарма формирования языка и мышления. При 
отсутствии возможности полноценного живо-
го общения с родителями ребенок обращается 
к виртуальной среде, становящейся в опреде-
ленных случаях причиной компьютерной за-
висимости, когда виртуальное начинает до-
влеть над актуальным. В зависимости от глу-
бины виртуального погружения формируют-
ся (в противоположность актуальному) «недо-
актуализованность» общения, его неполнота и 
ущербность.

В противоположность восходящей иерар-
хии ступеней актуального личного общения, 
это нисходящая иерархия, поскольку с «углуб- 
лением» виртуализации общения неуклонно 
усиливается его ограниченность, что не может 
не приводить к появлению все новых и новых 
дефектов общения. В социальном плане фор-
мируются личности с измененной структурой, 
что потенциально готовит смену антропологи-
ческой формации.

Виртуализация, сопровождающаяся сня-
тием контроля и самоконтроля, создает труд-
ности уже для возврата в актуальную реаль-
ность, а затем и для существования в ней. че-
ловек, вернувшийся из виртуала, неадекватен 
в общении и в реакциях – это серьезная про-
блема настоящего времени, несущая опасно-
сти двоякого рода: во-первых, происходят де-
градация среды общения и разрушение соци-
альных связей, а во-вторых, повышаются ри-
ски техногенных катастроф за счет снижения 
способностей фокусирования внимания, все-
стороннего контроля и быстрой, точной реак-
ции. единственной разумной педагогической 
стратегией в этих условиях может стать стра-



9999

 Педагогические  науки 

ным, пытались открыть другой путь. В любом 
случае, даже они с уважением относились к 
знаниям. В нынешних условиях это формиру-
ет существенную педагогическую опасность в 
мотивационной сфере.

6. Ускоренное развитие постиндустриаль-
ной цивилизации усложняет процесс социали-
зации и формирования личности. Разрушают-
ся вековые традиции, синтезируются малопо-
нятные новые, деформируются или рвутся ро-
довые связи. человек вынужден одновремен-
но пребывать в условиях различных культур-
ных сред, одновременно адаптируясь к изме-
няющимся требованиям действительности. 
характер социальных связей приобретает спо-
радическую направленность, с одной стороны, 
интегрируя человечество, а с другой – изоли-
руя и атомизируя людей [11].

7. Наиболее остро для молодого поколения 
стоит проблема интернет-зависимости. Посто-
янная подмена реальных связей виртуальны-
ми генерирует все новые угрозы в интернет-
пространстве. Исследования, проведенные в 
Свердловской области в 2016 г. [5], подтвер-
дили высокое проникновение Интернета в мо-
лодежную среду (98%). При этом 68% опро-
шенных стремятся быть постоянно в Сети и 
чувствуют себя неуютно без подобной связи.

«Использование новых средств-орудий 
приводит к перестройке мыслительных опера-
ций личности, приобретающих свойство Net-
мышления, а это уже иная парадигма по отно-
шению к ранее преобладающей форме рацио-
налистического мышления. достоверное объ-
яснение феноменов массовой коммуникации 
как процесса спонтанной самоорганизации и 
саморегуляции коллективного сознания пока 
не нашло своего отражения и может быть оха-
рактеризовано как необусловленное, закры-
тое и малопредсказуемое» [12]. При этом как 
ключевая отмечена проблема несоответствия 
уровня проникновения Интернета в молодеж-
ную среду уровню информационной культуры 
молодежи.

Растет поколение детей, которые «роди-
лись с гаджетами». Это люди с новым миро-
восприятием, с иными принципами обработки 
информации, другими методами и критериями 
принятия решений.

8. Существование личности в условиях 
цифрового пространства, характеризующего-
ся глобальной объективизацией, утрачивает 
во многом ранее стабильные пределы лично-
го и коллективного, что предусматривает под-
чинение внешнему контролю, в противном 
случае – переход в социальное небытие [17]. 

вать, исходя из объемов и возможностей моз-
га. для человека это круг общения примерно 
со 150 людьми, из которых около 15 – близкие. 
а теперь посмотрим, сколько у нас номеров в 
контактах гаджета, сколько паролей и логинов 
нужно иметь, чтобы жить и работать. Мы пе-
ремещаемся в информационное пространство, 
которое можем качественно «не выдержать».

3. Информационное излишество, приво-
дящее к «выключению» потенциальных воз-
можностей индивида, информационной пере-
грузке и снижающее в конечном итоге каче-
ство принимаемых решений. данные педаго-
гические риски лежат исключительно в воспи-
тательной плоскости семьи и школы. админи-
стративному воздействию может быть подвер-
жена только та часть личного времени школь-
ника, которая регулируется образовательным 
процессом [3]. Информационные предпочте-
ния иного времени определяются состоянием 
социальных институтов, в которых пребывает 
подросток, что является одной из государст- 
венных проблем сегодняшнего дня.

4. Происходящие трансформации миро-
восприятия приводят к «упрощению» смыслов: 
духовная сфера, требующая серьезной вну-
тренней работы, низводится на телесно-вещ- 
ную; интеллектуальная низводится до культа 
удовольствия; назидаются идеалы, которые бы 
повергли в шок ушедшие поколения; реальные 
отношения замещаются виртуальными; твор-
чество или примитивируется, или с гордостью 
замещается потреблением; жизнь приобретает 
форму вестерна [1, с. 22]. Социальные послед-
ствия этих процессов имеют выраженное на-
правление на «обесчеловечивание» личности в 
традиционном понимании ее предназначения.

5. Несмотря на то, что знание в эпоху пост- 
индустриализма обретает бренд производи-
тельной силы, а его новый статус позволяет 
служить фундаментом социальной стратифи-
кации и идентификации, наблюдается фено-
мен обратного эффекта Флинна: падения IQ c 
1990-х гг. при его росте до этого, что связы-
вают с культурными изменениями в обществе. 
На протяжении XX в. люди считали, что вы-
сокий интеллект, зависящий от уровня обра-
зования и позволяющий «перерабатывать» ин-
формацию в знания, обеспечит их детям луч-
шие перспективы и поднимет их социальную 
значимость.

Эту небесспорную идею непрерывно вну-
шали младшему поколению. «культура пре-
восходства образования» подталкивала мо-
лодежь соревноваться в знаниях ‒ и лишь те 
дети, которые находили это слишком слож-



100100

известия  вгПу 

вательное и не текстовое. они видят картин-
ку в целом и воспринимают информацию по 
принципу клипа.

С.В. дожука в своей работе отмечает, что 
до середины прошлого века в качестве основ-
ного средства передачи информации служил 
текст, что позволило формировать у учащихся 
системный тип мышления. Передача функций 
носителя информации аудиовизуальным сред-
ствам привела к существенной трансформа-
ции когнитивного стиля человека, выраженно-
го в фрагментарности сознания и распростра-
нении «клипового» мышления.

Прошло около десяти лет с момента актив-
ного обсуждения научным сообществом фено-
мена клипового мышления. Сегодня при ана-
лизе качества коммуникаций в социальных се-
тях мы наблюдаем тенденцию перехода уже к 
мышлению «кликовому» [3], характеризую-
щемуся крайне поверхностным уровнем пере-
живаний и, следовательно, крайне неглубоким 
уровнем восприятия информационного собы-
тия. данный тип мышления характерен для 
поколения, выросшего на фоне компьютер-
ных «стрелялок» с новым типом личной куль-
туры, которую затруднительно при столь ши-
роком распространении отнести к группе суб-
культур.

Подведем некоторые промежуточные ито-
ги, отметив основные результаты форматиро-
вания информационного мировоззрения.

В о - п е р в ы х ,  в условиях индустриаль-
ной цивилизации информационные отноше-
ния имеют в основном субъектно-объектный 
характер и направлены на отражение отноше-
ний в природной или техногенной среде. Ин-
формационное общество, строящее доминиру-
ющую сферу оказания услуг, направляет ин-
формационные потоки в русло субъект-субъ- 
ектных отношений, что повышает уровень 
влияния информационной реальности на со-
циальную (в том числе – педагогическую), в 
которой начинают преобладать полисубъект-
ные отношения.

В о - в т о р ы х ,  постиндустриальное обще-
ство, заметно повышая комфортность челове-
ческого существования, сопровождает его ря-
дом негативных проявлений как на глобаль-
ном, так и на индивидуальном уровне. Наблю-
даемое желание к овладению материальны-
ми и социальными благами как современная 
доминанта успешности не мотивирует разви-
тие внутренней духовной сферы индивидуу-
ма, обрекая ее на деградацию с одновремен-
ным переносом интересов в сферу исключи-

Сложность современного информационного 
мира требует от личности адаптации к мно-
гозадачности и быстрой реакции на все более 
усложняющиеся жизненные ситуации. дан-
ные условия не позволяют человеку рефлекси-
ровать в нормальном временном режиме и по-
неволе порождают «поверхностное» отноше-
ние к окружающей действительности.

Представление субъекта о собственном 
«я» также подвергается переосмыслению. Са-
мовосприятие трансформируется до уровня 
желаемого «имиджа», проявляемого и воспри-
нимаемого через внешнюю оболочку, без ка- 
ких-либо требований к значимому внутрен-
нему «контенту». При этом «имидж» несет во 
многом прикладной характер и должен отве-
чать требованиям необходимой модификации 
в зависимости от «решаемых тактических за-
дач» или среды, окружающей индивида. При 
этом данное утверждение одинаково точно 
можно отнести и к стилю одежды, и к стилю 
мышления [16].

такое самосознание личности как потен-
циального учителя, так и учащегося перево-
дит задачу по формированию способности 
«осуществлять духовно-нравственное воспи-
тание обучающихся на основе базовых наци-
ональных ценностей» (оПк-4) [9], прописан-
ную в требованиях введенного в 2019 г. ФГоС 
Во 3++, на более высокий уровень сложности.

9. Известно, что высокая степень доступ-
ности информации сопровождается формиро-
ванием особого (эклектичного) мышления, от-
личающегося невысокой глубиной образов и 
смыслов, поскольку с нарастанием информа-
ционного воздействия индивидуальное созна-
ние личности не справляется с задачей удер-
жания внимания на необходимом для над-
лежащего анализа уровне. Физиологическая 
ограниченность возможностей переработки 
информации на фоне ее бурного роста приво-
дит к бессистемности и неустойчивости миро-
воззренческих установок.

ориентация на постоянно доступную ин-
дивиду объективированную информацию ве-
дет к изменению характера ее запоминания, 
которое все больше происходит за счет «внеш-
него расширения» сознания. активизирует-
ся процесс визуализации сознания, что может 
привести к снижению роли абстрактно-логи- 
ческого мышления.

В научной среде давно применяется поня-
тие «клипового» мышления [4]. дети, вырос-
шие в эпоху высоких технологий, по-другому 
смотрят на мир. Их восприятие – не последо-
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дражителей и информационных сигналов, ис- 
пытывать от этого удовольствие и даже часто 
не замечать происходящих с ней изменений.

данные характеристики содержат все при-
знаки алгоритмизации мировосприятия инди-
вида с высокой вероятностью управления им 
и потенциальным отчуждением сознания, ко-
торое может быть охарактеризовано как самая 
изощренная форма рабства. При этом динами-
ка перечисленных изменений в социально-ис- 
торическом измерении носит явно нелиней-
ный характер, значительно опережая развитие 
«ответов» на изменение личности со стороны 
педагогики и психологии.

Изменение рассмотренных качеств лично-
сти, вызванное процессом перехода в инфор-
мационное общество, ставит перед педагоги-
ческим сообществом новые сложные и неот-
ложные задачи. от их решения во многом бу-
дет зависеть будущее нашей страны и «ка-
чество» личности, вступающей во взрослую 
жизнь. особую важность, по нашему мнению, 
могут представлять научные исследования, 
направленные на изучение вопросов, которые 
связаны:

– с сохранением системного мышления 
обучающихся в условиях развития информа-
ционных технологий;

– разработкой новых взглядов на вопросы 
психолого-педагогического сопровождения 
информационной безопасности обучающих-
ся при внедрении цифровизации образования;

– нивелированием перечисленных педаго-
гических рисков педагогическими и методиче-
скими подходами;

– разработкой технологий социального 
проектирования, направленных на недопуще-
ние условий отчуждения сознания при исполь-
зовании информационных технологий.
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тельного потребления. Излишние коммуника-
ционные связи и информационные потоки че-
ловека современной эпохи разрушают устой-
чивость восприятия, «распыляют» жизненные 
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В - ч е т в е р т ы х ,  высокая степень доступ- 
ности информации сопровождается формиро-
ванием особого (эклектичного) мышления, от-
личающегося невысокой глубиной образов и 
смыслов, поскольку с нарастанием информа-
ционного воздействия индивидуальное созна-
ние личности не справляется с задачей удер-
жания внимания на необходимом для над-
лежащего анализа уровня. Физиологическая 
ограниченность возможностей переработки 
информации на фоне ее бурного роста приво-
дит к бессистемности и отрывочности миро-
воззренческих установок. «если разнообразие 
смыслов и образов достигает высокого уров-
ня, то их восприятие становится поверхност-
ным и фрагментарным» [16]. ориентация на 
постоянно доступную индивиду объективиро-
ванную информацию ведет к изменению ха-
рактера ее запоминания, которое все больше 
происходит за счет «внешнего расширения» 
сознания. активизируется процесс визуализа-
ции сознания, что может привести к снижению 
роли абстрактно-логического мышления [6].

В заключение заметим следующее. Прове-
денный анализ позволяет сделать важный вы-
вод: создаваемая информационными техноло-
гиями личность отличается от традиционной, 
как правило, отсутствием жесткой структуры 
(глубоких убеждений, устоявшейся системы 
ценностей) и пластичностью, способностью 
легко менять свои взгляды и пристрастия в зави-
симости от сравнительно слабых внешних раз-
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Social and pedagogical risks  
of the transformation of the students 
worldview by the modern information 
environment

The article deals with the study of the changes 
of the students’ worldview in the context of the 
postindustrial society. There are considered some 
risks and the possible ways of their neutralization. 
There are distinguished new challenges to the 
pedagogical society in the conditions of the 
development of the information technologies.
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Языкознание

е.Б. НикиФорова 
(волгоград)

активный и Пассивный 
сЛоварный заПас русского 
языка ПервыХ десятиЛетий 
XXI в.: динаМические 
Процессы

Рассматриваются особенности динамиче-
ских процессов в сфере активного и пассивно-
го запаса лексики русского языка наших дней. 
Отмечается, что стремительный ритм жиз-
ни социума, характерный для наших дней, де-
терминирует скорость диффузных процессов 
в сфере активного и пассивного запаса язы-
ка, активирует процессы движения лексем из 
одной сферы в другую. 

Ключевые слова: лексика русского языка, ди-
намические процессы, семантика, лексико-
семантический вариант, историзм, архаизм, 
неологизм.

активный и пассивный запас русского 
языка находятся в состоянии динамического 
равновесия. Неологизмы, возникая в составе 
языка, стремятся перейти в его активный запас 
и утвердиться в языке. часть лексики, уста- 
ревая, движется в сторону пассивного запаса. 
Судьбы слов, как и судьбы людей, разнообраз-
ны, у каждого слова свой путь в языке. какие-
то лексемы веками пребывают в активном за-
пасе, другие совершают переходы по траекто-
риям слово активного запаса → историзм // 
архаизм или неологизм → слово активного за-
паса → историзм // архаизм, а порой и исто-
ризм → слово активного запаса, причем ха-
рактер и скорость их движения могут быть 
различными. 

Интерес к устаревшим словам имеет дав-
нюю историю. об «обетшалых словах» упоми-
нал еще М.В. ломоносов, разрабатывая свою 
теорию «трех штилей» [12]. л.В. щерба рас-
суждал об активном и пассивном запасе слов 

в литературном языке в «опыте общей тео- 
рии лексикографии» [23]. В 50-х гг. XX в. 
Н.М. шанский [20] выдвинул концепцию, по-
влиявшую на многие дальнейшие исследова-
ния второй половины XX в. (а.С. Белоусова, 
И.Б. Голуб, Ф.к. Гужва, л.П. крысин) в этом 
направлении. о развитии языка писали в раз-
ное время л.а. Булаховский, В.В. Виноградов, 
а.а. Реформатский, а.Н. Гвоздев, С.И. оже-
гов, Ф.П. Филин, В.Г. костомаров, е.а. зем-
ская. анализировалась лексика прошедших 
веков (е.Э. Биржакова, л.а. Войнова, л.л. ку-
тина), изучалась устаревшая лексика в худо-
жественных произведениях и публицисти-
ческих текстах (Г.о. Винокур, д.Н. шмелев, 
а.Н. кожина), рассматривались лексические 
инновации разного времени (Н.з. котелова, 
Ю.С. Сорокин, Ю.Ф. денисенко, е.а. лева-
шов, Г.Н. Скляревская).

В конце XX в. вновь поднялась волна ин-
тереса к рассматриваемой проблеме, появи-
лись новые исследования. Поднимались во-
просы о внешних причинах и внутренней при-
роде устаревания лексики [2], о типах устарев-
шей лексики [11], помимо историзмов и ар-
хаизмов выделялись хронизмы [1; 17], пред-
принимались попытки классификации слов по 
степени «устарелости» [13], осмыслялись про-
блемы реактивации [5] и деархаизации лек- 
сем [21], рассматривалась устаревшая лексика 
в общественно-политической сфере [10], худо-
жественной литературе [22], в лексикографи-
ческом [6; 9] и методическом [7] аспектах. 

тем не менее многогранность объекта из-
учения, его временная маркированность и из-
менчивость делают актуальным изучение лек-
сики активного – пассивного состава на но-
вых хронологических этапах развития языка. 
целью данной статьи является рассмотрение 
особенностей динамических процессов в сфе-
ре активного – пассивого лексического запаса 
русского языка наших дней.

Поскольку объектом нашего исследования 
помимо устаревшей лексики являются нео- 
логизмы, которые прежде всего реализуются в 
текстах СМИ и живой речи носителей совре-
менного русского языка (или ее текстовом во-
площении), материалом исследования стали 

© Никифорова е.Б., 2021
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тексты, размещенные на различных ресурсах 
всемирной сети Интернет. Привлекались так-
же произведения художественной литературы 
конца XX – начала XXI в. 

1. Процесс перехода лексем из активного 
запаса в пассивный в нашем языке происходит 
непрерывно, историзмы образуются постоян-
но, так что это не только пресловутые лапти 
и опричники, но и те лексемы, которые были 
востребованы в современном языке еще со-
всем недавно. Например, уходит в пассивный 
запас лексема радиола ‘аппарат, соединяющий 
в себе радиопримник и проигрыватель’ [16, 
т. 3, с. 580]. Модная новинка сороковых-пяти- 
десятых годов поселилась во многих домах, 
и слово радиола практически сразу пополни-
ло активный запас языка: Завели радиолу... мо-
лодежь стала танцевать вальсы, фокстроты 
(В. авдеев. Гурты на дорогах); На полу стоя-
ла радиола, и Фред включил ее ногой. Черный 
диск слегка покачивался (С. довлатов. чемо-
дан); На диване между холодильником и ра-
диолой кто-то спит (С. довлатов. Наши). В 
конце 1970-х гг. радиолы уступили место дру-
гим техническим устройствам – магнитолам 
с компакт-кассетами, а в начале 1990-х гг. их 
и вовсе перестали выпускать. Соответствен-
но, слово, вербализовавшее данный предмет, 
перешло в пассивный запас языка, став исто- 
ризмом.

еще короче оказалась «активная» жизнь 
лексемы пейджер. чуть больше 20 лет назад 
(ничтожно малое время для языка!) лексема 
пейджер была неологизмом, приемник тексто-
вых сообщений только появился. художест- 
венные и публицистические тексты 1990-х гг. 
указывают на востребованность этого устрой-
ства, актуальность для людей, не «отставших 
от жизни»: Он похлопал по поясу, на котором 
висела такая же коробочка. «Для отставших 
от жизни оперов поясняю, пейждер – самая 
надежная и эффективная связь в городе… 
Пейджер уже подключен, я там бумажку с 
телефоном и кодом прилепил» (о. Маркеев.
черная луна); Если вы не собираетесь при по-
мощи мобильной связи вести переговоры, а 
получать лишь необходимую информацию, 
то идеальный вариант – обзавестись пейд-
жером. Следующим шагом, вслед за решени-
ем о покупке пейджера, следует выбор моде-
ли (коммерсантъ-деньги. 1995. 10 мая). Бы-
стро перейдя в активный запас языка, слово 
продержалось там очень недолго и вернулось 
в пассивный запас – но уже в качестве истори-
зма. Причины этого перехода также чисто экс-

тралингвистические. После появления сото-
вых телефонов с функцией СМС пейджер стал 
ненужным, этим устройством перестали поль-
зоваться, последний завод, изготовлявший их, 
закрылся три года назад. тексты наших дней 
отражают восприятие пейджера как символа 
«прежней жизни»: Эксклюзив! Мой выпускной 
1999 г. Совсем другие были ученики, молодежь, 
учителя, да и вообще мир. Тогда иметь пейд-
жер было высшей крутостью. Мы звонили по 
определенному номеру и диктовали диспетче-
ру сообщение для абонента! И оно приходи-
ло ему на пейджер. Эх, другая жизнь как буд-
то... Да и век другой, прошлый (Сергей Лаза-
рев) (URL: https://deti.mail.ru/article/vypusknoj-
2018-samye-yarkie-momenty). чем активнее 
развитие общества, быстрее ритм жизни, тем 
динамичнее движение лексем в сферах актив-
ного – пассивного запаса языка.

2. В ряде случаев может стать устаревшим 
только один из лексико-семантических вари-
антов слова. Например, слово халтура в кон-
це XX в. реализовало значение ‘подработка’: 
Днем я бегал в поисках халтуры. Возвращал-
ся расстроенный, униженный и злой (С. до-
влатов. Наши). Наши современники уже не ис-
пользуют слово в данном значении, хотя «Сло-
варь русского языка» под редакцией а.П. ев-
геньевой регистрирует его в качестве основно-
го: «халтура – 1. ‘побочная работа для допол-
нительного заработка’, 2. ‘небрежная, наспех, 
кое-как выполненная работа’» [16, т. 4, с. 590]. 
Вышедшее позже, в 2003 г., издание «толко-
вого словаря русского языка» С.И ожегова, 
Н.Ю. шведовой отражает уже иную иерархию 
семантической структуры слова, отмечая рас-
сматриваемый лСВ лишь вторым: «1. недобро-
совестная, небрежная, без знания дела работа, 
а также вещь, сделанная таким образом; 2. по-
бочная, обычно временная работа сверх основ-
ной» [14, с. 859]. Сегодня один лексико-се- 
мантический вариант слова находится в актив-
ном, а другой – в пассивном лексическом запа-
се языка.

Напротив, лексема может расширять се-
мантическую структуру, формируя новый 
лексико-семантический вариант – неологизм. 
так, лексема простыня развивает новый лСВ 
‘слишком объемный пост, длинное описание’: 
Чтобы каждый раз не вставлять в тему це-
лую простыню текста, решила вынести пра-
вила аукционов в отдельный пост и просто 
давать ссылку (URL: https://www.livemaster.
ru/topic/3387868-blog-pravila-auktsionov); На 
официальном сайте еще одной партии в день 
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голосования разместили целую «простыню» 
нарушений избирательного законодательст- 
ва в Курской области (URL: https://www.vrn.
kp.ru/online/news/848400/); Сначала хотел про-
сто отписаться в теме Vortex, но что-то раз-
везло на целую простыню (URL: https://commu
nity.geekboards.ru/viewtopic.php?t=2283). Это но- 
вое значение не зарегистрировано в толковых 
словарях русского языка [8; 14; 16; 18; 19]. та-
ких слов, находящихся «на распутье» между 
активным и пассивным запасом русского язы-
ка, в наше время немало, но если за едини-
цу исследования принимать не лексему в це-
лом, а каждый ее лексико-семантический ва-
риант, то проблемы при анализе материала не 
возникнет.

3. В наши дни происходит и процесс воз-
врата слов обратно из пассивного запаса в 
активный, возможность чего отмечал еще 
Н.М. шанский: «В ряде случаев устаревшие 
слова впоследствии вновь возвращаются в ак-
тивный запас лексики нашего языка, начинают 
повседневно упо требляться в обиходе. естест- 
венно, что при этом происходит, как пра вило, 
и резкое изменение их значений» [20, с. 27]. 
действительно, некоторые слова по возвра-
щении в активный запас языка реализуют уже 
другую семантику. так, лексема кредитка ра-
нее вербализовала то же значение, что и кре-
дитный билет – ‘бумажный денежный знак’: 
Но в то же время один господин в вицмун-
дире и в шинели, солидный чиновник лет пя-
тидесяти, с орденом на шее… приблизился и 
молча подал Катерине Ивановне трехрубле-
вую зелененькую кредитку. Катерина Ива-
новна приняла и вежливо, даже церемонно, 
ему поклонилась. – Благодарю вас, милости-
вый государь, – начала она свысока, – причи-
ны, побудившие нас… возьми деньги, Полечка 
(Ф. достоевский. Преступление и наказание); 
Я знаю, что у него уж дней пять как выну-
ты три тысячи рублей, разменены в сотен-
ные кредитки и упакованы в большой пакет 
(Ф. достоевский. Братья карамазовы). лек-
сема пробыла в пассивном запасе почти це-
лый век, словари маркировали ее как *устар., 
разг. [16, т. 2, с. 124]. В наше время кредит-
ка имеет значение ‘банковская платежная кар-
та’ и является очень востребованной лексемой 
активного запаса: Понимаете, я вот вышел из 
дома и забыл кредитку (С. Садов. дело о не-
прикаянной душе); Самый простой способ – 
держать свои деньги на вкладе или дебетовой 
карте с процентом на остаток, а для повсед-
невных покупок использовать кредитку (URL: 

https://www.sravni.ru/text/2017/10/9/10-veshhej-
kotorye-vy-ne-znali-o-kreditnykh-kartakh/); За-
крывайте кредитки других банков бесплат-
ным и моментальным переводом и экономьте 
на платежах в беспроцентный период (URL: 
https://alfabank.ru/get-money/credit-cards/100-
days/). однако возможно и сохранение лексе-
мами прежней семантики. так, лексема губер-
натор, квалифицированное толковыми слова-
рями как принадлежащее к пассивному запа-
су (‘начальник губернии в дореволюц. России’ 
[18, т. 1, с. 635]), сейчас вновь в активном запа-
се языка, хотя лексема губерния осталась исто-
ризмом: В 2018 году предложение губернато-
ра Андрея Бочарова по масштабному обновле-
нию значимого транспортного объекта было 
поддержано на федеральном уровне и включе-
но в нацпроект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (URL: https://riac34.
ru/news/112886/), ср.: Ведь почему хочется 
быть генералом? потому что, случится по- 
едешь куда-нибудь – фельдъегеря и адъютан-
ты поскачут везде вперед… а ты себе и в ус 
не дуешь: обедаешь где-нибудь у губернатора 
(Н. Гоголь. Ревизор). Слово, столетие пробыв-
шее историзмом, вернулось в активный запас, 
реализуя свое значение ‘начальник к-л. боль-
шой административно-территориальной феде-
ральной единицы’ [14, с. 148].

4. однако слово, ушедшее в пассивный за-
пас, может вернуться далеко не всегда, даже 
если позже в жизни социума появляются схо-
жие предметы / процессы / явления, которые 
можно было бы номинировать данным сло-
вом. такова пара слов фарцовщик – реселлер. 
хотя их значение можно определить, как ‘че-
ловек, занимавшийся перепродажей дефицит-
ных товаров и зарабатывавший на этом’, они 
не являются взаимозаменяемыми синонима-
ми. Фарцовщик – лексема, крепко связанная с 
историей СССР 1960–1980-х гг., ситуацией то-
тального дефицита и определенной советской 
идеологией: Кто такие фарцовщики? В СССР 
так называли продавцов различных товаров 
западного производства, которые попадали 
к фарцовщикам по разным каналам. Продава-
ли, главным образом, обувь и одежду, но так-
же были популярны оригинальные пластин-
ки с записями западных ансамблей, сигареты, 
сувениры, украшения, жевательная резинка и 
даже просто пакеты с логотипами (особен-
но ценился пакет “Marlboro”) (URL: https://
maxim-nm.livejournal.com/320086.html); Фар-
цовщики умели в этом дефиците достать все, 
о чем только можно было мечтать: джин-
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сы, значки, импортную одежду, иностранные 
книги, зарубежную музыку, сувениры, мелочи, 
сигареты, алкоголь, технику, журналы. Все, 
на что сегодня и внимания не обратят, тог-
да моментально превращалось в карго-культ 
(URL: https://www.gq.ru/heroes/kak-zhili-i-rabo 
tali-sovetskie-farcovschiki). лексема имеет от-
рицательную коннотацию, что выражается в 
дефиниции в толковом словаре: «фарцовщик – 
разг. спекулянт вещами (обычно перекуплен-
ными у приезжих иностранцев)» [14, с. 849], 
«спекулянт – человек, занимающийся скупкой 
и перепродажей имущества, ценностей, това-
ров с целью наживы» [там же, с. 754]. «Сло-
варь русского языка» под редакцией а.П. ев-
геньевой вообще не фиксирует данную лексе-
му, вероятно, отражая установку, что «в СССР 
таких явлений нет». отрицательная коннота-
ция проявляется и в текстах художественных 
произведений того времени: Ведь герои моих 
рассказов – зэки, фарцовщики, спившаяся бо-
гема, все они разговаривают на диком жарго-
не (С. довлатов. Ремесло); Фред курил, облоко-
тясь о латунный поручень Елисеевского мага-
зина. Я знал, что он фарцовщик. А вас не мо-
гут посадить? Фред подумал и спокойно от-
ветил: «Не исключено. Свои же и продадут». 
Операция с плащами болонья. Перепродажа 
шести немецких стереоустановок. Бегство 
от милицейского наряда с грузом японского 
фотооборудования… Они напомнили мне кри-
минальную юность, первую любовь и старых 
друзей. Фред, отсидев два года, разбился на 
мотоцикле «Чезет» (С. довлатов. чемодан); 
Его стали замечать в подозрительных ком-
паниях. Его окружали пьяницы, фарцовщи-
ки, какие-то неясные ветераны Халхин-Гола 
(С. довлатов. Наши). Сочетание слова фарцов-
щик с лексемами зэки, спившаяся богема, пья-
ницы, определения в словосочетаниях подо-
зрительные компании, криминальная юность, 
замечание о тюремных сроках эксплицируют 
его негативную оценочность. Поэтому лексе-
ма фарцовщик, накрепко связанная с опреде-
ленной эпохой и вызывающая массу ассоци-
аций, нагруженная отрицательными коннота-
циями, уже не может вырваться из пассивно-
го запаса языка и остается там в качестве исто-
ризма. Неологизм реселлер – слово нейтраль-
ное, не осложненное никакими ассоциация-
ми. В современных текстах, упоминающих ре-
селлеров, нет и тени осуждения их за «стрем-
ление к наживе», ср: реселлер – это человек, 
который покупает лимитированные вещи у 
брендов и перепродает со своей наценкой. До-

ступная бизнес-модель реселла привлекла не-
мало людей. Большинство из них – подрост-
ки. Многие из них умеют быстро и много за-
рабатывать, один из таких из способов – ре-
селл кроссовок. Мы узнали, почему перепрода-
вать кроссовки прибыльно, какие в этом деле 
есть «фишки» и сколько можно заработать 
на реселле обычный школьник (URL: https://
rb.ru/story/resell-sneakerhead). 

5. Р.а. Будагов называл слова, обозначаю-
щие реалии, ушедшие в прошлое, первым ти-
пом архаизмов, а лексемы, сосуществующие со 
словами активного запаса, вербализующие те 
же предметы и понятия, – архаизмами второго 
типа [4]. В сфере неологизмов также отдельно 
можно выделить те, которые обозначают ре-
алии, только что появившиеся в нашей жиз-
ни, и считать их первым типом неологизмов. 
так, лексема самоизоляция не зарегистрирова-
на в большинстве толковых словарей русско-
го языка [8; 14; 16; 18; 19], однако представле-
на в «орфографическом словаре русского язы-
ка» [15]. Представляется, что слово уже суще-
ствовало и имело значение ‘отшельничество’, 
но использовалось достаточно редко. В по-
следний год оно стало особенно актуальным, 
причем приобретает новое значение ‘комплекс 
ограничительных мер для населения, которые 
вводит правительство на определенный срок в 
рамках режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации’ для противостояния 
COVID-19. лексема легко вписалась в словар-
ный оборот, поскольку имеет прозрачную вну-
треннюю форму и словообразовательную ана-
логию с уже имеющимися словами самоотре-
чение, самоликвидация, самоуничижение, са-
модовольство, самоубийство, самоиндифика-
ция, самоопределение, самодисциплина и т. п., 
ср.: Граждан просят соблюдать режим: не 
выходить на улицу без острой необходимо-
сти, ограничить контакты с другими людьми 
и соблюдать все рекомендации по профилак-
тике вирусных заболеваний, предложенные 
медицинским сообществом. Режим самоизо-
ляции обязаны соблюдать люди всех возрас-
тов (URL: https://ria.ru/20200409/1569804242.
html); Режим самоизоляции в России длит-
ся уже более двух месяцев, многие гражда-
не остались без работы, в том числе поч-
ти весь шоу-бизнес (URL: https://www.eg.ru/
showbusiness/896021-pevec-vladimir-kuzmin-vy 
skazalsya-o-bedstvuyushchih-artistah/?utm_medi 
um=more&utm_source=rnews); Киберфутуризм
и элегантность: какой будет мода сразу по-
сле самоизоляции? (URL: https://lady.mail.ru/
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article/515947-kiberfuturizm-i-jelegantnost-kak 
oj-budet-moda-srazu-posle-samoizoljatsii); Мэр 
Москвы Сергей Собянин отменил самоизоля-
цию и режим пропусков с 9 июня (URL: https://
news.mail.ru/society/42105573/?frommail=1). По 
истечении некоторого времени эта лексема, 
возможно, станет историзмом наряду со сло-
вами НЭП, перестройка и подобными, отра-
жающими определенные этапы в жизни соци-
ума, носителей русского языка.

Изменения происходят в разных сферах 
жизни. так, появление несколько лет назад 
услуги наращивания ресниц привело к воз-
никновению неологизма лэшмейкер: «Надо 
мной смеялись родители и друзья»: как я ста-
ла лэшмейкером. Мария Егоренкова, несмо-
тря на непонимание со стороны окружаю-
щих, посвятила жизнь наращиванию ресниц. 
Она рассказывает о плюсах своей специаль-
ности, новой книге и о самых сложных си-
туациях на работе (URL: https://lady.mail.ru/
article/513817-nado-mnoj-smejalis-roditeli-i-dru 
zja-kak-ja-stala-ljeshmejkerom/). Создание но-
вого косметического средства отразилось в 
заимствовании хайлайтер: Новая коллекция 
Chanel весна 2020 покорила сердца многих. В 
коллекции вышли палетки теней, кремовые 
тени, тени-карандаши, хайлайтер, лаки для 
ногтей и помады (URL: https://www.youtube.
com/watch?v=x4qSFQaj0ws). такие слова не 
имеют синонимов в нашем языке: они верба-
лизуют понятия, которые возникают только на 
определенном этапе развития общества. 

6. В тот или иной период может возникать 
ситуация, когда предмет в жизни социума по-
является, а общепринятого слова, номинирую-
щего его, пока еще нет. Именно это отмеча-
ет блогер, описывая модную обувную новин-
ку – туфли, переходящие в мягкие эластичные 
голенища: Надо понимать, что появившие-
ся в прошлом году – туфли-носки, сандалии-
гольфы и прочие сапоги-чулки, похоже, вош-
ли в моду всерьез и надолго. Но тут возмож-
ны вариации – носки или гольфы, словно про-
должающие рисунок и фактуру обуви, или 
же единый и неделимый туфель-носок или 
туфель-гольф? По-русски звучит ужасно, по- 
нимаю, но как сказать по-другому, никто по- 
ка не придумал. Вероятно, все надеются, 
что придумывать слово нет нужды, и мода 
на эти странноватые вещицы пройдет бы-
стро. Однако не тут-то было! По сведени-
ям из компетентных источников, серьезные 
fashion-игроки уже запускают целые произ-
водства, ориентированные исключительно на 

эту продукцию. Так что похоже, слово приду-
мать все-таки придется (URL: https://www.
beautyinsider.ru/2018/06/02/veshh-mesyatsa-mod 
naya-obuv-leta-2018). Вероятно, в ближайшее 
время такое слово появится.

7. другая группа неологизмов (второй тип 
неологизмов) – это слова, синонимичные тем, 
которые уже функционируют в языке. Напри-
мер, лаконичная лексема паль пополняет уже 
имеющийся синонимический ряд и в силу сво-
его удобства (краткости) в последнее время 
уверенно теснит лексемы подделка, фейк, кон-
трафакт. В языке нашего времени востребо-
ваны все эти лексемы, ср.: Как купить крос-
совки Gucci и не попасть на паль (URL: https://
blog.luxxy.com/2020/02/11/original-gucci-sneak 
ers/); Мощные респираторы с изображеня-
ми Marvel, Gucci, но не настоящие Gucci, а 
паль (URL: https://lady.mail.ru/article/515947-
kiberfuturizm-i-jelegantnost-kakoj-budet-moda-
srazu-posle-samoizoljatsii/); Как отличить Гуч-
чи от подделки? Цвет реплики и оригинала 
практически совпадает. Рассмотрите шну-
ровку. Расстояния между люверсами должны 
быть одинаковыми. У фейков они меньше в 
верхней части. Главные подсказки можно най-
ти под стелькой. У настоящих Ace эта часть 
серая, дополнена стежками по периметру. У 
контрафакта – имеет розовый оттенок, его 
подкладка более грубая (URL: https://oskelly.
ru/blog/veshhi-gucci-kak-otlichit-poddelku/). 

Неологизмы могут быть и иноязычными 
словами. У этих заимствований, казалось бы, 
нет никаких шансов закрепиться в языке, по-
скольку уже имеются слова, реализующие со-
ответствующие понятия (прайс – цена/прей-
скурант, корнер – отдел/секция, ресепшен – 
администрация/регистратура и т. д.), но тем 
не менее они используются достаточно часто, 
см.: Прайс на маникюр в Волгограде (URL: 
https://volgograd.youdo.com/new?lid=720139&
step=description); В оформлении корнеров ча-
сто используется символика лейбла, фирмен-
ные цвета и дизайн, позволяющие выделить 
продукцию бренда среди конкурентов по со-
седству. Кроме универмагов, корнеры рас-
пространены в магазинах парфюмерии и кос-
метики (URL: http://bellissimotv.ru/?id=1570). 
И хотя пока нельзя сказать, что из активного 
языка вытесняются лексемы администрация / 
стойка администрации (в гостинице) или ре-
гистратура (в поликлиниках), но, говоря об 
отличных отелях или частных клиниках вы-
сокого уровня, наш современник скорее всего 
использует неологизм ресепшен. 
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Иногда употребление подобного заимство-
вания выглядит нелепо. так, в статье-замет- 
ке о том, как «правильно просить о снижении 
платы за жилье», хозяин квартиры именует-
ся лендлордом: Объясните арендодателю си-
туацию, в которую вы попали (полная или ча-
стичная потеря работы, удаленка, каран-
тин). Перед разговором с лендлордом поин-
тересуйтесь, можете ли вы получить такие 
справки. Перед заселением вы передали хозяи-
ну квартиры «страховой взнос» и, как часто 
бывает, деньги за последний месяц аренды. 
Есть ситуации, когда на время кризиса съем-
щик продолжает платить 50‒75% ежемесяч-
ной аренды, а остальное арендодатель заби-
рает из взносов. Если съемщик совсем не в со-
стоянии платить, лендлорд покрывает 100% 
аренды из депозита. Если вы специалист в 
той или иной сфере, предложите арендода-
телю отработать скидку по оплате жилья. 
Вы можете периодически делать лендлорду 
бесплатный маникюр или стрижку, если ра-
ботаете в индустрии красоты (URL: https://
dom.mail.ru/articles/61388-kak-pravilno-prosit-
lendlorda-o-snizhenii-platyi-z/). ясно, что жур-
налист пытается избежать повтора слов, но все 
же в синонимическом ряду хозяин квартиры – 
арендодатель – лендлорд последнее представ-
ляется неуместным.

В ряде случаев неологизм может попол-
нить активный запас языка не в результате за-
имствования, формирования нового слова на 
базе собственно русского языка или развития 
нового лСВ у уже существующего слова: лек-
сема может «просочиться» из сферы профес-
сиональной лексики. Это происходит, когда 
социум в какой-либо период своего развития 
обращает внимание на определенное явление/
проблему. 

так, в активном запасе языка наших 
дней – слово анорексичный, известное ранее 
только профессионалам (врачам-психиатрам, 
психотерапевтам). Прилагательное реализует 
не свое исконное значение ‘вызывающий ано-
рексию’, как это отмечает медицинский сло-
варь [3, с. 94], а ‘тощий; излишне, болезнен-
но худой’: Еще раз тяжело вздохнула и потя-
нулась за папкой, чей анорексичный вид вну-
шал оптимизм: значит, закончу ознакомление 
с ее содержимым как раз до полудня (Н. Ма-
маева. Неприятности по алгоритму); Вера 
Брежнева экстремально похудела во время 
семейного отдыха в Италии. Фигура певицы 
приобрела анорексичный вид (URL: https://
yandex.ru/news/story/Anoreksichnyj_vid_Vera_ 

Brezhneva_ehkstremalno_pokhudela_v_Italii--d1 
b4d29cd28e6e91f71e955be1eb3df0). лексема не 
регистрируется не только в толковых словарях 
русского языка XX в. [14; 16; 18], но и в слова-
рях XXI в. [8; 19], однако активно функциони-
рует в речи в наши дни.

8. Следующий тип неологизмов – слова, ко- 
торые нельзя признать полными синонимами 
уже давно известных слов: между ними име-
ется некоторая разница, семантическое отли-
чие. Например, неологизм барбершоп обозна-
чает не любую парикмахерскую, а исключи-
тельно мужскую: в семантической структу-
ре слова барбаршоп актуализована сема ‘для 
мужчин’. В данном случае барбершоп – ги-
поним по отношению к лексеме парикмахер-
ская, ср.: Я пару лет приучала мужика умы-
ваться, пользоваться кремами, стричься в хо-
рошем барбершопе, а не у соседки тети Лю-
си под машинку (URL: https://www.youtube.
com/watch?v=VC8XxpouEU4); Действие кар-
тины разворачивается 30 декабря и объеди-
няет совершенно разных героев: бизнесме-
на и домохозяйку, таксиста и барбершопе-
ра, режиссера и воспитателя (URL: https://ki
no.mail.ru/news/53086_kyaro_i_siyatvinda_snya 
lis_vmeste_pervie_kadri/?from=mr_news). На-
против, возможно появление неологизма-ги- 
перонима по отношению к уже имеющейся 
лексеме. так, лексема девайс реализует значе-
ние ‘какие-либо технические устройства’: де-
вайсы – это и компьютеры (в том числе и но-
утбуки), и мобильные устройства (телефоны, 
смартфоны, планшеты), и другая электрони-
ка, которой мы активно пользуемся в повсед-
невной жизни и от использования которой по-
лучаем огромное удовольствие (URL: http://
devicebox.ru /device).

9. В языке нашего времени появляются 
и неологизмы, заменяющие словосочетание 
или даже целое предложение: так реализуется 
тенденция языка к экономии средств. Напри-
мер, в нашем языке утверждается заимствова-
ние райдер – ‘перечень требований к быту (в 
том числе к питанию, охране и способу пере-
движения), предъявляемый выступающим ар-
тистом к организаторам мероприятия’: На се-
годняшний день эта r’n’b-исполнительница 
одна из самых высокооплачиваемых в мире, и 
райдер у нее тоже соответствующий. Во-
первых, в ее номере должна стоять специаль-
ная дорогая вода, повышающая содержание 
щелочи в организме, а дополнять ее должны 
титановые трубочки для питья, стоимость 
одной – тысяча долларов (URL: https://mir24.
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tv/articles/16312817/karetu-mne-samye-strannye- 
raidery-znamenitostei). «Экономящим речевые 
усилия» может быть не только заимствован-
ное, но и русское слово. так, лексема удаленка 
(‘работа из дома, на которую в режиме само-
изоляции переходят сотрудники, а также дис-
танционное обучение в школах и вузах’) стала 
очень актуальной и востребованной в период 
пандемии коронавируса: За последние несколь-
ко недель коронавирус отправил десятки рос-
сийских компаний на удаленку (URL: https://
www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/395445-za 
medlim-rasprostranenie-etoy-hreni-kak-i-zachem- 
rossiyskiy-biznes); Не исключено, что на уда-
ленку начнут переходить и власти. «РГ» уже 
писала, как в Ярославской области прави-
тельство планирует проводить совещания в 
режиме видео-конференц-связи (URL: https://
rg.ru/2020/03/19/reg-pfo/iz-za-koronavirusa-kom 
panii-perevodiat-sotrudnikov-na-udalenku.html); 
Глава Mail.ru Group Борис Добродеев расска-
зал, что режим «удаленки» продлится как ми-
нимум до 1 сентября 2020 года (URL: https://
vc.ru/office/129921-mail-ru-group-ostavila-sotru 
dnikov-na-udalenke-kak-minimum-do-1-sentyab 
rya). очевидно, слово удаленка использовать 
удобнее, чем словосочетания удаленная рабо-
та или работа из дома / на дому.

таким образом, стремительный ритм жиз-
ни социума, характерный для наших дней, де-
терминирует скорость диффузных процессов 
в сфере активного – пассивного запаса язы-
ка, активирует динамические процессы в них. 
лексическая система является подвижным об-
разованием, она подвержена постоянным из-
менениям в любой хронологический период 
развития языка, между сферами активных и 
пассивных слов невозможно провести четкую 
границу. 

Неологизмы, как и устаревшая лексика – 
историзмы и архаизмы, неоднородны по своей 
сути. Утверждение тех неологизмов, которые 
вербализуют пришедшие в жизнь социума ре-
алии, а также переход в пассивный запас исто-
ризмов, которые обозначают ушедшие из жиз-
ни предметы, явления и процессы, определяет-
ся прежде всего экстралингвистическими при-
чинами. Появление других неологизмов детер-
минируется интралингвистическими причи- 
нами. Возникновение новых слов определяет-
ся и развитием коллективного мышления со-
циума, узнаванием предмета или явления бо-
лее детально, выявлением новых и неизвест-
ных граней в уже познанном; в ряде случаев 
осмыслением объекта в другом аспекте, зави-

сящем от господствующего в социуме миро-
воззрения на разных хронологических этапах 
его развития. 

список литературы
1. алексеев д.И. о функционировании и судь-

бе аббревиатурной лексики послеоктябрьской эпо-
хи // язык и общество: межвуз. науч. сб. Саратов, 
1974. Вып. 3. С. 95–114.

2. ашуркова т.Г. о внешних причинах и вну-
тренней природе устаревания лексики // Русский 
язык в школе. 2009. № 3. С. 80–85.

3. Большой энциклопедический словарь ме-
дицинских терминов / под ред. Э.Г. Улумбекова; 
сост.: л.а. Белова [и др.]. М., 2012.

4. Будагов Р.а. История слов в истории обще-
ства. М., 2000.

5. Геращенко М.Б. Реактивация лексики к на-
чалу XXI века (семантико-лексикографический ас- 
пект): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Белгород, 
2009.

6. добродомов И.Г. о словарях редких и уста-
релых слов // Проблемы русской лексикологии и 
лексикографии. Вологда, 1998. С. 84–85.

7. еднералова Н.Г. Устаревшая лексика русско-
го языка новейшего периода и ее восприятие языко-
вым сознанием современных школьников: автореф. 
дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 2003.

8. ефремова т.Ф. Современный толковый сло-
варь русского языка: в 3 т. М., 2006.

9. каданцева е.е. явление архаизации в сло-
варном составе современного русского языка (по 
изданиям «Словаря русского языка» С.И. ожегова): 
автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2007.

10. курасова е.В. Семантические неологизмы 
общественно-политичской сферы в русском языке 
новейшего периода: автореф. дис. ... канд. филол. 
наук. Воронеж, 2006.

11. лесных е.В. к проблеме классификации 
устаревшей лексики русского языка // Вестн. ко-
стром. гос. ун-та им. Н.а. Некрасова. 2014. № 2.  
С. 174–177.

12. ломоносов М.В. Предисловие о пользе 
книг церковных в российском языке // Собрание со-
чинений: в 8 т. М.; л., 1952. т. 7. С. 587–592.

13. Нестеров М.Н. Русская устаревшая и уста-
ревающая лексика: учеб. пособие по спецкурсу. 
Смоленск; Брянск, 1988.

14. ожегов С.И., шведова Н.Ю. толковый сло-
варь русского языка. М., 2003.

15. орфографический словарь русского языка. 
14-е изд., стереотип. М., 1977.

16. Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. 
а.П. евгеньевой. М., 1981–1984.

17. Солиева Г.а. Эволюция архаичных элемен-
тов в газетной лексике советской эпохи: автореф. 
дис. … канд. филол. наук. М., 1985.



111

языкознание

18. толковый словарь русского языка: в 4 т. / 
под ред. проф. д.Н. Ушакова. М., 1935–1940.

19. толковый словарь русского языка начала 
ххI в. актуальная лексика / под ред. Г.Н. Склярев-
ской. М., 2006.

20. шанский Н.М. Устаревшие слова в лексике 
современного русского литературного языка // Рус-
ский язык в школе. 1954. № 3.С. 27–33. 

21. шмелькова В.В. Сущность процесса лек-
сической деархаизации в современном русском ли-
тературном языке: дис. … д-ра филол. наук. М.,  
2010.

22. шнайдерман л.а. Устаревшая лексика и 
ее стилистическое использование в произведени-
ях алексея константиновича толстого: автореф.  
дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 1996.

23. щерба л.В. опыт общей теории лексико-
графии // его же. языковая система и речевая дея-
тельность. л., 1974. С. 265–304.

* * *
1. Alekseev D.I. O funkcionirovanii i sud'be ab- 

breviaturnoj leksiki posleoktyabr'skoj epohi // Yazyk  
i obshchestvo: mezhvuz. nauch. sb. Saratov, 1974. 
Vyp. 3. S. 95–114.

2. Ashurkova T.G. O vneshnih prichinah i vnut- 
rennej prirode ustarevaniya leksiki // Russkij yazyk  
v shkole. 2009. № 3. S. 80–85.

3. Bol'shoj enciklopedicheskij slovar' medicinskih 
terminov / pod red. E.G. Ulumbekova; sost.: L.A. Be-
lova [i dr.]. M., 2012.

4. Budagov R.A. Istoriya slov v istorii obshchestva. 
M., 2000.

5. Gerashchenko M.B. Reaktivaciya leksiki k na- 
chalu XXI veka (semantiko-leksikograficheskij as- 
pekt): avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Belgorod,  
2009.

6. Dobrodomov I.G. O slovaryah redkih i ustare- 
lyh slov // Problemy russkoj leksikologii i leksikografii. 
Vologda, 1998. S. 84–85.

7. Edneralova N.G. Ustarevshaya leksiki russko- 
go yazyka novejshego perioda i ee vospriyatie yazy- 
kovym soznaniem sovremennyh shkol'nikov: avtoref. 
dis. ... kand. filol. nauk. Voronezh, 2003.

8. Efremova T.F. Sovremennyj tolkovyj slovar' 
russkogo yazyka: v 3 t. M., 2006.

9. Kadanceva E.E. Yavlenie arhaizacii v slovar- 
nom sostave sovremennogo russkogo yazyka (po iz- 
daniyam «Slovarya russkogo yazyka» S.I. Ozhegova): 
avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. M., 2007.

10. Kurasova E.V. Semanticheskie neologizmy 
obshchestvenno-politichskoj sfery v russkom yazyke 
novejshego perioda: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. 
Voronezh, 2006.

11. Lesnyh E.V. K probleme klassifikacii usta- 
revshej leksiki russkogo yazyka // Vestn. Kostrom. gos. 
un-ta im. N.A. Nekrasova. 2014. № 2. S. 174–177.

12. Lomonosov M.V. Predislovie o pol'ze knig 
cerkovnyh v rossijskom yazyke // Sobranie sochinenij: 
v 8 t. M.; L., 1952. T. 7. S. 587–592.

13. Nesterov M.N. Russkaya ustarevshaya i usta- 
revayushchaya leksika: ucheb. posobie po speckursu. 
Smolensk; Bryansk, 1988.

14. Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. Tolkovyj slo- 
var' russkogo yazyka. M., 2003.

15. Orfograficheskij slovar' russkogo yazyka.  
14-e izd., stereotip. M., 1977.

16. Slovar' russkogo yazyka: v 4 t. / pod red.  
A.P. Evgen'evoj. M., 1981–1984.

17. Solieva G.A. Evolyuciya arhaichnyh elemen- 
tov v gazetnoj leksike sovetskoj epohi: avtoref. dis. … 
kand. filol. nauk. M., 1985.

18. Tolkovyj slovar' russkogo yazyka: v 4 t. / pod 
red. prof. D.N. Ushakova. M., 1935–1940.

19. Tolkovyj slovar' russkogo yazyka nachala  
XXI v. Aktual'naya leksika / pod red. G.N. Sklyarevs- 
koj. M., 2006.

20. Shanskij N.M. Ustarevshie slova v leksike 
sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka // Russkij 
yazyk v shkole. 1954. № 3. S. 27–33. 

21. Shmel'kova V.V. Sushchnost' processa leksi- 
cheskoj dearhaizacii v sovremennom russkom lite- 
raturnom yazyke: dis… d-ra filol. nauk. M., 2010.

22. Shnajderman L.A. Ustarevshaya leksika i ee 
stilisticheskoe ispol'zovanie v proizvedeniyah Alek- 
seya Konstantinovicha Tolstogo: avtoref. dis. ... kand. 
filol. nauk. Voronezh, 1996.

23. Shcherba L.V. Opyt obshchej teorii leksiko- 
grafii // Ego zhe. Yazykovaya sistema i rechevaya de- 
yatel'nost'. L., 1974. S. 265–304.

Active and passive vocabulary  
of the Russian language of the first 
decade of the XXI century:  
dynamic processes
The article deals with the peculiarities of the dynamic 
processes in the spheres of the active and passive 
vocabularies of the Russian language at the present 
time. There is emphasized that the fast-moving pace 
of life of the society, that is specific for the present 
days, determine the speed of the diffusion proces- 
ses in the sphere of the active and passive voca- 
bularies and activate the processes of the move- 
ment of the lexical units from one sphere to the other.
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терМин как когнитивный 
ФеноМен в научноМ дискурсе

Освещается проблема определения термина 
как когнитивного феномена, отражающего 
определенную структуру знания. Раскрыва-
ется специфика термина, определены его ха-
рактеристики: границы термина, основные 
свойства (системность, независимость от 
контекста, точность, стилистическая ней-
тральность). 

Ключевые слова: термин, понятие, концепт, 
фрейм, терминосистема.

В в е д е н и е .  В современной научной па-
радигме актуальной является проблема опре-
деления термина с когнитивной точки зрения, 
описание его содержательной стороны в рам-
ках теории познания и его значимости в си-
стеме знания. Благодаря развитию новых от-
раслей знания (компьютерных и телекомму-
никационных технологий) терминология ста-
новится наиболее интенсивно развивающей-
ся частью словарного состава языка, что, в 
свою очередь, ставит теоретические вопросы 
ее упорядочения, стандартизации и коррект-
ной репрезентации в словарях. актуальность 
данного направления обусловлена интересом 
к созданию и описанию принципов формиро-
вания терминосистем. В данной статье рассма-
тривается функционирование терминов в на-
учном тексте, раскрывается суть познаватель-
ного процесса. 

Научный текст характеризуется целым ря-
дом грамматических, лексических, структур- 
но-семантических и логико-композиционных 
особенностей. Присущие научному стилю ре- 
чи логичность, точность, строгость, отвлечен-
ность, обобщенность, информативность на-
ходят отражение практически во всех тексто-
вых категориях. обобщенный, отвлеченный 
характер научного текста проявляется на лек-
сическом уровне, где широко употребляют-
ся слова с абстрактным значением, например: 
язык, мышление, понятие, фонема, лексема и 
др., они лишены экспрессии и характеризуют-
ся логической определенностью. Необходимо 
признать, что первостепенный отличительный 
признак научного стиля – это наличие терми-
нов, логическая точность которых предполага-
ет объективность изложения.

Под текстом понимается результат дис-
курсивной деятельности, строящийся по зако-
нам жанра и поэтому обладающий определен-
ной композиционной структурой. Структура 
научного текста, как и любого текста, харак-
теризуется связностью, целостностью и логич-
ностью. В научном тексте наиболее частотным 
видом связи является полный лексический по-
втор термина, т. к. именно он обеспечивает од-
нозначность в интерпретации текста.

отметим, что совокупность языковых зна-
чений (лексических, грамматических, лекси- 
ко-грамматических) еще не образует содержа-
ние текста, т. к. оно представляет собой мыс-
лительное образование, возникающее в про-
цессе интеллектуальной деятельности иссле-
дователя. Эта деятельность включает в себя 
осмысление, понимание и интерпретацию тек-
ста. а.И. Новиков определяет содержание тек-
ста как «семантический комплекс, который 
возникает в мышлении автора в соответствии с 
замыслом, целями, условиями коммуникации 
и понимается адресатом в результате декоди-
рования языковых выражений, посредством 
которых он был задан в тексте» [16, с. 72].

С помощью терминов в материальной фор- 
ме фиксируются результаты познания в опре-
деленных научных областях. «термин – клю-
чевая категория научного метода. По мере 
того как совершенствуется метод, преобразу-
ются инструменты научного анализа. однако 
базовым инструментом научного метода оста-
ется термин как структурная матрица научно-
го знания» [20, c. 33].

давая лингвистическое определение тер-
мину, о.С. ахманова указывает на то, что тер-
мин – это «слово или словосочетание специ-
ального (научного, технического и т. п.) языка, 
создаваемое (принимаемое, заимствованное и 
т. п.) для точного выражения специальных по-
нятий и обозначения специальных предме- 
тов» [1]. концептуальная точность понятия 
достигается тем, что термин как бы очищается 
от старых значений и полностью задается се-
мантическим полем данной конкретной тео-
ретической системы, что повышает его позна-
вательную ценность. Например, технический 
термин ушко связан не со словами ухо, ушной, 
а с терминами натяжение, деталь машины.

одна из трудностей, возникающих при по-
строении системы научной терминологии, – 
определение термина. В большинстве случа-
ев это удается, но не всегда, поскольку могут 
возникнуть ситуации, когда определить гра-
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ницы «смыслового поля» термина практиче-
ски невозможно. Например, имеют место слу-
чаи, когда одна и та же лексическая единица 
обозначает несколько понятий, относящихся к 
одной либо ряду терминосистем, или, наобо- 
рот, несколько терминов служат средством 
обозначения одного и того же понятия.

В когнитивном терминоведении термин – 
вербализированный концепт, «формулируется 
в процессе познания (когниции), перехода от 
концепта – мыслительной категории – к вер-
бализированному концепту, связанному с той 
или иной теорией, концепцией, осмысляющей 
ту или иную область знания и (или) деятельно-
сти» [13, c. 22].

В 90-х гг. XX в. наряду с термином поня-
тие начинает более активно входить в обо-
рот в различных гуманитарных науках термин 
концепт. В когнитивистике концепт – это тер-
мин, обозначающий единицу ментальных ре-
сурсов сознания и информационной структу-
ры, отражающий знание и опыт человека. Это 
«содержательная единица памяти, концепту-
альной системы и языка мозга, а также всей 
картины мира, отраженной в человеческой 
психике» [12, с. 90]. Иными словами, рассу-
ждает Н.Н. Болдырев, «любые единицы зна-
ния, именуемые концептами, есть результат 
концептуализации мира, осмысления получен- 
ных знаний о мире» [5, с. 86], где под концеп-
туализацией подразумевается один из позна-
вательных процессов. «осмысление новой ин-
формации, ведущей к образованию концеп-
та, называют концептуализацией» [12, c. 93]. 
таким образом, результатом познавательного 
процесса становятся концепты.

1. термин как отражение  
концептуального содержания научного  

текста (лингвокультурологический  
и когнитивный подходы)

1.1. Лингвокультурологический подход к 
пониманию концепта. термин концепт ши-
роко используется как научное понятие в со-
временных лингвокультурологических иссле-
дованиях, где описываются концепты нацио-
нальной культуры, которые наряду с други-
ми элементами составляют языковую карти-
ну мира [9]. В данном подходе под концеп-
тами подразумеваются языковые средства 
их репрезентации, которые дают ключ к по-
ниманию культуры отдельной страны (эти 
cпецифические слова, словосочетания, как 
правило, сложнее всего переводятся на ино-
странный язык), т. е. являются ключевыми 
для языковой картины мира рассматриваемой 

страны. таким образом, в когнитивной интер-
претации концепт – это мыслительная катего-
рия (ментальное явление, не языковое), в то 
время как в культурологической – носитель 
культурно значимой информации.

концептуальная информация разного типа 
выражается в языке с помощью слов, словосо-
четаний, предложений и текстов. концепты в 
когнитивной лингвистике как элементы созна-
ния вполне автономны, существуют независи-
мо от языка, т. к. наше мышление невербально 
по своей природе. «люди часто владеют сло-
вами не на уровне их значений, а на уровне пе-
редаваемых ими смыслов, то есть концептов 
и концептуальных признаков» [4, c. 177]. Все 
это говорит о том, что языковые значения слов 
не могут приравниваться к передаваемым кон-
цептам. языковые средства своими значени-
ями передают лишь часть концепта, что под-
тверждается существованием многочислен-
ных синонимов, разных дефиниций, тексто-
вых описаний одного и того же концепта.

кроме того, концепт не всегда имеет вер-
бальную форму выражения. «концепт как еди-
ница концептосферы может иметь словесное 
выражение, а может и не иметь» [18, с. 30]. И 
в этом отношении концепт можно соотнести 
с понятием, которое не имеет формы, но име-
ет содержание. Важно отметить, что научные 
понятия обозначаются терминами, в отличие 
от обыденных понятий, которые выражаются 
обычными словами.

1.2. Когнитивный подход к пониманию 
концепта. Концепт vs понятие. концепт как 
мыслительная форма познания мира противо-
поставлена понятию, которое является резуль-
татом логического типа мышления. л.о. чер-
нейко, рассуждая о понятии, говорит о том, что 
понятие имеет логическое, рациональное об- 
основание, а концепт – сублогическое (ирра-
циональное) [22]. автор считает, что трудно 
постичь смысл концепта на рациональном 
уровне, т. к. его значение не всегда основа-
но на логической, объективной характеристи-
ке предметов. для их понимания необходимо 
синтезировать рациональное и интуитивное.

Рассматривая соотношение понятия и 
концепта, Н.Н. Болдырев приходит к выво-
ду, что «понятие – это рациональный, логиче-
ски осмысленный концепт. оно возникает на 
основе выделения и осмысления существен-
ных характеристик предметов и явлений, в ре-
зультате постепенного отвлечения от их вто-
ростепенных, индивидуальных признаков, 
т. е. в результате теоретического познания» [3, 
с. 31]. Следовательно, обозначая категорию 
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мышления, термин концепт шире термина по-
нятие, т. к. концепт – результат как логическо-
го осмысления (это свойственно и понятию), 
так и эмоционального переживания, а также 
оценивания человеком явлений окружающе-
го мира (отличительные признаки, не прису-
щие понятию).

Понятие – это обобщенное отражение 
предметов и явлений в нашем сознании. По-
нятие является результатом обобщения еди-
ничных явлений, в процессе которого чело-
век отвлекается от несущественных призна-
ков, сосредотачиваясь только на существен-
ных характеристиках объекта [10]. Без такого 
абстрагирования, т. е. без абстрактных пред-
ставлений, невозможно человеческое мышле-
ние. концепт через понятие «объективирует» 
содержание, зафиксированное в термине. В 
рассуждениях об абстракциях обнаруживают-
ся отличительные признаки понятия и концеп-
та, т. к. эти категории относятся к разным ста-
диям абстрагирования.

Понятия вербализируются, как правило, в 
терминологической лексике. тогда семанти-
ческая область сужается (конкретизируется) в 
следующей последовательности: концепт → 
понятие → термин. данная цепочка свиде-
тельствует о том, что концепт в научном дис-
курсе закрепляется (вербализуется) в термине.

1.3. Концепт и термин. термин – «это сло-
во (словосочетание) метаязыка науки и при-
ложений научных дисциплин, а также слово, 
обозначающее специфические реалии обла-
стей конкретной практической деятельности 
человека» [2, c. 89]. основная функция терми-
нов – это фиксация понятий. о.Н. корнилов 
пишет о том, что основным способом фикса-
ции научной картины мира выступают «тер-
минологии частных наук, изучающих мир или 
отдельные его составляющие под разными 
углами зрения» [11, c. 11].

анализируемые категории обнаруживают 
следующие взаимосвязи: понятие – это толь-
ко с о д е р ж а н и е , зафиксированное в терми-
не, термин же как языковой знак представля-
ет собой единство означаемого и означающе-
го. На основании этого можно утверждать, что 
о з н а ч а е м о е  (понятие/концепт) – это содер-
жание, которое «вкладывается» в термин, а 
следовательно, в процессе семиозиса (означи-
вания) оно приобретает о з н а ч а ю щ е е .

Процесс формирования термина сложный, 
может проходить несколько этапов. В терми-
новедении существует такое понятие, как «по-
рог терминологизации», в соответствии с ко-
торым выделяют термины и терминоиды. 

В.а. татаринов определяет терминоиды как 
терминоподобные специальные лексические 
единицы с нечетким статусом [21, c. 260]. В 
целом под терминоидом подразумевается по-
нятие, которое еще не стало термином в пол-
ном смысле слова, т. к. не отвечает всем тре-
бованиям, предъявляемым к терминам. Нечет-
ко также определены границы профессиона-
лизмов, которые встречаются в устной речи 
специалистов какой-либо области знаний. Их, 
как и терминоиды, не относят к терминам, т. к. 
они характеризуются экспрессивной окраской 
и возникают спонтанно.

1.4. Фрейм как процесс свертывания зна-
ния в концепте. Семантическая организация
содержания концептов привела к появлению 
терминов фрейм, схема, скрипт и др., т. к. 
«концепты – это не изолированные, атомар-
ные единицы разума, а явления, существую-
щие и воспринимающиеся в контексте пред-
полагаемых фоновых структур знаний» [23, 
p. 2]. ч. Филлмор понимает под фреймом «си-
стему концептов, организованных определен-
ным способом и для того, чтобы понять один 
из этих концептов, необходимо охватить всю 
систему, в которую он входит» [24, p. 111]. 
Фрейм функционирует в качестве основы: фо-
новое знание поддерживает концепт, без него 
концепт не может быть понят.

Подобным образом рассуждает Н.Н. Бол-
дырев, говоря, что значения слов соотносимы 
с определенными когнитивными контекста-
ми – когнитивными структурами, или блока-
ми знания, которые стоят за этими значения-
ми и обеспечивают их понимание. Эти когни-
тивные контексты, или блоки знания, ч. Фил- 
лмор назвал фреймами. так, концепт «оценка» 
есть когнитивный контекст, или фрейм, обес- 
печивающий понимание слова «пятерка» [4,  
с. 182].

В научной литературе также встречается 
понимание фрейма как одного из типов кон-
цептов в концептосфере народа. «Фрейм – 
мыслимый в целостности его составных ча-
стей многокомпонентный концепт, объемное 
представление, некоторая совокупность стан-
дартных знаний о предмете или явлении. На-
пример, лексема магазин содержит компонен-
ты – ‘покупать’, ‘продавать’, ‘товары’, ‘сто-
ить’, ‘цена’ и др.)» [18, с. 73].

2. Материалы анализа научного дискурса
Материалом для научного анализа послу-

жила работа Ф.И. Гиренка «Пато-логия рус-
ского ума. картография дословности» [8]. В 
названии монографии обнаруживаются тер-
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мины пато-логия русского ума, картография 
дословности – это текстообразующие едини-
цы текста, раскрывающие концепцию авто-
ра. В структуре термина пато-логия русско-
го ума главное слово составного термина име-
ет следующее значение: «книжн. отклонение 
от нормы, уродство, ненормальность в разви-
тии чего-л.» [6]. Переосмысление данной лек-
сической единицы становится возможным в 
результате дефисного написания данного тер-
мина: графическая выделенность высвечива-
ет совершенно иное понимание – «пат как ас-
социативный намек на ситуацию в шахмат-
ной игре, когда в силу определенных причин 
партия признается ничейной (имеющий право 
хода не может им воспользоваться). В этом се-
мантическом распаде кроется содержательная 
глубина, смысл предъявленного нужно разга-
дать читателю» [17, c. 104]. Смысловые «гра-
ницы» термина расширяются, автор подчер-
кивает в названии особое состояние русско-
го ума, где прилагательное русский становит-
ся ключевым понятием текста. Ф.И. Гиренок 
делает уточнение, добавляя в название рабо-
ты еще один термин ‒ картография дословно-
сти. картография изучает методы создания и 
использования карт, а в термине картография 
дословности междисциплинарный характер 
терминологической единицы содержательно 
сужается до индивидуально-авторского упо-
требления философского понятия.

автор использует термины разных наук, 
сталкивает их в рамках отношений «норма – 
не-норма», вовлекает в языковую игру. он за-
трагивает ассоциативный план другой науки и 
переносит уже известное содержание на новое. 
В таких терминах начинает работать принцип 
аналогии, который может затрагивать области 
даже несмежных наук. Принято считать, что 
термины однозначны, но в аспекте языковой 
игры они становятся многозначными. языко-
вая игра дает в процессе познания новые ког-
нитивные направления мысли. С появлением 
когнитивной науки акцент исследований сме-
щается от классической однозначности терми-
на к символической многозначности.

Первый подраздел монографии «Филосо-
фия как ловушка для дураков» послужил ма-
териалом для лингвистического анализа, пред-
ставленного в данной статье. отбор единиц 
проводился с учетом требований, предъявля-
емых к термину: номинативность, наличие де-
финиции, систематичность, специфичность 
употребления и принадлежность к определен-
ной предметной области знания. опора на со-
вокупность вышеуказанных принципов отбо-

ра терминологического материала, ориента-
ция на дефинитивный критерий как обязатель-
ный признак термина позволили собрать кор-
пус терминологических единиц и описать се-
мантическое своеобразие.

Название первого подраздела представля-
ет собой с синтаксической точки зрения про-
стое предложение: философия как ловушка 
для дураков. лаконичность авторского сти-
ля Ф. Гиренка позволяет считать данное пред-
ложение дефиницией термина философия: ло-
вушка – родовой признак, (какая?) для дура-
ков – видовой признак. В то же время понят-
но, что данное предложение является одно-
временно и развернутой метафорой, потому 
что ловушка имеет значение «приспособле-
ние для поимки, захвата, ловли чего-н. (на-
пример, птиц)» [6]. таким образом обнаружи-
вается, что термины имеют производные зна-
чения, связанные с метафорами. образность, 
эмоциональность и экспрессивность харак-
терны для метафорического терминообразова-
ния. «очень часто только метафоричный тер-
мин способен передать суть явления или объ-
екта, не имеющих своего устоявшегося назва-
ния» [19, c. 107].

В целом стиль Ф.И. Гиренка предельно 
прост: включает в себя простые предложения 
и элементы разговорного стиля – парцелля-
цию. автор берет обычные слова и вкладыва-
ет в них другие смыслы.

В тексте можно встретить имена собствен-
ные: топонимы Египет, Индия, Греция, кото-
рые выступают маркерами пространства, где 
зарождалась философия; антропонимы – это 
исторический экскурс в виде реперных точек-
имен Пифагор, Платон, Эпикур, Ж. Делез, 
М. Фуко – от первых философов до философии 
современности. Эти онимы составляют преце-
дентный фон философского текста.

двусоставный термин «смысл мира» (си-
ноним наблюдаемое) покрывает определен-
ную область научного знания и выступает 
как объект философии. Ф. Гиренок раскры-
вает смысловую глубину термина «филосо-
фия»: ловушка в его трактовке – это погруже-
ние в себя, а дурак – человек-философ, кото-
рый хочет постичь истину, смысл мира. Стано-
вится очевидным, что слова-термины в дефи-
ниции автора приобретают обратный традици-
онному значению этих слов смысл. «Расшиф-
ровка» такого понимания заключена в синони-
мических рядах:

 • с доминантой философ – дурак; дурак, 
стремящийся к уму; наблюдатель, внешний 
наблюдатель объекта (греческий философ); 
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посторонний; посторонний человек; человек, 
отгородившийся от мира; симулянт; послух 
(русский философ); 

 • с доминантой философия – ловушка, ло-
вушка для дураков; дискурс; внешнее наблюде-
ние объекта, картография внешнего наблю-
дения (греческая философия); поучение, слово 
дословности, картография дословности (рус-
ская философия).

В представленных рядах синонимические 
компоненты строятся по принципу нанизыва-
ния видовых (частных, специфических) при-
знаков. двусоставный термин русская филосо-
фия трактуется автором как философия само-
сознания, где сознание – это «помещенный в 
клетку мир».

В философском тексте Ф. Гиренка встре-
чаются узкоспециальные (философские) тер-
мины (дуальность, рациональность, метафи-
зика, архэ, эстетизм, онтология), а также об-
щенаучные термины (дискурс, сознание, ре-
дукция, субъект). Используя слова общеупо-
требительной лексики, автор также образу-
ет составные термины в процессе метафори-
зации: пауза безопасности, эстетизм прямо-
го взгляда.

описывая русскую философию, Ф.И. Ги-
ренок противопоставляет ее философии грече-
ской (европейской). термины, используемые 
автором в научном дискурсе для описания, 
можно представить в виде оппозиции.

Сравнительная характеристика
греческая  
философия

русская философия

слово дословность 
(по этой причине русская 
философия косноязычна – 
немота речи)

слово-письмо слово-голос
метафизическое  
поучение

моральное поучение  
(неметафизическое)

рациональная нерациональная
шутка, ирония глубокомыслие,  

серьезность
прямой взгляд  
(прямо)

косоглазие (сбоку)

язык, речь немая речь, дословное 
письмо

мертвая философия 
(в библиотеке, музее, 
на выставке)

живая философия  
(на улице)

нет связи с вещью связь с вещью
симулятивна пато-логична, философия 

дословности

з а к л ю ч е н и е .  анализ текста позволя-
ет сделать вывод об образности, экспрессив-
ности научного авторского стиля, термино- 
творческом характере философского дискур-
са Ф.И. Гиренка при описании сути процес-
са познания. Стиль философа характеризуется 
окказиональным терминообразованием, в ре-
зультате чего возникают терминологические 
словосочетания, созданные на базе метафо-
ризации. В процессе терминологической но-
минации существует необходимость ассоции-
рования признаков понятий в рамках тех или 
иных аналогий. Результат – созданная автором 
разветвленная терминосистема.
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the term as a cognitive phenomenon reflecting a 
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and the basic qualities (systematic approach, 
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концеПт «сМерть» в языковой 
картине Мира врача: традиции 
и ПроФессионаЛьная 
сПециФика

Рассматривается представление о смерти, 
сформировавшееся в русской культуре. На его 
базе анализируется видение смерти врачами, 
отразившееся в художественных произведе-
ниях, авторами которых являются медики. 
Анализируются средства вербализации кон-
цепта «смерть» в литературе и фольклоре. 

Ключевые слова: концепт, национальная язы-
ковая картина мира, лингвокультурологиче-
ский подход.

одним из ключевых понятий человече-
ского существования является смерть. Попыт-
ки осмыслить это явление привели к появле-
нию различных его интерпретаций и толко-
ваний. Например, «Словарь русского языка» 
отмечает, что существует смерть биологиче-
ская («прекращение жизнедеятельности орга-
низма и гибель его») и смерть как «прекраще-
ние существования человека, животного» [15, 
т. 4, с. 152]. аналогичное определение смер-
ти приведено в «Энциклопедическом словаре»  
Ф.а. Брокгауза и И.а. ефрона: «1. Смерть – 
может быть рассматриваема как прекраще-
ние жизнедеятельности организма и как пре-
кращение жизнедеятельности клеток, его со-
ставляющих, и, наконец, как исчезновение из 
современной фауны целого вида. таким об-
разом, мы должны отличать: С. индивидуаль-
ную, С. тканей организма и С. вида. С. индиви-
дуальная есть прекращение функций, общих 
для всего организма, но отдельные элементы 
его могут еще сохранять жизнедеятельность 
долгое время» [3, с. 398]. Медицинский сло-
варь дает более конкретизированное, а значит, 
развернутое определение: смерть – это «пре-
кращение жизненных функций. диагноз смер-
ти ставится на основании полного прекраще-
ния сердцебиения. Смерть мозга (brain death) 
определяется по полному прекращению функ-
ции центров ствола головного мозга, которые 
контролируют дыхательный, зрачковый, а так-
же некоторые другие жизненно важные реф-
лексы» [2, т. 2, с. 268]. таким образом, раз-
личные по своему назначению словари схо-

дятся в одном: ключевым словом, характери-
зующим данное понятие, является слово «пре-
кращение», «остановка» в сочетании с опреде-
лениями «необратимое», «полное», такое, по-
сле которого нет ничего или есть нечто неиз-
вестное. анализ смыслового содержания кон-
цепта «смерть», предпринятый а.а. осипо-
вой по данным русских словарей периода до 
XIX в. и XIX–XX вв., позволил выявить следу-
ющие лексико-семантические варианты слова 
смерть: 1) «процесс прекращения жизнеде-
ятельности и переход из одного состояния в 
другое»; 2) «смертная казнь»; 3) «конец, пол-
ное прекращение какой-нибудь деятельности; 
гибель, уничтожение чего-либо»; 4) «очень, в 
высшей степени, чрезвычайно»; 5) «плохо, не-
хорошо; горе, беда»; 6) «мор, моровая язва»; 
7) «погибель»; 8) «умирание» и др. На наш 
взгляд, к сфере рассматриваемого нами поня-
тия относятся смыслы (1), (2), (7) и (8), осталь-
ные же являются результатом семантической 
специализации (2), метафоризации (4) и иных 
переосмыслений. Минимальное содержатель-
ное ядро концепта определяется а.а. осипо-
вой как прекращение жизнедеятельности и 
переход из состояния бытия в состояние не-
бытия [12, с. 10].

Смерть представляет собой логическое 
завершение человеческой жизни. В системе 
ценностей культуры смерть занимает поляр-
ное положение относительно рождения, опре-
деляя границы существования человека. При 
этом «начало-конец и смерть неразрывно свя-
заны с возможностью понять жизненную ре-
альность как нечто осмысленное. трагическое 
противоречие между бесконечностью жизни 
как таковой и конечностью человеческой жиз-
ни есть лишь частное проявление более глу-
бокого противоречия между лежащим вне ка-
тегорий жизни и смерти генетическим кодом 
и индивидуальным бытием организма» [11,  
с. 418]. Смерть живого существа многомер-
на: физическая смерть (гибель тела), интел-
лектуальная смерть (гибель мозга), социаль-
ная смерть (прекращение общественных отно-
шений) и т. д. 

таким образом, можно с уверенностью 
утверждать, что смерть – одно из ключевых 
понятий русской языковой картины мира [9,  
с. 128]. Несомненно, подобное утверждение 
применимо к любой культуре и языковой кар-
тине мира каждого народа. еще мыслители 
древности интересовались феноменом взаи-
мосвязи жизни и смерти. отметим еще одну 
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особенность восприятия смерти: «В сознании 
современного индивида смерть перестает при-
надлежать естественному порядку вещей, вос-
принимается как своего рода “агрессия” извне, 
которая не зависит от самого человека и кото-
рую совершенная медицина, способная побе-
дить болезни, и совершенное общество, спо-
собное уничтожить войны и преступность, ли-
шат права на существование» [21]. Итак, в со-
знании человека смерть таинственна и враж-
дебна по отношению к нему, эта таинствен-
ность вызывает страх, именно этим объясня-
ются табуированность феномена смерти и эв-
фемизация как ведущий прием его вербализа-
ции. Существование множества эвфемистиче-
ских обозначений смерти объясняется особым 
отношением к слову древнего человека, ко-
торый полагал, что все произнесенное может 
стать реальностью. отсюда запрет «именова-
ния» смерти, своеобразная защита от ее при-
зыва. такое отношение типично для человече-
ского сознания, ведь, «избегая аналитического 
и вдумчивого разговора о смерти, публичный 
дискурс впитывает как губка любые упомина-
ния о трагических исходах как событиях, при-
тягивающих внимание и увлекающих аудито-
рию. о смерти не хочется говорить, но невоз-
можно и пройти мимо, не остановившись и не 
вглядываясь украдкой в произошедшее» [13,  
с. 109].

закономерными представляются попыт-
ки образной интерпретации смерти и ее про-
тивоположности – жизни, например через ме-
тафору пути, усиленную фигурой буквализа-
ции, ср.: «Смерть тише рождения. Может, по-
этому нам кажется, что она и сильнее рожде-
ния? <…> Иногда думается, что жизнь – это 
этап. Причем в б у к в а л ь н о м  смысле – для 
кого всего лишь Москва – Наро-Фоминск, а 
для кого и в кандалах пешим ходом до бескрай-
них просторов Сибири. Мы не помним своего 
рождения. Мы не будем помнить своей смер-
ти» [17, с. 6]. образы смерти могут быть сгруп-
пированы в две системы:

1. Метафорические мотивационные систе-
мы, в частности:

1.1. Смерть как конец жизненного пути.
1.2. Смерть как сон.
1.3. Смерть как антропоморфное существо 

(приходящее к человеку, уводящее его за со-
бой и т. д.).

1.4. Смерть в виде животного, птицы.
1.5. Смерть как угасание огня.
1.6. Смерть как переход (в мир иной, в рай, 

ад, Гадес и др.).
1.7. Смерть человека как смерть растения.

1.7. Смерть человека как смерть живот- 
ного.

2. Метонимические мотивационные систе-
мы, в частности:

2.1. остановка дыхания → смерть.
2.2. остановка сердцебиения → смерть.
2.3. Приобщение к типовым атрибутам 

смерти (каковыми являются морг, гроб, моги-
ла, кладбище и т. д.).

В различных типах дискурса смерть мо-
жет быть представлена в образе животного 
или птицы [10, с. 386–388], однако гораздо 
чаще смерть предстает как антропоморфное 
существо (см. мотивационный ряд 1.3), здесь 
можно выделить несколько ключевых топо-
сов: описание внешности, места постоянного 
обитания, деятельности. так, в славянской ми-
фологии смерть чаще всего – это старая жен-
щина с большими зубами, костлявыми руками 
и ногами, с провалившимся носом, в белом са-
ване, с заступом, граблями, пилой и косой за 
плечами. Инструменты нужны ей не столько 
для устрашения, сколько для «профессиональ-
ной» деятельности: так, пилой она отпиливает 
умирающему человеку руки и ноги, а косой от-
деляет от тела голову. 

По другим версиям, коса смерти обрабо-
тана ядом, и смерть человека вызывается по-
паданием на него одной из ядовитых капель. 
В русской народной сказке «Солдат и смерть» 
говорится: «Вдруг повстречалась с ним стару-
ха, такая худая да страшная, несет полную ко-
томочку ножей, да пил, да разных топориков, 
а косой подпирается» [14, с. 446]. В западноев-
ропейской традиции наиболее распространен-
ным изображением смерти является существо 
в черном плаще с капюшоном и с косой в ру-
ках. По мнению историков, такая визуальная 
форма смерти появилась после вспышки чумы 
в Германии в XIV в. [5]. В изобразительном 
искусстве смерть с косой впервые появилась в 
работах дюрера в 1513 г. на гравюре «Рыцарь, 
смерть и дьявол». С тех пор коса стала обяза-
тельным атрибутом смерти, своеобразным от-
личительным знаком [там же].

Примечательно, что образ Смерти в про-
изведениях современных писателей опирает-
ся не только на славянские традиции, но и ми-
ровые. Например, а. Ульянов, автор «запи-
сок санитара морга», так описывает этот пер-
сонаж: 

На пороге отделения стояла худощавая поджа-
рая старушка, невысокая, с коротко остриженными 
кудрявыми волосами, выкрашенными в ядовито-
рыжий цвет, не встречающийся в естественной при-
роде. ее выразительное скуластое лицо, с большим 
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высоким лбом и огромными, совсем молодыми чер-
ными глазами, притягивало к себе взгляд. одета она 
была в фиолетовую потрепанную вязаную кофту и 
длинную цветастую юбку, из-под которой видне-
лись черно-белые, видавшие виды, кеды. Пальцы 
ее правой руки, которой она упиралась на красный 
старомодный зонт, были унизаны множеством пер-
стней с крупными разноцветными камнями. В ле-
вой она сжимала измятую потухшую папиросу, во-
няющую дешевым куревом [18, с. 236]. 

Перед читателем предстает странный, но 
не пугающий персонаж, такое воплощение 
Смерти вызывает скорее улыбку и отчасти за-
интересованность, чем чувство страха. При-
мечательно, что облик смерти в произведении 
а. Ульянова включает некоторые элементы 
традиционной культуры: «худощавая поджа-
рая старушка» как вариант костлявости, харак-
терной для славянского образа Смерти; «выра-
зительное скуластое лицо, с большим высоким 
лбом» как аналог черепа; «красный старомод-
ный зонт», отдаленно напоминающий окро-
вавленную косу; «фиолетовая потрепанная вя-
заная кофта и длинная цветастая юбка» заме-
няют традиционный белый или черный бала-
хон. Полагаем, что цветовой диапазон одежды 
посетительницы морга «продиктован» специ-
фикой работы автора: белое и черное в меди-
цине встречается редко, но фиолетовый и мно-
гие другие цвета являются признаком нездо-
ровья и распада (гангрена, процесс нагноения 
и т. д.). отчасти укладывается в традиционное 
представление и обувь Смерти: «черно-белые, 
видавшие виды, кеды» представляют собой 
аналог босых ног скелета, где кости белые, 
а отсутствие плоти – черная пустота. «Мо-
лодые черные глаза, притягивающие к себе 
взгляд» также отсылают читателя к традици-
онному образу смерти: пустые глазницы чере-
па наполнены тьмой, в некоторых веровани-
ях существует запрет на прямой взгляд в глаза 
смерти (путешествие Инанны, героини шу-
мерских мифов, в «страну, откуда нет возвра-
та», обращающий в камень взгляд горгоны Ме-
дузы, смертоносный взор Вия и т. д.). Приме-
чательно, что и многочисленные кольца свя-
заны со Смертью: полагаем, они символизи-
руют вдовство, т. к. многие люди после поте-
ри спутника жизни продолжают носить обру-
чальное кольцо, перемещая его с правой руки 
на левую. остальные детали (цвет волос, папи-
роса и пр.) приземляют образ мифологическо-
го существа. Возможно, это объясняется тем, 
что герой, сталкивающийся со смертью каж-
дый день, утратил остроту ее восприятия. По-
хожее изображение смерти видим в фантасти-

ческом романе д. емеца, жанр которого обо-
значен как «хулиганское фэнтези»:

Наружная дверь скрипнула. В приемную, что-
то бубня себе под нос, вошла старушенция. На пле-
че у нее болтался здоровенный, видавший виды рюк-
зак, в который можно было упрятать целую диви-
зию. В руке она держала зачехленную косу…

– …давай, что ль, знакомы будем! я Аида Пла-
ховна Мамзелькина. У тебя визитка есть?

– Нету, – сказал Мефодий.
Старушенция похлопала себя по карманам. В 

одном кармане звякнула бутылка, из другого выка-
тилась автоматная пуля.

– Плохо работаешь, друг Мефодий! И у меня, 
представляешь, нету. Все раздала. Дура я, труха 
могильная… Несла тут с утречка одного – мы с ним 
все визитками менялись. он мне – я ему. так без 
визиток и осталась. Прикольный мужик, вот только 
с друзьями не повезло. товаришчи из другого кол-
лектива в его «мерс» бомбу подложили. он доро-
гой все интересовался: какая отсидка во мраке бу-
дет, кто бугор и что хавать дают.

Мефодий с тревогой покосился на косу.
– Вы… вы Смерть? – спросил он.
– есть маленько! Нынче, чтоб народец шибко 

не пугался, я по-другому называюсь. «Старшой ме-
нагер некроотдела»! – с удовольствием выговорила 
аида Плаховна [7, с. 206].

описание Смерти здесь подчеркнуто сни-
жено, хотя и традиционно. Перед читателями 
предстает бомжеватого вида старушка, кото-
рая любит выпить медовухи, внешне просто-
ватая и гордящаяся остро современным име-
нованием ее должности. однако в других эпи-
зодах у нее «прорезается» острый взгляд, ко-
торым она награждает собеседника, предупре-
ждая, что ее косу трогать не нужно, т. к. она у 
нее «без воображения». При этом аида Пла-
ховна (по имени-отчеству которой можно мно-
гое понять) недвусмысленно предупреждает, 
что она может легко ошибиться с кандидатом 
на уход из жизни, а отчетность затем подпра-
вить. таким образом, наблюдается сплав про-
тиворечивых представлений о смерти как ан-
тропоморфного существа: с одной стороны, ее 
боятся, с ней стараются быть осторожны, вос-
принимая как коварного врага; с другой – над 
ней пытаются посмеяться (например, в бур-
лескных интерпретациях данного образа).

отметим, что в традиционных культурах 
существуют сюжеты, в которых герой вступа-
ет в единоборство со смертью. так, в русской 
народной сказке «Солдат и смерть» герой сна-
чала пытается с ней договориться:

Вот шел и шел он так долгонько… Вдруг по-
встречалась с ним старуха, такая худая да страш-
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ная, несет полную котомочку ножей, да пил, да раз-
ных топориков, а косой подпирается… Смерть (это 
была она) и говорит:

– я послана господом взять у тебя душу!

Герой начинает просить отсрочки: три 
года, потом три месяца, три недели, три дня, 
но все бесполезно: – Не дам тебе и на три ми-
нуты, – сказала смерть, махнула косой и умо-
рила солдата [14, с. 447]. однако в русских 
сказках отчетливо выражена мысль о том, что 
со смертью можно бороться, причем довольно 
успешно: ловкий герой частенько одерживает 
над нею верх, как и в данной сказке. Героиня 
венгерской сказки «Старуха и смерть», кото-
рая также хочет всеми силами отсрочить день 
своей кончины, вначале пытается просто дого-
вориться со Смертью:

Но однажды Смерть вывела на дверях мелком 
и старухино имя и постучалась к старухе, чтобы за-
брать ее с собой. а старухе невмоготу было рас-
статься с хозяйством, и стала она Смерть просить-
умолять, чтобы еще хоть сколько-нибудь не трога-
ла, дала бы ей Смерть хоть немного, если уж не с 
десяток лет, то хотя бы годик еще пожить. Смерть 
никак не соглашалась. а потом все-таки расщедри-
лась:

– ладно уж, дам тебе три часа.
– куда ж так мало, – взмолилась старуха. – ты 

меня хоть нынче не трогай, завтра забери с собой.
– И не проси! – сказала Смерть.
– а все-таки!
– Никак нельзя.
– да полно!
– ладно, – сказала Смерть. – коли так просишь, 

пусть будет по-твоему.
а старуха обрадовалась, но виду не подает и 

говорит:
– еще о чем я хотела тебя попросить… ты вот 

напиши на дверях, что до завтра не придешь. тог-
да, как увижу твою руку на двери, спокойнее буду.

Надоели Смерти старухины причуды, да и вре-
мени не хотелось зря терять. Вытащила она мелок 
из кармана да на дверях им написала: «завтра».

И пошла по своим делам [8, с. 446].

Впоследствии, ссылаясь на эту надпись, 
старухе удается убедить Смерть в том, что она 
должна прийти позже. а когда той надоедает 
ждать и она стирает надпись, старухе удает-
ся напугать Смерть так, что та в страхе убе-
жала прочь из старухиного дома; кто его зна-
ет, может быть, и до сих пор не приходила 
за старухой [там же]. Смерть как некое суще-
ство, с которым можно бороться и даже всту-
пать в переговоры, встречаем в произведении 
т. Соломатиной. При этом для автора смерть 
не столько враг, противник, сколько то, что 

расставляет приоритеты и дает возможность 
примирения с реальными соперниками, напол-
няет жизнь яркими красками: 

…с анестезиологом… хохочете и хлопаете друг 
друга по плечам, хотя не очень-то симпатизируете 
друг другу. Но буквально только что – полчаса на-
зад – вы спасли Жизнь. Вернее, уговорили Смерть 
не торопиться. Убедили ее в том, что вызов – лож-
ный и даже заплатили неустойку. кусочком своей 
Жизни. Своих жизней. И так глупы и мелки стано-
вятся ваши сиюминутные дрязги, ваши гневные об-
винения на пятиминутках в адрес друг друга [16,  
с. 36]. 

здесь традиционное противопоставление 
Жизни и Смерти влияет и на определение ре-
зультатов профессиональной деятельности 
медицинских работников: не столько «спасли 
жизнь», сколько «уговорили Смерть не торо-
питься», тем самым лишь отсрочив неизбеж-
ное. тесная связь Смерти и Жизни проявляет-
ся и в некоторых описаниях жилища Смерти.

В разных культурных традициях по-раз- 
ному описываются пристанище и деятельность 
смерти. так, в славянских сказаниях смерть 
обитает в подземном мире, у нее есть большой 
собственный дом, где горит несметное коли-
чество свечей (см. мотивационный ряд 1.5), 
каждая из которых – чья-то жизнь. У тех, чья 
жизнь только началась, свечи едва обгорели, 
у тех, кто находится в середине жизненно-
го пути, свечи сгорели наполовину, у тех, кто 
должен скоро умереть, остались одни еле теп- 
лящиеся огарки. как только свеча гаснет, че-
ловек умирает. Смерть убирает догоревшую 
свечу, а на ее место ставит новую – для только 
что рожденного человека [10, с. 386]. В сказ-
ке андерсена «История одной матери» Смерть 
называет себя «садовником Бога» (см. мотива-
ционный ряд 1.7), исполнителем его воли: 

«я… беру его цветы и деревья и пересажи-
ваю их в великий райский сад, в неведомую стра-
ну, но как они там растут, что делается в том саду – 
об этом я не смею сказать тебе!». И действитель-
но, Смерть здесь не зажигает свечи, она «пригля-
дывает» за растениями. «Потом она вошла в огром-
ную теплицу Смерти, где росли вперемежку цветы 
и деревья; здесь цвели под стеклянными колпака-
ми нежные гиацинты, там росли большие, пышные 
пионы, тут – водяные растения, одни свежие и здо-
ровые, другие – полузачахшие, обвитые водяными 
змеями, стиснутые клещами черных раков. Были 
здесь и великолепные пальмы, и дубы, и платаны; 
росли и петрушка, и душистый тмин. У каждого де-
рева, у каждого цветка было свое имя; каждый цве-
ток, каждое деревцо были человеческою жизнью, а 
сами-то люди были разбросаны по всему свету: кто 
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жил в китае, кто в Гренландии, кто где. Попадались 
тут и большие деревья, росшие в маленьких горш-
ках; им было страшно тесно, и горшки чуть-чуть 
не лопались; зато было много и маленьких, жал-
ких цветочков, росших в черноземе и обложенных 
мхом, за ними, как видно, заботливо ухаживали, ле-
леяли их. Несчастная мать наклонялась ко всякому, 
даже самому маленькому, цветочку, прислушива-
ясь к биению его сердечка, и среди миллионов узна-
ла сердце своего ребенка! [1, с. 118].

описание места постоянного обитания и/
или отдыха смерти в произведениях врачей 
несколько отличается от традиционного. опи-
сания места постоянного обитания в анализи-
руемых произведениях врачей не встречает-
ся. Смерть в медицине вездесуща, она всег-
да рядом и нигде. Полагаем, это объясняет-
ся тем, что встреча со смертью представля-
ет собой некоторое пограничное состояние, 
отличительная особенность которого «со-
стоит в том, что каждая ее точка принадле-
жит одновременно двум разделяемым сфе-
рам, а она сама из разделяющей превращает-
ся в разделяюще-объединяющую, в медиато-
ра. Пребывание на такой границе носит харак-
тер амбивалентного состояния “присутствия-
отсутствия”, “реально-ирреального”, “чужого-
своего”, “двойного бытия” и т. п. <…> Эти 
промежуточные состояния часто возводят-
ся в ранг единственного состояния мира, они 
не предполагают “перехода” (см. мотивацион-
ный ряд 1.6) к состояниям четким и опреде-
ленным. они – не переход в равно реальное, 
а зона, которая позволяет соприкоснуться с 
“вечностью”, с “запредельным”» [20, с. 275]. 
Потому, полагаем, эмоциональная дистанци-
рованность героя-врача вызвана описанным 
состоянием одновременного «присутствия-от- 
сутствия», а зона «соприкосновения с вечным 
и запредельным» объясняется вне/всевремен-
ным и вне/всепространственным определени-
ем смерти в языковой картине мира медицин-
ских работников.

Герой а. Ульянова утверждает, что смерть
ничего не знает о нормированном рабочем 
дне, о тридцати календарных днях отпуска и 
выходных. Да и на государственные праздни-
ки ей совершенно наплевать. И уж если она 
заявится с визитом, в компании парочки сво-
их, еще теплых, неофитов – кто-то из жи-
вых должен ее радушно встретить [18, с. 57]. 
Включенность смерти в цикл работы государ-
ственной машины, но уже в более реальном 
метонимическом образе (см. мотивационный 
ряд 2.3), что, впрочем, вполне отвечает типо-
вым представлениям о враче, находим и в про-
изведении а. Бурова: 

два разнополых гоблина бродили по кварти-
ре и удивлялись: – Вроде вчера встретили Новый 
год вместе, ну посидели, легли спать, да, как обыч-
но, часов в восемь вечера, все живы были. а утром 
встали, они за столом сидят, не ложились, что ли? 
Пришлось врачу «Скорой» заполнять восемь карт 
вызова и восемь направлений в морг. демографи-
ческая коррекция в городе была проведена с блес- 
ком [4, с. 32–33].

целям эвфемизации могут служить: 1) пер- 
сонификация смерти, ср.: …за плечом у тебя 
стоит смерть и неторопливо ждет, пока 
тебе наскучит эта битва за жизнь… или пока 
ей наскучит смотреть… [22, с. 75]. В славян-
ской культуре «посещение Смерти не всег-
да означает кончину человека – если Смерть, 
придя к больному, стоит у него в ногах, он вы-
здоровеет, если в головах – умрет» [10, с. 295];  
2) типовой образ потери (ср. мед. потерять па-
циента) и как вариант ‒ «отпускания», ср.: Ты 
врач. Ты печатаешься в Европе, делаешь хоро-
шие операции. Но запомни на всю оставшуюся 
жизнь: ты будешь их оперировать, а они бу-
дут умирать. Ты будешь все делать правиль-
но, а они будут кровить. Ты назначишь все 
правильно, по протоколам, а они не среагиру-
ют на твое лечение. В одном случае из тыся-
чи ты ничего не сможешь сделать. Учись от-
пускать их [6, с. 70].

отметим, что деятельность смерти в худо-
жественных произведениях медицинских ра-
ботников часто описывается с помощью ана-
томической детализации (т. е. метонимиче-
ски, см. мотивационную систему 2), например:  
1) патологического процесса (Оно (кровоте-
чение. – Е.А., Ю.Ф.) всегда пытается унести 
чью-то жизнь, а мы всегда против [22, с. 72]; 
2) агонии (Агония – не самое приятное зрели-
ще. Агония молоденькой девчушки мучительна 
и не похожа на заслуженное увядание старо-
сти, где смерть не приговор, но лишь законо-
мерный результат. Тело не хочет умирать ни-
когда, как бы того ни желал сам человек и что 
бы он для этого ни делал [16, с. 91]). 

В заключение отметим, что размышления 
о смерти так или иначе встречаются в культу-
ре каждого народа, в творчестве каждого писа-
теля, и все авторы находят свои слова для опи-
сания этого этапа жизни. При этом отноше-
ние к смерти, бесспорно, базируется на куль-
турных и религиозных традициях, потому что 
«смерть не может рассматриваться вне рели-
гиозного контекста. И отрицание этого фак-
та грозит колоссальными заблуждениями, ре-
дукцией смерти до факта биографии, социаль-
ной проблемы…» [13, с. 116]. однако эти уста-
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новки корректируются жизненным и профес-
сиональным (в нашем случае – врачебным) 
опытом, имеют отношение к формированию 
личности, становятся ее частью. как показа-
но выше, любой из практически необозримо-
го числа образов смерти может найти место 
в смоделированной нами мотивационной си-
стеме, полное описание которой в специаль-
ной литературе пока что, к сожалению, отсут-
ствует.
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Concept “death” in the language world 
picture of a doctor: traditions  
and professional specific character
The article deals with the imagination of death 
developed in the Russian culture. On its basis 
there is analyzed the vision of the death by doctors, 
reflected in the fictional works, the authors of which 
are doctors. The authors analyze the means of the 
verbalization of the concept “death” in literature 
and folklore.

Key words: concept, national language world 
picture, linguistic and cultural approach.
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военно-научный текст  
как объект Лингвистического 
анаЛиза

Военно-научный текст – объект лингвистиче-
ского анализа переводчика – определяется как 
разновидность текста военно-научного под-
стиля с характерными жанровыми, языко-
выми и стилистическими признаками. Уточ-
няются жанры письменных текстов по теме 
военной авиации. На материале аналитиче-
ской статьи подробно анализируются лек-
сические, грамматические и стилистические 
особенности военно-научного текста. 

Ключевые слова: военно-научный текст, жанр, 
аналитическая статья.

одним из важных направлений деятель-
ности военного переводчика является работа 
с иноязычной научной литературой. Высокий 
уровень технологической оснащенности во- 
оруженных сил и интенсивность научных ис-
следований, направленных на их совершен-
ствование, требуют от переводчика професси-
ональной компетенции, связанной с поиском, 
подбором, аналитической обработкой и пере-
водом текстов из открытых источников для 
получения информации о современном состо-
янии и перспективах развития военной науки, 

техники и вооружения ведущих стран мира. 
знание типологических особенностей текстов 
военно-научной направленности и владение 
практическими навыками их применения во 
многом могут способствовать формированию 
профессиональной компетенции переводчика 
и повышению эффективности переводческой 
деятельности в целом. данный вид компетен-
ции имеет комплексную структуру, одним из 
компонентов которой является лингвистиче-
ская компетенция. Под последней понимают-
ся «знания о языковой системе иностранного 
языка для военных целей, языковой материал, 
практические навыки его использования в пе-
реводческой деятельности» [8, с. 55].

актуальность исследования объясняется 
важностью изучения лингвистических осо-
бенностей военно-научного текста как средст- 
ва получения профессиональных знаний пе-
реводчика, недостаточной разработанностью 
данной темы в теоретическом и практическом 
плане, необходимостью описания жанровых и 
функциональных особенностей данной кате-
гории текстов с целью разработки методики 
обучения переводу. 

цель данной статьи – описать военно-на- 
учный текст как объект лингвистического ана-
лиза на материале аналитической статьи по 
авиационной специальности. для достижения 
этой цели следует решить следующие задачи:

1) конкретизировать понятие военно-на- 
учного текста;

2) определить жанры военно-научных тек-
стов в сфере письменной коммуникации авиа-
ционного профиля;

3) описать жанровые и лингвистические 
особенности аналитической статьи как жанра 
военно-научного текста.

обзор научной литературы свидетельству-
ет о комплексном характере рассматриваемой 
проблемы и необходимости ее исследования 
с точки зрения смежных наук: лингвистики, 
теории дискурса, переводоведения, методики 
обучения языку. анализ научных исследова-
ний показывает, что большинство работ пре-
имущественно посвящено изучению лингви-
стического аспекта научного текста или на-
учного стиля речи. С позиции лингвистиче-
ской теории научный текст рассматривался в 
работах М.П. арнольд [1], И.В. Брандеса [2], 
Р.И. Гальперина [5], т.л. Владимировой [3], 
Н.М. кожиной [12], л.Б. Волковой, В.В. хи-
мик [13], е.И. Мотиной [16]. описание основ-
ных категорий научного текста представле-
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но в исследовании М.Н. Пашковой [17]. Сре-
ди работ зарубежных исследователей научно-
го стиля речи следует выделить труды С. Мэ-
тью [23], С. тарди [24].

Новый подход к описанию научного стиля 
речи с позиции теории дискурса отражен в ис-
следованиях С.х. карчаевой [11], Н.В. Голов-
ко [7], Н.И. дюмон [8]. Понимая под дискур-
сом «механизм реализации социального взаи-
модействия в языковой форме» [11, с. 9], уче-
ные рассматривают стратегию научной ком-
муникации в совокупности таких факторов, 
как жанры речи, ситуация и контекст общения, 
межличностные отношения его участников.

Методический подход к изучению пробле-
мы показывает, что традиционно исследовате-
ли рассматривают научный и военный текст 
как два отдельных текстовых жанра с прису-
щими им характеристиками. они могут ис-
пользоваться с разными учебными целями: 
т.П. Скорикова, М.В. Гавриленко, л.В. Фе-
дорова обосновывают использование научно-
го текста как средства обучения научному сти-
лю речи [19; 4; 22], Н.В. Ульянова рассматри-
вает военный текст в контексте обучения про-
фессионально ориентированному чтению [21], 
М.С. Иванова анализирует признаки научного 
стиля как объекта предпереводческого анали-
за [9], М.Ю. Макурина описывает стратегии 
перевода военного текста [15].

крайне немногочисленны исследования, 
связанные с анализом военно-научных англо-
язычных текстов, работа с которыми являет-
ся неотъемлемой частью процесса подготовки 
военного переводчика. Не описаны критерии 
их выделения и жанровые особенности, вклю-
чая структурно-содержательные и лингвисти-
ческие признаки, что делает их изучение акту-
альным и востребованным в практике обуче-
ния переводчиков в авиационном вузе.

В теории переводоведения идея рассма-
тривать военно-научные тексты в качестве 
отдельной, самостоятельной категории тек-
стов в сфере письменной коммуникации нахо-
дит подтверждение в работах Г.М. Стрелков-
ского [20], Н.к. Гарбовского и Э.Н. Мишку-
рова [6]. Разделяя мнение ученых о том, что 
«в этой коммуникативной сфере обнаружива-
ются специфические варианты самых различ-
ных функционально-коммуникативных си-
стем: военно-официальный, военно-научный, 
военно-публицистический… и тому подобные 
варианты известных функциональных сти-
лей» [там же, с. 17], считаем возможным пред-
метно рассмотреть особенности военно-на- 
учного подстиля на материале текстов по во-

енной авиации. для решения этой задачи не-
обходимо конкретизировать понятие «военно-
научный текст», под которым мы понима-
ем разновидность текста в сфере военно-про- 
фессиональной коммуникации с присущими 
ему жанровыми и языковыми признаками, со-
ответствующими военно-научному подстилю 
речи. основными особенностями военно-на-
учного текста следует считать вариативность 
функционального назначения, информацион-
ную насыщенность, содержательную значи-
мость, разнообразие жанров и используемых в 
них языковых средств.

основное назначение военно-научного 
текста заключается в передаче научно обосно- 
ванной информации специалистам в различ-
ных областях военной науки с целью ее ис-
пользования в профессиональной деятельно-
сти. В зависимости от содержания военно-на- 
учный текст может выполнять информирую-
щую, описательную, аргументирующую и до-
казательную функции.

тематика военно-научного текста связа-
на с описанием теоретических и практиче-
ских результатов исследований в различных 
областях военной науки, включая военно-со-
циальные, военно-естественные, а также во- 
енно-технические дисциплины. Содержание 
военно-научных текстов открытого доступа 
связано с вопросами военной теории и практи-
ки, современными способами ведения боевых 
действий, описанием технологий, лежащих в 
основе производства оружия и принципов их 
действия.

В целом жанры военно-научного текста 
можно описать на основе принципа первич-
ности и вторичности. В первую группу входят 
академические тексты, монографии, диссер-
тации, научные статьи, во вторую – рецензии, 
рефераты, резюме, тезисы. основой для выде-
ления данных жанров послужили тексты авиа-
ционной тематики в виде отдельных публика-
ций открытого доступа и материалы научных 
журналов Air & Space Power Journal [25], The 
Journal of Aviation / Aerospace Education and 
Research [26], Defense Technology [27] и дру-
гих изданий. Учитывая высокую частотность 
публикаций научных статей, а также их роль 
в передаче и распространении профессиональ-
ной информации, рассмотрим особенности 
этого жанра более подробно.

Материалом для лингвистического анализа 
послужили научные статьи официального жур-
нала ВВС Сша Air & Space Power Journal [25], 
в котором публикуются статьи ученых, коман-
дования и военнослужащих ВВС по вопросам 
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международной безопасности, военного стро-
ительства, перспектив развития военной ави-
ации, укрепления обороны. В результате ана-
лиза публикаций за последние два года уда-
лось определить, что основными видами ста-
тей являются научно-теоретическая, научно-
информационная и аналитическая.

общими признаками всех видов статей 
следует считать их объем – от 10 000 до 14 500 
печатных знаков, военную направленность со-
держания, структурную целостность. Несмо-
тря на различия содержательного плана, ста-
тьи имеют такие общие структурные компо-
ненты, как заголовок, имя автора, предупре-
ждение об ответственности за предоставлен-
ную информацию, введение, основная часть в 
виде разделов с подзаголовками, заключение, 
список литературы, информация об авторах. 

Научно-теоретическая статья представля-
ет описание теоретических разработок в об-
ласти военной стратегии и тактики, создания 
новых технологий и вооружения, подготовки 
летчиков будущего. В ней дается объяснение 
теоретических положений с помощью логиче-
ских доказательств, указываются возможность 
их применения и потенциальная значимость. В 
структуру статьи, кроме указанных компонен-
тов, может входить описание методологии и 
дискуссионные вопросы. 

Научно-информационная статья инфор-
мирует о новых военных изобретениях, вклю-
чая образцы и системы вооружения, опыте их 
апробации и боевого применения, логистиче-
ских решениях и организационных вопросах, 
имеющих большое значение для поддержания 
боеготовности военной авиации. В структуре 
статьи может присутствовать компонент, ка-
сающийся рекомендаций по использованию 
описанных инноваций в деятельности подраз-
делений.

аналитическая статья отражает концепту-
ально важные военные темы, авторами кото-
рых могут быть представители командования 
ВВС. Размещаясь под рубрикой Senior Leader 
Perspective («концепция высшего командова-
ния»), данная статья выполняет функцию ин-
формирования о новых направлениях разви-
тия в военной сфере, освоении новых форм ве-
дения военных действий и их влиянии на меж-
дународную безопасность.

Жанровые особенности данного вида во- 
енно-научного текста проявляются на всех 
уровнях его организации, что можно показать 
на основе лингвистического анализа статьи 
Spaceas a War-fighting Domain [25, p. 4–7].

На морфологическом уровне здесь исполь- 
зуются:

– производные части речи, образованные 
путем аффиксации (preparedness – «готов-
ность», partnership – «участие», awareness – 
«информированность»);

– производные части речи, образованные 
путем префиксации (disaggregate – «разъеди-
нять», outpace – «перегонять», underpin – «укреп-
лять»; multidomain (battle) – «многосферное 
сражение», counterspace (capability) – «систе-
ма противокосмической обороны»);

– составные части речи (stakeholder – «во-
влеченная сторона», battlefield – «район бое-
вых действий», network – «сеть»; backstop – 
«оказывать поддержку», streamline – «рацио-
нализировать»).

лексический состав текста отличается 
комплексным содержанием и вариативностью 
используемых языковых средств, отражающих 
особенности письменного военно-научного 
подстиля речи, которые могут быть описаны на 
основе структурно-семантического анализа. 

основные структурные группы лексики 
включают:

 • военную лексику:
– в виде отдельных лексических единиц 

(intelligence – «разведка», reconnaissance – 
«разведывательная деятельность», surveillan-
ce – «наблюдение», maneuver – «маневр», secu-
rity – «безопасность»);

– свободных словосочетаний (deter aggres-
sive actions – «сдерживать агрессивные дей-
ствия», exploit space – «использовать космос», 
terminate conflict – «положить конец конф-
ликту»);

– устойчивых фразеологических словосо-
четаний (air superiority – «господство в возду-
хе», сommand and control – «командование и 
управление», situational awareness – «ситуа-
тивная осведомленность», collateral damage – 
«сопутствующие потери», numbered air force – 
«номерная воздушная армия», counterspace ca-
pabilities – «система противокосмической обо-
роны», fuel the way of war – «активизировать 
ход военных действий», sharpen the Air Force’s 
global vigilance – «усиливать активность ВВС 
в мире», see firsthand – «видеть своими глаза-
ми», meet the speed of need – «действовать по 
обстановке»);

– аббревиатуры (AFSPC (Air Force Space 
Command) – «космическое командование ВВС», 
NRO (National Reconnaissance Office) – «на-
циональное разведывательное управление»,  
USSSTRATCOM (US Strategic Command) – 
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«объединенное стратегическое командование 
ВС Сша», GCC (Geographic Combatant Com-
mand) – «боевое командование в географиче-
ской зоне», NSDC (National Space Defense Cen-
ter) – «национальный центр космической обо-
роны»);

 • общенаучную лексику:
– в виде существительных (concept – «ме-

тодология», operation – «действие», method – 
«прием», procedure – «методика проведения», 
experiment – «эксперимент», test – «испыта-
ние», effect – «воздействие», ability – «способ-
ность», capability – «потенциал, средство»);

– глаголов (innovate – «рационализиро-
вать», create – «создавать», incorporate – «со-
держать в себе», acknowledge – «признавать», 
field – «осуществлять», assume – «допускать»);

 • интернациональную лексику (operation-
alize, normalize, accelerate, activate, concen-
trate, synchronize).

С точки зрения семантического анали-
за лексика военно-научного текста отража-
ет концепцию авторов обозначить перспекти-
вы освоения космоса в военных целях, демон-
стрируя преимущество ВВС Сша в этой об-
ласти. для решения этой задачи наряду с лек-
сикой, выражающей понятия военной науки, в 
эксплицитном виде представлены:

 • номинативные фразы, обозначающие 
направления освоения космоса (Joint space 
operations – «совместные космические опера-
ции», national security space program – «кос-
мическая программа национальной безопас-
ности», joint space operations center – «объ-
единенный центр проведения космических 
операций», joint space support teams – «груп-
пы по обучению проведения совместных кос-
мических операций», National Space Defense 
Center – «национальный центр космической 
обороны»);

 • номинативные фразы, обозначающие 
вооружение (SCUD missile – «крылатая ракета 
Скад», space capabilities – «система космиче-
ской обороны», counterspace capabilities – «си-
стема противокосмической обороны», strate-
gic missile warning satellites – «спутники даль-
него обнаружения стратегических ракет»);

 • глаголы и глагольные фразы, обозна-
чающие действия ВВС Сша (fight and win – 
«сражаться и побеждать», deter aggressive ac-
tions – «сдерживать агрессивные действия», 
orchestrate joint operations – «координировать 
совместные операции», provide a military ad-
vantage – «обеспечивать военное преимуще-
ство», successfully operate in contested environ-

ment – «успешно действовать в условиях кон-
куренции», underpin global reach – «укреплять 
присутствие в мире»);

 • глаголы и глагольные фразы, обознача-
ющие действия противника (diminish – «пре-
уменьшать», degrade – «снижать боеспособ-
ность», disrupt – «подрывать», deceive – «дез-
информировать», destroy – «разрушать»; deny 
advantage – «лишать преимущества», hold sat-
ellites at risk – «угрожать спутникам», defeat 
space-based capabilities – «поражать средства 
космического базирования», seek to secure free-
dom of action – «стремиться обеспечить свобо-
ду действий»);

 • атрибутивные фразы для выражения 
оценки ВВС Сша и противников (unmatch-
ed global power – «не имеющая равных миро-
вая держава», the best-equipped Airmen – «осна-
щенные самым лучшим вооружением летчи-
ки», innovative Airmen – «технически грамот-
ные авиационные специалисты», Air Force 
leadership in this critical domain – «лидерст-
во ВВС в этой важной области», the most ef-
fective policy – «самая эффективная полити-
ка», successful war-fighting conceptual frame-
work – «эффективная концептуальная основа 
ведения войны»; potential adversaries – «по-
тенциальные противники», rapidly advanc-
ing adversaries – «стремительно развивающи-
еся противники», blunt aggression – «прямая 
агрессия»).

Грамматические особенности военно-на- 
учного текста проявляются в использовании 
модальных глаголов и форм пассивного за-
лога неличных форм глагола в виде герундия, 
инфинитива и причастий, причастных оборо-
тов в функции определения. Неличные фор-
мы глагола, характерные для текстов военно-
научной направленности, в отдельных случа-
ях могут использоваться в несвойственной для 
них синтаксической функции, например части 
составного именного сказуемого: The ability to 
exploit the advantages of the space domain is no 
longer a given [25, p. 5]. – «Возможность ис-
пользовать преимущества космического про-
странства больше не является данностью».

Синтаксические особенности текста опре-
деляются его прагматической направленно-
стью – описать концепцию переноса воен-
ных действий в космос и убедить читателей 
в превосходстве ВВС Сша в этой области. 
для этой цели используются простые и слож-
ноподчиненные предложения с изъяснитель-
ными, определительными, условными прида-
точными предложениями, наряду с придаточ-
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ными причины и цели. для поддержания логи-
ческой связи между предложениями и абзаца-
ми, а также для придания целостности всему 
тексту используются следующие средства лек-
сической связи: by and large – «в общем и це-
лом», conversely, more broadly – «в более ши-
роком контексте», likewise/similarly – «анало-
гично», additionally – «кроме этого», however – 
«однако», first – «во-первых», second – «во-
вторых», finally – «в заключение» и др.

Использование параллельных конструк-
ций для усиления значения сообщаемой ин-
формации является типичным синтактико-
стилистическим приемом военно-научного 
текста: The history of the failure of war can al-
most be summed up in two words: too late. Too 
late in comprehending the deadly purpose of a 
potential enemy. Too late in realizing the mor-
tal danger. Too late in preparedness [25, p. 7]. – 
«Историю военных поражений можно сфор-
мулировать почти в двух словах: слишком 
поздно. Слишком поздно становится понятной 
коварная цель потенциального врага. Слиш-
ком поздно осознается смертельная опасность. 
Слишком поздно обеспечивается готовность». 

Несмотря на то, что в текстах научного 
стиля речи практически отсутствуют средства 
выразительности, военно-научный текст мо-
жет быть исключением из правил. В частно-
сти, в описании новой военной стратегии авто-
ры допускают употребление имплицитной ги-
перболы, доказывая исключительность и пре-
имущества ВВС Сша в конкурентной борь-
бе за космос: Our national security space pro-
gram is the envy of the world. As an Air Force, 
we take great pride in our ability to always be  
there [26, p. 5]. – «Наша космическая програм-
ма национальной безопасности является пред-
метом зависти всех стран мира. Мы горды 
тем, что наши ВВС всегда способны быть там,  
где надо».

Среди других стилистических приемов 
следует также отметить использование града-
ции как средства экспрессии усиления смысла 
и воздействия сообщаемой информации на чи-
тателей. Специфичным является и использова-
ние тире перед указанием обстоятельства вре-
мени, подчеркивающее декларативный харак-
тер высказывания: Ceding the high ground is not 
an American way of war – not then, not now, not 
ever [Ibid., p. 7]. – «Уступать первенство в ве-
дении войны – не в правилах американцев ни в 
прошлом, ни сейчас, ни в будущем».

Стоит также выделить прием антитезы, 
который выражается в использовании фраз с 
противоположным значением для описания 

действий сил Сша и их противников, напри-
мер: provide a military advantage / deny advan-
tage, successfully operate / hold at risk, ensure 
space superiority / degrade space capabilities.

В целом следует отметить, что проведен-
ный анализ позволил определить основные 
жанры военно-научного текста, раскрыть его 
жанровые и языковые особенности на мате-
риале аналитической статьи, а также показать 
возможности использования лингвистическо-
го анализа при переводе текстов по специаль-
ности. Системная работа с военно-научными 
текстами разных жанров является обязатель-
ным условием для формирования у будущих 
переводчиков лингвистической компетенции, 
средством овладения переводческой деятель-
ностью, необходимым способом получения 
актуальной информации профессионального 
плана.
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Military and scientific text as an object 
of the linguistic analysis
The military and scientific text – an object of the 
linguistic analysis of the translator – is defined as 
a variety of the text of the military and scientific 
substyle with the specific genre, language and stylistic 
traits. There are specified the genres of the writ- 
ten texts of the theme of the military aviation. There 
are analyzed in details the lexical, grammar and 
stylistic peculiarities of the military and scientific 
texts on the basis of the analytical article.

Key words: military and scientific text, genre, 
analytical article.
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сПособы  
языкового выражения 
коММуникативного 
дискоМФорта  
на Фонетико-ФоноЛогическоМ 
уровне Лингвистического 
анаЛиза 

Исследуются вопросы, связанные с пробле-
матикой неуспешного речевого взаимодей-
ствия, а именно дискомфортного общения. 
Анализируются языковые средства выраже-
ния коммуникативного дискомфорта с си-
стемных позиций, наличие таких показате-
лей подтверждается примерами. Подробно 
описываются языковые средства выраже-
ния коммуникативного дискомфорта на фо- 
нетико-фонологическом уровне лингвистиче-
ского анализа.

Ключевые слова: метакоммуникативный по-
казатель коммуникативного дискомфорта, 
фонетико-фонологический уровень лингвис- 
тического анализа.

Вопросам структурной, семантической и 
прагматической характеристик диалогической 
речи посвящено большое количество работ со-
временных лингвистов. анализируя языковые 
средства, используемые коммуникантами для 
реализации своих целей, и коммуникативно-
целевые характеристики речевого акта, уче-
ные выделяют благоприятные и аномальные 
ситуации диалога. При этом успех или неуспех 
общения зависит от выбранных коммуникан-
тами языковых средств, с помощью которых 
они намерены достичь своих коммуникатив-
ных или практических целей. Условия успеш-
ности речевого общения и принципы органи-
зации эффективной коммуникации являются 
базовыми понятиями коммуникативной линг-
вистики [3, с. 276–302; 11, с. 32–35]. 

Исследуя аномальные коммуникативные 
ситуации, многие зарубежные и отечествен-
ные ученые (дж. остин, дж. Серль, т.а. ван 
дейк, дж. лич, х.П. Грайс, Н.д. арутюнова, 
Б.Ю. Городецкий, В.з. демьянков, И.М. ко-
бозева, е.В. Падучева, а.а. Романов, л.П. Се-
мененко, Н.к. кънева, И.Н. Горелов, к.Ф. Се-
дов, Б.С. кардинский и др.) уделяют доволь-
но пристальное внимание коммуникативным 
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неудачам и коммуникативным конфликтам [4, 
с. 51–53; 5, с. 209–258; 6, с. 209–258; 7, с. 56–
65; 14, с. 32–35]. Предметом нашего внимания 
являются ситуации коммуникативного дис-
комфорта, которые занимают особое место в 
ряду аномальных ситуаций общения. Пробле-
ма дискомфортного общения не менее важна 
при описании коммуникативных актов, чем 
проблемы коммуникативных неудач и кон-
фликтов, т. к. сознательное создание участни-
ками речевого акта ситуаций коммуникатив-
ного дискомфорта отражает достаточно важ-
ные вехи стратегической линии их поведения. 

л.П. Семененко рассматривал явление 
коммуникативного дискомфорта относитель-
но источников его возникновения [14, с. 63–
85]. Мы рассматриваем описания коммуника-
тивных ситуаций с точки зрения показателей 
коммуникативного дискомфорта [18, с. 307–
313; 19, с. 92–96].

Под метакоммуникативным показателем 
кд мы понимаем любой наблюдаемый аспект 
коммуникативной ситуации, позволяющий су-
дить о том, что в данный момент диалогиче-
ского взаимодействия возникают те или иные 
препятствия, которые затрудняют реализацию 
в полной мере коммуникативных намерений/
ожиданий коммуниканта/коммуникантов. По-
нятие метакоммуникативного показателя кд 
значительно шире понятия источника кд, ко-
торым пользуется л.П. Семененко при постро-
ении своей схемы типологического описания 
кд-ситуаций. Мы имеем в виду то, что лишь 
в частном случае ситуативный показатель кд 
может совпадать с источником возникновения 
дискомфорта или включать в себя отсылку на 
источник кд [18, с. 307–313; 19, с. 92–96]. 

Рассматривая классификацию метаком-
муникативных показателей дискомфортного 
общения, описывающих некоторые особен-
ности кд-ситуаций, мы приводили примеры 
текстов художественной литературы, нагляд-
но демонстрирующие наличие соответствую-
щих сигналов напряженного общения, кото-
рые свидетельствуют о существовании опре-
деленных трудностей и препятствий, способ-
ных помешать коммуникантам реализовать в 
полной мере свои коммуникативные намере-
ния и/или ожидания. Носителем таких «тре-
вожных» сигналов могут являться определен-
ные языковые средства, используемые авто-
рами анализируемых текстов. При этом также 
возникает вопрос о целенаправленном выбо-
ре участниками коммуникации эффективных 
языковых средств, использование которых в 

кд-ситуациях способствовало бы беспрепят-
ственному осуществлению коммуникативных 
и/или практических интенций говорящего [18, 
с. 307–313; 19, с. 92–96]. 

В процессе выявления и систематизации 
типовых показателей, обеспечивающих экс-
плицитное представление релевантных харак-
теристик коммуникативного дискомфорта, мы 
обратились к корпусу текстов, являющихся 
фрагментами диалога или авторскими описа-
ниями тех или иных коммуникативных ситу-
аций, основываясь на исходном предположе-
нии о том, что исследуемое нами явление име-
ет целый ряд устойчивых коррелятов на раз-
личных уровнях лингвистического анализа: 

• фонетико-фонологическом (основная 
единица – фонема);

•  морфемно-морфологическом (основная 
единица – морфема);

• лексико-семантическом (основная еди-
ница – слово);

• синтаксическом (основная единица – 
предложение). 

таким образом, в качестве основного па-
раметра типологизации языковых показате-
лей дискомфортного общения мы принимаем  
иерархическое системное разграничение язы-
ковых единиц, потенциально являющихся ком-
понентами метакоммуникативных дескрип-
ций кд. В нашей статье мы предлагаем под-
робно описать языковые средства выражения 
коммуникативного дискомфорта на фонети- 
ко-фонологическом уровне лингвистического 
анализа.

Фонема является основной единицей фо-
нетико-фонологического уровня и существует 
в своих вариантах (аллофонах), которые быва-
ют обязательными и факультативными. обя-
зательные аллофоны при определенных фо-
нетических условиях постоянно повторяются 
у всех носителей определенного языка и, со-
ответственно, относятся к норме этого язы-
ка. Факультативные аллофоны могут конку-
рировать с нормой языка и чаще всего пред-
ставляют собой отклонение от нормы, харак-
терной для какого-либо языка [10, с. 52; 20,  
с. 115–129]. Учитывая это обстоятельство, мы 
предположили, что в ситуациях дискомфорт-
ного общения коммуникант, испытывающий 
кд, может использовать в своей речи факуль-
тативные варианты, не типичные для того язы-
ка, носителем которого он является, что будет 
являться отклонением от нормы этого языка. 
Возможно, что в некоторых ситуациях наме-
ренное или неосознанное употребление таких 
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вариантов фонем будет свидетельствовать о 
напряженности диалогического общения, свя-
занной с тем или иным аномальным сдвигом в 
развитии диалогического сценария, что всег-
да чревато возникновением коммуникативно-
дискомфортной обстановки речевого обмена. 

Проиллюстрируем наше предположение 
примерами.

(1) Елена Павловна опустила глаза на ку-
лон с электронными часиками, подошла к до-
ске, выбрала мел подлиннее и учительским по-
черком начала писать задание на дом, вызы-
вая привычный ропот класса. 

– Ой, как мно-о-ого! – заволновались дети, 
с малолетства приучающиеся к корректиров-
ке планов. 

– Ну хорошо, – согласилась Казаковцева, – 
выучить новую лексику и повторить тему 
«Моя семья». Буду спрашивать! [12, с. 7]. 

В данном примере представлен языко-
вой показатель кд из разряда фонетико-фоно- 
логических характеристик плана выражения. В 
контексте описываемой ситуации об испыты-
ваемом дискомфорте коммуникантов (учени-
ков) свидетельствует дружное употребление 
слова много в несколько необычной звуковой 
форме. здесь вариант фонемы /о/ – протяжен-
ный гласный звук, что не является типичным 
(фонематичным) для русского языка, в отли-
чие, например, от английского языка, где де-
ление гласных по признаку длительности зву-
ка признается фонологически значимым (или, 
по крайней мере, нормативно кодифицирован-
ным). таким образом, манифестируя испыты-
ваемый коммуникативный дискомфорт, уче-
ники применяют, видимо, уже отработанную 
тактику выражения недовольства (привыч-
ный ропот). Это наше наблюдение подкреп-
ляется содержащимся в метакоммуникатив-
ной дескрипции (в словах автора, обрамляю-
щих прямую речь) одного из характерных по-
казателей состояния кд (заволновались). Уче-
ники, намеренно используя в своей речи фа-
культативный вариант фонемы, очевидно, до-
стигают искомых коммуникативных и практи-
ческих целей, о чем позволяет судить реакция 
учителя, вынужденного корректировать свою 
коммуникативную целевую установку (ну хо-
рошо, согласилась). 

Следующий пример также является иллю-
страцией языкового выражения коммуника-
тивного дискомфорта на уровне фонетико-фо- 
нологического представления высказывания.

(2) – Слушай, Га-Ноцри, – заговорил проку-
ратор, глядя на Иешуа как-то странно: лицо 

прокуратора было грозно, но глаза тревож-
ны, – ты когда-либо говорил что-нибудь о ве-
ликом кесаре? Отвечай! Говорил?.. Или… не… 
говорил? – Пилат протянул слово «не» не-
сколько больше, чем это полагается на суде, и 
послал Иешуа в своем взгляде какую-то мысль, 
которую как бы хотел внушить арестан- 
ту [2, с. 32]. 

Участник диалога явно испытывает дис-
комфорт, хотя и пытается скрыть это состоя-
ние (лицо прокуратора было грозно, но глаза 
тревожны). Пытаясь нейтрализовать кд и до-
стичь своих коммуникативных и практических 
целей («подсказать» собеседнику правильный 
ответ на свой вопрос, чтобы попытаться спа-
сти его), коммуникант (Пилат) использует та-
кой же прием, что и ученики в предыдущем 
примере. автор так описывает тактику проку-
ратора: протянул слово «не» несколько боль-
ше, чем это полагается на суде. Это и пред-
полагает более протяженное, нетипичное для 
нормы русского языка употребление варианта 
гласной фонемы /е/.

В следующем примере коммуникант идет 
дальше – пытается протянуть согласный звук, 
что в русском языке не подлежит нормативной 
регламентации.

(3) – С-сука Каравайчук, – проговорила 
Алина. – Не мог дать квартиру в кирпичном 
доме… [15, с. 10]. 

коммуникант алина явно демонстрирует 
свой дискомфорт, не только оскорбляя раздра-
жающего ее человека, но и используя языко-
вой показатель кд фонетико-фонологического 
уровня – произносит вариант фонемы /с/ с не-
сколько большим шумовым эффектом, чем 
обычно. звук [с] – свистящий согласный с ха-
рактерным потенциалом в плане звукового 
символизма, что позволяет враждебно настро-
енному коммуниканту акцентированно выра-
зить негативные эмоции, вызванные присут-
ствующим в данной ситуации либо непосред-
ственно не присутствующим, но актуальным 
для нее фактором кд.

Говоря о языковых средствах выражения 
коммуникативного дискомфорта на фонетико-
фонологическом уровне, мы подчеркиваем, 
что коммуниканты, испытывающие диском-
форт, используют в своей речи варианты фо-
нем, предполагающие некоторое отклонение 
от принятой нормы и являющиеся нетипич-
ными для данного языкового коллектива. В то 
же время существуют диалекты национально-
го языка, где, в частности, протяжное произне-
сение гласных звуков является нормой. Сюда 
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также относится, например, оканье, характер-
ное для некоторых восточнославянских язы-
ков и диалектов. Эта фонетическая особен-
ность заключается в различии гласных [о] и 
[а] в безударных слогах, что типично для го-
воров северного наречия русского языка, ча-
сти среднерусских говоров, а также для укра-
инского и белорусского языков. оканье часто 
противопоставляется аканью, которое состо-
ит в том, что в безударной позиции гласные 
(орфографические) а и о произносятся одина-
ково – [а] – н[а]га, тр[а]ва. другими словами, 
существуют определенные фонетические осо-
бенности, нормативно закрепленные для раз-
ных языковых коллективов. Считается, что 
москвичи акают, на Поволжье – окают, а там-
бовчане, воронежцы и орловчане гэкают. Гэ-
канье – это употребление усиленного (фри-
кативного) звука [г], что является не литера-
турным, а диалектным употреблением русско-
го языка. таким образом, в определенных слу-
чаях коммуниканты, используя диалект, го-
вор или просто нарушая норму русского язы-
ка (что характерно для просторечия), совер-
шенно не испытывают дискомфорт общения, 
т. к. такое произнесение звуков типично для 
их языкового коллектива. для нас языковым 
показателем коммуникативного дискомфорта 
на фонетико-фонологическом уровне является 
именно нехарактерное (намеренное или неосо-
знанное) употребление вариантов фонем. для 
сравнения приведем следующий пример:

(4) – Толя! – Маша повернулась к мужу. – 
Ты такой наивный, ей-богу… Я так и знала, 
что тебя обманут. Это же не она!

– Та хто же?! – крикнула Христина. – 
От новости! – И отец за спиной показал ей 
раздраженно – молчи, ради бога, дура наби- 
тая [13, с. 278].

В данном примере коммуникант (христи-
на) произносит слово хто с нарушением ор-
фоэпической нормы русского литературного 
языка. она заменяет смычный взрывной звук 
[к] на щелевой [х], что, несомненно, представ-
ляет собой отклонение от нормы русского язы-
ка, но это не является языковым показателем 
испытываемого ею кд, поскольку такое про-
изнесение слов и манера общения в целом яв-
ляются для нее естественными и привычными. 
Пример (4), безусловно, демонстрирует ситу-
ацию дискомфортного общения, о чем свиде-
тельствуют и пейоративная лексика (дура на-
битая), и невербальные показатели – раздра-
женный жест коммуниканта (отца), и отчаян-
ный крик христины, но данные способы выра-

жения кд не относятся к языковым показате-
лям коммуникативного дискомфорта на фоне- 
тико-фонологическом уровне репрезентации 
высказывания.

Помимо нетипичного употребления алло-
фонов коммуникантами, испытывающими кд, 
фонетико-фонологический уровень лингви-
стического анализа охватывает широкий пласт 
и других средств выражения дискомфортного 
общения, например показатели, отражающие 
просодический аспект высказывания говоря-
щего в коммуникативно-дискомфортной си-
туации. 

Рассматривая метакоммуникативные дес- 
крипции, отражающие просодический аспект 
высказывания говорящего, испытывающего 
кд, мы имеем в виду следующее. Интонация 
коммуниканта выдает его состояние кд и, та-
ким образом, может быть замечена партнера-
ми по коммуникации. Соответственно, ком-
поненты интонации (тон, громкость, длитель-
ность, темп речи, тембр произнесения, пау-
зация) могут являться показателями диском-
фортного общения. Безусловно, просодия от-
носится к суперсегментным, непосредствен-
но не вербализуемым аспектам выражения 
кд, но мы считаем уместным рассматривать в 
нашем исследовании такие показатели на фо- 
нетико-фонологическом уровне лингвистиче-
ского анализа, т. к. в примерах метакоммуни-
кативных дескрипций, которые привлекают 
наше непосредственное внимание, содержат-
ся как авторские описания, так и комментарии 
самих коммуникантов, отражающие данный 
аспект высказывания.

Приведем примеры.
(5) – А вы не распоряжайтесь моим ме-

стом в жизни! – вскричал Максим Эдуардович 
так, что даже Маневич вздрогнула и оторва-
лась от телефона. Из курзала выглянули испу-
ганные учительницы начальных классов, скры-
лись и выпустили на разведку Елену Павловну.

– Товарищи, – взмолилась она. – Дети 
услышат! Максим Эдуардович, уступите – 
вы же мужчина!

– В том-то и беда, – с горечью непонято-
го ясновидца проговорил Лебедев, – в том-то 
и беда, что в школе мужчины давно уступи-
ли место… женщинам! – Последнее слово он 
произнес с особой интонацией, с какой гово-
рят – «бабам», и, быстро застегнув пуговицы 
так, что осталась лишняя петелька, бросил-
ся вон из учительской, словно Чацкий из фаму-
совской Москвы [12, с. 47–48]. 

В данном примере коммуникативный дис-
комфорт участника речевого взаимодействия 
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(Максима Эдуардовича) выражается с помо-
щью таких средств, как повышенная сила звука 
(вскричал Максим Эдуардович так, что даже 
Маневич вздрогнула и оторвалась от телефо-
на), а также ударение, выполняющее экспрес-
сивную функцию, – раздраженный коммуни-
кант делает акцент на слове женщинам, наме-
реваясь подчеркнуть свое негативное отноше-
ние к участникам коммуникации. Испытывая 
кд, коммуникант пытается контролировать 
свои действия и избежать оскорблений, но из-
бранный вариант интонационного оформле-
ния высказывания позволяет судить об истин-
ном отношении говорящего к партнерам по 
диалогу. «Последнее слово он произнес с осо-
бой интонацией, с какой говорят – “бабам”», – 
так автор описывает состояние кд этого ком-
муниканта. В данном случае акт дискомфорт-
ного общения завершается полной коммуни-
кативной неудачей (прекращением коммуни-
кации).

В следующем примере коммуникант, пы-
таясь нейтрализовать испытываемый кд, ис-
пользует просодическую коммуникативную 
тактику повышенной силы звука с целью по-
давить коммуникативную инициативу контр-
агента (закричал… страшным голосом, повы-
сил сорванный командами голос): 

(6) – ...Итак, Марк Крысобой, холодный 
и убежденный палач, люди, которые, как я 
вижу, – прокуратор указал на изуродованное 
лицо Иешуа, – тебя били за твои проповеди, 
разбойники Дисмас и Гестас, убившие со свои-
ми присными четырех солдат и, наконец, гряз-
ный предатель Иуда – все они добрые люди?

– Да, – ответил арестант. 
– И настанет царство истины?
– Настанет, игемон, – убежденно отве-

тил Иешуа.
– Оно никогда не настанет! – вдруг за-

кричал Пилат таким страшным голосом, что 
Иешуа отшатнулся. Так много лет тому на-
зад в Долине Дев кричал Пилат своим всадни-
кам слова: «Руби их! Руби их! Великан Крысо-
бой попался!» Он еще повысил сорванный ко-
мандами голос, выкликая слова так, чтобы их 
слышали в саду: – Преступник! Преступник! 
Преступник! [2, с. 34].

Приведем иллюстрацию, казалось бы, пря-
мо противоположного случая, при котором, на-
оборот, снижение громкости служит функцио-
нальным показателем дискомфортного состо-
яния коммуниканта («хотел сказать громко, но 
голос съехал на шепот»). Это, очевидно, слу-
жит еще одним подтверждением того, что за-

метные отклонения от конвенционально при-
нятого произносительного инварианта (как и 
в рассмотренных выше примерах нестандарт-
ной реализации сегментных фонем) могут вы-
ступать в качестве показателя коммуникатив-
ной аномалии и, в частности, в качестве инди-
катора коммуникативно-дискомфортной ситу-
ации. 

(7) «Пропал! – думал Яков Лукич. – Ходит-
то, сукин сын! Будто всей земле хозяин! Ох, 
пропал! Небось, за Никиту рестовать, до-
знался, вражина».

…
– Разрешите войти?
– Входите. – Яков Лукич хотел сказать 

громко, но голос съехал на шепот [21, с. 98–99].
В следующем примере также иллюстриру-

ется использование показателя кд – особый 
тон, который выдает состояние дискомфорта, 
испытываемое первым говорящим, что стано-
вится явным для его партнера.

(8) – Вот я и явился для личного свида-
ния, – проговорил он.

Дарья Михайловна усмехнулась.
– Вижу, что явились. Вы говорите это 

таким тоном… Вам, должно быть, очень не 
хотелось ко мне ехать [17, с. 236]. 

одним из компонентов интонации явля-
ется паузация, которая также может сигнали-
зировать о дискомфортном положении ком-
муниканта в ситуации диалога. При этом в ка-
честве показателей кд мы рассматриваем па-
узы и запинки, вызванные, в частности, труд-
ностями вербализации смысла, которые об- 
условлены состоянием коммуникативного дис- 
комфорта. 

В данном случае мы имеем в виду те ситу-
ации, в которых коммуникант из-за испытыва-
емого им дискомфорта затрудняется продол-
жать диалог: в психическом состоянии нер- 
возности, смущения, неприятного удивления, 
растерянности и т. п., он запинается, оговари-
вается или прерывает высказывание. В уст-
ной речи о дискомфортном состоянии комму-
никанта могут свидетельствовать паузы, нару-
шения плавности речевого потока и т. п., а в  
письменной репрезентации высказывания – 
многоточие, дефис, курсив и т. п.

обратимся к следующим примерам, пред-
ставляющим данную группу языковых показа-
телей кд.

(9) – Терещенко! Ты кого привез? – спро-
сил он. Терещенко испуганно вытащил путев-
ку «Общества книголюбов» и старательно 
прочел:
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–  П р …  п р о - з а - и к а .
– Терещенко, я ж писателя заказывал!... 

[13, с. 132].
В примере (9) доминирующий коммуника-

тивный статус одного из участников диалога 
вызывает у партнера ощущение дискомфорта, 
обусловленное внушаемым ему (или самовну-
шаемым) чувством страха, что часто случает-
ся в ситуациях с исходным несимметричным 
распределением ролей («начальник – подчи-
ненный»). агрессивное речевое действие, реа-
лизуемое инициирующим вопросом, приводит 
к тому, что «испуганный» коммуникант (те-
рещенко) начинает заикаться, очевидно, ис-
пытывая состояние кд, вызванное ощущени-
ем подавления собственной коммуникативной 
инициативы. В целом же акт общения закан-
чивается коммуникативной неудачей, но не по 
причине трудности вербализации к2 («подчи-
ненный») смысла высказывания, а в силу того, 
что к1 («начальник») не понимает содержания 
ответа на свой вопрос, т. к. в его словарный за-
пас (лексический тезаурус коммуниканта) не 
входит слово прозаик. 

В следующем примере автор текста, явля-
ющийся метакоммуникантом, описывает дис-
комфортное состояние коммуниканта-персо- 
нажа, указывая на паузы в диалоге и замеша-
тельство, выраженное его «бормотанием»:

(10) Пимен молчал. Я уже хотела повто-
рить вопрос, но он поднял голову, уставился 
на меня тусклым оловянным зрачком. Такие 
глаза бывали у нашей больной соседки после 
эпилептического приступа.

«да лет семи, – пробормотал Сенька, – 
ему бы ныне было (тому прошло уж десять 
лет… нет, больше: двенадцать лет)».

Наступила о г р о м н а я  в а т н а я  п а у -
з а … [13, с. 208]. 

(11) – А я буду ночевать у вас. 
– У меня? – удивилась Алина. Она не за-

метила иронии. Все принимала за чистую мо-
нету. 

– А что такого? Вы ведь одна живете?..
– Д а …  В о о б щ е - т о …  – растерялась 

Алина. – Ну, если вы согласны… 
– Я согласен.
– Хорошо, я заберу вас к себе. Но у меня 

один ключ. Нам придется уехать вместе. 
– Нормально, – согласился Тишкин. – Бу-

дете уезжать, возьмите меня с собой [15, 
с. 5–6]. 

В этом примере состояние растерянности 
коммуниканта (алина), испытывающего кд, 
отражено прерывистостью речи и «недогово-

ренностью», чему в тексте (11) соответству-
ет многоточие – письменный коррелят данных 
явлений звучащего речевого высказывания.

В данной статье мы рассмотрели некото-
рые важные особенности выражения комму-
никативного дискомфорта в плане использо-
вания как сегментных, так и сверхсегмент-
ных фонетико-фонологических средств. язы-
ковые средства выражения коммуникативно-
го дискомфорта были проанализированы с си-
стемных позиций. Подтвердив примерами на-
личие языковых показателей дискомфортного 
общения на фонетико-фонологическом уровне 
лингвистического анализа, мы приходим к вы-
воду, что рассматриваемое нами явление диа- 
логического взаимодействия представлено в 
речи довольно наглядно и средства языково-
го выражения коммуникативного дискомфор-
та выполняют метакоммуникативную функ-
цию в описаниях таких ситуаций, являясь сиг-
налами кд.
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Ways of the linguistic expression  
of the communicative discomfort  
at the phonetic and phonological levels 
of the linguistic analysis

The article deals with the issues related to the topic 
of the failing speech cooperation, especially the 
discomfortable communication. There are analyz- 
ed the language means of the expression of the 
communicative discomfort from the perspective of 
the system positions. the existence of these factors 
is proved by the examples. There are described in 
details the language means of the expression of 
the communicative discomfort at the phonetic and 
phonological levels of the linguistic analysis.

Key words: metacommunicative indicator of com-
municative discomfort, phonetic and phonological 
level of the linguistic analysis.
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ПриеМы МетаФоризации 
ФрейМа «вакцинация  
от коронавируса»  
в Процессе его реПрезентации 
в структуре сетевого 
Медицинского  
Медиадискурса 

Рассматриваются приемы метафоризации 
фрейма «вакцинация от коранавируса» в 
структуре сетевого медицинского медиадис- 
курса. В ходе анализа фрейма удалось выде-
лить в его структуре шесть тематических 
групп. При актуализации данного фрейма ис-
пользуются фольклор как национальный куль-
турный код и такие метафорические при- 
емы, как сравнение, олицетворение, метафо-
ра, развернутая метафора, пословицы, пого-
ворки и т. д. 

Ключевые слова: дискурс, метафора, корона-
вирус, вакцина, языковые средства, Интер-
нет, культурный код.

В процессе коммуникации приемы мета-
форизации используются в жанрах публици-
стического стиля, когда необходимо придать 
речи особую направленность на читатель-
скую аудиторию. Их применение в жанрах ме-
дийного дискурса также продуктивно и име-
ет множество прагматических целей. комму-
никативная цель метафоризации заключается 
в создании концептуальной интеграции ново-
го лексического значения, в изменении отно-
шения адресата к описываемому в данный мо-
мент информационному событию. Это особен-
но важно в условиях межкультурной комму-
никации, в условиях коммуникации на базе на-
учного знания между разными странами, ведь 
объектом рассмотрения является особо акту-
альная для человечества ситуация вакцинации 
от коронавируса – заболевания, которое при-
обрело масштаб пандемии. данная статья по-
священа рассмотрению метафорических при-
емов в структуре фрейма «вакцинация от ко-
ранавируса» в составе медицинского дискур-
са, а точнее в его разновидности – сетевом ме-
дицинском медиадискурсе.

Главной прагматической функцией меди-
цинского медиадискурса является популяри-
зация специализированных медицинских зна-

ний среди населения с целью предотвращения, 
профилактики возникновения возможного па-
тологического состояния, что обусловливает 
специфику вербального и экстравербального 
оформления информационного сообщения [1, 
с. 112]. актуальность данной статьи обуслов-
лена способностью средств массовой инфор-
мации, в том числе и жанров сетевого меди-
цинского медиадискурса, в структуре которого 
функционируют метафоры, воздействовать на 
массовое сознание, воздействовать на адреса-
тов с чувством недоверия, недопонимания, оп-
позиционно настроенных по отношению к бло-
кам информации о вакцинации. цель нашего 
исследования – проанализировать на материа-
ле интернет-изданий специфику фрейма «вак-
цинация от коронавируса» и выявить способы 
придания речи образно-экспрессивной окра-
ски. Нам интересны в первую очередь мета-
форы, способные придавать речи образно-экс- 
прессивную окраску, ярко выраженную эмо-
циональную оценку. 

Методологической основой исследования 
является дискурс-анализ, устанавливающий 
связь между языком и социальной действи-
тельностью. Мы опираемся на установки гол-
ландского исследователя т.д. Ван дейка, кото-
рый создал собственную модель дискурс-ана- 
лиза с учетом таких социальных факторов, как 
мнения, установки говорящего и слушающе-
го, их социальный статус, этническая принад-
лежность и т. д. как подчеркивает исследова-
тель, «анализ дискурса не следует ограничи-
вать структурами текстов или диалогов. ког-
да дискурсы получают определения как еди-
ницы вербального общения или как коммуни-
кационные явления, к их реальной обработке 
или использованию в социальных и коммуни-
кационных аспектах следует обращаться с по-
зиций целостного, интегрированного подхо-
да» [5]. В исследовании также задействован 
фрейм-анализ.

Материалом послужили статьи, опубли-
кованные в российских интернет-изданиях в 
2020–2021 гг. В медийном дискурсе, как и в 
медицинском медийном дискурсе, существует 
множество каналов передачи информации: га-
зеты (в бумажном и электронном виде), радио, 
телевидение, Интернет. 

Специфике медийного дискурса и особен-
ностям репрезентации в СМИ пандемии коро-
навирусной инфекции посвящено много ис-
следований. Например, аксиологические ха-
рактеристики медийного дискурса рассматри-
вают в своих работах такие исследователи, как 

© Мотыгина Ж.Ю., 2021
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В.а. Буряковская [4], т.Г. добросклонская [8], 
М.Р. Желтухина [9] и др. В.И. карасик в сво-
ей статье «Эпидемия в зеркале медийного дис-
курса: факты, оценки, позиции» приходит к 
выводу: «Мировая эпидемия способствует по-
ляризации как здоровых и больных людей, так 
и человечности, и бесчеловечности. Новости 
о коронавирусе и отклики на них в медийном 
дискурсе и социальных сетях свидетельству-
ют о том, что критичность восприятия инфор-
мации во времена потрясений резко понижа- 
ется» [10, с. 31]. В статье о.Н. Новиковой и 
Ю.В. калугиной «COVID-19 в контексте со-
временного состояния исследования дискурса 
о пандемии» рассматривается процесс вхож-
дения в язык названия нового заболевания, 
вызвавшего пандемию – COVID-19. Исследо-
ватели считают, что «в освоении рассматрива-
емого неологизма задействовано множество 
участников и дискурсов. Можно утверждать, 
что как чрезвычайное событие для всех и каж-
дого пандемия породила так называемый вре-
менный тематический дискурс [11, с. 378]. Се-
годняшний дискурс о пандемии отличает неод-
нородность и сложность структуры: основная 
коммуникативно-речевая сфера представлена 
не только профессиональной медицинской де-
ятельностью, но и политической, религиозной, 
педагогической и др.; специфику коммуника-
ции составляет глобальная общность участ-
ников; ситуации общения также многообраз- 
ны [там же]. Метафорическое моделирование в 
структуре данного временного тематического 
дискурса рассматривается в статье Н.С. дан-
ковой и е.В. крехтуновой «Репрезентация 
пандемии в СМИ: метафорический образ вой- 
ны (на материале американских газет)» [7].

осуществление поставленной цели пред-
полагает решение следующих задач:

– обозначить российские каналы переда-
чи информации в структуре медицинского ме- 
диадискурса;

– определить специфику фрейма «вакци-
нация от коронавируса» и особенности его 
вербализации определенными слотами;

– выявить метафорические приемы и дру-
гие языковые средства выразительности, ис-
пользуемые при репрезентации фрейма «вак-
цинация от коронавируса».

Сетевой медицинский медиадискурс пред-
ставлен:

– медицинскими интернет-газетами («Ме-
дицинская газета», «Медицинские ведомости» 
и проч.);

– научно-популярными журналами (на-
пример, «лечащий врач», «Медицинский вест-
ник», «Русский медицинский журнал»); 

– отдельными рубриками в сетевых медиа- 
изданиях, таких как «Новая газета» (novaya 
gazeta.ru), «Медуза» (meduza.io);

– популярными медицинскими сайтами 
«здоровье@Mail.Ru» (health.mail.ru), «Мед-
Портал» (medportal.ru), Likar.info (www.likar.
info), «лайк доктор» (like.doctor) и т. п.).

В структуре фрейма «вакцинация от ко-
ранавируса» можно выделить несколько сло-
тов: 1) вакцинация как противоэпидемическое 
мероприятие; 2) виды вакцин от коронавиру-
са (рекомбинантные, векторные и другие); 
3) клинические и пострегистрационные испы-
тания вакцины; 4) механизмы работы вакцины 
и воздействия на иммунную систему человека; 
5) последствия (побочные эффекты) вакцина-
ции; 6) доказательство эффективности каждой 
конкретной вакцины.

для всех названных слотов актуальной бу-
дет метафорическая модель: создание вакци-
ны от коронавируса – «марафон», спортивное 
состязание в беге. В ряде случаев в восприятии 
журналистов и блогеров этот процесс воспри-
нимается как соревнование спринтеров, т. е. 
бег на короткую дистанцию. так размышляет 
автор собственного поста дерек лоу (Derek 
Lowe), медицинский химик с огромным опы-
том, ведущий блога In the Pipeline («В разра-
ботке»): 

Со своей стороны, компания Pfizer объяви-
ла, что они ускоряют совместные с BioNTech раз-
работки и, возможно, начнут испытания вакцины 
на людях уже в августе. В таком случае сроки воз-
можного одобрения их продукта будут аналогичны-
ми. «Но это только в следующем году!» – такова 
реакция многих, кто надеется на вакцину как мож-
но скорее, и их можно понять. Это будет абсолют-
но беспрецедентная скорость разработки, намного 
превышающая нынешний рекорд, установленный 
вакциной против вируса Эбола, на которую ушло 
около пяти лет [2]. 

Учитывая, что на разработку вакцины мо-
жет уходить от 5 до 10 лет, сравнение с это-
го процесса с марафоном, марафонским бегом 
правомерно. толковый словарь C.И. ожегова, 
Н.Ю. шведовой дает такое толкование слова 
марафон: «1. Спортивный бег на 42 км 195 м; 
вообще спортивное соревнование на самой 
большой дистанции или в течение длительно-
го времени. лыжный, конькобежный м. М. по 
спортивной ходьбе; 2. (перен.) длительный и 
напряженный ход развития чего-нибудь: шах-
матный м. (длительный и напряженный шах-
матный матч). Рабочий м. в конце года. Пред-
выборный м. телевизионный м. (длительная 

–
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телевизионная передача, объединенная функ-
ционально или тематически)» [12].

ксения Бочарова, врач аллерголог-имму- 
нолог высшей категории, в интервью «ком-
сомольской правде» (www.kp.ru) рассказала о 
конкурентной борьбе создателей вакцин: 

Между тем в мире продолжаются разработки 
новых вакцин, они не останавливаются ни на ми-
нуту. еще несколько лет назад от анализа виру-
са до утверждения вакцины требовалось от 15 до 
20 лет. Новые технологии и предыдущий опыт соз-
дания вакцин против родственных вирусов делают 
возможным серьезное ускорение. об этом свиде-
тельствуют отчеты компаний и исследовательских 
групп о ходе реализации проекта по созданию вак-
цин [13]. 

Создатель российской вакцины от коро-
навируса, заместитель директора по научной 
работе центра имени Гамалеи денис логунов 
дал большое интервью интернет-газете «Ме-
дуза» (Meduza.io) и так ответил на вопросы 
журналиста*:

– когда вы решили – все, мы включаемся в гон-
ку, мы делаем вакцину, и она будет именно такой?

– я тут должен объяснить одну вещь: мы три 
года делали вакцину против [вируса ближневосточ-
ного респираторного синдрома] MERS <…>

– есть желание быть первыми в мире?
– У меня? Нет. Наверное, должно быть, но нет. 

я всегда другую цель для себя ставил: первая за-
дача ‒ защитить свой ближний круг. Потому что это 
было все довольно страшно, на самом деле, ‒ и же-
лание защитить и спасти близких людей, оно до-
вольно сильное. а потом, знаете, побеждать аме-
риканцев, побеждать европейцев ‒ это финансовые 
цели по завоеванию рынка, а я не завоевываю рын-
ки, я разрабатываю препараты. И мне нужно, что-
бы мой препарат был хорошим, и чтобы он работал. 
а кто и как его будет двигать, это важно, но вторич-
но» [14]. 

ценностный аспект, который заметен в от-
вете ученого, выявляет приоритетность не ско-
рости создания вакцины, а гуманистической 
направленности деятельности ученого сооб-
щества. забота о «ближнем круге» – цель, до-
стойная уважения, которая говорит об особен-
ностях русской ментальности, пусть даже это 
выглядит как «домашняя», «усеченная» фор-
ма патриотизма: «помогу близким – помогу и 
всей стране».

* данное сообщение (материал) создано и (или)  
распространено иностранным средством массовой ин- 
формации, выполняющим функции иностранного аген- 
та, и (или) российским юридическим лицом, выполня-
ющим функции иностранного агента.

Метафора «марафонской гонки», как и 
другая метафорическая модель «военных дей-
ствий», прослеживается в названии статьи 
«ключ к уничтожению противника», опубли-
кованной в «Новой газете» (novayagazeta.ru), 
и в интервью с микробиологом константи-
ном Севериновым, где он говорит, что такой 
массовой и краткосрочной вакцинации, «ко-
торая необходима для того, чтобы остановить 
распространение коронавируса, еще не было 
ни у нас, ни вообще где-либо» [17]. значение 
«ускорения» применимо к процессу не только 
разработки вакцины, но и ее применения.

Раскрывая специфику 4-го слота (механиз-
мы работы вакцины и воздействия на иммун-
ную систему человека), константин Севери-
нов прибегает к таким сравнениям: 

когда вы вводите в организм убитые вирусы, 
иммунная система в какой-то степени оказывается 
в дураках: она реагирует на безвредный вирус так 
же, как на болезнетворный.

ее ответ, естественно, заключается в том, что-
бы найти антитела к каким-то детерминантам-ан- 
тигенам на поверхности вирусной частицы. как 
ключ к замку. Происходит узнавание ‒ и лимфоци-
ты, производящие такие антитела, начинают, как я 
уже говорил, размножаться, титр антител в крови 
быстро нарастает [там же]. 

Реакция иммунной системы на введение 
вакцины сравнивается с поиском соответст- 
вий, совпадений внешней и внутренней форм, 
как должен подходить ключ к отверстию и 
внутренней форме замка. Это метафориче-
ское соответствие (антитело – «ключ», анти-
ген – «замок») так понравилось константину 
Северинову, что он неоднократно его исполь-
зует для описания работы иммунной системы: 

Взаимодействие антитела с подходящим ему 
антигеном похоже на взаимодействие ключа с под-
ходящим ему замком. В результате сложных пере-
строек дНк в организме образуется огромное ко-
личество лимфоцитов, способных производить са-
мые разнообразные антитела-«ключи». часть из 
этих «ключиков» будет взаимодействовать с белка- 
ми-«замками» на поверхности наших собственных 
клеток, и это приведет к аутоиммунным реакци- 
ям [там же].

Сама же иммунная система ученым оли-
цетворяется и сравнивается с человеком, кото-
рый в результате воздействия ученых оказы-
вается «в дураках». Иначе говоря, работа ви-
русолога, применяющего вакцинацию, – это в 
какой-то степени обман иммунной системы, 
хорошо продуманное манипулирование ею на 
пользу человеку. 
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Соперничество разработчиков вакцины в 
процессе доказательства ее эффективности и 
возможного применения внутри страны и на 
внешнем рынке в одном из интервью с соз-
дателями вакцины Сергей Брилев сравнил с 
игрой в шахматы. об этом говорит название 
статьи «шах и мат: бесспорный прорыв рос-
сийских ученых и успех “Спутника V”», в ко-
торой на вопросы журналистов отвечал дирек-
тор НИц имени Гамалеи александр Гинцбург. 
Поводом для такого заголовка и для предвари-
тельного подведения итогов послужила публи-
кация в ведущем мировом медицинском жур-
нале The Lancet статьи Sputnik V COVID-19 
vaccine candidate appears safe and effective, в ко-
торой говорится о результатах третьей и реша-
ющей фазы испытаний вакцины «Спутник V»
против коронавируса. Вот выдержка из диало-
га журналиста С. Брилева и а. Гинцбурга:

– то есть The Lancet – это шах и мат?
– The Lancet – это шах и мат для противников. 

И, безусловно, это открывает возможности продви-
жения на внешние рынки не только для «Спутни-
ка», но и для других наших препаратов» [3]. 

Публикация в британской газете The 
Lancet – признание российской вакцины «Спут- 
ник V» – сопоставимо с победой в шахматной 
игре, когда в финале игры произносятся сло-
ва шах и мат.

американская газета The Washington Post, 
констатируя успешное продвижение на миро-
вом рынке вакцины «Спутник V», говорит об 
этом как о грандиозном прорыве русской на- 
уки, сравнимом с первыми успехами в осво-
ении космоса. так об этом рассказывает ин- 
тернет-газета Vesti.ru в заметке «Начало успе-
ха: американские СМИ оценили российский 
“Спутник V”»: 

При этом издание не постеснялось напом-
нить американцам, что российская вакцина названа 
«Спутником V» в честь первого в мире искусствен-
ного аппарата, выведенного на орбиту, пуском ко-
торого СССР опередил Сша в космической гон- 
ке [там же]. 

Последний 6-й слот (доказательство эф-
фективности каждой конкретной вакцины) яв-
ляется эпицентром информационной борьбы 
за признание вакцин. Перед потенциальными 
пользователями вакцин сейчас с особой акту-
альностью встает вопрос – прививаться или нет. 
Противники вакцинации прибегают к различ-
ным средствам внушения своих идей, и порой 
очень агрессивно. В связи с этим создатели 
вакцин при любой информационной возмож-
ности стремятся подчеркнуть важность вакци-

нации. Поэтому сейчас самым распространен-
ным блоком информации почти в каждой ста-
тье или интервью является сравнительный об-
зор плюсов и минусов каждой из вакцин. 

В ходе подробного обзора всех существую-
щих вакцин от коронавируса директор Инсти-
тута фундаментальной медицины и биологии 
кФУ, профессор альберт Ризванов в интервью 
газете «Реальное время» (realnoevremya.ru), 
отвечая всем «антипрививочникам» и сомне-
вающимся людям, делает такой вывод: 

На этот вопрос каждый должен ответить сам, 
взвесив все за и против. хороша ложка к обеду, а 
вакцина во время эпидемии. Ведь риски, связанные 
с самой коронавирусной инфекцией, на несколько 
порядков выше рисков, связанных с побочными эф-
фектами от самих вакцин. <…> В заключение стоит 
отметить еще раз, что можно бесконечно копаться 
и находить недостатки в любой из вакцин. Искать 
«песчинку в глазу» вакцины, но при этом не заме-
чать «бревна» COVID-19. однако следует помнить, 
что последствия COVID-19 в тысячи раз серьезнее, 
чем потенциальные побочные эффекты от вакцин. 
золотое правило медицины: легче предупредить, 
чем лечить [15].

Мы видим, что во фразе Искать «песчин-
ку в глазу» вакцины, но при этом не замечать 
«бревна» COVID-19 при использовании всем 
известной пословицы происходит двойное пе-
рекодирование смысла. Переносное значение 
пословицы («искать мелкий недостаток у дру-
гих людей, а у себя крупный – не замечать») 
разорвано на два семантических блока. оп-
позиции в пословице («мелкий недостаток» – 
«крупный недостаток», «замечать у других» – 
«не замечать у себя») перекодируются с заме-
ной двух оппозиций на одну оппозицию (мел-
кие недостатки вакцины – большая опасность 
COVID-19). хотя вакцина и вирус COVID-19 – 
скорее элементы одного семантического ряда, 
т. к. относятся к одному концепту «пандемия 
коронавируса». 

олицетворяя вакцину и овеществляя вирус 
COVID-19, развернув как метафору пословицу 
В чужом глазу соринку видеть, в своем брев-
на не замечать, прибегая к афоризмам, посло-
вицам и поговоркам (Хороша ложка к обеду) 
ученый стремится внушить важные для него 
идеи через малые жанры фольклора, являю-
щиеся своеобразным «ядром» национально-
культурного менталитета. Именно эти жанры, 
передающие народную мудрость посредством 
синтеза психологических и мировоззренче-
ских установок, способны сформировать нуж-
ные ценностные установки и внедрить их в 
массовое сознание. Использовать фольклор 



141

языкознание

как национальный культурный код – это очень 
продуктивный прием, способствующий акту-
ализации в сознании читателей вместе с под-
сознательными установками, заложенными в 
пословицах и поговорках, идеи вакцинации от 
коронавируса.

Итак, в структуре медицинского медиади-
скурса, даже при актуализации такого сугубо 
научного концепта, как «вакцинация от ко-
ронавируса», возможно употребление самых 
разнообразных речевых средств и метафори-
ческих приемов, таких как сравнение, олице-
творение, метафора, развернутая метафора, 
пословицы, поговорки и т. д. И немаловажную 
роль в этом процессе играют метафорические 
модели национального культурного кода. 

такое разнообразие языковых средств, ис-
пользуемых при актуализации в СМИ фрейма 
«вакцинация от коронавируса», доказывает то, 
что этот фрейм, находясь в структуре концеп-
та «пандемия коронавируса», приближается к 
максимальному разнообразию значений, бла-
годаря чему накопленная семантика способ-
на активнее внедряться в сознание реципиен-
тов. обилие метафорических приемов показа-
тельно еще и тем, что именно этот способ пе-
рекодировки смыслов наиболее удобен в пери-
оды, когда в существовании людей в государ-
ственных масштабах происходят значимые со-
бытия, затрагивающие жизненно важные сто-
роны жизни. Именно таким событием и явля-
ется предпринимаемая государством вакцина-
ция от коронавируса.
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Methods of the metaphorization  
of the frame “vaccine from coronavirus” 
in its representation in the structure  
of the network medicine media discourse
The article deals with the methods of the meta- 
phorization of the frame “vaccine from corona- 
virus” in the structure of the network medicine 
media discourse. There were revealed six thematic 
groups in its structure while analyzing the frame. 
There is used the folklore as the national cultural 
code and such metaphotic methods as compari- 
son, personification, metaphor, extended metaphor, 
proverbs, sayings, etc.

Key words: discourse, metaphor, coronavirus, vac-
cine, language means, the Internet, cultural code.
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совреМенные Процессы 
сЛовообразования в асПекте 
когнитивной сеМантики

Исследуется словообразовательный потен- 
циал приставки «кибер-» в рамках функцио-
нально-семантической модели. Представлен 
анализ процесса создания и функционирования 
дериватов в русском и английском дискурсе. 
Используются методы описания, сопостав-
ления и когнитивно-семантического анализа. 

Ключевые слова: приставка «кибер-» в русском 
и английском языках, словообразовательная 
модель, дискурс, функционально-семантиче- 
ский анализ.

директор департамента международной 
информационной безопасности МИд России 
андрей крутских в рамках работы дискусси-
онного клуба «Валдай» отметил, что, по суще-
ству, можно говорить о двух пандемиях, про-
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текающих параллельно: биопандемии, связан-
ной с распространением коронавируса, и ки-
берпандемии. Первая из них представляет 
угрозу для человечества в реальном мире, со 
второй мы имеем дело в киберпространстве, 
однако это не умаляет потенциальной возмож-
ности втянуть человечество в киберконфрон-
тацию и кибервойну. Некоторые горячие го-
ловы склонны к размышлениям о превентив-
ных киберударах по потенциальному против-
нику. другими словами, говоря о киберпан-
демии, уместно напомнить о таких ее харак-
терных аспектах, как кибертерроризм и ки-
бервмешательство в частную жизнь и государ-
ственные структуры. Процесс появления ука-
занных неологизмов является следствием раз-
вития тенденций влияния транснациональных 
культур профессиональных сообществ, а так-
же заимствования из английского языка на- 
именований, связанных с современными ки-
бертехнологиями.

Более десяти лет тому назад в своей статье 
«о некоторых новых типах слов в русском язы-
ке» л.П. крысин подробно описал такой про-
цесс словообразования, на тот момент толь-
ко набиравший обороты. Подобные неоло-
гизмы ученый назвал «словами-кентаврами», 
поскольку данная метафора, по его мнению, 
очень точно отражает их природу – единство 
двух сложно совмещаемых компонентов в 
одном слове. Существует широко распростра-
ненное мнение о том, что компонент кибер- яв-
ляется приставкой, произошедшей от усечен-
ной основы существительного кибернетика, 
которое в свою очередь образовано от грече-
ского kybernētikē, что значит «кормчий, руле-
вой». так в своих трактатах древнегреческий 
ученый Платон называл людей, управляющих 
определенным объектом, например кораблем 
с экипажем. американский математик Нор-
берт Винер в середине прошлого века опубли-
ковал свою книгу «кибернетика, или Управле-
ние и связь в животном и машине». его по пра-
ву считают создателем этой современной от-
расли науки, изучающей управление и связь в 
живом организме и машине. Позже киберне-
тикой стали называть науку об управлении и 
обмене информацией среди людей и машин. 
В английский язык слово cyber перекочевало 
из греческого в период создания компьютера 
и активного развития сферы информационных 
систем.

анализируя языковые средства, служащие 
основой новых слов в русском языке, можно 
проследить процесс словообразования и опи-
сать словообразовательную модель. основ-

ными способами словообразования в русском 
языке являются морфологический, лексико-
синтаксический, морфолого-синтаксический и 
лексико-семантический. теория словообразо-
вания выделяет в словообразовании несколько 
направлений: морфологическое, структурно-
семантическое, синтаксическое, ономасиоло-
гическое и функционально-семантическое. В 
нашей работе мы будем придерживаться по-
следнего направления, сопряженного с реше-
нием проблем семантики, а также созданием 
и функционированием дериватов в дискурсе. 

Изучение специфики современных сло-
вообразовательных процессов в языке демон-
стрирует единство двух планов: структурного 
и семантического. Несмотря на стабильность 
и традиционность основных способов и типов 
словообразования, результаты полученных но-
вообразований оказались весьма интересны- 
ми. особую активность и продуктивность де-
монстрируют словообразовательные элемен-
ты иноязычного происхождения – префиксы 
и производящие основы. Следует отметить, 
что в настоящее время в отечественной линг-
вистике нет единого мнения о словообразова-
тельном статусе компонента кибер-. В класси-
ческих грамматических справочниках его на-
зывают префиксом, и тогда речь идет о пре-
фиксальном словообразовании как варианте 
морфологического способа [3]. В данном слу-
чае прослеживается аналогия со словообразо-
вательными элементами греческого происхо-
ждения псевдо- и супер- (псевдогерой, супер-
сила). Более глубокое изучение словообразо-
вательного потенциала позволяет говорить о 
компоненте кибер- как префиксоиде, посколь-
ку он способен выступать и в качестве само-
стоятельного слова, и в качестве префикса [6]. 
В настоящее время словосложение является 
продуктивным и практически универсальным 
словообразовательным способом обозначения 
реалий современных информационных си-
стем и технологий. В данном случае речь мо-
жет идти о безаффиксальном способе слово- 
образования путем сложения двух основ без 
их изменения. данный способ продуктивен 
только в отношении образования имен суще-
ствительных. 

для исследования методом сплошной вы-
борки нами были отобраны лексические еди-
ницы с приставкой кибер-, наиболее часто 
встречающиеся на страницах отечественных 
периодических изданий, в сети Интернет, те- 
ле- и радиорепортажах:

1) киберактивность – cyber activity;
2) киберпандемия – cyber pandemic;
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3) киберпространство – cyber space;
4) кибертехнологии – cyber technologies;
5) кибертерроризм – cyberterrorism;
6) кибервмешательство – cyber-interfer-

ence;
7) киберугроза – the cyber threat;
8) киберконфронтация – cyber confronta-

tion;
9) кибервойна – cyberwarfare;
10) киберэквивалент COVID – the cyber 

equivalent COVID;
11) киберблокировка – cyber blocking;
12) киберпреступления – cybercrime;
13) кибератака – cyber attack;
14) кибербуллинг – cyberbullying;
15) киберудар – cyber strike; 
16) киберкризис – cyber crisis;
17) киберриск – cyberrisk;
18) киберраспродажа – cyber sale;
19) киберспорт – eSports;
20) киборг – cyborg;
21) кибероперации – cybe-ops;
22) киберас – cyber acc;
23) киберкомандование – cyber command;
24) кибервойска – cybertroops; 
25) киберпанк – cyberpunk;
26) киберподразделение – cyber devision;
27) кибервакцина – cyber/digital vaccine.
С точки зрения грамматических правил 

русского языка данные неологизмы пишутся 
слитно. Выделенные нами лексические едини-
цы могут быть классифицированы по разли-
чию коннотативной окраски:

1) положительной – кибервакцина, кибер-
спорт, киберраспродажа, киберпространст- 
во, киборг;

2) нейтральной – киберактивность, ки-
бертехнологии, кибероперации; киберблоки-
ровка, киберподразделение, кибервойска, ки-
беркомандование, киберас, киберриск;

3) отрицательной – киберпандемия, кибер-
терроризм, кибервмешательство, киберугро-
за, киберконфронтация, кибервойна, киберэк-
вивалент COVID, киберпреступление, кибер- 
атака, кибербуллинг, киберудар, киберкризис, 
киберпанк. 

В данной связи необходимо пояснить, что 
термин коннотация рассматривается нами как 
«дополнительное, сопутствующее смысло-
вое приращение языковой единицы или кате-
гории, включая семантические и стилистиче-
ские аспекты, связанные с его основным зна-
чением» [2]. Современная лингвистика тради-
ционно включает в структуру коннотации сле-
дующие компоненты значения – экспрессив-
ный, стилистический, эмоциональный и оце-

ночный. Последние два из них тесно взаимо- 
связаны, причем оценочный компонент прева-
лирует над эмоциональным в силу своей соци-
альной природы. В нашем исследовании ней-
тральная коннотация выступает маркером ис-
пользования данной лексики в описании соб-
ственных действий. При описании действий 
стороны оппонента данная лексика может 
приобрести отрицательную коннотацию. та-
ким образом, выделенная нами лексическая 
группировка с нейтральной коннотацией име-
ет весьма условный характер. Придерживаясь 
того мнения, что кибер- – это усеченная осно-
ва, выполняющая в сложном слове функцию 
прилагательного, можно выделить синтакси-
ческую модель словообразования на основе 
признака цельнооформленности ее элементов. 
такие слова могут означать как абстрактные 
понятия (киберактивность, киберпростран-
ство, киберугроза), так и конкретные явления 
или действия (киберпандемия, киберудар, ки-
бервойна, киберпреступление, киберраспро-
дажа, киберкризис, киберспорт, киберпанк). 
данная лексическая выборка представлена в 
основном именами существительными, имею-
щими родовые и/или падежные окончания. В 
отдельную группу можно объединить отгла-
гольные существительные (кибервмешатель-
ство, кибербуллинг, кибертерроризм, кибер-
конфронтация, кибератака, киберблокиров-
ка), в основном имеющие отрицательное кон-
нотативное значение. Указанные дериваты не 
предполагают грамматических трансформа-
ций множественного числа, что не мешает им 
иметь падежные окончания.

В английских вариантах анализируемых 
лексических единиц с точки зрения орфоэпии 
прослеживается вариативность в их написа-
нии:

1) слитно – cyberterrorism, cyberspace, cy-
beractivity, cybercrime, cyberbullying, cyberrisk, 
cyborg, cyberpunk, cybertroops, cyberwarfare, 
cyberacc;

2) раздельно – cyber devision, cyber com-
mand, cyber sale, cyber crisis, cyber strike, cy-
ber attack, cyber blocking, cyber confrontation, 
the cyber threat, cyber technologies, cyber acc, 
cyber warfare, the cyber equivalent COVID, cy-
ber pandemic, cyber/digital vaccine;

3) через дефис – cyber-interference, cyber-
ops;

4) eSports (по аналогии с e-mail, но слит-
но).

Следует отметить, что дериваты cyberwar-
fare, cyberacc (cyberwarfare, cyberacc) не ис-
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ключают возможности двойного написания – 
слитно и раздельно. другими словами, в дан-
ном случае мы имеем дело с еще не устояв-
шимся процессом адъективации первого ком-
понента сложного слова. Период верификации 
лексемы в языковом словаре довольно дли-
тельный, иногда до четверти века, так что пока 
рано говорить о том, какой из вариантов напи-
сания будет закреплен в англоязычной орфо-
графии. Можно лишь предположить, посколь-
ку на основе представленной выборки числен-
ное преимущество за лексическими единица-
ми с раздельным написанием, с учетом дефис-
ного варианта. дериваты cyber acc, cyber war-
fare / cyberwarfare, cyberacc имеют два вариан-
та написания, что, несомненно, свидетельству-
ет об определенных языковых процессах, ито-
гом которых может стать закрепление одного 
из вариантов в качестве устоявшегося. хотя 
возможно сохранение обоих вариантов напи-
сания в течение достаточно длительного вре-
мени. дефисное написание cyber-interference, 
cyber-ops также можно рассматривать как про-
межуточный вариант орфографии, причем в 
последнем деривате присутствует сокращение 
второй лексической основы operations до трех 
согласных. еще интереснее обстоит дело с де-
риватом eSports, у которого сокращение осно-
вы первого лексического компонента произо-
шло по аналогии с e-mail, но написание утвер-
дилось слитное. дериват the cyber threat мож-
но также рассматривать в качестве промежу-
точного варианта, поскольку в нем присут-
ствует определенный артикль, а это показа-
тель некой «известности» деривата адресату. 
другими словами, когнитивно дериват уже 
утвердился, а вопрос с его орфографией остал-
ся пока открытым. что касается первого ком-
понента словосочетания cyber/digital vaccine, 
однозначно утвердившегося варианта пока не 
удалось установить тоже. С точки зрения кон-
нотации английские варианты дериватов мож-
но разделить на три группы – положительную, 
нейтральную, отрицательную:

1) eSports, cyber sale, cyber/digital vaccine, 
cyborg, cyberspace;

2) cyberactivity, cyber technologies, cy-
ber-ops, cyber blocking, the cyber threat, cyber-
troops; cyber command, cyber devision, cyber 
acc, cyberrisk;

3) cyber-interference, cyber crisis, cyber 
strike, cyber attack, cyber confrontation, cyber 
warfare, the cyber equivalent COVID, cyber pan-
demic; cyberterrorism, cybercrime, cyberbully-
ing, cyberwarfare, cyberpunk. 

По аналогии с русскими вариантами грань 
между положительной и отрицательной кон-
нотацией очень условная, поскольку зависит 
от когнитивного соотнесения дериватов по 
градации «свой/чужой». В данной коннотации 
все дериваты из второй подгруппы приобрета-
ют положительную окраску, в противном слу-
чае они переходят в третью группу. В целом 
все, что связано с этой отраслью знаний, вы-
зывает когнитивную настороженность, даже 
cyberpunk как направление в искусстве не мо-
жет похвастаться однозначным положитель-
ным восприятием.

как показывает практика, процессы гло-
бализации оказывают влияние на националь-
ные языковые системы, в частности в области 
морфологии и семантики. Подводя итог наше-
го исследования, можно сказать, что мы явля-
емся не просто пассивными наблюдателями, 
но активными участниками процесса создания 
и фиксации в языке сложных слов с компонен-
том кибер-. 
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Modern word formation processes  
in the aspect of cognitive semantics
The article deals with the word formation potential 
of the prefix “cyber-” in the context of the func- 
tional and semantic model. There is presented the 
analysis of the creation and functioning of the de- 
rivatives in the Russian and English discourses. 
The authors use the methods of the description, 
comparison and cognitive and semantic analysis.

Key words: prefix “cyber-” in the Russian and 
English languages, word formative model, dis- 
course, functional and semantic analysis.
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гендерные стереотиПы  
в совреМенныХ ПриМетаХ

Описываются особенности гендерных пред-
ставлений, актуализируемых в современных 
приметах – окказиональных преобразовани-
ях данной жанрово-речевой формы, трансли-
рующих изменяющиеся реалии социума. Пред-
принята попытка представить гендерную 
информацию, репрезентируемую в этих паре-
мийных единицах, в аспекте ее трансформа-
ции относительно традиционных гендерных 
стереотипов. 

Ключевые слова: паремия, народная примета, 
трансформации, семантика, менталитет, 
система ценностей, гендер.

В в е д е н и е .  отечественная лингвистика 
проявляет устойчивый, активный интерес к из-
учению функционирования паремий в совре-
менном русскоговорящем социокультурном 
сообществе. Народные приметы имеют репу-
тацию периферийной области паремиологиче-
ского пространства, тем не менее как один из 
источников изучения опыта народа, фрагмент 
традиционной языковой картины мира они не 
обойдены вниманием исследователей. 

В фокусе исследовательского внимания 
находятся их языковые признаки, структура, 
семантика, продуктивность использования, ва- 

риативные возможности, механизмы порож-
дения, вопрос о научных методах классифи-
кации примет, их паремиологический статус 
и др. [8; 16; 18; 21]. активное распростране-
ние такого явления, как трансформирование 
традиционных народных примет, конструиро-
вание примет современных, также становится 
объектом многоаспектного анализа, представ-
ляющего интерес для лингвистов как свиде-
тельство динамических процессов в русском 
паремиологическом пространстве, жизнеспо-
собности традиционных форм и элементов на-
циональной культуры. 

а к т у а л ь н о с т ь  исследования связана с 
возрастающим интересом к отражающей тра-
диционные национальные ценности языко-
вой картине мира, зафиксированной, в част-
ности, в народных приметах и в их современ-
ных трансформах, а также неразработанно-
стью проблемы гендера в периферийных жан-
рах паремиологии.

Н о в и з н а  работы заключается во введе-
нии в научный оборот малоизученного матери-
ала, в попытке анализа закономерностей быто-
вания трансформов народных примет в XXI в. 
ц е л ь ю  работы является выявление в совре-
менных приметах гендерных представлений, 
являющихся одной из важнейших составля-
ющих национальной картины мира. М а т е -
р и а л о м  исследования послужили современ-
ные приметы, представленные в интернет-
дискурсе (anekdot.ru, eesite.ru, vse-shutochki.ru, 
anekdotov.net, stuki-druki.com и др.).

М е т о д ы .  В работе использован метод 
сплошной выборки трансформов народных 
примет, имеющих в своем составе указываю-
щую на пол лексику или содержащих гендер-
ные характеристики женщин или мужчин, ме-
тод моделирования (воссоздания исходной мо-
дели приметы), а также описательный метод, 
метод компонентного анализа, метод класси-
фикации.

трансформированные приметы, как и дру-
гие трансформированные паремии, относят-
ся к антипословицам – устойчивым языковым 
единицам с любыми преднамеренными изме-
нениями [2]. В данной работе для обозначения 
окказиональных, переосмысленных примет 
нами используется термин трансформирован-
ные приметы (трансформы). Под трансфор-
мированными приметами мы понимаем любое 
преднамеренное изменение народной приме-
ты, а также образование окказиональных еди-
ниц по модели языковой единицы.

© Васильева к.Н., 2021
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для отечественной лингвистики пробле-
ма гендера становится актуальной с 90-х гг. 
XX в. активные гендерные исследования ве-
дутся по двум направлениям. «В рамках пер-
вого направления анализу подвергается отра-
жение гендера в языке, специфика репрезен-
тации и вербализации. Второе направление 
исследования гендера сосредоточено на ана-
лизе речевого поведения, особенностях ком-
муникации мужчин и женщин» [4, с. 176]. к 
первому направлению гендерных исследова-
ний можно отнести, в частности, исследова-
ния гендерных стереотипов в паремиях рус-
ского языка (пословицы и поговорки, частуш-
ки), поскольку именно эти единицы, являясь 
гендерно-маркированными, традиционно рас-
сматриваются как средоточие культурно зна-
чимой информации, в том числе и о категори-
ях мужественности и женственности, которые 
специфичны для каждой культуры и социума 
[6; 9; 15; 17].

«Гендерные стереотипы, т. е. культурно и 
социально обусловленные мнения о качествах, 
атрибутах и нормах поведения представителей 
обоих полов, вырабатываются каждым наро-
дом в ходе его исторического развития и соот-
ветствуют менталитету живущих в данном эт-
носе людей. Эти стереотипы мужественности 
и женственности хотя и прочно закрепляются 
в общественном сознании, но, тем не менее, 
передаваясь из поколения в поколение, они 
обогащаются, корректируются и изменяют-
ся под влиянием социальной реальности» [22, 
с. 55]. Появляются работы, исследующие с 
точки зрения гендера и современные антипо-
словицы [1; 3; 7; 20].

однако относительно таких паремий, как 
народные приметы, дело обстоит не так од-
нозначно. так, высказывается мнение, что не 
все народные приметы обладают гендерной 
маркированностью. Исследователь т.С. Са-
дова, например, анализируя содержательное и 
структурное своеобразие народных примет – 
«устойчивых народных изречений со структу-
рой предложения, содержащих предсказание 
каких-либо событий, явлений в будущем на 
основании имеющихся данных» [8, с. 5], сфе-
ры их употребления (социальные, половые, 
«возрастные границы» бытования), отмечает, 
что «…основная часть примет не имеет поло-
вой (гендерной) градации в сфере или адрес-
ности употребления» [16, с. 194]. Народные 
приметы в гендерном аспекте, насколько нам 
известно, практически не исследованы. Меж-
ду тем можно предположить, что изучение в 
этом аспекте и народных, и современных при-

мет не только возможно, но и необходимо, по-
зволит выявить степень близости традицион-
ных и актуальных сегодня гендерных пред-
ставлений, а также возможные семантические 
новации и тенденции их развития.

такой жанр паремий, как примета, продол-
жает существовать и в настоящее время, при-
чем распространены как традиционные приме-
ты, так и современные. Исследователи обра-
тили внимание, что «русские приметы так же, 
как и пословицы, переосмысляются и употреб- 
ляются в современной речи в трансформиро-
ванном виде» [14]. «Независимо от того, соз-
даются ли современные приметы в шутку или 
всерьез, несмотря на их маргинальное место 
в информационном городском пространстве, 
они интересны, так как помогают пополнить 
представление об актуальной языковой карти-
не мира, об объеме и характере сохранивших-
ся в ней традиционных элементов» [18, с. 164].

Большое количество современных примет 
можно найти в Интернете, интересно, что но-
вые приметы, по нашим наблюдениям, актив-
ны в актуализации гендерной тематики, содер-
жат гендерную специфику. «Интернет предо-
ставляет почти полную свободу выражать свое 
отношение к противоположному полу в самых 
разнообразных формах от серьезных форумов 
и конференций до комиксов, мультфильмов и 
анекдотов» [5, с. 4].

Гендерно маркированные тексты в Интер-
нете, в том числе и современные приметы, от-
ражают актуальные социальные и гендерные 
процессы современного русскоязычного об-
щества. Потенциал гендерной информации, 
заключенный в трансформах примет, может 
помочь увидеть и зафиксировать рефлексию 
по поводу динамически меняющихся социаль-
ных ролей мужчин и женщин в современном 
отечественном социуме.

В сознании людей гендерная информация 
закреплена как набор неких воспринимаемых 
в качестве нормы представлений о мужских 
и женских качествах, являющихся атрибута-
ми маскулинности и феминности. Эта инфор-
мация специфична для разных этносов и но-
сит глубоко укоренившийся характер. тради-
ционные представления о «правильных» каче-
ствах и свойствах, жизненных целях, социаль-
ных ролях мужчин и женщин транслируют-
ся, например, в фольклорных текстах [4], ди-
алектном дискурсе [11; 12]. анализ собранно-
го материала показывает, что в современных 
приметах отражаются прежде всего гендер-
ные представления о женщинах и только не-
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большая их часть демонстрирует стереотипы 
о мужчинах.

обращает на себя внимание факт, что со-
временные приметы по-прежнему транслиру-
ют негативное отношение к женщине как су-
ществу опасному, поскольку слабому, нераз-
умному, алогичному. так, даже встреча с ней 
в ряде обстоятельств (в начале дня, за рулем 
автомобиля, на корабле и т. д.) истолковыва-
ется как дурной знак, предсказывающий нега-
тивные последствия: Выйти из дома и встре-
тить первым мужика – к удаче, бабу – лучше 
вернуться и выйти снова. «Женщина и кош-
ка, в народной традиции напрямую связанные 
с иным миром, и в настоящее время продолжа-
ют восприниматься как носители хаоса, кото-
рый непредсказуем и оттого может навредить, 
тогда как мужчина символизирует устойчи-
вость и постоянство» [10, с. 206].

Устойчивыми оказываются также мнения 
о целом ряде негативных женских качеств, ко-
торые им приписываются как «отприродные»:

– женская болтливость: Если женщина
вдруг замолкла – значит, готовит новый длин-
ный монолог; Если вашей жене позвонила ее 
лучшая подруга – значит, вам в течение двух 
часов никто не позвонит; Комары гораздо гу-
маннее некоторых женщин, уж если комар 
пьет твою кровь, он, по крайней мере, пере-
стает жужжать; 

– слабость и нелогичность женского ума: 
Если за бабой ухаживают 20 нормальных му-
жиков, она обязательно выйдет замуж за  
21-го, которому она нафиг не сдалась; Упала 
вилка, и зубчики затупились – придет блондин-
ка (российск.); Если от женщины нужно одно, 
она не способна на другое;

– неспособность к дружбе, недоброжела-
тельность: Если ты опять поправилась на 5 кг 
за неделю, значит, эту диету тебе посовето-
вала лучшая подруга;

– меркантильность: Для женщин встре-
тить мужчину с пустым кошельком – к ра-
зочарованию (Девушки должны опасаться 
встретить мужчину с пустым кошельком. 
Такая встреча сулит разочарования); Для 
мужчин встретить красивую женщину – к 
расходам; Если возле вас стали роиться жен-
щины – это к деньгам. Если автомобилист 
увидел на улице девушек в коротких юбках – 
пора сменить резину. Если у него при этом 
еще и классный автомобиль – пора запастись 
резиной в аптеке.

Следует отметить ироничность всех по-
добных примет, переходящую в ряде случаев 
в резкий сарказм. Современное представление 

о женщинах традиционно предстает негатив-
ным, с уничижительной окраской.

Новые приметы представляют современ-
ных женщин как охотниц на ресурсы мужчин, 
их кошельки. При этом по умолчанию имен-
но мужчина признается производителем и об-
ладателем жизненно важных материальных 
благ, что полностью соответствует традици-
онной гендерной картине мира: Если девуш-
ка говорит тебе: «Какая у тебя красивая фа-
милия…» – значит, пора сматываться; Если 
жена вдруг спросила: «Ты меня любишь?» – 
это к расходам; Для мужчин встретить кра-
сивую женщину – к расходам.

Современные приметы указывают на пре-
обладающее восприятие женщины не как лич-
ности, а как сексуального объекта, который 
должен обладать определенными привлека-
тельными чертами, красотой: Чем лучше вид-
на грудь – тем хуже запоминается лицо (Чем 
больше грудь, тем хуже запоминаются чер-
ты лица и имя); Встретить девушку с полны-
ми грудями – уже счастье (российск.); Если 
мужчина, увидев женщину, опускает глаза, 
значит, в помещении зеркальный пол.

для мужчины в женщине важной оказы-
вается только внешность, из чего следует, что 
женщина должна прилагать все возможные 
усилия, чтобы быть сексуально привлекатель-
ной, иначе она не сможет найти себе партнера, 
поскольку личностные качества не являются 
приоритетными в глазах мужчин при оценива-
нии женщин, ценность женщины определяется 
параметрами ее внешности: Если ОН смотрит 
прямо в глаза, значит, пора позаботиться о 
фигуре (Если парень постоянно смотрит вам 
в глаза – значит, пора задуматься над исправ-
лением недостатков своей фигуры); Народная 
примета: Если на выпускном девушка встре-
тила рассвет без накинутого на плечи пиджа-
ка, то она страшненькая; Вышла ненакрашен-
ной – встретишь всех знакомых; Если девуш-
ка, разговаривая с парнем, опускает свои гла-
за, это означает, что он ей нравится. А вот 
если парень опускает свой взгляд при разгово-
ре с девушкой, то это означает, что ему нра-
вятся ее ноги; Если женщина некрасивая, то 
какая разница, что она там знает. 

Подобное отношение к женской внешно-
сти отличается от традиционного националь-
ного, здесь можно говорить об изменении ген-
дерного стереотипа, касающегося ценности 
внешней красоты женщин [13; 19], что свя-
зано с новыми реалиями жизни. Большое ко-
личество новых примет отражает гендерные 
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представления о браке, семейной жизни, отно-
шениях между мужем и женой.

Современный мужчина разочарован в бра-
ке, не хочет связывать себя брачными узами, 
боясь потерять свободу и возможность рас-
поряжаться своими деньгами: И вообще же-
ниться плохая примета, денег не будет; Если 
женатому приснилось, что он холостяк, это 
значит, что он проснется в плохом настро-
ении; Если вокруг Луны появляется красно-
ватое кольцо – будет сильный мороз, если на 
пальце появляется желтоватое кольцо – сво-
боды уже не будет; Если вы нашли женщи-
ну своей мечты – с остальными мечтами мо-
жете уже распрощаться; Если ты неправ 
и молчишь – ты мудр, а если ты прав и мол-
чишь – ты женат; Если от тебя ушла жена, 
запомни, как ты этого достиг; Если вас ведет 
кто-то за руку – это мама; если вас водят за 
нос – это, скорее всего, любовница: если же 
вас ведут под руку – это либо жена, либо мен-
ты; Отпускать жену в супермаркете «про-
сто посмотреть, что там есть» – к большим 
расходам; Кошка трется обо что-нибудь – 
тепло будет. Жена об мужа трется – денег  
просить. 

Согласно этим приметам, мужчина в се-
мейной жизни предстает терпящим постоян-
ные нападки сварливой, устраивающей скан-
далы по всякому поводу недовольной жены, 
вынужден подчиняться предъявляемым к нему 
требованиям: Если с вами утром не разгова-
ривает ваша супруга – значит вечер удался; 
Если с утра приехала теща, значит, накану-
не вечером ты поссорился с женой. Источни-
ком ссор и скандалов практически всегда явля-
ется жена: Если вы смахиваете крошки со сто-
ла на пол рукой – к ссоре с женой; Если вы ду-
маете, что никотин не влияет на голос жен-
щины, попробуйте стряхнуть пепел на ковер; 
Написать мимо унитаза – к ссоре с женой 
(повсеместн.); Шумит лес зимой – ожидай 
оттепели. Шумит жена вечером – ожидай 
утра; Если у жены лицо бледнее обыкновенно-
го и на нем замечаются разноцветные поло-
ски, то жди скандала; Если закат пурпурного 
цвета – значит быть большому снегу или бу-
рану с морозом, если у жены лицо пурпурного 
цвета – значит быть скандалу с побоями и би-
тьем посуды; Если жена разбила чашку – это 
к счастью, а если ты, то у тебя руки из задни-
цы растут; Если жена пилит мужа, значит, 
хочет сделать из него прекрасную половину; 
Если мужчина утверждает, что он в доме хо-
зяин, значит, он и в других случаях лжет.

Муж доволен женой только в начале су-
пружеской жизни: Если муж открывает жене 
дверь машины, то это либо новая машина, 
либо новая жена; При новой луне и при ее исхо-
де погода сменяется: сырая – сухой, теплая – 
морозной, пасмурная – ясной. При новой жене 
и при исходе прежней погода в доме сменяет-
ся: сырая – сухой, пасмурная – ясной, но нена-
долго; Если хочешь быть счастлив один ме-
сяц, женись! данную мысль можно найти в 
русской пословице: Дважды жена мила быва-
ет: как в избу введут да как вон понесут.

Романтика в отношениях присутствует 
только в период ухаживаний, в браке она не 
может быть искренней: Если парень идет по 
улице с букетом роз на свидание, значит, сек-
са у них еще не было. Если муж дарит цветы 
без причины – значит причина все таки есть 
(Если муж подарил жене цветы без видимой 
причины – значит, невидимая причина очень и 
очень существенна); Если покупка автомоби-
ля вас совершенно не радует – значит вы купи-
ли его жене, а кредит оформлен на вас; Если 
вы вернулись домой поздно, а жена вам улы-
бается, значит, вы попали в чужую кварти-
ру (Если вы вернулись домой за полночь, а су-
пруга не ругается, значит, вы ошиблись квар-
тирой); Если мама смеется над остротами 
папы, значит, в доме гости (Если жена хо-
хочет от острот мужа – значит, в доме го-
сти); Если женщина называет мужчину са-
мым умным, значит она понимает, что вто-
рого такого дурака ей не найти.

Показательно большое количество но-
вых примет о супружеских изменах. В изме-
нах уличаются как муж, так и жена, хотя жен-
щины заметно реже. Разнится и отношение к 
факту измены. В традиционной русской куль-
туре измену считали большим грехом, осо-
бенно со стороны женщины, она обязательно 
наказывалась. Современные реалии таковы, 
что возможен снисходительно-иронический 
взгляд на эту проблему, во всяком случае в ви-
дении этой проблемы мужчинами: Когда в се-
мье только одна жена, она вырастает эго-
исткой; Если ты хочешь, чтобы жена тебе 
не изменяла, не женись; Жена нашла в ва-
шем кармане презервативы – к переезду, ее 
или вашему; Если мужчина стал неожиданно 
предъявлять к своей женщине претензии, ко-
торых раньше не было, значит, у него появи-
лась женщина, которой раньше не было и к 
которой у него претензий нет; Если измени-
ла жена, то появляются рога, а если любовни-
ца, то у жены – обновка; Если у жены фингал 
под глазом – значит, у мужа третья бутыл-
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ка была лишней; Если ваш муж начальник, и он 
стал сильно уставать на работе – значит, у 
него появилась молоденькая секретарша; Если 
муж стал приходить домой сытым, то скоро 
он перестанет приходить вообще. 

таким образом, традиционный взгляд на 
семью как основополагающую жизненную 
ценность, а на мужчину как главу семейства, 
добытчика и защитника, несущего ответствен-
ность за домочадцев, претерпевает в совре-
менном обществе изменения. любопытно, что 
примеры, где отражен женский взгляд на брак, 
единичны: Чтобы быть счастливой в бра-
ке, традиция советует невесте перед самой 
свадьбой, в самый последний раз своей башкой 
подумать.

В современных приметах, по нашим на-
блюдениям, отразилось и размывание гендер-
ных границ: Видеть жениха в свадебном пла-
тье невесты до свадьбы – плохая примета; 
Вечерняя тяга к голубому – к перемене пола.

В ы в о д ы .  Гендерно маркированные тек-
сты в Интернете, в том числе и современные 
приметы, отражают актуальные социальные 
и гендерные процессы современного русско- 
язычного общества, реагируя на начинающие-
ся меняться отношения между полами. однако 
гендерная асимметрия сохраняется, патриар-
хатные гендерные установки и представления 
по-прежнему преобладают в социуме, женщи-
ны остаются объектом агрессивной критики. 
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Gender stereotypes in the modern 
superstitions
The article deals with the peculiarities of the 
gender imaginations actualized in the modern su- 
perstitions – the occasional transformations of the 
genre and speech forms translating the changing 
reality of the society. The author presents the gender 
information represented in the proverb units in the 
aspect of its transformation in the context of the 
traditional gender stereotypes.
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окказионаЛьная 
ЛексикаЛизация  
«дыр буЛ щыЛ» а. крученыХ

Анализируется окказиональная лексикализа- 
ция начальной строки стихотворения А.Е. Кру- 
ченых «Дыр бул щыл» в результате ее интегра-
ции в поэтические, прозаические, публицисти-
ческие, философские тексты вне контекста 
непосредственного цитирования, выявляют-
ся смысловые и формально-грамматические 
(морфолого-синтаксические) эффекты. 

Ключевые слова: дыр бул щыл, Крученых, окка-
зионализм, неологизм, лексикализация.

Судьба многих окказиональных образова-
ний, особенно построенных нестандартными 
способами, сводится к тому, что они остают-
ся достоянием высказывания или текста, в ко-
торых были употреблены, и лишь некоторые 
из них становятся языковыми единицами, т. е. 
начинают воспроизводиться в других контек-
стах и тем самым становятся достоянием язы-
ка. Где-то между этими двумя крайними слу-
чаями находятся окказиональные единицы, 
которые закрепляются в сознании представи-
телей языковой культуры благодаря значимо-
му тексту, в котором они фигурируют, но са-
мостоятельности, характерной для лексемы, 
не приобретают. если текст является «знако-
вым» или просто достаточно ярким, то этот 
окказионализм может воспроизводиться вме-
сте с ним или его фрагментами, а также ста-
новиться элементом, который репрезентирует 
текст в целом. как правило, в этом случае ок-
казиональное образование фигурирует в кон-
тексте непосредственной или неявной цита-
ции, т. е. сохраняет свою связь с текстом или 
высказыванием, в котором оно возникло. В ка-
честве примеров окказионализмов, выполняю-
щих подобные функции, можно привести сло-
во абырвалг из «Собачьего сердца» М.М. Бул-
гакова (слово главрыба, прочитанное наобо-
рот), пуськи бятые л.С. Петрушевской или 
название игры Quidditch из романов дж. Ро-
улинг о Гарри Поттере. Необходимости, це-
лесообразности и/или возможности в исполь-
зовании данных образований вне исходно-
го контекста нет за исключением ограничен-
ного числа случаев, когда по различным при-

чинам (включая потребность коммуникации 
по поводу художественных миров произведе-
ний или яркость, выделенность таких единиц) 
подобные окказиональные образования более 
или менее систематически реактуализируют-
ся в речи. 

такие процессы довольно характерны для 
текстов художественной литературы русско-
го литературного авангарда. одним из наибо-
лее ярких и цитируемых в различных контек-
стах произведений русского футуризма явля-
ется стихотворение а.е. крученых «дыр бул 
щыл…». Это стихотворение стало притчей 
во языцех, и у этого имеется множество при-
чин. Во-первых, это одно из самых скандаль-
ных, ярких, репрезентативных и характерных 
высказываний русского футуризма и, шире, 
русского литературного авангарда. Во-вто- 
рых, в этом стихотворении достигается очень 
высокая степень отрыва от конвенционально-
го языка – вплоть до того, что возникает со-
мнение, можем ли мы вообще говорить в дан-
ном случае о языке или речи. После крученых 
предпринимались и более радикальные по-
этические эксперименты (вспомним поэзию 
Э.Э. каммингса или визуальную поэзию), но 
именно крученых по праву считается одним 
из основоположников «беспредметной» поэ-
зии. Стихотворение крученых постоянно ци-
тируют, особенно в контексте литературовед-
ческих и культурологических исследований. 
«знаковый» характер стихотворения круче-
ных находит выражение, например, в сужде-
ниях вроде высказываний поэта С. красовиц-
кого в интервью по поводу столетнего юби-
лея первой публикации знаменитых стихов: 
«“дыр-бул-щыл-убешщур” – это его формула 
русской поэзии»; «…вся русская поэзия – это 
“дыр-бул-щыл-убешщур”» [12].

Необходимо отметить сопутствующее яв-
ление – «сворачивание» стихотворения а. кру- 
ченых в языковом сознании. Само по себе сти-
хотворение состоит из пяти строк (дыр бул 
щыл / убеш щур / скум / вы со бу / р л эз), однако 
наибольшей известностью пользуется имен-
но первая строка, включающая три фонетико-
графических «слова». Именно этот комплекс 
постоянно актуализируется как в теоретиче-
ских исследованиях, так и в других контек-
стах. В редких случаях цитируется не три, а 
четыре-пять первых «слов», ср. у Г.В. Ивано-
ва в «Распаде атома»: «На холмы Грузии лег-
ла ночная мгла» – хочет она звонко, торже-
ственно произнести, славя Творца и себя. И, 
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с отвращением, похожим на наслаждение, 
бормочет матерную брань с метафизическо-
го забора, какое-то «дыр бущылубещур» [5, 
с. 18]. Модель сворачивания более чем тради-
ционна: по сути, это модель создания заглавия 
для стихотворения, у которого изначально за-
главие отсутствует, на основе его первой стро-
ки; эта модель легко расширяется до модели 
формирования прецедентных высказываний, 
которая может опираться также на конечные 
предложения и заголовки [8, с. 74].

В обсуждаемом контексте значимым пред-
ставляется тот факт, что в написаниях этих 
строк разными авторами наблюдается боль-
шой разнобой. На это указывает дж. янечек, 
который в своей книге о футуризме в примеча-
ниях к главе, посвященной знаменитому сти-
хотворению крученых, приводит разверну-
тый – и весьма впечатляющий – список неточ-
ных цитирований [17, p. 67–68]. характерным 
примером может служить приведенная выше 
цитата из «Распада атома» Г. Иванова, в ко-
торой вместо бул используется усеченная фор-
ма бу, а два «слова» второй строки убешщур 
из оригинального стихотворения приводятся 
как одно «слово» с пропуском четвертой бук-
вы (убещур). хотя мотивация у подобных ис-
кажений разная (например, они могут быть на-
меренными вследствие ироничного дистанци-
рования по отношению к поэзии крученых), 
многие из этих примеров свидетельствует о 
том, что данную строку воспроизводят по па-
мяти, а следовательно, строка крученых ста-
ла достоянием культуры. С этой точки зрения 
искажения обусловлены главным образом тем, 
что стихотворение крученых лишено смысла 
и если соотносится с системой русского языка, 
то исключительно в плане фонетики, звуково-
го «материала», – это отсутствие соотнесенно-
сти со знакомыми языковыми единицами за-
трудняет точное запоминание.

По большому счету все упомянутые явле-
ния представляют собой частный случай пре-
цедентного высказывания. При этом нужно 
подчеркнуть два момента. Во-первых, преце-
дентное высказывание образуется в результа-
те редукции некоторого прецедентного тек-
ста, т. е. осознается как часть этого текста и 
отсылает к этому тексту в целом [8], и преце-
дентными высказываниями называют не толь-
ко предикативные, но и номинативные едини-
цы [3]. Во-вторых, окказиональность с такой 
точки зрения оказывается частным признаком, 
который в строгом смысле не является обяза-
тельным, хотя способен сыграть роль дополни-

тельного фактора, способствующего закреп- 
лению единицы в лексиконе и, шире, памяти 
культуры.

Впрочем, в прямом цитировании, пусть 
даже неточном, вряд ли есть что-то необыч-
ное. Именно поэтому хотелось бы привлечь 
внимание к ряду фактов, которые можно ин-
терпретировать как обособление поэтических 
строк а.е. крученых от исходного контекста 
и перенесение их в новые контексты, т. е. опе-
рацию, которая характерна для осваиваемых 
языком неологизмов. Сразу нужно подчерк- 
нуть, что говорить о полноценной лексикали-
зации в данном случае невозможно. С одной 
стороны, в новых контекстах, примеры кото-
рых будут рассмотрены далее, строка круче-
ных действительно функционирует как лексе-
ма, несущая определенный смысл и даже име-
ющая референцию, и становится полноцен-
ной синтаксической единицей, а следователь-
но, приобретает свойства, которые изначаль-
но ей не присущи. С другой стороны, попытка 
лексикализации не выходит за пределы нового 
контекста, т. е. комплекс дыр бул щыл не ста-
новится языковой единицей, более или менее 
регулярно воспроизводимой и обладающей 
более или менее стабильным, общепонятным 
смыслом. Подобный отрыв от контекста цити-
рования произведения можно рассматривать 
лишь как первый шаг в направлении лекси-
кализации или несостоявшуюся лексикализа-
цию. Именно поэтому для характеристики мы 
избираем выражение «окказиональная лекси-
кализация», которое довольно полно выража-
ет незавершенность процесса лексикализации.

таким образом, о б ъ е к т о м  данного ис-
следования являются окказионализмы, моти-
вирующей основой которых стали фрагмен-
ты стихотворения а.е. крученых «дыр бул 
щыл…». ц е л ь  исследования состоит в вы-
явлении языковых механизмов, задействован-
ных в окказиональной лексикализации ком-
плекса дыр бул щыл в поэтических, прозаиче-
ских, публицистических и философских тек-
стах. В процессе исследования использова-
лись м е т о д ы  грамматического, семантиче-
ского, прагматического, фонетического и сти-
листического анализа.

М а т е р и а л о м  для исследования послу-
жили примеры окказиональной лексикализа-
ции комплекса дыр бул щыл в текстах различ-
ной дискурсивной принадлежности, собран-
ные автором и полученные из других источ-
ников. хотя многие из рассматриваемых в ста-
тье фактов фиксируются в научной литерату-
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ре [9; 16], всестороннего научного (а тем бо-
лее лингвистического) осмысления они пока 
не получили. Именно этим обусловлена н о -
в и з н а  данной работы, в которой попытка та-
кого анализа предпринимается впервые. а к -
т у а л ь н о с т ь  исследования связана как с не-
обходимостью осмысления освоения культу-
рой рецепции наследия русского литератур-
ного авангарда, так и с необходимостью более 
детального анализа судьбы окказионализмов и 
процессов семантизации бессмысленного.

Рассмотрим конкретный языковой мате-
риал, в котором наблюдается окказиональ-
ная лексикализация фонетико-графического 
комплекса дыр бул щыл. анекдот приписыва-
ет з. Гиппиус высказывание, выражающее ее 
оценку русской революции: «дыр бул щыл – это 
то, что случилось с Россией» [11, с. 279]. хотя 
ассоциативная отсылка к тексту крученых в 
этом случае вряд ли может быть элиминиро-
вана, цитатность остается в фоне, а на первый 
план выступают совершенно иные смыслы, 
что обусловлено появлением у фонетико-гра- 
фического комплекса дыр бул щыл референ-
та – постреволюционной России. Прежде все-
го, в этой фразе возможна приблизительная 
синонимизация выражения дыр бул щыл, т. е. 
его замена другими словами и выражения-
ми. Синтаксически на эту роль подходят су-
ществительные катастрофа, крушение, крах, 
слом и т. д.; тот же смысл может быть выражен 
и посредством устойчивого выражения черт 
знает что. Синонимизация вряд ли может 
быть однозначной, поскольку такое употреб- 
ление выражения дыр бул щыл в качестве са-
мостоятельного цельного слова актуализирует 
целый пучок разнородных смыслов. основа-
нием для такого переосмысления строки кру- 
ченых служат внутренне присущие ей каче-
ства: комплекс дыр бул щыл является, во-пер-
вых, бессмысленным, во-вторых, нарушаю-
щим любые законы и ожидания, в-третьих, не- 
понятным,«непостижимым», в-четвертых, гру- 
бым, «варварским», лишенным гармонично-
сти и изящества, т. е. свойств, которые мы при-
вычно ассоциируем с поэзией. Все эти призна-
ки с точки зрения сознания русского эмигран-
та, воспринимающего революцию как траге-
дию, несомненно, могут быть спроецированы 
на постреволюционную Россию. В рассматри-
ваемом контексте цитатный аспект выражения 
дыр бул щыл, пожалуй, заключается лишь в его 
интерпретации как пророчества или предвест-
ника роковых событий, которые преобразили 
Россию до неузнаваемости.

другая заслуживающая внимания чер-
та этого примера состоит в том, что выраже-
ние дыр бул щыл приобретает синтаксическую 
функцию – функцию подлежащего. осмысле-
ние стихотворения крученых в терминах син-
таксиса едва ли возможно: в силу отсутствия 
морфологических показателей мы не можем 
определить синтаксические функции отдель-
ных графико-фонетических «слов» стихотво-
рения. Функция подлежащего, приписывае-
мая всему комплексу в целом, задается анали-
тически, местом данного выражения в струк-
туре предложения. И наличие синтаксической 
функции является побочным эффектом лекси-
кализации, сближающей изначально бессмыс-
ленное выражение с полноценной лексемой.

Синтаксически противоположный пример 
мы находим в философском тексте: Обычно 
логический предикат – это то выражение, ко-
торое занимает в предложении место сказу-
емого и зависимых от него слов. Вот, напри-
мер: «кот черен», «кот ходит на задних ла-
пах», «кот вождебен», «кот дыр бул щыл» – 
тут носитель русского языка всюду может 
высказать уверенное предположение, где 
субъект, а где – предикат. Но чем «черен» от-
личается от «вождебен» или «дыр бул щыл»? 
«Черен» еще что-то сказывает о самом пред-
мете, о коте, в то время как «вождебен» и 
«дыр бул щыл» просто занимают место ска-
зуемого, играя грамматическую, но не семан-
тическую роль [10, с. 33]. Строка дыр бул щыл 
в этом примере фигурирует в качестве цельно-
го слова, выполняющего функцию предиката. 
В этом случае также актуализируется такое из-
начально заложенное в произведении круче-
ных свойство, как бессмысленность, что под-
черкивается соседством с более конвенцио-
нальным с точки зрения фонетической и грам-
матической формы, но также лишенным смыс-
ла окказионализмом вождебен. И в смысло-
вом отношении этот пример беднее, посколь-
ку он актуализирует лишь отсутствие смыс-
ла, вытесняя остальные потенциально присут-
ствующие в выражении дыр бул щыл конно-
тации, которые так ярко подчеркнуты в вы-
сказывании з. Гиппиус. Дыр бул щыл в рас-
сматриваемом примере «синонимичен» слову 
blitiri, которое начиная со времен стоиков и на 
протяжении Средних веков использовали как 
пример слова, лишенного смысла (см., напри- 
мер: [1, с. 229]).

В следующем примере, который мы нахо-
дим в романе з. Прилепина «обитель», выра-
жение дыр бул щыл фигурирует в качестве це-
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лостной единицы – имени существительного, 
являющегося ядром номинативного предложе-
ния: Дитя века, да? Начитались всякой дряни 
в детстве, наверное? Дыр бул щыл в штанах, 
навьи чары на уме, Бог умер своей смертью, 
что-то такое, да? [14, с. 21]. Предметная ин-
терпретация выражения дыр бул щыл в шта-
нах довольно затруднительна, поскольку до-
пускает целый ряд вариантов. Помимо буква-
листских прочтений, объединенных абстракт-
ной идеей предметности, для этого выражения 
можно предложить и его интертекстуальную 
интерпретацию как контаминации дыр бул 
щыл и названия поэмы В.В. Маяковского «об-
лако в штанах», «общим знаменателем» кото-
рой является принадлежность обоих авторов к 
русскому футуризму. В целом отсылка к пер-
вым десятилетиям хх в. в этом ряду доволь-
но очевидна: «Навьи чары» – это первое назва-
ние трилогии Ф.к. Сологуба «творимая леген-
да», фраза Бог умер своей смертью – косвен-
ная (хотя и вряд ли точная в смысловом отно-
шении) отсылка к идеям Ф. Ницше, которые в 
начале хх в. начали обретать влияние.

особую группу составляют поэтические 
и прозаические примеры, в которых выраже-
ние дыр бул щыл осмысляется как имя соб-
ственное. два примера из стихотворений Ми-
хаила Безродного приводит Г.а. левинтон [9,  
с. 32]: 1) аще забуду тя / дырбулщыл / не взыщи 
и 2) жил да был / дыр булщыл. В этих приме-
рах обращает на себя внимание фонетический 
аспект: между выражением дыр бул щыл и его 
окружением обнаруживаются аллитерации и 
ассонансы, а также общность ритмики. так, в 
первом примере очевидны аналогии с фоне-
тикой древнерусской и церковнославянской 
речи, во втором – структурная и фонетическая 
аналогия со стандартным сказочным зачином. 
отметим, что эти аналогии вполне переклика-
ются с одной из линий авторской интерпрета-
ции стихотворения «дыр бул щыл…», в соот-
ветствии с которой данное стихотворение ак-
кумулирует характерные черты фонетики рус-
ского языка [6, с. 154–155].

Подобные ассонансные и аллитерацион-
ные обыгрывания характерны и для других ав-
торов. В частности, здесь можно упомянуть 
стихотворения Вс. Некрасова (дыр / бул / щыл // 
кто-нибудь / еще был) [13, с. 96] и М. Сухоти-
на (– дыр булщыл, / где ты был? / – На Фон-
танке / водку пил) (оба стихотворения упоми-
наются в статье И.С. Скоропановой [16, с. 65]).

В романе е. Радова комплекс дыр бул щыл 
становится именем одной из субличностей 
персонажа: Ольга Викторовна Коваленко (в 

прошлом ‒ Константин Устинович Чернен-
ко, Леонид Ильич Брежнев, Анька Сопливая, 
Джон Иванов, Мирза Каку-Таку, Ааоуи, Уиоо-
ааа, дыр Бул щыл, Эжен Вальжан, Аркадий 
Заяицкий, Толька Тен, Сашка Ленин, Аристо-
тель, А. Коваленко и другие) [15, с. 108]. В це-
лом внутренние свойства выражения дыр бул 
щыл в этом примере проявлены слабо. Пре-
жде всего, важны узнаваемость этого выраже-
ния, его необычность, причудливость, а так-
же его функция в составе однородного ряда – 
эти качества в полной мере работают в контек-
сте постмодернистской поэтики. данный ряд 
имен следует оценивать в целом, учитывая на-
личие в нем реальных и вымышленных, кон-
венциональных и необычных, нагруженных 
историко-культурными коннотациями и ли-
шенных таких коннотаций имен, в комплек-
се создающих типичный для постмодернист-
ского текста эффект соединения несоединимо-
го (важные наблюдения о роли и особенностях 
паратаксиса в поэтике постмодернизма содер-
жатся в статье а.а. Вердеш [2]).

особо следует упомянуть стихотворение 
яна Сатуновского «Посещение а.е. круче-
ных» (цит. по: [9, с. 33]), в котором дыр бул 
щыл также преобразуется в имя собственное: 
Беленький, серенький дырбулщил: / – К Троц-
кому я не ходил, / к Сталину не ходил, / другие 
кадили… особенность этого примера состо-
ит в том, что в нем слово Дырбулщил выпол-
няет функцию окказионального имени авто-
ра стихотворения, т. е. самого а.е. крученых. 
По имеющимся данным, ян Сатуновский был 
лично знаком с крученых, бывал у него в го-
стях, а слова из стихотворения повторяют ре-
альные слова поэта. С формальной точки зре-
ния комплекс оценивается как существитель-
ное мужского рода, что можно мотивировать 
и его референциальной отнесенностью к само-
му крученых, и его фонетической структурой 
(концевым твердым согласным, характерным 
именно для существительных мужского рода, 
ср.: тыл, посыл, настил и т. п.). Правда, фор-
мальная структура слова в этом случае вряд ли 
является основанием для использования ком-
плекса дыр бул щыл в качестве имени. Это со-
впадение случайно, ассоциативная связь меж-
ду самым известным стихотворением поэта и 
самим поэтом достаточно сильна, чтобы такое 
употребление было мотивированным незави-
симо от формальных свойств звукового ком-
плекса. Неточность воспроизведения оригина-
ла в данном примере лишь отчасти объясня-
ется стремлением следовать правилам русской 
орфографии (которые крученых, несомнен-
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но, целенаправленно нарушал), – по крайней 
мере, слитное написание и использование за-
главной буквы в начале мотивированы его ре-
ференцией к поэту и использованием комплек-
са в функции имени собственного.

Наконец, следует остановиться на приме-
рах, в которых выражение дыр бул щыл пере-
осмысляется по фонетической аналогии с су-
ществующими словами. отличительная чер-
та этих случаев состоит в том, что выражение 
дыр бул щыл, осмысляясь как слово, обретает 
грамматическую оформленность и даже спо-
собность к словоизменению.

В стихотворении Натальи Горбаневской 
(цит. по: [8, с. 30]) дыр бул щыл переосмыс-
ляется как дырбулщи, и семантика переосмыс-
ленного слова определяется созвучием его по-
следнего слога со словом щи: Стихи мои, на-
емшись дырбулщей, / захорошели, завелись, 
запели, / закапали, как капельки капели, / про-
низывая существо вещей… В результате сло-
во не только приобретает не свойственный ему 
смысл, но и используется как склоняемое су-
ществительное, парадигму которого можно 
без труда реконструировать. Стоит также об-
ратить внимание на скрытую метафору, кото-
рая лежит в основе такого переосмысления. 
Название блюда щи служит основанием для 
метафорического переосмысления стихов как 
«пищи» для других стихов и их автора, т. е. 
репрезентирует вдохновение, которое в поэте 
рождает знакомство с произведениями друго-
го поэта. Созвучие выходит за пределы фор-
мального, внешнего сходства, мотивируя се-
мантику окказиональной лексемы.

В стихотворении а. золотаревой [13, с. 38] 
дыр бул щыл также осмысляется как цельная 
изменяемая словоформа – глагол в форме про-
шедшего времени – на основании созвучия 
между конечными звуками -ыл и суффиксом 
прошедшего времени -ил/-ыл: Что я могу во-
обще обеща- / сутью скользящею дырбулща / 
смысл любой что твоя праща / речью раскру-
чен… такое чисто грамматическое переосмыс-
ление позволяет придать комплексу черты из-
меняемого слова и образовать форму деепри-
частия дырбулща и потенциально реконструи-
ровать остальные члены глагольной парадиг-
мы (дырбулщить, дырбулщу, дырбулшишь и 
т. д.). Максимально близкими фонетически и 
морфологически получаемому таким образом 
«глаголу» являются глаголы тащить и лу-
щить; менее близким в формальном плане, но, 
возможно, более близким в плане смысловом 
является глагол трепетать (трепеща, трепе-

щу и т. д.). В данном случае фонетическая ана-
логия также актуализирует некоторый смысл, 
хотя это явно смысл не лексический, а грам-
матический: любые аналогии с другими глаго-
лами в плане лексического значения вряд ли 
можно считать мотивированными, хотя гла-
гольная функция и глагольная семантика оче-
видны.

таким образом, мы можем выделить неко-
торые смысловые и формальные доминанты 
окказиональной лексикализации выражения 
дыр бул щыл. Изначальное отсутствие смысла у 
выражения дыр бул щыл является потенциаль-
ным условием для наделения его практически 
любым смыслом. однако известный нам мате-
риал позволяет сделать вывод, что в семанти-
зации данного выражения абсолютно преобла-
дает опора на его внутренние свойства: изна-
чальную асемантичность, разрушение языко-
вых закономерностей, неблагозвучие (выска-
зывание з. Гиппиус), созвучие с другими сло-
вами (дыр бул щыл – щи) или грамматически-
ми формами (дыр бул щыл – тащил, лущил…). 
единственным классом случаев, выпадающим 
из этой тенденции, является осмысление выра-
жения дыр бул щыл как имени собственного, 
хотя в одном из примеров это выражение ме-
тонимически связывается с его автором, т. е. 
также отсылает к контексту исходного поэти-
ческого высказывания.

что касается формальной стороны, то вы-
ражение дыр булщыл, по своей природе асин-
таксичное, получает синтаксическую функ-
цию, которая выражается аналитически через 
контекст и порядок слов. Грамматическая не- 
оформленность выражения дыр бул щыл соз-
дает условия для его использования в самых 
разных функциях; в исследованном материа-
ле это функции субъекта (подлежащего), пре-
диката (сказуемого), главного члена номина-
тивного предложения, обращения. Наконец, 
осмысление по созвучию с существующими 
словами сопровождается тем, что в отдельных 
случаях комплекс дыр бул щыл приобретает 
способность словоизменения, а следователь-
но, и выполнения им периферийных синтакси-
ческих функций: дополнения (наевшись дыр-
булщей) и обстоятельства (дырбулща).

При этом в смысловом, грамматическом и 
графическом планах преобладает нерасчленен-
ное восприятие данного выражения, что явно 
противоречит его авторскому графическому 
оформлению как трех фонетико-графических 
«слов». хотя такое целостное восприятие не 
всегда сопровождается соответствующим гра-
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фическим оформлением, т. е. устранением 
пробелов, в исследованном материале фик-
сируется спорадическое устранение пробелов 
между «словами» в исходном стихотворении 
а.е. крученых, в результате чего мы получа-
ем нерасчлененное графическое «слово» дыр-
булщыл. данный факт вряд ли можно рассма-
тривать как ошибку или неточность в переда-
че исходного текста – такое написание оправ-
дано осмыслением данного комплекса как сло-
ва (в том числе имени) и является его логич-
ным следствием. Более того, в стихотворении 
я. Сатуновского этот комплекс пишется не 
только слитно, но и с заглавной буквы, а в ро-
мане е. Радова с заглавной буквы пишется 
каждый его компонент, что полностью опре-
деляется функцией имени собственного, ко-
торую данный комплекс в заимствующих тек-
стах выполняет.

В заключение отметим, что окказиональ- 
ная лексикализация – это, по-видимому, еще 
одна из форм семантизации фонетико-гра- 
фического комплекса дыр бул щыл, изначаль-
но лишенного конвенционального смысла. В 
силу этого его целесообразно рассматривать 
наряду со стратегиями семантизации, о кото-
рых в связи со стихотворением крученых нам 
уже приходилось писать [14]. однако в отли-
чие от рассмотренных ранее стратегий (вну-
три- и межязыковые соответствия, интертекс- 
туальность, метаплазм, звукоподражание/зву-
копись, шифр, коммуникативное действие), 
которые являются интерпретационными, ок-
казиональная лексикализация представляет 
собой наделение окказионального образова-
ния смыслом, который изначально ему не при-
сущ, в новом самостоятельном высказывании. 
Можно сказать, что в этом случае некоторый 
семантически неопределенный речевой мате-
риал заимствуется говорящим/пишущим, про-
извольно наделяется им смыслом и использу-
ется в новом тексте в качестве более или менее 
конвенциональной единицы.
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Occasional lexicalization  
of “Dyr bul shchyl” by A. Kruchenykh
The article deals with the analysis of the occasio- 
nal lexicalization of the first line of the poem “Dyr 
bul shchyl” by A.E. Kruchenykh in the result of 
its integration into the poetic, prosaic, publicistic 
and philosophical texts without the context of the 
direct quotation. There are revealed the semant- 
ic and formal and grammar (morphological and 
syntactical) effects.

Key words: dyr bul shchyl, Kruchenykh, occasional 
word, neologism, lexicalization.
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чеНь шаоСЮН
(шанхай, кНр)

явЛение  
эМоционаЛьно-оценочной 
ФразеоЛогической 
энантиосеМии ПосЛовиц  
и Поговорок китайского 
языка в сравнении  
с русскиМи эквиваЛентаМи

Рассматриваются особенности фразеологи-
ческой энантиосемии пословиц и поговорок 
китайского языка в сравнении с эквивалента-
ми русского языка. Подчеркивается, что из-
учение данной темы имеет национальную и 
лексическую значимость. 

Ключевые слова: энантиосемия, фразеологизм, 
устойчивый речевой оборот, эмотивность, 
полиэмотивность, мелиорация, пейорация.

П о с т а н о в к а  п р о б л е м ы .  Фразеоло-
гия как языковое явление привлекает внима-
ние языковедов мира с середины XIX в. Не-
смотря на значительные достижения в изуче-
нии фразеологии, многие проблемы еще оста-
ются неисследованными. Практически отсут-
ствуют работы, в которых была бы рассмотре-
на с разных сторон энантиосемия на лексиче-
ском уровне, и еще меньше ‒ на уровне фразо-
вого единства, что и обусловило выбор темы 
нашего исследования.

актуальность статьи обусловлена   отсут-
ствием системного подхода в исследовании 
фразеологической энантиосемии. целью ста-
тьи является выявление энантиосемии как про-
тивоположной по знаку оценки на примере по-
словиц и поговорок в сравнении двух языков, 
а также изучение внутрисистемных и межси-
стемных связей данных фразеологизмов.

объектом данной статьи является груп-
па идиом китайского языка в сравнительном 
аспекте с эквивалентами русского языка. Пред-
метом исследования является эмоционально-
оценочная энантиосемия пословиц и погово-
рок китайского языка в переводе на русский 
язык. Материалом исследования послужили 
фразеологизмы китайского языка (а именно 
пословицы и поговорки) и варианты их пере-
вода на русский язык.

По образному и вместе с тем очень точно-
му определению известного русского литера-
турного критика В.Г. Белинского, фразеоло-
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гия представляет собой «народную физионо-
мию языка, его оригинальные средства и са-
мородное богатство» [2, с. 407]. В современ-
ной лингвистике нет единства в определении 
границ фразеологических оборотов в языке: 
исследователи (а.И. ефремов, С.И. ожегов и 
др.) считают целесообразным рассматривать 
понятие «фразеологизм» в узком и широком 
смысле слова. В узком смысле к фразеологиз-
мам относятся только устойчивые сочетания, 
значения которыхне определяются значения-
ми входящих в них слов. В широком смысле в 
состав фразеологизмов включаются все устой-
чивые выражения, в том числе пословицы, по-
говорки, крылатые фразы и т. п. В настоящей 
работе мы придерживаемся широкого пони-
мания понятия «фразеологическая единица» 
и рассматриваем пословицы и поговорки как 
особый тип фразеологических выражений. В 
соответствии с этим такие понятия, как «фра-
зеологизм», «устойчивая фраза», «поговорка», 
«пословица», «словосочетание» и «сочетание 
слов», исследуемые в данной работе, являют-
ся синонимичными.

В китайском языке можно наблюдать яв-
ление, которое называется внутрисловной ан-
тонимией, или энантиосемией. Это семантиче-
ское явление представляет собой способность 
слова выражать два значения, находящихся в 
антонимических отношениях.

Иногда думают, что энантиосемия высту-
пает как разновидность полисемии. Н.М. шан-
ский же считает [8, с. 64], что такие слова пред-
ставляют собой уже не антонимы, а одну из 
разновидностей омонимов, которые возника-
ют в результате расхождения значений того же 
слова до полярных. Гао цинцы иллюстрирует 
данное явление следующим примером. Слово 
乖 (guai) в русском переводе имеет два значе-
ния: 1) «послушный, покорный»; 2) «стропти-
вый, вопреки, вразрез» (ср. рус.: задуть све-
чу и задуть домну; залечить раны и залечить 
больного).

В китайском и русском языках имеются 
устойчивые речевые обороты, которые назы-
ваются пословицами и поговорками (или че-
ньюи). Происхождение их различно, одна-
ко функция вполне определенная – стилисти-
ческая. Служат они для придания речи опре-
деленного стиля и эмоциональной окраски. 
Именно основные виды и типы эмоционально-
оценочного значения, приобретаемого посло-
вицами в процессе коммуникации, является 
темой данной статьи.

С помощью языка человек не только вы-
ражает мысли, но также передает свои чувст- 
ва и желания. Поэтому кроме основного, пред- 

метно-логического, значения слово может 
иметь и дополнительное, эмоциональное зна-
чение. При этом следует заметить, что эмоцио-
нальное значение тесно связано с субъективно-
оценочной характеристикой слова [6, с. 252].

Эмоция и субъективное отношение, по на-
шему мнению, теснейшим образом связаны 
и переплетаются, потому что эмоция являет-
ся психологическим процессом переживания 
человеком своего отношения к окружающему 
миру и самому себе. естественно, что в про-
цессе языкового общения существует потреб-
ность выразить не только субъективное отно-
шение говорящего, но и переживания этого от-
ношения, т. е. эмоцию.

таким образом, эмоционально-оценочным 
значением можно назвать значение, которое 
передает чувственное, субъективное отноше-
ние человека к предметам, явлениям действи-
тельности. Эмоциональная окраска, субъек-
тивная оценка могут быть положительными 
или отрицательными.

Под явлением эмоционально-оценочной 
энантиосемии понимается наличие в семанти-
ческой структуре полисеманта (в нашем слу-
чае фразеологизма поговорочного характера) 
значений с противоположными эмоционально-
оценочными компонентами. Эмоционально-
оценочные компоненты (мелиоративный и 
пейоративный) рассматриваются прежде все-
го в отношении лексических единиц [3, с. 45].

Пословицы и поговорки в этом аспек-
те еще не были объектом изучения, который 
можно назвать эмотивной полисемией, т. е. 
расхождением в значении идиомы, обуслов-
ленной различием в эмотивной модальности. 
Речь идет о случаях типа: 寡不敌众 (gua bu di 
zhong) в значениях: 1) «один не устоит про-
тив многих» – пессимистическое неодобре-
ние какого-либо замысла; 2) «один в поле не 
воин» – оптимистическое оправдание в случае 
поражения, где амбивалентность идиомы один 
в поле не воин относительно эмотивности при-
нимает вид энантиосемии.

как показывают наблюдения, явления эмо- 
ционально-оценочной неоднозначности, вари-
ативности фразеологизмов, которая доходит 
в большинстве случаев до полной противопо-
ложности, не менее распространены, чем лек-
сическая эмоционально-оценочная энантиосе-
мия. однако эмоционально-оценочная энантио- 
семия имеет свою специфику, что связано пре-
жде всего с особенностями фразеологического 
значения, его более сложной природой.

Говоря о природе энантиосемии и об эмо- 
ционально-оценочной энантиосемии в частно-
сти, исследователи отмечают, что она отража-



160

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

ет две противоположные тенденции языково-
го развития, динамический характер человече-
ского мышления, который состоит в том, что 
одно и то же явление действительности мо-
жет по-разному оцениваться и вызвать разные 
чувства – отношения со стороны субъекта, го-
ворящего. Фразеологизмы же еще в большей 
степени, чем слова, способны к эмоционально-
оценочной амбивалентности как в силу осо-
бенностей фразеологического значения (в ко-
тором главное положение занимают эмотив-
ный и оценочный компоненты), так и их функ-
ционального назначения – характеризовать, 
оценивать предметы, явления, действия, со-
стояния.

В самой природе фразеологического значе-
ния, возникающего в результате ассоциативно-
образного переосмысления целого словосоче-
тания, заложена потенциальная возможность 
варьирования эмоционально-оценочного со-
держания в зависимости от видения той ти-
пичной ситуации, которая лежит в основе дан-
ного словосочетания. В качестве примера при-
ведем фразеологизм 人往高处走, 水往底处流 
(ren wang gao chu zou, shui wang di chu liu) – 
«человек идет вверх, а вода течет вниз» (ср. с 
рус. рыба ищет где глубже, а человек где луч-
ше). Эта идиома имеет два антонимичных по 
знаку оценки значения: 1) объясняет челове-
ческое желание получить все лучшее; 2) опи-
сывает человеческую жажду.

Эмоционально-оценочная энантиосемия 
данного фразеологизма связана с тем, что при 
общей семе «человек не рыба, и его потреб-
ности шире», возникшей на базе образа-про- 
тотипа ситуации «желания получить что-то», 
дифференциально семе результата данного из-
менения – «для человека естественно пытаться 
достичь большего» в первом случае и «описа-
ние любви к качественному продукту» во вто-
ром – возникают различия в эмоциональном 
отношении к ним [1, с. 46].

одной из причин эмоционально-оценоч- 
ной энантиосемии фразеологизмов является 
эврисемичность их семантики. Большая экс-
пликация фразеологического образа, слож-
ность внутренних отношений между его лек-
сическими компонентами расширяет коннота-
тивные и номинативные возможности фразео-
логизма, делает значение фразеологизма эври-
семичным. так, фразеологизм 不三不四 (busan 
busi), который в буквальном переводе на рус-
ский обозначает «сомнительный» (ср. с рус-
ским вариантом фразеологизма ни два ни пол-
тора, ни рыба ни мясо со значением «мелан-
холический, слишком спокойный; или лени-
вый, не в состоянии сделать даже самую лег-

кую работу»), характеризуется эврисемично-
стью, поскольку дает детальную, подробную 
характеристику человека такого типа, вклю-
чающего несколько признаков: спокойствие, 
выдержанность, лень и равнодушие [7, с. 114]. 
Подобная значимость номинативного характе-
ра приводит к эмоционально-оценочной неод-
нозначности, что может как носить недиффе-
ренцированный, синкретический характер, так 
и выступать в виде эмоционально-оценочной 
энантиосемии, т. е. четко разведенных по про-
тивоположным полюсам эмоционально-оце- 
ночных значений.

В связи с этим можно выделить два типа 
фразеологизмов по характеру соотношения ан- 
тонимичных эмоционально-оценочных ком- 
понентов в структуре значения: фразеологиз-
мы с отделенной и неотделенной энантио- 
семией. 

к первому типу относятся многозначные 
(чаще двусмысленные) фразеологические еди-
ницы, значение которых характеризуется чет-
кой эмоционально-оценочной противополож-
ностью, например фразеологизм 越过范围 
(yue guo fan wei), который в буквальном смыс-
ле переводится как «за пределами диапазона», 
в русской фразеологии имеет аналог пересту-
пать (переступить) грань: 1) нарушить пра-
вило, норму поведения, закон и т. п.; не счи-
таться с тем, что было привычным, принятым; 
2) переходя из одного качества в другое, до-
стигать совершенства.

Вторую группу составляют полиэмотив-
ные фразеологические единицы, характеризу-
ющиеся эмоциональной и/или оценочной диф-
фузностью, потенциальной возможностью ре-
ализовать различную эмотивность. Напри-
мер: 原来是这样呀! (рус. Ну и ну!) – выража-
ет удивление, восхищение, осуждение и т. д.

Распределяя таким образом энантиосемич- 
ные фразеологизмы, стоит добавить, что в 
каждую группу входят фразеологические еди-
ницы разных функциональных типов: конно-
тативные и коннототивно-номинативные.

к первому относятся фразеологизмы с вос-
клицательной и модальной семантикой. к кон- 
нототивно-номинативным фразеологизмам с 
расчлененной эмоциональной оценкой энан-
тиосемии относятся идиомы типа пересту-
пать черту, руки чешутся, сердце замирает, 
подливать масло в огонь и т. д. Например: 火
上浇油 (huo shang jiao you) – «подливать мас-
ло в огонь»: 1) заострять отношения; улучшать 
качество или чувство; 2) повышать, разжигать 
интерес, внимание к кому-либо или чему-либо.
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к фразеологизмам с нерасчлененной эмо-
ционально-оценочной энантиосемией также 
относятся единицы двух функциональных ти-
пов: коннотативного и коннотативно-номи- 
нативного. Это прежде всего возгласы. к чис-
лу таких фразеологизмов можно отнести фра-
зеологические единицы типа С ума сойти! По 
характеру семантики к восклицательным фра-
зеологизмам близки идиомы с эмотивным зна-
чением, возникшие как вербальные описания 
паралингвистического выражения эмоций: ки-
несики, мимики, жестикуляции. Например, 
фразеологизм потирать руки может выражать 
радость, удовлетворенность или злорадство.

отдельную группу представляют фразео- 
логизмы коннотативно-номинативного харак-
тера, значение которых отличается эмотивной 
амбивалентностью, меняющейся в зависимо-
сти от эмпатии говорящего или слушателя. 
Возможность такого двоякого эмоционально-
оценочного толкования усиливается иронич-
ным характером, поскольку в самой приро-
де насмешки заложено два полярных значе-
ния. Ироническая модальность может накла-
дываться на все значения в целом, что опреде-
ляет возможность эмоционально-оценочного 
тона, или отделять значение идиомы, перево-
дя ее из мелиоративной зоны к пейоративной.

Говоря о двух структурных типах эмоци- 
онально-оценочной энантиосемии фразеоло-
гизмов (расчлененной и нерасчлененной), сле-
дует добавить, что это явление динамичное, и 
между этими двумя типами существуют пере-
ходные случаи. кроме того, в диахронии мож-
но проследить переход одного типа в другой, 
а именно: от диффузности до четкой противо-
положности эмоционально-оценочных энан-
тиосем в семантической структуре фразеоло-
гизмов.

По направлению изменения знака оцен-
ки, как и при лексической энантиосемии, от-
деляется мелиорация и пейорация, между ко-
торыми в количественном отношении наблю-
дается приблизительное равновесие, в отличие 
от такого соотношения в лексике, где преоб-
ладает пейорация. Можно предположить, что 
причина этого кроется в семантике фразеоло-
гизмов (эврисемичности) и в стремлении язы-
ка к внутреннему уравновешиванию. В каче-
стве примеров мелиорации и пейорации мож-
но привести энантиосемии следующих фра- 
зеологизмов:

а) мелиорация – 寡不敌众 (gua bu di 
zhong) – «сердце замирает»: 1) «один не устоит 
против многих», т. е. пессимистическое неодо-
брение какого-либо замысла; 2) «один в поле 

не воин» – оптимистическое оправдание в слу-
чае поражения»;

б) пейорация – 学问之根苦, 学问之果甜 
(xue wen zhi gen ku, xue wen zhi guo tian) – «ко-
рень учения горек, но плод сладок» (поговорка 
китайского меньшинства мяонань); ср. с рус. 
учение – свет, а неучение – тьма: 1) «упорный 
труд имеет свою награду»; 2) ирон. негатив-
ная оценка человека, который делает прими-
тивные ошибки.

По степени закрепленности языка эмоци- 
онально-оценочная энантиосемия фразеоло-
гизмов делится на ингерентную (языковую) и 
фразеологические сращения. Потеря живого 
образа, на основе которого возникло значение 
идиомы, зачастую приводит к закреплению 
оценочной семантики и, следовательно, невоз-
можности ее энантиосемического варьирова-
ния, например шарашкина контора («не вы-
зывающее доверия, ничтожное учреждение») 
характеризуется константной отрицательной 
оценкой.

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод, что эмоционально-оценочная энантио-
семия фразеологизмов – интересный и слож-
ный языковой феномен, объективное суще-
ствование которого определяется рядом при-
чин неречевого лингвистического характера. 
отражая общие тенденции языкового разви-
тия, фразеологическая энанатиосемия имеет 
свои особенности, связанные со структурой и 
семантикой фразеологизма как языковой еди-
ницы. Именно идиоматичность и устойчи-
вость дают нам возможность изучать семанти-
ческие, стилистические и структурные компо-
ненты пословиц и поговорок.
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Phenomenon of the emotional  
and evaluative phraseological enantiosemy 
of proverbs and sayings of the Chinese 
language in comparison  
with the Russian equivalents
The article deals with the peculiarities of the 
phraseological enantiosemy of the sayings and 
proverbs of the Chinese language in comparison to 
the equivalents of the Russian language. There is 
emphasized that the study of theme has a national 
and lexical significance.
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ed speech pattern, emotiveness, polyemotiveness, 
amelioration, deterioration.
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ценностные Характеристики 
бЛагодарности в каЛМыцкой, 
ангЛийской и русской 
ПареМии и аФористике

Рассматриваются ценностные характери-
стики коммуникативного события «благо-
дарность» на материале калмыцких, англий-
ских и русских пословиц и афоризмов. Сопо-
ставительный анализ выявленных ценност-
ных суждений показывает как сходство, так 
и существенные различия норм поведения но-
сителей сравниваемых лингвокультур в ситу-
ации благодарности.

Ключевые слова: ценности, благодарность, 
паремия, афоризм, калмыцкая лингвокульту-
ра, английская лингвокультура, русская линг-
вокультура.

ценности как «высшие ориентиры» опре-
деляют поведение людей, составляя при этом 
важную часть языковой картины мира. цен-
ности существуют в культуре не изолирован-
но, а взаимосвязанно и выражаются в выска-
зываниях, содержащих нормы поведения [7,  
с. 142]. ценностные характеристики благодар-
ности находят свое отражение и в паремио-
логических текстах. Именно в них содержит-
ся накопленный опыт отдельного народа, его 
своеобразный ход мыслей, позволяющий при-
близиться к пониманию национального харак-
тера [1, с. 6]. Наиболее ярким примером таких 
изречений являются пословицы и афоризмы.

лингвистический анализ паремий позво-
ляет выделить общепринятые нормы поведе-
ния носителей изучаемой лингвокультуры в 
виде иносказания, в то время как афоризмы 
помогают раскрыть основания этих норм и 
представляют личностную оценку коллектив-
ного опыта в виде абстрактного суждения [8, 
с. 46–47].

Материалом для исследования послужи-
ли 298 единиц пословиц и 136 единиц афо-
ристических высказываний, репрезентирую-
щих концепт «благодарность», из лексикогра-
фических источников калмыцкого, англий-
ского и русского языков, а также из интернет-
источников. 

анализ калмыцкого паремиологического 
фонда позволяет выделить следующие цен-
ностные высказывания.

© Эректеева Н.а., 2021
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1. Следует всегда благодарить за добрые 
дела: Нерəдхлə хандг, даладхла ирдг. – За пре-
поднесенный подарок благодарят, если зо-
вут – приходят. заслуживает внимания тол-
кование данной пословицы: Өвкнрин цагас 
авн келн əмтнд сəн авъяс бəəһə юмн: нерəдəд, 
неринь һарһад юм заахла, ханлт өргдг, кемр 
наар гиһəд дуудхла – күрч ирдг. – Со времен 
предков и до наших дней в народе есть хоро-
ший обычай: когда преподносят подарок или 
называют, что дарят (чаще всего в качестве 
подарка выступал скот), в ответ выражают 
благодарность, а если человека кто-нибудь 
зовет, то обязательно необходимо прий- 
ти [5, c. 65].

2. Следует постоянно трудиться, чтобы в 
качестве благодарности за труд получить про-
питание: Мал асрхла, амн тоста. – Если уха-
живаешь за скотом, то будешь сыт (рот бу-
дет в масле); Һар көндрхлə, амн көндрдг. – 
Если работают руки, то и рот работает.

3. осуждается неблагодарность: Ачтаг эс 
ачлхла, ашднь ө болдг. – Если не отблагода-
рить человека за оказанное благодеяние, то в 
конечном счете бывает обида; Һатлсн хөөн 
оңһц керго, эдгдсн хөөн эмч керго. – После пе-
реправы лодка не нужна, после излечения врач 
не нужен; Аврлт уга күүнə гесн цадхлң болв 
чигн, нүдн юмнд хандго. – У алчного челове-
ка хоть брюхо набито, да глаз не сыт; Кемр 
элҗгн тарһхларн эзəн чигн ишклдг. – Если осел 
жиреет, то и хозяина лягает; Моһа гертн 
орад эзинь көөҗ. – Змея, проникнув в дом, вы-
гнала хозяина.

4. Не следует требовать благодарности: Ач 
келхлə – тус хəрдг. – Если рассказывать о бла-
годеянии, то польза теряется. Весомой при-
чиной делать добро, не рассчитывая на ответ, 
является человеческое сострадание, которым 
пронизан буддизм, исповедуемый калмыками: 
Кʏʏнəс юм сурхд нег зовлң, сурсна хѳѳн эс ѳгхлə 
хойр дам зовлң. – Просящий человек испыты-
вает страдание, но унижение причиняет ему 
страдание вдвойне.

5. констатируется, что добрые поступ-
ки неизбежно вернутся к совершившему их в 
качестве благодарности: Күүнд тус күргхлə, 
бийд олзта болдг. – Людям услугу окажешь, 
тебе же польза будет; Сəн күүнд сə кехлə 
мартдго. – Хорошему человеку сделаешь хо-
рошее, не забудет; Өнчиг асрхла – өнр болдг, 
угад өгхлə – байн болдг. – Призришь сироту – 
станешь семьянином, дашь неимущему – бу-
дешь богат; Сə кесн йовдл хəрү эзəн олдг. – 
Добро вернется добром; Өгəд бəəхлə, олдад 

бəəдг. – Если даешь, найдешь; Цаг ирхлə, 
эмгнчн белвсн гергнд тус күргх. – Время при-
дет – и старуха вдове поможет.

Подчеркивается, что не только хорошие, 
но и плохие поступки подобно бумерангу на- 
стигают совершившего их: Һарсн үүл бийд, 
өөдəн хайсн толһад. – Совершенный посту-
пок на тебе отзовется, брошенный вверх ка-
мень тебе же на голову упадет; Кесн үүл эзəн 
темцдг, кецин усн һууһан темцдг. – Воды со 
склонов устремляются в овраги, совершенные 
поступки устремляются к тому, кто их со-
вершил. 

анализ примеров показывает, что в кал-
мыцком пословичном фонде благодарность 
тесно связана с такими понятиями, как «долг» 
и «уважение».

6. Следует делать добро, а не прини-
мать, иначе останешься в долгу неблагодар-
ности: Авхла өрн, өгхлə өңг. – Если брать – 
долг, а если давать – проявление дружбы; Ор 
хадһлсн – угарьдг, өвч хадһлсн – үкдг. – Кто 
не расплачивается с долгами – беднеет, кто 
не лечится – умирает; Ѳӊгəр авсн эд – хөөнəн 
өрн. – Даром взятый товар – долг в будущем.

7. Следует быть благодарным: 
а) родителям: Йисн көвү һарһсн эк, ик ге-

рин деед бийд суудг. – Мать, родившая девять 
сыновей, занимает почетное место в доме; 
Эк-эцкəн күндлхлə – үүрдиннь күндлһ медхч. – 
Будешь почитать родителей – узнаешь почет 
и от своих детей; 

б) старшим: Өвгдиг оньдинд күндл, бичк-
диг оньдинд хəəрл. – Стариков надо вез-
де уважать, а детей – жалеть; Өндр толһа 
деер һархла – нүднə хуҗр хандг, өвгн күүнлə 
күүндхлə – чикнə хуҗр хандг. – С высокой 
горы смотреть – глазу приятно, беседовать 
со стариком – уху наслаждение; 

в) родственникам: Сəн төмр зеврдго, сəн 
элгн хуучрдго. – Качественное железо не ржа-
веет, преданные родственники не забыва- 
ются; 

г) Родине: Эңкр иньгəн геехлəрн долан 
җил мартдго, эңкр төрскəн холҗхларн үкт- 
лəн мартдго. – Потеряешь любимого друга – 
вспоминается в течение семи лет, покинешь 
родину – до смерти помнить будешь; Гертəн 
уңгиннь нер дуудул, хəрин һазрт төрскнəннь 
нер дуудул. – В своем доме возвеличивай свою 
честь, в чужой стране возвеличивай честь 
Родины.

анализ английских паремий дает возмож-
ность установить следующие ценностные при-
оритеты.
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1. Следует совершать добрые дела, за что 
получишь благодарность (награду): A good 
deed is never lost. – Доброе дело без награды не 
останется; A good dog deserves a good bone. – 
По заслугам и честь; As you sow, you shall mow /  
As you make your bed, so you must lie on it. –  
Что посеешь, то и пожнешь.

2. Получив услугу, следует оказать в ка-
честве благодарности другую: One good turn 
deserves another. – Доброе дело заслуживает 
в ответ такого же доброго дела; One hand 
washes the other. – Рука руку моет; Scratch my 
back and I shall scratch yours, Roll my log, and 
I’ll roll yours. – Услуга за услугу.

3. Следует ценить то, что имеешь, иначе 
будешь неблагодарным: We know not what is 
good until we have lost it. – Мы не ценим хо-
рошее, пока не потеряем его; We never know 
the value of water till the well is dry. – Мы 
никогда не знаем, насколько ценна вода, пока 
не высохнет колодец; The cow knows not what 
her tail is worth until she has lost it. – Корова не 
ценит свой хвост, пока не потеряет его.

4. Не следует брать в долг: Neither a bor-
rower, nor a lender be. – В долг не давай и взай-
мы не бери; He that goes a-borrowing, goes a-  
sorrowing. – Кто занимает, тот в беду по-
падает. долг может выступать мотиватором 
благодарности: Out of debt, out of danger. – Кто 
заплатил, у того гора с плеч; Give a Roland for 
an Oliver. – Долг платежом красен [10, с. 191]. 
Невозвращение долга приравнивается к не- 
благодарности: Creditors have better memories 
than debtors. – Долги помнит не тот, кто бе-
рет, а тот, кто дает.

5. Не следует требовать благодарности: 
Leave (let) well alone. Enough is as good as a 
feast. – От добра добра не ищут; A forced kind-
ness deserves no thanks. – Вымученная доброта 
не стоит благодарности; Good acts are bet-
ter than good intentions. – Добрые дела лучше 
добрых намерений; Virtue is its own reward. – 
Добродетель не нуждается в вознагражде-
нии. Gratitude is the heart’s memory. – Благо-
дарность – память сердца.

6. Благодарить следует не просто словами: 
Mere word will not fill a bushel / Kind words but-
ter no parsnips / You can’t put it in the bank. – 
Разговорами сыт не будешь / Соловья баснями 
не кормят; Praise is not pudding / Praise with-
out profit puts little in the pot. – Спасибом сыт 
не будешь.

В русском пословичном фонде выделяют-
ся следующие ценностные суждения.

1. Следует благодарить за добро: За добро 
добром и платят; Спаси бог того, кто поит 

да кормит, а вдвое того, кто хлеб-соль пом-
нит; Чье кушаю, того и слушаю.

2. Недостаточно благодарить словами: Из 
спасиба шубы не сошьешь; Спасибо в карман 
не положишь; Спасибом сыт не будешь; Спа-
сибо не кормит и не греет. В данных посло-
вицах подчеркивается, что благодетель ожида-
ет нечто большее, чем вербальная признатель-
ность за оказанное добро или услугу.

3. Не следует требовать благодарности: За 
добро не жди добра; Скажешь спасибо, так 
ладно, а нет – и так хорошо; Своего спасиба 
не жалей, а чужого не жди; Лучше не дари, а 
после не кори; Сделав добро – не кайся; Даре-
ному коню в зубы не смотрят.

4. констатируется и осуждается неблаго-
дарность: Взяв руками, не отдают ногами; 
Везде сарафан пригождается, а не надо – са-
рафан под лавкой валяется.

Следует отметить, что в своей работе 
а.Г. Бердникова делит подобные паремии на 
два уровня: а) заслуга благодетеля преумень-
шается, при этом проявляется неблагодар-
ность: Дай голому холст, скажет, что толст. 
Лей на него масло, скажет: деготь. Дай ему 
грош, так вишь не хорош; б) зачастую свои-
ми благодеяниями благодетель обретает вра-
га: Не вспоя, не вскормя, ворога не увидишь. За 
мое жито, да меня же и бито [2]. Из приве-
денных примеров можно вывести следующее.

5. Не следует делать людям добро: Не де-
лай людям добра, не увидишь от них и лиха; 
За мое ж добро, да мне же переломили ребро; 
Лимон выжали, а корку оставили; Забудь мое 
добро, да не делай мне худа.

6. добро следует совершать ради получе-
ния выгоды в будущем (инвестиция): Брось 
хлеб-соль назад, очутится впереди; Кинь ко-
рочку на гору, придет к тебе на пору.

7. одинаково хорошо делать добро и бла-
годарить за добро: Хорош тот, кто поит, да 
кормит, а и тот не худ, кто хлеб-соль пом-
нит; Хорошо тому делать добро, кто пом-
нит; Кто нас помнит, того и мы помянем; 
Сделав другу добро, себе жди того же.

Учитывая тот факт, что в основном посло-
вицы, представленные в словарях, отражают 
несколько устаревшие взгляды носителей рас-
сматриваемых лингвокультур, был проведен 
анализ афоризмов, датируемых второй поло-
виной хх в. – началом ххI в., чтобы выявить 
соответствие современным характеристикам 
благодарности.

В калмыцких афоризмах основным цен-
ностным суждением выделяем следующее. 
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языкознание

1. Живой человек ничем не может удо-
влетвориться: Әмд күн юмнд хандго (е.Э. ха-
бунова); Әмд күүнə хумр хандго (С.з. ользее-
ва). – Живой человек ничем не удовлетворит-
ся. Необходимо подчеркнуть, что в данном из-
речении глагол ханх имеет значение «удовлет-
воряться, насыщаться».

2. Следует благодарить за все, что дают: 
Өгснднь хандг. Өгснднь байрлад, ханад авдг 
(С.з. ользеева). – То, что дали, берут с радо-
стью и благодарностью. Следует отметить, 
что у калмыков есть обычай – белг өглһн (да-
рение подарка), чаще всего в качестве белг вы-
ступает отрез ткани или рубашка, а пожилые 
люди дают в подарок белую монету. Приве-
денные афоризмы несут в себе посыл: нельзя 
обижаться на дешевизну подарка или неболь-
шую сумму подаренных денег, поскольку белг 
преподносится с добрыми чувствами, от чи-
стого сердца.

3. Следует отблагодарить гостей за ви-
зит: Гертəсн кү хоосн hарhдго (С.з. ользее-
ва). – Гостя с пустыми руками не отпуска-
ют. Хүрмəс цуhар байрлҗ хəрдг, ханҗ хəрдг 
(С.з. ользеева). – Со свадьбы все возвраща-
ются радостные и довольные. Әмтнə байр, 
ханлт баhчудт тусан күргдг. – Людская ра-
дость и благодарность помогают молодым.

4. добрые поступки вернутся к благоде-
телю: Сə кесиг сə кеҗ хаңһадг (е.Э хабуно-
ва). – Если вам сделали добро, отблагодарите 
добром; Күүнд нөкд болҗ, юмиг сəн седклəрн 
өгхлə, тер күүнд ору эврəн орад күрч ирдг. – 
Если человек оказывает помощь, дарит от чи-
стой души, то он сам получит прибыль.

В английских афоризмах преобладают 
следующие высказывания. 

1. Утверждается прямая связь благодар-
ности со здоровьем: Gratitude is a vaccine, an 
antitoxin and an antiseptic (J.H. Jowett). – Бла-
годарность – это вакцина, противоядие и де-
зинфицирующее средство; If you want to turn 
your life around, try thankfulness. It will change 
your life mightily (G. Good). – Если вы хоти-
те улучшить свою жизнь, попробуйте быть 
благодарными. Это сильно изменит вашу 
жизнь.

2. Благодарность следует выражать: Silent 
gratitude isn’t much use to anyone (G.B. Stern). – 
Молчаливая благодарность никому не при-
годится; Feeling gratitude and not expressing 
it is like wrapping a present and not giving it 
(W. Ward). – Чувствовать благодарность и не 
выражать ее – все равно что завернуть пода-
рок и не давать его.

3. Благодарность нельзя купить: Gratitude
is one of those things that cannot be bought. It 
must be born with men, or else all the obliga-
tions in the world will not create it (L. Halifax). – 
Благодарность – одна из тех вещей, которые 
нельзя купить. Человек должен родиться с 
нею, иначе никакие обязательства в мире не 
создадут ее; Gratitude is expensive. – Благодар-
ность стоит дорого.

4. У благодарности нет временных границ: 
Gratitude makes sense of our past, brings peace 
for today, and creates a vision for tomorrow  
(G.B. Stern). – Благодарность придает смысл 
нашему прошлому, приносит мир настоящему 
и создает перспективы на будущее.

5. Причина неблагодарности – гордость: 
A proud man is seldom a grateful man, for he 
never thinks he gets as much as he deserves. – 
Гордый человек редко является благодарным 
человеком, потому что он никогда не дума-
ет, что получает столько, сколько заслужи-
вает. 

6. Благодарность может быть тяжелой но-
шей: Nothing tires a man more than to be grateful 
all the time (Ed Howe). – Ничто так не выма-
тывает человека больше, чем необходимость 
быть благодарным все время; Next to ingrati-
tude, the most painful thing to bear is gratitude. – 
Наряду с неблагодарностью, самое мучитель-
ное – вынашивать благодарность. В обиход-
ном дискурсе благодарность приобретает ре-
лигиозные черты. 

7. Все добродетели следует сопровождать 
благодарностью: Gratitude is the parent of all 
virtues. – Благодарность – родитель всех до-
бродетелей; Life without thankfulness is devoid 
of love and passion. Hope without thankfulness is 
lacking in fine perception. Faith without thank-
fulness lacks strength and fortitude. Every virtue 
divorced from thankfulness is maimed and limps 
along the spiritual road (J.H. Jowett). – Жизнь без 
благодарности лишена любви и страсти. На-
дежде без благодарности не хватает хороше-
го восприятия. Вере без благодарности не хва-
тает силы и духа. Каждая добродетель, ото-
рванная от благодарности, покалечена и хро-
мает по духовной дороге; Gratitude is the fair-
est blossom which springs from the soul. – Бла-
годарность – это самое прекрасное цветение, 
которое исходит из души; In our daily lives, 
we must see that it is not happiness that makes us 
grateful, but the grate fulness that makes us hap- 
py (A. Clarke). – В нашей повседневной жиз-
ни мы наблюдаем, что не счастье делает нас 
благодарными, а благодарность делает нас 
счастливыми.
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Русские афоризмы позволяют нам выде-
лить следующие ценностные суждения.

1. Следует совершать добро ради выго-
ды (инвестиция): Если наши поступки кому-
то помогают, то это всего лишь означает, 
что нам они тоже выгодны, и благодарить за 
это нет смысла (о.Н. Громыко); Всякий хоро-
ший предприниматель знает: хочешь, чтобы 
тебе охотно помогали, ‒ умей быть благодар-
ным (Б. акунин).

2. Благодарить надо, чтобы не остаться 
в долгу: Благодарность не есть право того, 
кого благодарят, а есть, безусловно, долг 
того, кто благодарит; требовать благодар-
ности – глупость, а не быть благодарным – 
подлость (л. Гузеева); Первый и самый глав-
ный долг человека – благодарность. Она пре-
жде всего (Б. акунин); Вот уж чего не лю-
блю – когда благодарят словно привязывают 
благодарностью – с одной стороны приятно, 
а с другой – и дальше выхода не будет, кроме 
как помогать (С. лукьяненко).

3. Следует благодарить Бога за все, что у 
тебя есть: Благодарность – верный способ при-
внести больше в свою жизнь. Ты дышишь – 
будь благодарен за это, у тебя есть глаза, 
руки, ноги, ты можешь видеть этот свет, 
ты можешь слышать звуки природы, челове-
ческие голоса, ощущать дуновение ветра. Бла-
годари за все, что тебя окружает. Не сосре-
дотачивайся на том, чего тебе не хватает. 
Благодари за то, что у тебя уже есть (В. Ги-
берт); Судьба не любит, когда человек отно-
сится к ней без благодарности (а. Марини-
на). Цветущее любовью сердце – лучший по-
дарок, который ты можешь сделать в благо-
дарность Творцу за жизнь (М. Берестова).

4. Благодарность – тяжелая ноша: Благо-
дарность – сложное чувство. От нее смер-
тельно устаешь (П. дашкова).

таким образом, суммируя вышеизложен-
ное, можно отметить как полное совпадение 
значений пословиц в трех лингвокультурах, 
так и существенную разницу их толкований. 
так, во всех сравниваемых лингвокультурах 
одинаковы следующие ценностные высказы-
вания: 

– за добро следует благодарить; 
– нельзя требовать благодарности; 
– неблагодарность осуждается. 
английские и русские пословицы призы-

вают совершать добро ради получения выго-
ды, пользы в будущем (инвестиция), в то вре-
мя как в калмыцких пословицах утверждает-
ся неизбежность получения ответного дейст- 

вия, причем как положительного, так и отри-
цательного. В отличие от английских и рус-
ских паремий, в которых подчеркивается не-
достаточность выражения благодарности про-
сто словами, калмыцкие пословицы считают 
возможным и достаточным благодарить род-
ных и друзей уважительным отношением, по-
читанием и возвеличиванием.

Проанализировав афористические выра- 
жения в трех лингвокультурах, характерные 
для ситуации благодарности, приходим к сле-
дующим выводам. В калмыцких афоризмах 
подтверждаются ценности, выводимые из по-
словиц. Согласно калмыцкому менталитету, 
добро всегда возвращается, за благие дела бла- 
годарят ответным действием, подарком или 
уважительным отношением. английские афо-
ристические высказывания указывают на вза-
имозависимость благодарности со здоровьем 
и счастьем, считают невозможным прожить 
жизнь без чувства благодарности, в качестве 
причины неблагодарности называют гордость. 
английские и русские афоризмы понимают 
благодарность как тяжелую ношу и долг и 
призывают благодарить за все Бога.
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Valuable characteristics of gratitude 
in the Kalmyk, English and Russian 
proverbs and aphorisms

The article deals with the valuable characteristics 
of the communicative event “gratitude” based on 
the Kalmyk, English and Russian proverbs and 
sayings. The comparative analysis of the revealed 
valuable judgements shows both the similarity 
and the fundamental differences of the standards 
of the behavior of the members of the compared 
linguocultures in the situation of gratitude.

Key words: values, gratitude, proverb, aphorism, the 
Kalmyk linguoculture, the English linguoculture, the 
Russian linguoculture.
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Л.С. ревеко 
(Брянск)

МетаФорический асПект 
в значении гЛагоЛьныХ 
наиМенований (на материале 
звукоподражательных глаголов 
немецкого языка)

Рассматриваются новые значения звукопо-
дражательных глаголов немецкого языка, по-
рождаемые с помощью метафорических пе-
реносов наименования. Дается подробная ха-
рактеристика двух видов метафорического 
переноса глагольных наименований – образ- 
но-экспрессивного и оценочно-экспрессивного. 
Анализу подвергаются две группы звукоподра-
жательных глаголов – механические и ани-
мальные, различающиеся субъектной и сиг-
нификативной направленностью лексическо-
го значения. 

Ключевые слова: глагольная метафора, звуко-
подражательные глаголы, антропоморфиза-
ция, зооморфизация, образная метафора, оце-
ночная метафора.

Современная когнитивная лингвистика 
настаивает на необходимости включения вну-
треннего смыслового плана в поле исследо-
вания для более глубокого понимания приро-
ды номинации лексических единиц. «С точ-
ки зрения когнитивной науки номинативный 
процесс понимается не просто как рождение 
слова, но и как образование его новых смыс- 
лов» [1, c. 7].

Моделью порождения новых значений яв-
ляется в первую очередь метафора. «Выпол-
няя в языке ту же функцию, что и словообра-
зовательная модель, метафора более сложна 
и действует имплицитно и нестандартно» [5,  
с. 336]. В.Н. телия предлагает «рассматривать 
метафору как модель смыслопреобразования с 
привнесением в эту модель тех компонентов, 
которые дополняют ее сведениями о гипоте-
тичности метафоры и антропометричности са-
мой интеракции, в ходе которой и формирует-
ся новое значение» [6, с. 176].

объектом исследования данной статьи яв-
ляется глагольная метафора. Словообразова-
ние глагольной метафоры обусловливается 
синтаксическими и семантическими характе-
ристиками глагола. чем больше валентность 
того или иного глагола, тем значительнее его 
конструктивная роль в организации высказы-
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вания, тем сильнее влияние семантики глагола 
на семантику всех остальных компонентов вы-
сказывания. Подобно другим видам метафор, 
глагольная метафора базируется на наруше-
нии лексико-семантической сочетаемости, од-
нако в нее вовлекается не только объект мета-
форы, но также и другие компоненты выска-
зывания, прямо или косвенно зависимые от 
глагола. Процесс метафоризации в глагольной 
метафоре состоит в динамичной характери-
стике объекта метафоры путем приписывания 
несвойственных ему воздействующих свойств 
и качеств, возведения его в ранг активно- 
го, конструктивного начала.

таким образом, глагольная метафора вер-
бализует понятный обыденному сознанию че-
ловеческий опыт на уровне смыслов и пред-
ставляет собой «универсальный когнитивный 
механизм, позволяющий осуществлять кон-
цептуализацию нового онтологического явле-
ния по аналогии с уже сложившейся системой 
понятий» [4, с. 36].

целью данной статьи является характери-
стика метафорических наименований звуко-
подражательных глаголов (зГ) немецкого язы-
ка, образующихся в процессе переноса наиме-
нований с одного денотата объективной дей-
ствительности на другой. Происходит своего 
рода «номинативная радиация», которая рас-
пространяется на противоположные классы 
денотатов, например с одушевленных на не- 
одушевленные, и наоборот.

Метафорические наименования звукопо-
дражательных глаголов немецкого языка бы-
вают двух видов: образно-экспрессивными и 
оценочно-экспрессивными.

1. образно-экспрессивные метафориче-
ские наименования зГ создаются перенесе-
нием признаков на основе сходства явлений 
объективной действительности. При этом но-
вое наименование фиксируется как образное: 
(bildl.), B(Bild), fig.

Bellen – der Hund bellt; Füchse, Wölfe b.
(bildl.) Kanonen, Gewehre bellten an der Front.
Brüllen – vor Schmerz, Wut, Angst, Freude, 

Lachen b.; Kinder, Raubtiere b.
(bildl.) Die Geschütze brüllen an der Front; der 

Donner brüllt; die See brüllt im Herbststurm.
Brummen – dar Bär, ein Kind brummt; die Fliege 

brummt; er hat manchmal mit mir, über mich geb- 
rummt; er sang nicht, er brummte nur;

(bildl.) die Motoren b.; die Kanonen b.;. der Don- 
ner, Glocke, Bass, Kreisel brummt. 

как видно из примеров, при образном пе-
реносе наименования происходят смена дено-

тативной соотнесенности и перенесение сиг-
нификативных признаков первичного денота-
та на вторичный (см. табл. 1).

Таблица 1
смена денотативной соотнесенности  

и перенесение сигнификативных признаков 
первичного денотата на вторичный

Глагол-
донор

(первичное 
значение)

денотат
Глагольная 
метафора

(вторичное 
значение)

денотат

Bellen 
(Hund, 
Fuchs)

физиоло-
гические 
звуки

Bellen  
(Kanonen)

механиче-
ские звуки

Brüllen  
(Tier, 
Mensch)

физиоло-
гические 
звуки

Brüllen  
(Geschütze, 
Donner)

механиче-
ские звуки

Brummen  
(Bär, 
Mensch)

физиоло-
гические 
звуки

Brummen 
(Motoren)

механиче-
ские звуки

Смена денотатов создает образность и экс-
прессию (выразительность), в основе которой 
лежит «тематическое несоответствие произво-
дного значения производящему значению» [7, 
с. 69]. таким образом, метафорический пере-
нос наименования осуществлен по принци-
пу аналогии, только действующей в семанти-
ке, поскольку именно образно-ассоциативное 
восприятие иначе рисует процессы ментально-
го характера.

«образ обладает, как известно, силой соз-
давать новую семантическую осложненность, 
определенную таинственность» [5, с. 336], но 
со временем образно-экспрессивная метафо-
ра может утрачивать свою образность, т. к. 
образ «как внутреннее представление» номи-
нативного знака постепенно с течением вре-
мени стирается и перестает восприниматься 
носителями языка. При таком исчезновении 
«внутреннего представления» номинативно-
го знака говорят о «стертых метафорах». Ср.: 
die Züge; die Kanonen donnern; der Wind heult; 
die Stimme dreht и др. там, где номинативный 
знак сохраняет живое представление, он вы-
ступает как образное, поэтическое слово [2,  
с. 19]. образно-экспрессивный перенос наиме-
нований зГ служит источником создания об-
разных тропов в художественной речи. В этом 
процессе находит свое выражение явление ан-
тропоморфизации, когда человек стремится 
наделить предметы и явления окружающей 
действительности присущими ему свойства-
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ми. Перенос наименований зГ создает образ-
ное олицетворение, в результате которого воз-
никает большое количество поэтических ме-
тафор (der Bach murmelt; die Sonne lacht; der 
Wind stöhnt, etc.). они отличаются «завышен-
ностью» качественно-ценностной характери-
стики номинативного знака (мелиорация) [3, 
с. 179] и, узуально закрепляясь в языке, фик-
сируются в лексикографических источниках с 
пометой dicht., poet., geh.

2. Второй вид метафорических наименова-
ний зГ – оценочно-экспрессивный. оценочно-
экспрессивная метафора используется в сфе-
ре наименования непредметной действитель-
ности, причем уже с заданным оценочным 
смыслом. цель такой метафоризации – этот 
смысл перевести в эмотивно-окрашенный, не 
нейтральный регистр. таким образом оценоч- 
но-экспрессивные наименования зГ не только 
создают образность и экспрессию, но и отра-
жают субъективную оценку, даваемую номи-
натором соответствующим явлениям объек-
тивной действительности. оценочно-экспрес- 
сивные метафорические наименования зГ 
создаются в разговорно-обиходной речи, где 
все имеет «оценочный характер». Поэтому, яв-
ляясь отражением субъективной оценки, эмо- 
ционально-оценочные наименования зГ от-
носятся к стилю разговорно-обиходной речи 
и зафиксированы в системе языка с пометой 
umg., salopp, иногда с указанием на образ-
ность: B umg., bildl. umg., fig. umg.

для оценочно-экспрессивных наименова-
ний зГ характерен в основном перенос ани-
мальных и механических звуков для обозначе-
ния речевых и артикуляторно-эмоциональных 

процессов (смеяться, плакать и др.), а также 
поступков и действий человека и т. п.

оценочно-экспрессивный компонент се-
мантики переносных на именований зГ об- 
условлен их дифференциальными признака-
ми (verführerisch, nörglerisch, mürrisch, bos-
haft, gereizt, erregt, weinerlich, laut, ungehemmt 
и др.), отрицательно характеризующими дей-
ствие и выражающими неодобрительное отно-
шение лица к действию. таким образом, ани-
мальные и некоторые механические зГ пере-
носятся в антропологическую сферу для отри-
цательной характеристики прежде всего рече-
вого процесса, обозначая резкость, грубость 
(bellen), чрезмерную громкость (donnern, heu-
len, wiehern), раздраженность (fauchen), не-
внятность (blubbern), ворчливость (grunzen), 
недовольство (knurren, quarren), брюзжание 
(meckern), болтливость, сварливость (babbeln, 
gackern /kakeln/, fauchen, kläffen, klappern, 
plappern, schnattern, ratschen /rätschen/, trat-
schen, sabbern /sabbeln, seibern/), хвастливость 
(schmettern) и др. В этом виде переноса на-
именования зГ широко осуществляется про-
цесс зооморфизации (обозначение свойств че-
ловека анимальными зГ).

Перенос механических зГ осуществляет-
ся в разговорной речи, как правило, с целью 
отрицательной характеристики действия и по-
ступков человека. Сp.: dreschen – j-n prügeln, 
schlagen; pfeifen – j-n anzeigen; pfuschen – j-n 
betrügen (im Spiel, in der Schule), platzen – schei-
tern; schlabbern – etw. unterlassen, versäumen; 
schnappen, bumsen – j-n ergreifen, bei strafbarer 
Handlung überraschen und festnehmen; schmet-
tern – heftig werfen; wuchtig schlagen; knallen – 

Метафорическое  
наименование 

зГ

денотация коннотация
денотат Сигнификат образно-

экспрессивный 
компонент

Эмоционально-
оценочный 
компонент

дифференциальные 
признаки

Интегральные 
признаки

Gurren Речь Liebevoll,  
verführerisch

Sprechen + Ироничность

Meckern Речь Nörglerisch Sprechen + Презрительность
Knurren Речь Mürrisch Sprechen + Неодобрение
Zischen Речь Boshaft, heimlich Sprechen + Неодобрение
Fauchen
Knatschen

Речь Gereizt, erregt  
Weinerlich, wehleidig

Sprechen + Неодобрение

Wiehern Смех Laut, durchdringend, 
ungehemmt

Lachen + Неодобрение

Heulen Плач Laut Weinen + Неодобрение

Таблица 2
Метафорические наименования зг, обозначающие речевой  

и артикуляторно-эмоциональные процессы
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mit Gewalt werfen; heftig auftreten; sausen, ras-
seln – in der Prüfung versagen и др.

оценочно-экспрессивный перенос наиме-
нования зГ осуществляется по сходству де-
нотативных признаков. Ср.: krächzen – heiser 
schreien (Vogel) – heiser sprechen (Mensch); по 
ассоциации: platzen – scheitern; zischen – bos-
haft, heimlich sprechen (змея ассоциируется со 
злом и коварством), gurren –liebevoll, verfüh-
rerisch sprechen (голубь ассоциируется с лю-
бовью); по каузативной связи явлений: schlab-
bern – etw. unterlassen, versäumen, sausen – 
schnell fahren, rennen и т. д.

В лингвистической литературе отмечает- 
ся, что для обиходной лексики характерны 
слова с отрицательной оценкой [3, с. 160]. Это 
можно объяснить, очевидно, тем, что челове-
ку присуще обращать особое внимание на не-
достатки с целью их устранения, поэтому пе-
ренос наименования зГ в антропологическую 
сферу характеризуется отрицательной и каче- 
ственно-ценностной сниженностью номина-
тивного знака (пейорация).

таким образом, мы определили метафо-
рический аспект двух видов переносных на- 
именований зГ: образно- и оценочно-экспрес- 
сивных. При этом разговорно-обиходные на- 
именования зГ коннотативно более насыще-
ны, поскольку кроме образности и экспрес-
сивности им присущи эмоциональность и оце-
ночность, что свойственно обиходной речи. 
образно- и оценочно-экспрессивные зГ об-
разуют бинарные оппозиции стилистической 
маркированности (bildl., dicht., geh. – umg., sa-
lopp) и качественно-ценностной характеристи-
ки наименования (мелиорация – пейорация), 
что особенно характерно для семантических 
процессов антропоморфизации и зооморфи- 
зации.
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Metaphoric aspect in the meaning  
of verbal naming units  
(based on the onomatopoetic verbs  
of the German language)
The article deals with the new meanings of the 
onomatopoetic verbs of the German language 
generated with the help of the metaphorical trans- 
fer of the verbal naming units – figurative-expres- 
sive and evaluative-expressive. There are analyzed 
two groups of the onomatopoetic verbs – the me- 
chanical and animal differentiated by the subject 
and significative orientation of the lexical meaning.

Key words: verb metaphor, onomatopoetic verbs, 
anthropomorphization, zoomorphization, image me- 
taphor, evaluative metaphor.

(Статья поступила в редакцию 10.03.2021)



171

языкознание

Л.в. Базарова, Э.Н. ГиЛязева,  
д.д. хайруЛЛиНа 
(Набережные челны)

сПециФика ЛексическиХ 
трансФорМаций При Переводе 
теХнической докуМентации  
с неМецкого на русский язык

Проанализированы особенности использова-
ния трансформаций в техническом тексте 
на примере документации фирмы ООО «РМА 
Рус». Предложена развернутая классифика-
ция лексических трансформаций, используе-
мых в переводе технических текстов, за счет 
специализации и терминологизации, а также 
лексического и синтаксического варьирования 
терминологии. Выявлено преимущественное 
использование калькирования, терминологи-
зации в процессе перевода. 

Ключевые слова: перевод, трансформация, 
технический текст, терминология, варьиро-
вание.

Наиболее часто в практике перевода тех-
нической литературы переводчику приходит-
ся прибегать к лексическим трансформациям, 
использование которых обусловлено различи-
ями в формально-структурной организации 
немецкого и русского языков, а также в осо-
бенностях стилистико-языковой нормы, кото-
рая для русского языка является менее гибкой 
по сравнению с немецким языком, что неиз-
бежно заставляет либо вводить в переводе но-
вые слова, либо осуществлять морфологиче-
ские трансформации, либо анализировать при- 
чинно-следственные связи между переводи-
мыми понятиями и соответственно выбирать 
искомое слово.

целесообразно провести анализ и выявить 
специфику лексических трансформаций в тех-
ническом тексте, распределив последние по 
следующим элементам классификации, пред-
ложенной я.И. Рецкером, а также допол-
ненной Г.Г. Петровой: калькирование; кон-
кретизация значений; генерализация значе-
ний; смысловое развитие (модуляция); диф-
ференциация значений; специализация; тер-
минологизация; транскрипция; транслитера-
ция; аббревиация; аффиксальное варьирова-
ние; суффиксально-композитное варьирова-
ние; перифрастическое варьирование; парти-
тивное варьирование; композитное варьиро-

вание; лексико-семантическое варьирование; 
омосемическое (синонимическое) варьирова-
ние [3; 4].

калькирование как перевод по частям с 
последующим их сложением в одно целое яв-
ляется одним из наиболее часто встречающих-
ся способов перевода лексических единиц не-
мецкого технического текста на русский язык. 
Из 512 проанализированных переводческих 
трансформаций, встретившихся в 500 приме-
рах, данный вид лексической трансформации 
был использован при переводе с немецкого на 
русский язык 98 раз, что составило 19,1% от 
всего количества проанализированных при-
меров на материале документации по техни-
ке безопасности и техническом описании про-
дукции ооо «РМа Рус».

Рассмотрим наиболее типичные примеры 
использования калькирования: An allen Ma-
schinen sind geforderte Schutzeinrichtungen vor- 
handen bzw. bei Altmaschinen nachgerüstet 
(дтБ)*. – «На всех станках имеются необходи-
мые защитные приспособления, а старые стан-
ки дополнительно ими оборудуются». В дан-
ном случае значение префикса nach- немецко-
го глагола nachrüsten переводится поморфем-
но, причем общее значение слова при перево-
де складывается из сумм значений его компо-
нентов.

аналогичный пример с калькированием 
представляет перевод слова сложного слова 
Werkstückhandhabung: Bei der Werkstückhand-
habung auf scharfe Kanten achten (дтБ). – «При 
обращении с деталями-заготовками следить 
за острыми краями». Полученный вариант пе-
ревода является суммой значений отдельных 
компонентов исходного для переводческой 
трансформации слова.

В следующем примере калькирование тес-
но соприкасается с терминологизацией: Zur 
Lagerung von Arbeits- und Betriebsmitteln ste- 
hen stand- und kippsichere Regale mit ausrei-
chender Tragfähigkeit zur Verfügung (дтБ). – 
«для складирования средств труда и средств 
производства в распоряжении имеются устой-
чивые к опрокидыванию полки с достаточной 
несущей способностью». Первая часть слово-
сочетания в немецком языке standsicher пере-
водится как «устойчивый», а его вторая часть 
kippsicher – как «неопрокидываемый» [1]. В 

* здесь и далее аббревиатурой дтБ обозначается 
документация по технике безопасности в ооо «РМа 
Рус».
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итоге получается такой вариант: устойчивые 
к опрокидыванию.

калькирование как перевод по частям с 
последующим их сложением в одно целое на-
глядно демонстрируют следующие два при-
мера: Brand- und Explosionsschutzmaßnahmen 
(дтБ) – «пожаро- и взрывозащитные меропри-
ятия»; Für die Entstaubung der Strahlanlage er-
zeugt ein Ventilator den erforderlichen Unter-
druck (тоП)*. – «для удаления пыли из струй-
ной установки вентилятором создается необ-
ходимое низкое давление».

Рассмотрим следующий пример: Rauch-
verbote werden beachtet (дтБ). – «Соблюдать 
запрет на курение». здесь калькирование пе-
реведено словосочетанием с предлогом, хотя 
возможен и такой вариант, как «запрещение 
курения».

калькирование и конкретизация (mit в зна-
чении «с помощью чего-либо») наблюдаются 
в следующем предложении из технической ли-
тературы: Großflächige bzw. Lange Fertigteile 
mit Leitseilen führen (дтБ). – «крупноразмер-
ные или длинные сборные детали перемещать 
с помощью направляющих канатов».

Приведем еще несколько примеров, ко-
торые убедительно свидетельствуют в пользу 
широкого распространения данной перевод-
ческой трансформации при переводе техни-
ческой литературы: Heißlufterzeuger (тоП) – 
«генератор горячего воздуха»; Direktflächen-
gasbrenner (тоП) – «газовая горелка для обо-
грева по прямой плоскости»; Zusammenlage-
rungsverbote (дтБ) – «запрет на совместное 
хранение на складе»; Lüftungseinheit (тоП) – 
«вентиляционная установка»; Motorleistung 
(тоП) – «мощность двигателя»; Zuluftausblas-
kanalsegment (тоП) – «сегмент выдувного ка-
нала приточного воздуха». 

к конкретизации значений переводчику 
технической литературы приходится прибе-
гать существенно реже, чем в случае с кальки-
рованием. Из 512 проанализированных приме-
ров данный вид лексической трансформации 
встретился нам в 31 примере (6,1%).

Несколько наиболее типичных случаев пе-
ревода с использованием конкретизации: Nicht 
unter schwebenden Lasten hindurchgehen bzw. 
sich aufhalten (дтБ). – «Не проходить и не 
стоять под подвешенным грузом». как вид-
но из данного примера, глагол sich aufhalten 
со значением «находиться» переводится гла-
голом с более узким (конкретным) значением 
«стоять» [2]. 

* здесь и далее аббревиатурой тоП обозначает-
ся техническое описание продукции ооо «РМа Рус».

Mängel durch Elektrofachkraft beseitigen 
lassen (дтБ). – «Недочеты устраняет элек-
трик». конкретизация обусловлена тем, что в 
немецком языке слово Fachkraft означает спе-
циалиста по электрике [2]. Им могут быть ин- 
женер-электронщик, электромонтажник, элек-
трик и т. д. В приведенном примере перевод-
чик принял решение в пользу последнего ва-
рианта значения данного слова.

Die Werkstücke werden an ein Strahlgestell 
oder direkt an den Drehhaken des Fahrwerks auf-
gehangen und automatisch in die Strahlanla-
ge gefördert (тоП). – «детали помещаются на 
подставку или сразу подвешиваются на вра-
щающийся крюк транспортера и перемещает-
ся автоматически в дробеметную установку». 
конкретизация слова Strahlanlage, обознача-
ющего струйную установку (пескоструйная, 
дробеметная и т. д.), словом дробеметная об-
условлена дополнительной информацией тех-
нического содержания, характеризующей ма-
териал, используемый в качестве рабочего в 
рассматриваемой установке.

В следующем примере вместо слова Per-
sonen («лица») используется более конкретное 
слово «работник» во множественном числе: 
Elektrische Installationsarbeiten nur durch fach-
kundige Personen ausführen (дтБ). – «Электро-
монтажные работы производить только ком-
петентным работникам».

Более тонкое различие наблюдаются в сле-
дующих двух примерах: Der RMP60 ist ideal 
zum Einsatz auf Bearbeitungszentren und überall 
dort, wo eine Sichtverbindung zwischen Messta-
ster und Empfänger nur schwer erreicht werden 
kann oder unmöglich ist (тоП). – «RMP60 иде-
ально подходит для использования на крупных 
центрах обработки и везде, где затруднен или 
невозможен визуальный контакт между изме-
рительным щупом и приемником». конкрети-
зация основывается на разнице в объеме зна-
чений немецкого слова Sichtverbindung и его 
русского соответствия «визуальный контакт» 
в данном случае [1]. Sichtverbindung (визуаль-
ная связь) является более широким понятием, 
поскольку любая связь так или иначе предпо-
лагает наличие контакта. В то же время не вся-
кий контакт приводит к образованию связи. 

Die nachfolgenden Angaben sind für eine 
Grundmaschine ohne zusätzliche Optionen gül-
tig (тоП). – «Следующие данные касаются 
основного станка без дополнительных опций».

В следующем примере конкретизация ка-
сается употребления немецкого предлога bei 
в значении «во время»: Zusätzliche Schutzaus-
rüstung bei Schweißarbeiten (Schutzschirm, Le-
derschürze usw.) (дтБ). – «дополнительное за-
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щитное снаряжение во время сварочных ра-
бот (защитное ограждение, кожаный фартук 
и т. д.)».

Приведем пример, который также показы-
вает возможности конкретизации как перевод-
ческого приема: Abdeckung und Kennzeichnung 
von Leitungen (дтБ). – «Укрытие и маркиров-
ка проводов». Слово с более общим значением 
Leitung (проводка) получает конкретизирован-
ное, более уточненное значение «провод» [2].

Противоположный конкретизации прием 
носит название генерализации. В технических 
текстах данная трансформация встречается не 
очень часто (в нашем случае 14 трансформа-
ций – 2,7% от общего количества), т. к. задачей 
технического языка является четкая и недвус-
мысленная передача содержания, что в случае 
с генерализацией не всегда является приемле-
мым, например: Bei der Benutzung von Druck-
luftpistolen werden lärmgeminderte Düsen (Viel-
lochdüsen) eingesetzt (дтБ). – «При использо-
вании пневмопистолетов используются шу-
мопонижающие насадки (фильеры с большим 
количеством отверстий)». как видно из приве-
денного примера, слово Düsen, которое име-
ет в немецком языке вполне конкретное зна-
чение – «фильеры», заменено словом «насад-
ки», которое имеет более общее значение [1].

Прием генерализации использован и при 
переводе следующего предложения: Schutz-
handschuhe werden nicht getragen, wenn an ei-
ner Maschine mit Einzugs- oder Fangstellen ge-
arbeitet wird (дтБ). – «защитные перчатки не 
надеваются, если на станке производятся ра-
боты в зоне загрузки или захвата». здесь места 
загрузки или захвата в оригинале, выраженные 
множественным числом, заменяются при пе-
реводе словом зона в значении «участок» в со-
четании со словами загрузка и захват.

В третьем примере генерализация про-
является в использовании при переводе вме-
сто прямого аппаратура слова оборудование, 
имеющего более широкое значение [2]: Bei 
hohen Apparaturen Leitern und Tritte benutzen 
(дтБ). – «На высоком оборудовании использо-
вать лестницы и подставки».

Интересным для переводческой теории и 
практики представляется использование тако-
го переводческого приема, как модуляция, т. е. 
логическое развитие понятия, которое исполь-
зовалось нами в переводе в 37 случаях (7,3%): 
Lasten nicht schräg ziehen und pendeln, festsit-
zende Lasten nicht losreißen, Lasten nicht am un-
besetzten Kran hängen lassen (дтБ). – «Груз не 
тянуть косо и не раскачивать, прочно сидящий 
груз не отрывать, груз не оставлять висеть на 
кране, в котором нет обслуживающего персо-

нала». как видно из предложенного варианта 
перевода, который в данном случае, естествен-
но, является не единственно возможным, здесь 
в качестве переводческой трансформации ис-
пользуется модуляция, т. е. смысловое раз-
витие понятия. Причастие unbesetzt, которое 
обычно переводится как «незанятый» в значе-
нии «не используемый кем-либо в данный мо-
мент» (преимущественно в отношении поме-
щения) [2]), логически домысливается до зна-
чения «(в котором) нет обслуживающего пер-
сонала».

В следующих нескольких примерах так-
же показано использование модуляции в пере-
воде: Anschlagverfahren so wählen, dass bei be-
stimmungsgemäßer Verwendung die Last sicher 
aufgenommen, gehalten und wieder abgesetzt 
werden kann (дтБ). – «Выбирать такой способ 
строповки, чтобы при надлежащем использо-
вании груз можно было надежно поднимать, 
удерживать и снова опускать». Употребление 
слова bestimmungsgemäß, которое переводится 
на русский язык как «соответствующий назна-
чению, по назначению» [2]. Выбор варианта 
надлежащий продиктован наличием логиче-
ской связи между «соответствующий назначе-
нию» и «надлежащий». если предмет соответ-
ствует назначению, то его как минимум можно 
или даже нужно использовать. Kein Aufenthalt 
im Gefahrbereich (дтБ). – «Отсутствие лю-
дей в опасной зоне». В данном коротком при-
мере логическое развитие понятия построено 
на причинно-следственной связи между kein 
Aufenthalt и отсутствие людей.

Einsatz von gezieltem Hautschutz, Reini-
gung und anschließen der Hautpflege (дтБ). – 
«Использование специально предназначенных 
средств защиты, очистки кожи с последую-
щим уходом за ней». Перевод причастия ge-
zielt словосочетанием «специально предназна-
ченные» (смысловое развитие понятия) с од-
новременным вводом слова средства. В дан-
ном случае мы имеем дело с двумя трансфор-
мациями: лексической (модуляция) и грамма-
тической (добавление слова).

Причинно-следственная связь, лежащая в 
основе следующей переводческой трансфор-
мации, позволяет отнести последнюю к моду-
ляции: Sauerstoffarmaturen öl- und fettfrei hal-
ten (дтБ). – «кислородную арматуру защи-
щать от попадания масла и жира». Nach Ab-
lauf des Strahlzyklus und nach Stillstand der Tur-
binen öffnet sich die Maschinentür automatisch 
und das Werkstückgehänge fährt wieder in die 
Ausgangsposition zurück (тоП). – «По заверше-
нии процесса струйной обработки и останов-
ки турбин автоматически открывается дверь, и 
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устройство подвешивания заготовок снова пе-
ремещается в начальную позицию». В приве-
денном примере использовано логическое раз-
витие понятия (модуляция) с дополнительным 
введением слова процесс.

Aufgrund der Verwendung des Frequenz-
sprungverfahrens ist eine störungsfreie Signal-
übertragung sichergestellt (тоП). – «Благодаря 
использованию процесса частотной манипуля-
ции обеспечивается помехоустойчивая пере-
дача сигнала». В приведенном выше вариан-
те перевода логическое развитие понятия stö-
rungsfrei позволяет перевести его словом по-
мехоустойчивый [2]. как вариант морфологи-
ческой трансформации, относящийся к грам-
матической, о которой пойдет речь далее, мо-
жет выступать перевод данного слова в вари-
анте без помех.

дифференциация значений встретилась 
нам в 11 случаях (2,1%): Lasten so aufnehmen, 
dass ein unbeabsichtigtes Umfallen, Auseinan- 
derfallen, Abgleiten oder Abrollen der Last ver-
mieden wird (дтБ). – «Принимать груз таким 
образом, чтобы избежать случайное опроки-
дывание, распадение на части, соскальзывание 
или перекатывание груза». дифференциация 
значения: из более широкого значения слова 
Lasten выбирается слово груз без его уточне-
ния [там же].

Bei Kontrollen: Schutzabstand zu heißen 
Oberflächen (дтБ). – «Во время проверки: без-
опасное расстояние до горячих поверхно-
стей». как и в первом случае, в переводе ис-
пользуется форма имени существительного в 
единственном числе. кроме того, дифферен-
циация проявляется в возможности выбора ва-
риантов перевода данного широкого по значе-
нию слова (контроль, проверка, инспектиро-
вание, аудит и т. д.). 

В довольно большом количестве примеров 
(35 трансформаций – 6,8% от общего количе-
ства) используется специализация. данная пе-
реводческая трансформация представляет со-
бой конкретизацию терминологического ха-
рактера, когда в переводе употреблен термин, 
более конкретно, т. е. специализированно, от-
ражающий содержание переводимой лекси-
ческой единицы исходного текста: Öffnungen 
von Arbeitsgruben sind durch Beleuchtung oder 
gelb/schwarze Gefahrenkennzeichnung deutlich 
erkennbar (дтБ). – «Проемы в смотровых ра-
бочих ямах хорошо заметны за счет освеще-
ния или желто-черного обозначения опасно-
сти». Entfernen/Abdecken brennbarer Gegen-
stände aus dem Gefahrenbereich (дтБ). – «Уда-
ление/укрытие легковоспламеняющихся пред-

метов из опасной зоны». Das Strahlmittel wird 
zur kontinuierlichen Nutzung im Umlauf gehal-
ten und gereinigt (тоП). – «Струйный матери-
ал находится в постоянном цикличном режиме 
работы и сепарации».

В следующих четырех примерах показа-
но использование переводческой трансфор-
мации – терминологизации. Это наиболее 
распространенная лексическая трансформа-
ция, которая была использована в 109 приме-
рах, т. е. 21,3% от общего количества проана-
лизированных трансформаций, заключающая-
ся в использовании соответствия, часто не со-
впадающего по форме, а иногда и по содержа-
нию, но обязательно совпадающего функци-
онально: Bodenbeläge und Treppenstufen sind 
rutschhemmend und eben (дтБ) – «Наполь-
ные покрытия и ступени лестницы – противо-
скользящие и ровные»; Geeignete Behälter für 
die Lösemittel bzw. Farben (z.B. Metallbehälter 
mit Flammenschutzsieb) (дтБ) – «подходящие 
емкости для растворителей или красок (напри-
мер, металлические емкости с пламепрерыва-
ющей сеткой)»; Maximale Drehzahl (тоП) – 
«максимальная скорость вращения»; für PUR-
Lackierung (тоП) – «для лакирования полиу-
ретаном». 

транскрипция как воспроизведение звуча-
ния иностранного слова буквами переводяще-
го языка, а также транслитерация как воспро-
изведение буквенного состава иноязычного 
слова буквами языка перевода в технической 
литературе встречаются, как правило, при пе-
реводе названий торговых марок или фирм-
производителей и т. д., что не представляет 
особого труда для переводчика, и поэтому эти 
виды лексических трансформаций в настоя-
щем исследовании широко не освещаются. 

В качестве иллюстрации использования 
транскрипции при переводе технической лите-
ратуры можно привести следующие примеры: 
Adresse Profibus (тоП) – «адрес шины Про-
фибас»; Zinser Schweißtechnik GmbH (тоП) – 
«ооо “Сварочная техника Цинзер”»; Ethernet 
Duplex (тоП) – «локальная сеть Дуплекс»; Ad-
resse Profinet (тоП) – «адрес Профинет». По-
следние два примера можно отнести и к транс-
крипции, и к транслитерации, поскольку их 
буквенно-звуковой состав одинаков.

аббревиация как процесс создания еди-
ниц вторичной номинации, заключающийся в 
сокращении исходного наименования и при-
водящий в результате к образованию сокра-
щенного структурного варианта этого наиме-
нования, а также обратный ему процесс, ис-
пользован в переводе 11 примеров (2,1% от 
общего количества). Наиболее показательны-
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ми из которых являются следующие: Anleitung 
und Unterweisung über Hautgefährdung, Reini- 
gung, Pflege und Schutz der Haut, im Gebrauch 
von PSA (дтБ). – «Руководство и инструкция
по опасностям для кожных покровов, по ухо-
ду за кожей и ее защите, по использова-
нию средств индивидуальной защиты»; PSA 
(Handschuhe, Schutzbrille und wasserdichte 
Kleidung) steht zur Verfügung und wird genutzt 
(тоП). – «СИЗ (перчатки, очки и водонепро-
ницаемая одежда) находятся в распоряжении 
и используются»; US, FE, MP (тоП) – «ульт-
развук, цветная дефектоскопия, магнитная де-
фектоскопия»; AC/DC mit Kurzschlusserken-
nung (тоП) – «переменный ток / постоян-
ный ток с распознаванием короткого замы-
кания»; AEG – АЭГ (тоП) – «(электротехни-
ческий концерн в ФРГ) “Всеобщая электриче-
ская компания”»; CNC-Bahnsteuerung (тоП) – 
«автоматизированное управление траектори-
ей движения».

аффиксальное варьирование было ис-
пользовано в 15 примерах (2,9% от общего ко-
личества), из которых наиболее показательны 
следующие: Einsatzzeiten an stark vibrierenden 
Geräten verringern (дтБ) – «сократить время 
работы оборудования с сильной вибрацией»; 
Hydraulische Klemmung (тоП) – «гидравли-
ческий зажим»; Induktionserwärmung (тоП) – 
«индукционное нагревание»; Klimatisierung 
(тоП) – «кондиционирование»; Lärmmessung 
durchführen (дтБ) – «произвести измере-
ние уровня шума»; Lasten nahe am Körper und 
in aufrechter Haltung heben oder transportie- 
ren (дтБ) – «груз поднимать или перемещать, 
держа близко к телу и в вертикальном поло- 
жении».

Суффиксально-композитное варьирование 
применялось в 9 случаях (1,8% всех использо-
ванных переводческих трансформаций). Наи-
более яркими примерами являются следую-
щие: Viertakter / Viertaktmotor (тоП) – «че-
тырехтактный двигатель»; Auswerfer (тоП) – 
«выбрасыватель». Besonders neue Mitarbeiter 
darauf hinweisen, auch nach Alarmierung nicht 
schnell zu laufen (дтБ). – «особенно обратить 
внимание новых сотрудников на то, чтобы они 
не бежали быстро после сигнала тревоги»; 
Die hydraulische Klemmung erfolgt per Knopf-
druck (тоП). – «Гидравлическое захватыва-
ние осуществляется путем нажатия кнопки»; 
Direkteinspritzer / Direkteinspritzmotor (тоП) – 
«двигатель с непосредственным впрыскивани-
ем топлива».

к перифрастическому варьированию при-
шлось прибегнуть в 6 случаях (1,2% всех ис-
пользованных переводческих трансформа-

ций): Auto-Reset (тоП) – «автоматический 
сброс»; Kraftstoff-Luft-Gemisch (тоП) – «топ-
ливовоздушная смесь»; Langmaterialnachläu-
fer (тоП) – «прицеп-роспуск»; Mantel-Wider-
stands thermometer (тоП) – «термометриче-
ское сопротивление в корпусе». Entfernen/Ab-
decken brennbarer Gegenstände ausdem Ge-
fahrenbereich (тоП). – «Удаление / укрытие 
легковоспламеняющихся предметов из опас-
ной зоны».

Партитивное варьирование применялось 
дважды (0,4% использованных переводческих 
трансформаций): Ventilsitz/Sitz (тоП) – «седло 
клапана»; Zylinderkopf/Kopf (тоП) – «головка 
(блока) цилиндров».

композитное варьирование использова-
лось в 4 случаях (1,2% всех использованных 
переводческих трансформаций): Frontscheibe/ 
Windschutzscheibe (тоП) – «ветровое стекло»; 
Frostschutzmittel/Gefrierschutzmittel (тоП) – 
«антифриз»; Heizung/Heizsystem (тоП) – «си-
стема отопления»; Anforderungen an die Druck-
luft (тоП) – «требования к давлению воздуха».

лексико-семантическое варьирование так 
же, как и партитивное варьирование, было ис-
пользовано в двух случаях (0,4% использован-
ных переводческих трансформаций): Der vor-
dere Teil des Kurbelgehäuses enthält den Räder-
kasten zum Antrieb dieser Aggregate (тоП) – 
«Передняя часть привода имеет коробку пе-
редач для приведения в действие этих агрега-
тов». Die Betätigung erfolgt (тоП) – «приве-
дение в действие осуществляется» (процес-
суальное значение), die Betätigung arbeitet – 
«приведение в действие работает» (предмет-
ное значение).

такую лексическую трансформацию, как 
омосемическое (синонимическое) варьирова-
ние, применили в трех случаях (0,6% исполь- 
зованных переводческих трансформаций): An-
lasser/Starter (тоП) – «стартер»; Grundrepa-
ratur/Generalüberholung (тоП) – «капиталь-
ный ремонт». Das Regelventil ist am Hydraulik-
aggregat montiert (тоП). – «данный регулиру-
ющий вентиль установлен на гидравлическом 
агрегате».

таким образом, проведенный анализ осо-
бенностей лексических трансформаций в тех-
ническом тексте показал, что наиболее часто 
для перевода лексических единиц оригинала 
используются терминологизация и калькиро-
вание. Нередко переводчику приходится при-
бегать к такому переводческому приему, как 
специализация, смысловое развитие понятия 
(модуляция), а также к конкретизации значе-
ний. чуть реже появляется возможность ис-
пользовать при переводе технических текстов 
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генерализацию. трансформации необходимы 
для соблюдения «правильности» языковых 
норм, для восприятия речи переводчика как 
грамотной. еще одним основанием, обуслав-
ливающим использование трансформаций при 
переводе, является придание речи естествен-
ности, чтобы речь переводчика соответство-
вала речевым привычкам носителей переводя-
щего языка.
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Specific features of the lexical 
transformations in the translation  
of the technical documents  
from German into Russian
The article deals with the peculiarities of the use of 
the transformation in the technical text at the exam- 
ple of the documents of RMA Pipeline Equipment. 
There is suggested the detailed classification of the 
lexical transformations used in the translation of  
the technical texts at the account of the specializa- 
tion, terminologization and the lexical and syn- 
tactical variety of the terminology. There is reveal- 
ed the preferential use of calquing and termino- 
logization in translation.

Key words: translation, transformation, technical 
text, terminology, variation.
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средства выражения 
оценки в неМецкоязычныХ 
коММентарияХ к трейЛераМ 
ФиЛьМов

Анализируются средства выражения оценки 
в интернет-комментариях. Материалом ис-
следования стали немецкоязычные интернет-
комментарии к трейлерам популярных филь-
мов, которые являются одним из жанров ин- 
тернет-дискурса и представляют собой вы-
ражение мнения интернет-пользователя о 
том или ином веб-контенте. 

Ключевые слова: интернет-дискурс, интернет-
комментарии, оценка, средства выражения 
оценки, трейлер к фильму.

В последние годы особую актуальность 
приобретают работы, связанные с Интернетом 
и социальными сетями. Эта новая глобальная 
коммуникативная площадка обладает своим 
дискурсом, который характеризуется как гло-
бальное межкультурное явление, особая раз-
новидность устно-письменного дискурса, су-
ществующего в интерактивной сфере.

В сети Интернет формируется новая ком-
муникативная среда, так называемое комму-
никативное пространство, где интенсивно воз-
никают новые жанры общения. лингвисты 
(е.И. Горошко, л.а. капанадзе, л.Ф. компан-
цева, о.В. лутовинова, л.Ю. щипицина) го-
ворят о «теории виртуального жанроведения». 
Это новая теория, которая появилась в сре-
де интернет-дискурса и описывает и структу-
рирует все существующие интернет-жанры и 
способы их классификации [5].

Интернет-жанрами являются электронное 
письмо, форум, чат, доски объявлений, ре-
кламные баннеры, коммуникация с помощью 
программ мгновенного обмена сообщениями, 
виртуальная конференция, пост, или заметка 
автора, комментарий (в любом другом вирту-
альном жанре – социальной сети, блоге и т. д.).

для пользователей социальных сетей и 
виртуальных пространств комментарий – это 
в первую очередь свободно выраженное мне-
ние на определенную тему либо на любой ин- 
тернет-контент (фото, видео, пост, статья и 
др.). комментарии дают пользователю воз-
можность открыто дать собственную оценку 
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тому или иному событию, не ограничиваясь ни 
формой, ни содержанием написанного. ком-
ментарии занимают особое место в интернет-
дискурсе и являются отдельным жанром, т. к. 
имеют свои лексические, грамматические и 
синтаксические особенности. Интернет-ком- 
ментарии отличаются краткостью выражения 
оценки или субъективного суждения, а также 
широкой вариацией использования различных 
языковых средств. комментарий – это почти 
всегда способ выражения субъективной оцен-
ки по тому или иному поводу [2, с. 95].

категория оценки является неотъемлемой 
частью любого дискурса. Вынос оценочного 
суждения по тому или иному поводу являет-
ся основополагающей при коммуникативном 
взаимодействии людей [1, с. 95]. оценка – вы-
сказывание, которое устанавливает абсолют-
ную или сравнительную ценность какого-то 
объекта с точки зрения высказывающегося. 
оценка как ценностный аспект значения мо-
жет быть выражена в языке разными способа-
ми [3, с. 12].

яркая, экспрессивная и особо выражен-
ная оценка часто встречается в комментари-
ях к трейлерам недавно вышедших фильмов. 
кино занимает особый и довольно большой 
пласт в современной культуре. трейлеры к 
кинофильмам и являются ярким событием, и 
объединяют большое количество людей, заин-
тересованных скорым выходом того или ино-
го фильма. трейлеры фильмов стоят на сты-
ке рекламы, искусства и развлечения. Именно 
комментарии к трейлерам полны ярких при-
меров использования почти всех видов выра-
жения оценки в интернет-дискурсе, т. к. трей-
леры вызывают большую заинтересованность 
пользователей, являясь своеобразной рекла-
мой предстоящего фильма. 

Жанр супергероики популярен во всех 
странах, поэтому в качестве материала для 
анализа комментариев были выбраны трейлер 
фильма «чудо-женщина: 1984» (2020), а так-
же фильмов «аладдин» и «Мулан», которые 
являются новой адаптацией культовых мульт- 
фильмов и на которых выросло не одно поко-
ление зрителей.

Пользователь: Fulichshöhö
Ich find's lustig wie Diana jetzt Steve die Welt 

erklärt😂👍

В данном примере использована распро-
страненная конструкция для вынесения субъ-
ективного оценочного суждения в немецком 
языке ich finde es, означающая «я нахожу…» 
и подразумевающая после себя ядро оценки – 

«плохо/хорошо», «интересно/скучно». В дан-
ном случае наблюдается использование сокра-
щения через апостроф. данный прием широ-
ко распространен в интернет-дискурсе среди 
пользователей, в языках коммуникации кото-
рых есть система сокращения через апостроф. 
В интернет-коммуникации сокращения игра-
ют особую роль, т. к. комментарии пишут-
ся спонтанно, быстро, выполняя свою функ-
цию – выражать живую молниеносную реак-
цию человека, который заинтересован той или 
иной темой. В этом же комментарии можно 
увидеть яркий пример использования эмодзи 
(графических смайликов), которые приобрели 
свою популярность с появлением новых моде-
лей смартфонов. Именно с широким распро-
странением смартфонов марки iPhone, где есть 
целый раздел с многообразными вариациями 
эмодзи, связано начало такого активного ис-
пользования смайликов. здесь, например, ав-
тор комментария использует эмодзи смеюще-
гося лица (настолько, что из глаз текут слезы) 
и эмодзи большого пальца вверх, означающего 
одобрение, поощрение, позитивное подкреп- 
ление. ядро оценки в данном комментарии со-
держится в конструкции ich finde es, исполь-
зованной вместе со словом lustig. Все вместе 
это указывает на крайне положительную оцен-
ку контенту. 

Пользователь: Owlstone
Der Beat gefällt mir, das hyped irgendwie.

данный пример указывает на одну из са-
мых ярких черт немецкоязычных коммента-
риев – строгость структуры построения выра-
жения субъективной оценки. Важно отметить, 
насколько прямо выражает автор свою оценку, 
используя конструкцию gefällt mir, подкреп-
ляя это сленговым словом, пришедшим из ан-
глийского языка – hype, которое в оригинале 
значит «шумиха», «информационный шум», 
«ажиотаж». автор комментария выражает 
свое удовлетворение прямо, не прибегая к ис-
пользованию намеков, шуток, сарказма, смай-
ликов и иных способов выражения шуточного 
или ироничного отношения к контенту. 

Пользователь: Iced Emotion 23
3 Minuten raus der Trailer und 100% schon hyped

Пользователь, оставивший данный ком-
ментарий, использует англицизм hype, как и 
автор предыдущего комментария. Влияние 
именно американской культуры на все дру-
гие сегодня сложно отрицать. так, все филь-
мы, выбранные для исследования, являются 
продуктом киноиндустрии Сша. На данный 
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момент большая часть контента в интернет-
пространстве на английском языке, и это не-
удивительно. английский язык стал не просто 
языком межкультурного общения, связующим 
звеном, но и родным языком для людей, соз-
давших популярные соцсети. таким образом, 
использование английского сленга, адаптиро-
ванного под реалии немецкого языка, совер-
шенно логично и понятно. В данном примере 
мы также можем наблюдать распространен-
ный прием интернет-коммуникации – исполь-
зование цифр, что вызвано тенденцией к язы-
ковой экономии. так, автор данного коммен-
тария написал три и сто цифрами, использовав 
также знак процента. Несмотря на то, что ав-
тор комментария не использует ни смайлики, 
ни эмодзи, ни слова-маркеры «хорошо/пло-
хо», на окраску оценки может указывать ис-
пользование именно сленга hype.

Пользователь: iakah Drake
WIE GEIL IST DIE MUSIK BITTE

одна из общих черт всех комментари-
ев независимо от языка, используемого ав-
тором – наличие риторических вопросов, по-
скольку комментарии, оставленные именно 
под контентом, не являются ответом на другие 
комментарии, т. е. не имеют конкретного адре-
сата. таким образом, многие пользователи ис-
пользуют риторические вопросы или воскли-
цания, акцентируя внимание на каком-либо 
аспекте контента. В данном примере исполь-
зуется риторический вопрос, переходящий в 
восклицание. автор комментария восклица-
ет: «как же хороша музыка!» При этом он до-
бавляет в конце слово bitte, намекая на прось-
бу обратить на этот аспект внимание. С той же 
целью автор комментария пишет все выска-
зывание заглавными буквами, придавая ему 
тем самым «громкость». Использование слова 
geil указывает на абсолютную положительную 
оценку контента. 

Пользователь: Steffi Krueger
Wonder Woman 2 und Black Widow, 2020 wird 

DAS Jahr der Super Heldinnen.

В данном комментарии интересно исполь-
зование капслока лишь для одного слова из 
всего высказывания. В таких случаях заглав-
ные буквы использованы не для «громкости», 
а скорее для намеренного подчеркивания. Мо-
жет показаться удивительным, что автор ком-
ментария выделяет артикль, а не какую-либо 
значимую часть высказывания, как, например, 
существительные или глаголы. однако дан-
ный прием широко распространен в интернет-

коммуникации. Могут намеренно подчерки-
ваться или выделяться вспомогательные гла-
голы, не несущие в себе смысловой нагрузки, 
однако помогающие распознать грамматиче-
скую конструкцию. В данном примере автор 
комментария обращает внимание на то, что 
2020 г. – это именно год супергероинь, т. к. по-
мимо фильма «чудо-женщина: 1984» выходит 
и фильм «черная вдова», сюжет которого так-
же повествует о супергероине. 

Пользователь: Dark firedragon LP
Ich liebe den Soundtrack, einfach episch!

данный комментарий является еще од-
ним примером прямого выражения оценки без 
каких-либо ярко выраженных языковых или 
стилистических средств. автор комментария 
заявляет о своем удовлетворении саундтреком 
(музыкой трейлера), используя выражение ein-
fach episch с восклицательным знаком в конце, 
который указывает на усиление предыдуще-
го высказывания. ядром оценки можно счи-
тать конструкцию Ich liebe, которая относится 
к эгоцентричному типу построения субъектив-
ного высказывания и означает «я люблю» или 
«мне нравится». 

Пользователь: megaboy 2007 
Endlich der Trailer. Hab mich schon gefreut.

Пользователь, оставивший этот коммен-
тарий, своим примером подтверждает харак-
терную черту немецких комментариев – пря-
мое выражение оценки. ядро оценки в данном 
комментарии заключается во фразе Hab mich 
schon gefreut, что является абсолютно положи-
тельной реакцией. хотя высказывание по мер-
кам интернет-дискуссии и кажется «сухим», 
т. к. не несет в себе использование ни эмодзи, 
ни текстовых смайликов, ни восклицаний, оно 
указывает на положительную оценку именно 
благодаря использованным клишированным 
фразам. 

Стоит отметить, что в интернет-коммуни- 
кации точка в конце предложения и особенно 
сообщения указывает на строгость, нежелание 
продолжать разговор, раздраженность и ино-
гда даже агрессию. однако не стоит забывать, 
что многие люди придерживаются такого сти-
ля общения в Интернете не из-за желания по-
казать свое равнодушие или агрессию, ино-
гда пользователи лишь переносят в Интернет 
свои привычки письменной коммуникации. В 
интернет-коммуникации возможны вариации 
использования различных языковых средств 
и способов выражения субъективной оценки. 
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так, свою оценку пользователи соцсетей мо-
гут выражать, используя совершенно обычную 
разговорную лексику, добавляя к ней сленгиз-
мы и смайлики, либо же совсем наоборот: изъ-
ясняться полно и всеобъемлюще, используя 
иногда и термины, и сложные грамматические 
конструкции. В интернет-коммуникации вы-
бор средств выражения оценки и своей мыс-
ли как таковой зависит полностью от лич-
ных предпочтений автора комментария. такая 
«свобода» выражения есть важная характери-
стика интернет-коммуникации в целом. 

Пользователь: Robert Brunnhuber
Man kann von den DC Filmen halten was man will, 

aber Gal Gadot als Wonder Woman funktioniert ein-
fach... Brillianter Trailer und super Musik. Auf den Ki-
nobesuch freu ich mich richtig.👍

Этот комментарий показывает абсолют-
ное удовлетворение контентом. такие сло-
ва, как brilliant и super, являются ядром оцен-
ки данного комментария. Стоит отметить, что 
употребление подобных слов не только широ-
ко распространено в немецких комментари-
ях, но и является интернациональным: придя в 
другие языки из английского в качестве оцен-
ки тому или иному явлению, слова, аналогич-
ные супер, закрепились во многих языках и ак-
тивно используются носителями, особенно для 
выражения субъективной оценки. В интернет-
коммуникации широкое распространение по-
лучили выражение «палец вверх» в качестве 
положительной оценки и эмодзи (смайлик с 
изображением большого пальца вверх), ко-
торый теперь часто используется коммента-
торами, если дело доходит до субъективной 
оценки контента. В данном случае пользова-
тель написал не просто высказывание, полное 
«одобрительной» лексики, но и подкрепил это 
эмодзи «палец вверх», подчеркивая свою по-
ложительную оценку трейлеру. 

Пользователь: Benjbest
Freue mich richtig auf den Film! Btw die Musik in 

dem Trailer ist ja mal wieder der absolute Hammer👍

Пользователь, оставивший данный ком-
ментарий, как и другие авторы до него, выска-
зывается довольно прямолинейно. Фраза Freue 
mich richtig auf den Film указывает на удовлет-
ворение контентом. Интересно использование 
сокращения btw, что не является сокращени-
ем из немецкого языка, а пришло из англий-
ского. В оригинале оно звучит как by the way, 
что переводится как «кстати говоря», «к сло-
ву», «между прочим». Использование сокра-

щений – одна из черт интернет-комментариев 
и интернет-коммуникации в целом. На первый 
взгляд, использование подобных сокращений 
не слишком экономит время, а скорее затруд-
няет как запоминание большого количества 
сокращений, так и понимание конечного сооб-
щения, т. к. множество сокращений – это не 
грамматическая норма, а «удобство» различ-
ных пользователей Интернета. другими сло-
вами, некоторые интернет-пользователи, хоть 
и находятся в одном интернет-пространстве, 
могут не понять друг друга из-за различия в 
использовании сокращений. однако приве-
денное выше сокращение является, пусть и 
негласно, общепринятым в рамках Интернета. 
В этом же примере можно наблюдать исполь-
зование сленгизма Hammer, довольно распро-
страненного среди немецкоязычных пользова-
телей. 

Пользователь: King Zilla 94 
Ich liebe DC🔥🔥❤
Freu mich sehr

автор приведенного выше комментария 
использует слова-маркеры для создания субъ-
ективной оценки. Например, liebe, означаю-
щее «люблю», указывает на явно положитель-
ную оценку. Интересно также использование 
эмодзи с изображением огня. Подобные эмод-
зи происходят от употребления слов «огонь» 
в разных языках для придания экспрессивной 
окраски. таким образом, использование по-
добного эмодзи указывает не на желание ав-
тора проиллюстрировать настоящий огонь или 
пожар, а на придание высказыванию экспрес-
сивной окраски со смыслом «очень хорошо/
интересно». 

В данном примере также интересен и пе-
ренос второй части высказывания на следую-
щую строку, хотя предпосылок для этого при-
ема не наблюдается. однако такой перенос 
распространен по той же причине, что и со-
кращения – экономия времени. чтобы отде-
лить одну часть высказывания от другой, мно-
гие авторы комментариев не прибегают к ис-
пользованию пунктуации – это дополнитель-
ные затраты времени, т. к. большая часть поль-
зователей просматривает контент, и, соответ-
ственно, оставляет комментарии, используя 
смартфоны, а не компьютеры. На телефонах 
раскладка клавиатуры такова, что для исполь-
зования знаков препинания нужно переклю-
чаться на другой режим, т. е. тратить время на 
не особо необходимые действия. Именно этим 
обусловлено игнорирование многими коммен-
таторами правил пунктуации – это неудобно.
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как показало исследование, заинтересо-
ванность немецкоязычных пользователей про-
дуктами компании «дисней» явно выше, чем 
вовлеченность в другие предстоящие премье-
ры. так, трейлеры «аладдина» и «Мулан» со-
брали по два миллиона просмотров каждый. 
если вовлеченность в этот контент выше, то 
и вариативность комментариев и способов вы-
ражения оценки в них, соответственно, шире. 

Пользователь: Insempiternum
Der Film ist Soooo unglaublich gut!!!!

В данном примере можно наблюдать ис-
пользование большого количества восклица-
тельных знаков для придания яркости и «гром-
кости» высказыванию. здесь же мы можем на-
блюдать увеличение количества гласного зву-
ка о в слове so, что намекает на то, как бы ав-
тор хотел произнести данное слове в живой 
речи, а также же использует слово unglaublich, 
что является усилением выражения положи-
тельной оценки. 

Пользователь: Potterhead
ES WAR SO GUT AAAHH
Und der Schauspieler von Aladdin ich-

В данном комментарии используются за-
главные буквы для придания выражению 
«громкости», а также перенос на следующую 
строку без знаков препинания. В этом приме-
ре интересно использование незаконченности 
выражения. Это, как и все другие использован-
ные здесь языковые средства, придают речи 
«живость», когда люди могут перебивать друг 
друга или не заканчивать мысль, т. к. реагиру-
ют на что-либо довольно эмоционально. В жи-
вой речи допускаются ошибки, т. к. она спон-
танна и быстра. Это также характерно и для 
комментариев. 

В ходе исследования было выявлено не-
сколько характерных черт комментариев на 
немецком языке:

1) использование англицизмов и сленга;
2) текстовые смайлики;
3) большое количество междометий;
4) больший процент пользователей, со-

блюдающих правила построения предложе-
ний и пунктуации;

5) прямое выражение оценки без иронии 
и шуток.

В качестве самой важной характеристики 
стоило бы отметить прямое выражение оцен-
ки без использования шуток, сарказма, иро-
нии и прочих приемов. Это является ярким от-
личием от русскоязычных комментариев. од-
нако в результате сопоставления способов вы-

ражения оценки [4] были выявлены некоторые 
сходства:

1) эмоционально-экспрессивная окраска;
2) краткость высказывания;
3) использование эмодзи;
4) использование английского интернет-

сленга. 
комментарии являются особым жанром 

интернет-дискурса и самым доступным спо-
собом выражения субъективного оценочно-
го суждения на пространстве Интернета. ком-
ментаторы активно используют различные 
средства для того, чтобы привлечь внимание 
других пользователей и выделить свое сооб-
щение среди остальных.
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Means of evaluation expression  
in the German commentaries to movie 
previews
The article deals with the analysis of the means of  
the evaluation expression in the Internet com- 
mentaries. The German Internet commentaries to 
the popular movie previews, considering as one of 
the genres of the Internet discourse and the expres- 
sion of the opinion of the Internet users of the web 
content, were used as the basis of the study.
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ЛингвокуЛьтуроЛогический 
анаЛиз ангЛоязычныХ 
ФразеоЛогизМов  
с коМПонентоМ-антроПониМоМ 
(сфера спорта)

Рассматриваются англоязычные фразеоло- 
гические единицы с компонентом-антропо- 
нимом на материале лексикографических ис-
точников по спортивной тематике. Пред-
ставлен лингвокультурологический анализ 
отобранных фразеологических единиц, про-
ведены параллели между фразеологизмами 
и географическими объектами. Проанализи-
рован структурный состав антропонимиче-
ских компонентов исследуемых фразеологиче-
ских единиц, приведены классификации, сдела-
ны выводы о самых частотных структурных 
типах. 

Ключевые слова: лингвокультурологический 
анализ, фразеология, фразеологическая едини-
ца, оним, антропоним.

В современной лингвистике исследова-
ние фразеологических единиц представля-
ется актуальным, в частности их рассмотре-
ние в культурологическом аспекте. цель дан-
ной статьи – проанализировать англоязычные 
фразеологические единицы с компонентом-

антропонимом по спортивной тематике с точ-
ки зрения этимологии, лингвокультурологии и 
структуры. 

Исследование проводилось на материале 
лексикографических источников (сфера спор- 
та). Было проанализировано семь словарей: 

1) «англо-русский общий терминологиче-
ский словарь XXII олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 
Сочи» [1]; 

2) «англо-русский и русско-английский 
словарь футбольных терминов» [9]; 

3) «Русско-английский словарь гимнасти-
ческих терминов» [23]; 

4) «Русско-английский спортивный сло-
варь» [15]; 

5) «Спортивный словарь русско-англо-ла- 
тышско-немецкий» [29]; 

6) English-Russian Dictionary of sports terms 
(Water polo) [34]; 

7) Sport Lexis Terms Explanatory Dictionary 
in English [38].

общий объем исследуемого материала со-
ставил 2 514 страниц. Методом сплошной вы-
борки было отобрано 212 фразеологических 
единиц, содержащих антропоним.

Фразеологизмы выступают средством на-
копления и хранения информации культурно-
го характера. Фразеологические единицы со-
ставляют существенный пласт лексики ан-
глийского языка и являются объектом изуче-
ния фразеологии. Фразеология определяется 
при этом как «раздел языкознания, изучаю-
щий фразеологический состав языка в его со-
временном состоянии и историческом разви-
тии» [6, с. 610]. 

Исследованием фразеологических единиц 
занимались такие отечественные и зарубеж-
ные ученые, как о.С. ахманова [3], ш. Бал-
ли [4], В.В. Виноградов [8], а.В. кунин [10], 
В.М. Мокиенко [13], е.д. Поливанов [19],  
а.а. Реформатский [22], а.И. Смирницкий [24], 
Н.М. шанский [28] и др. Фразеологические 
единицы а.В. кунин понимает как «устойчи-
вое сочетание» слов с полным «или частич-
но переосмысленным значением» [11, с. 8]. 
Ф.И. Буслаев называет фразеологизмы своеоб- 
разными микромирами, содержащими в себе 
«и нравственный закон, и здравый смысл, вы-
раженные в кратком изречении, которое за-
вещали предки в руководство потомкам» [7,  
с. 37]. задача фразеологических единиц заклю-
чается в трактовке и выражении отношения к 
субъекту, на который они обращены. 
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В.Н. телия представляет фразеологический 
состав языка в виде «зеркала, в котором линг-
вокультурологическая общность идентифици-
рует свое национальное самосознание» [27, 
с. 82]. Говоря о лингвокультурологическом 
анализе фразеологизмов, В.Н. телия подчер-
кивает способность данных лексических еди-
ниц «отображать современное культурное 
самосознание народа, рассматриваемое как 

“остов” его ментальности, и выражать его в 
процессах живого употребления фразеологиз-
мов в дискурсах разных типов» [26, с. 15].

значительная доля фразеологизмов соот-
носится с человеком и сферами его деятельно-
сти. особенно ярко эта связь просматривает-
ся во фразеологических единицам с антропо-
нимическим компонентом. такие лексические 
единицы отражают черты известного в опре-

рис. 1. частотность употребления фразеологизмов с антропонимами относительно 
географических объектов

рис. 2. частотность употребления фразеологизмов с антропонимами относительно стран европы
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Географический объект Фразеологическая единица с антропонимом

СССР Mukhina flip / петля Мухиной [23, с. 70]. В состав фразеологизма входит та-
кой антропоним, как фамилия. данный термин используется в спортивной 
гимнастике и описывает элемент, выполняемый на брусьях, который пред-
ставляет собой усовершенствованную петлю корбут. Впервые он был ис-
полнен советской гимнасткой е. Мухиной [16]

Италия Menichelli dislocation / крут Меникелли [23, с. 68]. Элемент носит имя ита-
льянского гимнаста и олимпийского чемпиона Ф. Меникелли (Меничелли), 
исполнения которого отличаются плавностью движений [35]

Франция Braille lettering / указатели, выполненные шрифтом Брайля [1, с. 88]. 
шрифт получил название в честь своего пятнадцатилетнего создателя, 
француза л. Брайля, который, став незрячим из-за несчастного случая, 
в 1825 г. разработал рельефно-точечный тактильный шрифт как альтерна-
тиву рельефно-линейному шрифту В. Гаюи. данный шрифт ориентирован 
на слепых и плохо видящих людей [30]

швейцария Raymond Pittet prize / приз Раймона Питте [1, с. 777]. данный приз Мок 
носит имя спортивного журналиста из лозанны Р. Питте и присуждается  
с 1986 г. за блестяще написанную статью. Структура антропонима в дан-
ном фразеологизме – «имя и фамилия» [21]

чехословакия Caslavska mount / начало Чаславской [23, с. 74]. Фразеологизм имену-
ет гимнастический элемент, впервые выполненный чехословацкой спор-
тсменкой В. чаславской. она также известна как обладательница наиболь-
шего числа олимпийских наград высшей пробы в истории чехословакии  
и чехии [40]

Сша Cooper Test / тест Купера [9, с. 15]. Под тестом купера понимается систе-
ма тестов, разработанная американским доктором к. купером в 1968 г.  
для армии Сшас целью определения степени физической развитости  
организма [31] 

канада Delassal on one pommel / Делассал на одной ручке [23, с. 37]. Упражнение, 
выполняемое на коне, получило название в честь выдающегося канадского 
гимнаста Ф. делассала [37]

япония Yamashita with full turn vault / Ямасита с пируэтом [23, с. 170]. компо-
нентом данного фразеологизма является антропоним, именующий япон- 
ского гимнаста, олимпийского чемпиона и чемпиона мира х. ямасита,  
в честь которого назван переворот, выполняемый путем сгибания и разги-
бания [36]

куба Cuervo vault / опорный прыжок Куэрво [23, с. 89]. данный опорный пры-
жок представляет собой переворот вперед с поворотом на 180 во второй 
фазе и последующим сальто назад. Впервые был исполнен кубинским  
гимнастом х. куэрво [33]

Германия Auerbach handspring / Ауэрбах-фляк [23, с. 11]. Указанный элемент спор-
тивной гимнастики и акробатики носит имя немецкого спортсмена и педа-
гога В. ауэрбаха и описывается как темповое соединение двух курбетных 
движений – прыжка назад на руки и собственно курбета [2]

египет Mohammed Taher trophy / трофей Мохаммеда Тахера [1, с. 555]. данный 
трофей присуждался спортсменам в период с 1950 по 1971 г. за особые за-
слуги. Свое название награда получила в честь египетского государствен-
ного деятеля и члена Мок М. тахера [20]

корреляция географического объекта и фразеологической единицы с антропонимом
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деленной культуре реального или вымышлен-
ного персонажа и составляют фрагмент наци-
ональной фразеологической модели мира. При 
наличии антропонимического компонента во 
фразеологизме этимология и значение послед-
него базируются на этимологии и семантике 
именного компонента. 

Изучением антропонимов занимались та-
кие ученые, как о.а. леонтович [12], т.В. Мя-
сковская [14], В.В. Семина [14], Н.В. Подоль-
ская [17; 18], а.В. Суперанская [25], D. Crys-
tal [32] и др. Под антропонимами понимают-
ся «любые собственные имена, которые может 
иметь человек или группа людей…» [5, с. 90]. 
т.В. Мясковская и В.В. Семина предлагают 
следующую классификацию антропонимов: 
личное имя (данное при рождении), отчество 
(имя, данное по отцу или деду – патроним), фа-
милия (семейное имя), прозвище, псевдоним, 
криптоним (скрываемое имя), антропонимы 
литературных произведений, антропонимы – 
производные этнонимов (названия наций, на-
родов, народностей) [14, с. 52]. Важно подчерк- 
нуть, что не все отмеченные типы свойствен-
ны сфере спорта. анализ лексикографических 
источников позволил корректировать указан-
ную классификацию. антропонимы в соста-
ве англоязычных фразеологических единиц в 
сфере спорта могут быть объединены в следу-
ющие группы: 

‒ «фамилия» (Delassal travel [23, с. 37]); 
‒ «имя и фамилия» (Raymond Pittet prize [1, 

с. 777]);
‒ «личное имя» (Adolph salto [23, с. 37]). 
При этом самым распространенным видом 

является группа «фамилия». В сфере спорта ее 
достаточно для обозначения спортивного эле-
мента с целью соблюдения такого требования 
к термину, как краткость. 

Все антропонимы в составе рассматрива-
емых фразеологических единиц были соотне-
сены с географическими объектами, а имен-
но странами, за которые выступали спортсме-
ны, или теми государствами, в которых про-
живали отдельные люди (меценаты, журнали-
сты и др., чьи имена содержатся в исследуе-
мых фразеологических единицах). В резуль-
тате анализа было получено следующее соот-
ношение: страны СССР – 42%, страны евро-
пы – 30%, япония – 10%, Сша – 9%, кана-
да – 7%, на долю египта и кубы приходится 
по 1% (рис. 1).

что касается европы, то в ней присутству-
ет более детальное деление по странам (рис. 2). 
так, больше всего фразеологических единиц 

с антропонимом содержат имена немецких 
спортсменов – 74%, далее следуют итальян-
цы – 12%, за ними французы – 10%, на пред-
ставителей швейцарии и чехословакии отво-
дится по 2%.

как видно из рис. 1 и 2, спортивные эле-
менты получали название в честь спортсме-
нов, впервые их исполнивших и особо про- 
явивших себя на соревнованиях. как показал 
этимологический анализ, большинство из рас-
смотренных фразеологических единиц возник-
ли в языке спорта в 1960–1980 гг. тогда выда-
ющие результаты часто достигались предста-
вителями следующих стран: СССР и Герма-
нии, реже японии и Сша. Имена (чаще фами-
лии) спортсменов, выступавших за указанные 
государства, нашли отражение во фразеологи-
ческих единицах. 

В таблице на с. 183 приведены примеры 
таких фразеологизмов в соотношении с гео-
графическими объектами. 

Самым интересным примером с точки 
зрения лингвокультурологии представляется 
фразеологическая единица Annie’s room [38, 
p. 36], используемая в дартсе. Имя собствен-
ное присутствует только в английском вариан-
те фразеологизма, русский аналог – Сектор 1
(его удвоение). данный фразеологизм обозна-
чает что-то потерянное, чье местоположение 
установить не представляется возможным. 
однако, если опираться непосредственно на 
дартс, то существует еще один вариант его 
трактовки – «сумасшедший дом», что объяс-
няется сложностью попадания в данный сек-
тор доски для игры в дартс, из-за чего даже 
опытные игроки начинают нервничать. Эти-
мологию имени собственного в составе дан-
ной лексической единицы проследить не пред-
ставляется возможным. Скорее всего за осно-
ву было взято одно из самых распространен-
ных на момент возникновения фразеологизма 
женских имен, и оно обозначает любую жен-
щину [39]. Использование такого имени харак-
теризует именно английскую лингвокультуру, 
т. к. в других культурах популярностью могут 
отличаться другие имена.

таким образом, в результате анализа ан-
глоязычных фразеологических единиц с ком-
понентом-антропонимом по спортивной тема-
тике были сделаны следующие выводы.

1. антропонимы в составе англоязычных 
фразеологических единиц в сфере спорта мо-
гут быть классифицированы следующим об-
разом: «фамилия», «имя и фамилия» и «лич-
ное имя».
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2. Самой распространенной структурой 
антропонима в составе проанализированных 
фразеологизмов выступает «фамилия», реже – 
«имя и фамилия».

3. При установлении соответствия между 
антропонимами в составе фразеологических 
единиц и географическими объектами было 
выявлено, что наиболее часто используются 
имена спортсменов, представлявших на Играх 
и олимпиадах СССР, Германию, реже Сша и 
японию. Именно эти спортсмены смогли до-
стигнуть выдающихся результатов, исполнить 
новый сложный элемент, что дало им возмож-
ность войти в историю спорта, а их именам ‒ 
закрепиться в языке спорта.
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Linguistic and cultural analysis  
of the English phraseological units  
with the component anthroponym  
(the sphere of sports)

The article deals with the English phraseological 
units with the component anthroponym based on the 
lexicographical sources of the sports theme. There 
is suggested the linguistic and cultural analysis of 
the chosen phraseological units. There are drawn 
the parallels between the phraseological units and 
the geographical objects. There is analyzed the 
structural content of the anthroponymic compo- 
nents of the studied the phraseological units. The 
author gives the classification and concludes about 
the frequency structural types.
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коММуникативный тиПаж 
«незнакоМец» (на материале 
англо- и русскоязычной 
художественной коммуникации)

Рассматриваются особенности вербально-
го и акционального поведения незнакомца как 
обобщенного коммуникативного типажа в 
русско- и англоязычной художественной ком-
муникации. Выделение признаков данного ти-
пажа актуально для отбора содержания ком-
муникативной компетенции, что необходи-
мо как для внутри-, так и для межкультур-
ной коммуникации в ситуациях общения, до-
минантным категориальным признаком ко-
торых выступает инакость. 

Ключевые слова: категория, инакость, комму-
никативный типаж, незнакомец, признаки, 
конкретизаторы, архитектоника акциональ-
ного и вербального поведения. 

одним из определяющих параметров меж-
личностного взаимодействия как во внутри-, 
так и межкультурной коммуникации являет-
ся коммуникативная категория инакости. как 
было установлено нами в предыдущих иссле-
дованиях, категория инакости входит в ком-
муникативное сознание представителей раз-
личных лингвокультур и имеет свои конкре-
тизирующие особенности, поэтому содержа-
ние данной категории отражает сущностные 
характеристики, необходимые для формиро-
вания коммуникативной компетенции как для 
внутрикультурной, так и для межкультурной 
коммуникации [9].

В связи с этим представляет особый ин-
терес рассмотрение вербального и акциональ-
ного поведения коммуникативной личности в 
различных ситуациях общения, в которых ак-
туализирован тот или иной признак инакости, 
например свойственность – чуждость, опре-
деленность – неопределенность, реальность – 
гипотетичность и пр. (о параметрах инакости 
см.: [7]). Иными словами, в фокусе нашего ис-
следования оказываются различные коммуни-
кативные типажи, определяемые параметрами 
категории инакости (например, «изгой», «про-
стак», «незнакомец» и т. д.). В данной рабо-
те мы бы хотели более подробно рассмотреть 
коммуникативный типаж «незнакомец».

В исследованиях В.И. карасика комму-
никативный типаж выступает в качестве ти-
пичного представителя этносоциальной груп- 
пы [5]. Подобные типажи, согласно исследо-
вателю, следует классифицировать не как ком-
муникативные, а как лингвокультурные в свя-
зи с тем, что критериями их вычленения вы-
ступают не только особенности вербально-
го и акционального поведения, но и специфи-
ка их образа жизни, социального поведения, 
ценностных ориентаций, внешних признаков 
и черт характера.

Наряду с этим выделяется ряд типажей 
исключительно по признакам их коммуника-
тивного поведения [6]. данное исследование 
основывается на типизации личностей, учи-
тывающей особенности их коммуникативно-
го поведения, поэтому коммуникативный ти-
паж рассматривается нами как обобщенный, 
«усредненный» представитель определенно-
го круга коммуникантов, объединенных об-
щими характеристиками вербального и акци-
онального поведения, ведь, как верно замеча-
ет В.И. карасик, «характеристики человека, 
осмысливаемой и переживаемой им действи-
тельности и коммуникативных ситуаций бес-
конечны, но можно выделить типичные обсто-
ятельства и соответствующие им типы кон-
цептов ‒ переживаемых фрагментов опыта ‒ 
и скриптов ‒ фиксируемых единиц» [5, с. 156].

В термин «коммуникативный типаж» в 
первую очередь включается совокупность ха-
рактеристик и индивидуальных свойств, опре-
деляющих степень коммуникативных потреб-
ностей, когнитивный диапазон, который был 
сформирован в процессе познавательного 
опыта, а также коммуникативная компетен-
ция рассматриваемой типизированной лично-
сти – умение выбирать коммуникативный код, 
обеспечивающий адекватное восприятие и це-
ленаправленную передачу информации в кон-
кретной ситуации. коммуникативный типаж 
не может быть однородным, т. к. амплуа его 
представителей может варьироваться в раз-
личных ситуациях, но при этом имеет место 
сохранение идентичности сущностных при-
знаков типажа.

В основе понятия «коммуникативный ти-
паж» лежит общее понятие «коммуникатив-
ной личности», которая, согласно исследова-
ниям Р. димблби и Г. Бертона, определяется 
тремя основными параметрами – мотивацион-
ным, когнитивным и функциональным. каж-
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дый из данных параметров соответственно вы-
ражен через потребности, комплекс «знания – 
верования – стереотипы – предположения – 
ценности – опыт», обратную связь в процессе 
коммуникации (восприятие собеседника и его 
сообщений, самопрезентация, выбор и взаимо-
оценка ролей, эмоциональное состояние) [16].

кроме того, в презентационной коммуни-
кации типаж может быть представлен посред-
ством триады «роль – маска – амплуа», что 
сближает его с характеристикой «театраль-
ности» как своеобразным лингвосемиотиче-
ским инструментом, позволяющим типажу ре-
ализовать свои потребности в созданной им 
максимально комфортной для себя коммуни-
кативной атмосфере путем выбора ситуатив-
ной роли или подходящей маски или набора 
типажных качеств необходимого коммуника-
тивного амплуа. категория «театральность» 
в данном контексте является определенным 
механизмом презентации и самопрезентации 
языковой личности с целью коммуникативно-
го воздействия типажа на общество.

как известно, повседневное существова-
ние человека включает в себя общение в кру-
гу семьи и друзей, на работе, а также много-
численные контакты с незнакомыми людьми. 
В связи с этим особый интерес представляет 
анализ обобщенных, типизированных комму-
никативных характеристик незнакомца/незна-
комки, что позволит в дальнейшем разрабо-
тать кластер основных признаков данного ти-
пажа, необходимых для конструирования его 
адекватного Ино-образа и, как следствие, эф-
фективного общения с ним как речевым парт- 
нером. При этом под Ино-образом мы пони-
маем ситуативно обусловленный образ ком-
муникативного партнера, являющийся значи-
мым компонентом коммуникативного акта, 
поскольку он определяет процесс формирова-
ния единого коммуникативного центра инте-
ракции [8].

В науке о языке уже утвердилось мнение о 
том, что при выборе коммуникативных средств 
говорящему необходимо учитывать коммуни-
кативные ожидания адресата, что, в свою оче-
редь, определяет реализацию интенции гово-
рящего. как справедливо отмечает а.а. ле-
онтьев, «для успешности общения мало знать 
что-то о собеседнике: учитывая, что он тоже 
моделирует говорящего, важно дать ему нуж-
ный для этого “материал”…» [10, с. 207]. Ми-
нимальным содержанием такого материала, на 
наш взгляд, является семантика слов, номини-
рующих незнакомых людей.

Поэтому в нашем исследовании мы обра-
тились к анализу лексикографического описа-
ния слов, входящих в лексико-семантическое 
поле «незнакомец/незнакомка». Исследование 
проводилось на материале английского и рус-
ского языков. В результате был выявлен сле-
дующий кластер семантических признаков и 
конкретизаторов данного поля [1–3; 18–20].

Таблица 1
Лексико-семантическое поле «незнакомец/ 

незнакомка» (на материале русского языка)

Семантический 
признак

Семантические конкретизаторы 
и ассоциации

Незнакомый Человек, мужчина, парень,  
неизвестный, таинственный, 
неопределенный, неизученный, 
приезжий, прохожий, иностра-
нец, новенький, шляпа, разго-
вор и др. 

Некто Некий, кто-то, мужчина, чу-
жой, икс, тип, чужак, прише-
лец, странник, странный, дру-
гой, страх, улица, ночь, опас-
ность, маньяк, проходимец и др.

Инкогнито Скрывающийся под чужим име-
нем, желающий остаться неиз-
вестным, аноним и др.

Незнакомка Женщина, девушка, таинствен-
ная, неизвестная, встреча, сви-
дание, загадка и др.

В английском языке обозначениями поня-
тия «незнакомец» могут быть слова stranger, 
alien, foreigner, guest, intruder, newcomer, unin-
vited person, unknown person.

Таблица 2
Лексико-семантическое поле «незнакомец/ 

незнакомка» (на материале английского языка)

Семантический 
признак

Семантические конкретизаторы 
и ассоциации

Stranger Unknown person, new, newcomer, 
alien, unfamiliar

Foreigner From another region, town,  
locality; guest, visitor, intruder

Alien Odd, unusual or extraordinary  
in appearance effect, 
manner; peculiar, not easily  
explained

Guest Shy, distant, reserved
Intruder Foreign, aggressive, domineering
Newcomer New, unaccustomed, strange,  

surprising
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таким образом, основными понятийными 
характеристиками незнакомца в русском язы-
ке являются незнакомый человек, неопределен-
ная личность, неизвестный, скрывающийся, 
приезжий, новый, таинственный, странный, 
чужой; в английском языке – незнакомый, но-
вый, приезжий, странный, необычный, скром-
ный, отстраненный, сдержанный, удивитель-
ный, необъяснимый, чужой, агрессивный, до-
минирующий.

как видно из приведенного сопостави-
тельного анализа, незнакомца в англоязычной 
лингвокультуре отличают такие дополнитель-
ные признаки, как необычность, отстранен-
ность и агрессивность на фоне русскоязычной 
лингвокультуры. Возможно, это отчасти объ-
ясняет настороженное отношение англичан, 
как и других народов западной европы, к не-
известному, чужому.

контекстом (местом) регулярного общения 
незнакомых или малознакомых людей можно 
считать пространство города. По мнению со-
циологов, важной отличительной чертой горо-
да в сопоставлении с селом является социаль-
ная дистанция горожан, отсутствие или явная 
ограниченность личного знакомства. Помимо 
этого в крупных городах и мегаполисах воз-
растает вероятность контакта с незнакомыми 
людьми, являющимися носителями различных 
этнических и речевых культур.

анализируя социологические исследова-
ния, в частности труды И. Гофмана, М.В. ки-
тайгородской и Н.Н. Розанова, приходим к вы-
воду, что норма коммуникативного поведения 
горожан определяется городской повседнев-
ностью, поскольку, пребывая в общем хроно-
топе и осознавая факт присутствия других лю-
дей, коммуниканты подсознательно следуют 
«правилу гражданского невнимания», иногда 
нарочитого (термин гражданское невнимание 
(civil inattention), принятый в социологии, при-
надлежит И. Гофману), при котором следует 
проявлять сдержанность в визуальных кон-
тактах с незнакомыми людьми, поскольку не-
этикетное проявление визуальных и тактиль-
ных контактов можно рассматривать как не-
культурное и в то же время как неофициаль-
ное [17]. В данном исследовании также учи-
тывается членение коммуникативного взаимо-
действия на нефокусированное, т. е. «скользя-
щее», ни на кого не направленное, и фокусиро-
ванное – непосредственное общение с посто-
ронними. 

Психологи, наряду с социологами, счита-
ют, что соотношение личностного и безлич-

ностного составляет естественную динами-
ку жизни: безличностное так же необходи-
мо, как личностное, и каждый человек решает 
сам, когда ему проявить бóльшую степень во-
влеченности в коммуникацию. Во многом это 
связано с коммуникативной компетентностью 
и жизненным опытом говорящих. В частности, 
об этом свидетельствуют примеры из произве-
дений художественной литературы, анализ ко-
торых представлен ниже.

художественные произведения выступа-
ют материалом, позволяющим изучить ком-
муникативно значимые характеристики типа-
жа «незнакомец». такие характеристики дан-
ного типажа раскрываются писателями, кото-
рые являются представителями той или иной 
лингвокультуры. коммуникативное поведе-
ние незнакомца можно проследить во многих 
художественных произведениях. Примени-
тельно к русской лигвокультуре можно при-
вести пример разговора персонажей из романа 
М.а. Булгакова «Мастер и Маргарита»:

Необходимо добавить, что на поэта иностранец 
с первых же слов произвел отвратительное впечат-
ление, а Берлиозу скорее понравился, то есть не то 
чтобы понравился, а… как бы выразиться… заин-
тересовал*, что ли.

– Разрешите мне присесть? – вежливо попро-
сил иностранец, и приятели как-то невольно раз-
двинулись; иностранец ловко уселся между ними и 
тотчас вступил в разговор.

– если я не ослышался, вы изволили говорить, 
что Иисуса не было на свете? – спросил иностра-
нец, обращая к Берлиозу свой левый зеленый глаз.

– Нет, вы не ослышались, – учтиво ответил 
Берлиоз, – именно это я и говорил.

– ах, как интересно! – воскликнул иностра-
нец <…>

– Изумительно! – воскликнул непрошеный со-
беседник и, почему-то воровски оглянувшись и 
приглушив свой низкий голос, сказал: – Простите 
мою навязчивость, но я так понял, что вы, поми-
мо всего прочего, еще и не верите в бога? – он сде-
лал испуганные глаза и прибавил: – клянусь, я ни-
кому не скажу [4]. 

В данном отрывке прослеживается недо-
верие к незнакомцу, которого встретили ге-
рои Бездомный и Берлиоз. еще до начала ком-
муникативного акта внешний вид незнаком-
ца привлек и заинтересовал персонажей рома-
на, но элемент настороженности присутству-
ет. Речь иностранца формальна, но достаточно 
эмоциональна. основными коммуникативны-
ми характеристиками поведения незнакомца в 

* здесь и далее в примерах курсив наш. – Е.К.
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данном контексте являются вежливость, учти-
вость, интерес, адаптируемость, навязчивость.

Следуя этикету, при общении с незнаком-
цем необходимо использовать формальные 
слова и выражения. для того чтобы создать 
положительный образ и расположить к себе 
собеседника, незнакомцы часто используют 
в своей речи уважительные обращения. Это 
можно проследить в следующих примерах, в 
частности выделенных курсивом лексемах:

Незнакомец, войдя в комнату, вежливо покло-
нился всему собранию; с меткостию человека, жи-
вущего в лучших обществах, отыскал он хозяина 
дома, сказал ему на польском языке приветствие 
и просил ночлега и гостеприимства, объясняя, что 
сбился с большой дороги и в такую пору не мог 
ехать далее [12]. 

После «летучки» она вышла из редакции и на-
правилась было к метро, когда к ней подошел импо-
зантный полноватый мужчина в затемненных очках 
и с длинными кудрявыми волосами. 

– девушка, – обратился к ней незнакомец при-
ятным голосом, – вы можете уделить мне несколь-
ко минут? 

Юля нервно огляделась, потом сообразила, что 
здание редакции совсем рядом и в случае опасно-
сти всегда можно туда вернуться. зато этот муж-
чина может оказаться кем-нибудь… Ну, одним сло-
вом, нельзя отказываться от таких бесед. а вдруг 
ее ожидает сенсация? [11].

как мы видим, речь собеседников нахо-
дится в рамках этикета и сопровождается веж-
ливыми обращениями. Несомненно, все это 
способствует созданию положительного впе-
чатления о незнакомце. 

В последнем отрывке реакция девушки 
вполне типична: встреча с незнакомым муж-
чиной насторожила и заинтересовала ее одно-
временно. С одной стороны, приличный внеш-
ний вид и вежливое обращение незнакомца за-
ставили ее остановиться. а с другой стороны, 
атмосфера неизвестности заставила героиню 
нервничать. 

В английской литературе можно найти по-
хожие примеры коммуникации с незнакомца-
ми. Например:

I was walking away from the post office when I 
heard someone running after me. A voice called me by 
name, and I turned. I expected to see Dr Mortimer, as 
I knew nobody else in the village. To my surprise it 
was a stranger. He was a small, thin man, between thir-
ty and forty years old, with fair hair and no beard. He 
was carrying a butterfly net, and a box for putting but-
terflies in． 

‘I hope you will excuse me for introducing myself, 
Dr Watson, ‘he said as he came up to me. ‘My name is 
Stapleton. I was in Dr Mortimer’s house and we saw 
you. He told me who you are. May I walk along with 
you? This path back to the Hall goes near my home, Pen 
House. Please come in and meet my sister, and spend an 
hour with us. I accepted Stapleton’s invitation, and we 
walked together [13]. 

В данном отрывке незнакомец обращается 
к доктору Ватсону в вежливой форме, расска-
зывает о себе некоторые факты для того, что-
бы войти в доверие. В результате происходит 
желанная для незнакомца беседа. 

В следующем примере показано типич-
ное отношение большинства людей к незна-
комцам: то, как бывает неловко начать разго-
вор с незнакомым человеком. так, в англий-
ской лингвокультуре стеснительность и чув-
ство личного пространства выражены особен-
но, что вербализовано посредством выделен-
ных лексем и словосочетаний в нижеприве-
денном контексте: 

I had already formed the intention of asking her to 
lend it to me some day. “I like it,” she answered, after 
a pause of a second or two, during which she examined 
me. “What is it about?” I continued. I hardly know 
where I found the hardihood thus to open a conversation 
with a stranger; the step was contrary to my nature and 
habits: but I think her occupation touched a chord of 
sympathy somewhere; for I too liked reading, though 
of a frivolous and childish kind; I could not digest or 
comprehend the serious or substantial. “You may look 
at it,” replied the girl, offering me the book. I did so; a 
brief examination convinced me that the contents were 
less taking than the title: “Rasselas” looked dull to my 
trifling taste; I saw nothing about fairies, nothing about 
genii; no bright variety seemed spread over the closely-
printed pages. I returned it to her; she received it quietly, 
and without saying anything she was about to relapse 
into her former studious mood: again I ventured to 
disturb her [15].

Разговор с незнакомцем не только тяже-
ло начать, необходимо также соблюдать опре-
деленные правила. Рассказывать о своей лич-
ной жизни, как и спрашивать о ней собеседни-
ка, просто неприлично. В следующем приме-
ре мы видим, как подобные рамки были нару-
шены, что привело к ссоре, которая угрожала 
жизни человека: 

We had a sort of poet in this house once. I ex-
pect you’d think nothing of her. Terrible sentimen-
tal stuff about God and Death and the dew and fair-
ies. Nauseating…Funny old bird. Lately we get peo-
ple round asking if we’ve got any of her stuff. I send 
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them packing. We keep ourselves to ourselves, Joan 
and I. There was a frightful nosy American in the sum-
mer who just turned up out of the blue and told us 
how honoured we must be, having the old bat’s rel-
ics up here. Covered with paint and jangling jewellery, 
a real mess, she was. Wouldn’t go when I asked her 
politely. Had to wave a gun at her. Wanted to sit in 
Joan’s winter garden. To remember Christabel. Such 
rot [14].

В романе Possession описывается следу-
ющая ситуация: двое филологов-ученых из 
разных британских университетов исследу-
ют творчество двух поэтов – кристабелли ла 
Мотт и Рэндольфа Генри Эша, и в своем поис-
ке они оказываются в поместье, некогда при-
надлежавшем поэтессе ла Мотт. Нынешние 
обитатели этого поместья, потомки ла Мотт, 
живут уединенно, не желая принимать гостей, 
особенно нежданных посетителей, интересу-
ющихся жизнью известной поэтессы. Их обы-
вательское сознание не позволяет им правиль-
но и адекватно воспринимать попытки других 
познакомиться поближе с той обстановкой, в 
которой работала поэтесса. как видно из дан-
ного примера, внешние признаки человека, а 
также его откровенное любопытство форми-
руют у хозяина дома ошибочное представле-
ние о незнакомом собеседнике, что оборачи-
вается враждебным поведением хозяина (Had 
to wave a gun at her).

как показывают приведенные выше при-
меры, коммуникативные ситуации, одним из 
участников которых является незнакомец, ха-
рактеризуются определенным набором страте-
гий и тактик, влияющих на структуру комму-
никативной ситуации в целом, а также ее праг-
матическую эффективность. В первую оче-
редь следует выделить конфирмативную стра-
тегию, проявляющуюся посредством тактик 
объяснения, готовности помочь в случае необ-
ходимости, а также дисконфирмативную, име-
ющую место в ситуациях конфликта с незна-
комцем. Во втором случае проявляются такти-
ки угрозы, оскорблений и пр.

В ситуациях общения с незнакомцем про-
является уникальная архитектоника акцио-
нального и вербального поведения коммуни-
кантов: сдержанность, вежливость, порою до-
ходящая до учтивости или, наоборот, перехо-
дящая в невежливое поведение, насторожен-
ность, интерес, адаптируемость, возможная на- 
вязчивость, удивление, сомнение, готовность 
к риску.

В перспективе данного исследования мы 
планируем рассмотреть особенности мены 

коммуникативных ролей и стратегий в ситуа-
циях, в которых незнакомец постепенно рас-
крывается для собеседника как личность. 
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Communicative type of “stranger”  
(based on the English and Russian 
artistic communication)

The article deals with the peculiarities of the 
verbal and actional behaviour of strangers as a 
generalized communicative type in the Russian 
and English artistic communication. The revealing 
of the semantic features of the type is topical for 
the choice of the contents of the communicative 
competence that is necessary both for the intra- 
and intercultural communication in the situation  
of communication, the dominant category feature 
of which is otherness.

Key words: category, otherness, communicative 
type, stranger, semantic features, concretization, 
architectonic of actional and verbal behaviour. 
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особенности Перевода 
атрибутивныХ 
сЛовосочетаний с русского 
языка на ангЛийский язык 
(на примере научно-технических 
текстов)

Исследуются атрибутивные словосочетания, 
используемые в научно-технических тестах. 
Представлен сравнительный анализ струк- 
турно-семантических особенностей атрибу-
тивных словосочетаний в русском и англий-
ском языках. Приведены способы и примеры 
перевода таких словосочетаний с русского на 
английский язык. Практический материал ис-
следования представлен монографией инже-
нерной тематики, а именно вопросами ста-
тического зондирования грунтов. 

Ключевые слова: атрибутивное словосочета-
ние, научно-технический текст, компрессия, 
способы перевода.

Современное открытое научное простран-
ство способствует сотрудничеству ученых все-
го мира, которые имеют реальные и виртуаль-
ные возможности обмениваться своими тех-
ническими разработками, открытиями, идея-
ми. Большое значение при этом имеет точная 
передача этих наработок с языка оригинала 
на переводящий язык. Перевод научно-техни- 
ческого текста предполагает наличие у пере-
водчика не только технических знаний, но и 
навыков использования всех аспектов как род-
ного, так и переводящего языка. По утвержде-
нию Б.Н. климзо, одного из известных про-
фессиональных переводчиков научно-техни- 
ческой литературы, дипломированного инже-
нера, «главные трудности, с которыми сталки-
вается технический переводчик, связаны с язы-
ком», и это особенно касается английского язы-
ка, для которого характерен «расплывчатый» 
синтаксис наряду с обилием неоднозначных 
синтаксических конструкций [1, с. 12]. Среди 
таких конструкций выделяются атрибутивные 
словосочетания, отличающиеся многозначно-
стью, разнообразием семантических связей 
между элементами словосочетания. 

актуальность изучения структурно-семан- 
тических особенностей атрибутивных групп в 
английском и русском языках определяется не-
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большим объемом научных работ, посвящен-
ных исследованию атрибутивных конструк-
ций в контексте инженерной тематики. Более 
того, проведенные исследования касались в 
основном перевода атрибутивных групп с ан-
глийского языка на русский язык (д.Р. хана-
ху, т.а. зражевская, л.М. Беляева, Ю.е. Мур-
зо, Н.Ф. Большакова и др.), а не с русского язы-
ка на английский. 

При подготовке материалов данной статьи 
были использованы следующие методы: метод 
сплошной выборки, метод сопоставительного 
анализа и метод количественного подсчета. 
теоретическую основу исследования состави-
ли обзор и сопоставительный анализ атрибу-
тивных словосочетаний в английском и рус-
ском языках. 

Известно, что атрибутивное словосочета-
ние – это словосочетание, состоящее из глав-
ного (определяемого) слова и одного или не-
скольких определяющих его слов. такие кон-
струкции всегда указывают на отношения, ко-
торые существуют между предметом и его при-
знаком, или атрибутом. отличительной чер- 
той атрибутивных словосочетаний является 
тесная связь между его составляющими, ко-
торые выражают единое, хотя и расчлененное 
понятие или представление. 

В зависимости от того, что выступает в ка-
честве атрибута, в английском языке выделя-
ются следующие типы атрибутивных словосо-
четаний:

1) прилагательное/причастие + существи-
тельное (например: empirical dependencies, 
generalized studies);

2) существительное + существительное 
(так называемые stone wall constructions: fric-
tion sleeve, rigidity index); 

3) атрибутивные конструкции с внутрен-
ней предикацией (в качестве атрибута высту-
пает фраза или предложение, например: floor-
to-ceiling window). 

Инженерная терминология характеризу-
ется усложненными атрибутивными словосо- 
четаниями. В английском языке включение 
более одного признака происходит путем до-
бавления атрибутов, находящихся перед глав-
ным словом. такие словосочетания демонст- 
рируют только атрибутивные отношения. так, 
т.а. зражевская и л.М. Беляева разделяют 
атрибутивные словосочетания на двухчлен-
ные и многочленные, определяя правила их пе-
ревода [3]. Например, при переводе двухчлен-
ных словосочетаний первое существительное 
является определяющим (переводится на рус-

ский язык прилагательным, существительным 
в родительном падеже или существительным 
с предлогом), а второе – главным. С возраста-
нием количества слов в словосочетании смыс-
ловые отношения усложняются. трудности 
перевода возникают в силу того, что помимо 
связей с главным (определяемым) существи-
тельным в таких словосочетаниях возможны и 
свои собственные смысловые связи между от-
дельными определениями. 

Исследователь о.а. захарова [4] опреде- 
ляет особенности английского атрибутивного 
словосочетания, образованного по типу при-
мыкания. основными компонентами такого 
словосочетания в английском языке являются 
атрибут и субстанция. автор выделяет четы-
ре класса слов, которые выступают как опре-
деления: 

– числительные; 
– местоимения;
– отглагольные прилагательные; 
– существительные. 
В зависимости от положения определе-

ния атрибутивные словосочетания делятся на 
наиболее распространенные препозитивные 
(определение стоит перед определяемым сло-
вом) и постпозитивные (определение стоит по-
сле определяемого слова). Посредством атри-
бутивных словосочетаний можно достичь мак-
симальной краткости высказывания, посколь-
ку английский язык характеризуется значи-
тельной степенью семантической компрессии. 
она обусловлена: 

– требованием информационной компрес-
сии; 

– необходимостью снятия синтаксической 
«громоздкости»; 

– высокой потребностью в словосочета- 
ниях-терминах и клишированных словосоче-
таниях, не допускающих вариативности ин-
терпретации; 

– широком использовании определений в 
научных текстах [5].

что касается русского языка, то атрибу-
тивные словосочетания в нем не менее разно-
образны по своим семантико-грамматическим 
свойствам. Весомый вклад в описание и опре-
деление атрибутивных словосочетаний рус-
ского языка внесли В.В. Виноградов, Н.Н. Про-
копович, е.Н. Смольянинова, Г.Ю. Вострецо-
ва, о.е. Морозова, л.М. Меликова и др.

Наиболее типичны в русском языке соче-
тания существительных с прилагательными, 
местоимениями и порядковыми числительны-
ми при формальной согласованности компо-
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нентов словосочетания. атрибутивные отно-
шения могут возникать также при сочетании 
существительных с предложными и беспред-
ложными формами существительных, с наре-
чиями и с инфинитивом. 

атрибутивные отношения возникают при 
семантико-грамматическом взаимодействии 
имен существительных: 

1) с именами прилагательными: высокое 
здание, надежное крепление; 

2) согласуемыми местоимениями: каждая 
деталь; 

3) порядковыми числительными: первое 
испытание; 

4) полными формами причастий: несущая 
конструкция, решенная задача; 

5) предложными и беспредложными фор-
мами существительных: устройство для вдав-
ливания и извлечения зонда; 

6) наречиями: устройство напротив; 
7) инфинитивом: возможность отрегули-

ровать. 
Приемы выражения синтаксических свя-

зей являются составной частью структуры язы-
ка и несут в себе признаки, дающие возмож-
ность определить типологические характери-
стики языка на уровне словосочетаний. Про-
ведя сопоставительно-типологический анализ 
атрибутивных словосочетаний в русском и ан-
глийском языках, д.Р. ханаху приходит к сле-
дующим выводам: синтаксические отношения 
в атрибутивных конструкциях сопоставляе-
мых языков (русского и английского) переда-
ются при помощи таких приемов связи, как со-
гласование, управление и примыкание. 

Согласование ‒ очень распространенное 
явление в русском языке в силу того, что он 
имеет развитую систему словоизменения. В 
английском языке во многих случаях согла-
сованию в русском языке соответствует при-
мыкание. Согласование зависимого и стерж-
невого компонентов имеет в английском язы-
ке очень ограниченную сферу употребления. 
Прежде всего, здесь отпадает согласование по 
линии рода. Нет в английском языке и согла-
сования по линии падежа, поскольку катего-
рия падежа и категория рода в системе суще-
ствительного и прилагательного не представ-
лены [6]. 

основу практической части данной статьи 
составляют авторский перевод монографии 
И.Б. Рыжкова и о.Н. Исаева «Статическое зон-
дирование грунтов», которая вышла в 2016 г. 
в издательстве Bokforlaget Efron & Dotter AB 
(Stockholm, Sweden) под названием Cone Pe- 

netration testing of soils in geotechnics; автор-
ский перевод статьи т. Германовой, а. кер-
ножицкой, И. давыдовой «к вопросу о по-
нятии “красные линии” в градостроительной 
практике» (On the concept “street lines” in ur-
ban planning practice” – MATEC Web of Con-
ferences 106, 01021 (2017). DOI: 10.1051/matec-
conf/201710601021 SPbWOSCE-2016). В ста-
тье поднимается проблема красных линий, 
определяющих особые условия использова-
ния и застройки городов, выявляются харак-
теристики границ планировочных элементов, 
установленных красными линиями. В моно-
графии приводится обзор исследований и ана-
лиз опыта практического применения мето-
да статического зондирования грунтов в Рос-
сии и за рубежом за последние пять десятиле- 
тий [2]. 

Материалом для сопоставительного ана-
лиза послужили 100 русскоязычных атрибу-
тивных и субстантивных словосочетаний, из-
влеченных методом сплошной выборки из тек-
стов монографии и статьи, указанных выше. 
При переводе монографии и статьи были ис-
пользованы словари (например, «Геотехниче-
ский терминологический русско-английский 
словарь» Р.а. Мангушева, «англо-русский 
словарь по картографии, геодезии и аэрофо-
тотопографии» Г.л. Гальперина), сайты (на-
пример, https://dic.academic.ru/, https://www.
multitran.com/).

Варианты перевода русскоязычных атри-
бутивных словосочетаний на английский язык 
были классифицированы по различным при-
знакам. 

I. Перевод атрибутивных словосочетаний 
(прилагательное + существительное, прича-
стие + существительное):

1) в переводе сохраняется атрибутив-
ное словосочетание: литологические разре-
зы – lithological sections, «точные» мето-
ды – “accurate” methods, обобщенное изуче-
ние – generalized studies, традиционное буре-
ние – traditional drilling, аналогичные исследо-
вания – analogous research, легкие суглинки – 
sandy loams, установленные граничные значе-
ния – defined boundary values, градостроитель-
ная практика – urban planning practice, плани-
ровочный конфликт – planning conflict, терри-
ториальные зоны – territorial zones, попереч-
ный профиль – transversal profile, антропоген-
ные загрязнения – anthropogenic contamination; 
здесь следует отметить, что при переводе сло-
восочетаний «прилагательное + существитель- 
ное», «причастие + существительное» в ан-
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глийском языке нередко используется соче-
тание «существительное + существительное»: 
красные линии – street lines, статическое зон-
дирование – CPT (Cone Penetration Testing), 
инженерно-геологические изыскания – site sur- 
veys, фрикционное отношение – friction ratio, 
напряженно-деформированное состояние – 
stress-strain condition;

2) перевод одним словом (компрессия при 
переводе): глинистый грунт – сlays, песча-
ный грунт – sands, процентное содержание – 
percentage, обратная величина – reciprocal, 
равновесное состояние – equilibrium, компью-
терная программа – software, окружающая 
среда – environment;

3) при переводе на английский язык атри-
бутивное словосочетание переходит в дру-
гой разряд: удельное сцепление – coefficient of 
consolidation (переход атрибутивного словосо-
четания в разряд сочетания существительных 
с предложной формой существительных).

количественный анализ представленных 
примеров из группы атрибутивных словосоче-
таний «прилагательное + существительное», 
«причастие + существительное» демонстриру-
ет преобладание сохранения структуры атри-
бутивного словосочетания при переводе с рус-
ского языка на английский язык (85%, из них 
25% англоязычные словосочетания, представ-
ляющие структуру «существительное + суще-
ствительное») с незначительным использова-
нием компрессии (10%) и редким случаем пе-
ревода атрибутивного словосочетания в раз-
ряд сочетания существительного с предлож-
ной формой существительного (5%). 

II. Перевод субстантивных словосочета-
ний с русского языка на английский язык с пе-
реходом в другой разряд в английском языке:

1) в разряд атрибутивных словосочета-
ний: износ зонда – penetrometer wear, муф-
та трения – friction sleeve, размер валуна – 
boulder size, модуль сдвига – shear modulus, по-
казатель текучести – liquidity index, магни-
туда землетрясения – earthquake magnitude, 
слои грунта – soil layers, рейтинг достовер-
ности – applicability rating, сопротивление 
сдвигу – shear stress, органы самоуправле-
ния – municipal body, ширина улицы – street 
width, местоположение границ участка – site 
planning;

2) в разряд предложных словосочетаний: 
диаграмма рассеяния – diagram of dissipation, 
неоднородность грунта – heterogeneity of soil, 
cравнение результатов – comparison of re- 
sults, конструкция зонда – geometry of the pe- 

netrometer, глубина залегания – depths of oc- 
currence, деформируемость грунта – defor- 
mative characteristics of soil, темпы консоли-
дации – rates of consolidation, коэффициент 
фильтрации – coefficient of filtration, глуби-
на погружения – depth of penetration, разви-
тие территории – development of the area, ре- 
конструкции застройки – reconstruction in 
built-up areas.

Статистические данные показывают, что 
русскоязычные субстантивные словосочета-
ния значительно чаще переводятся атрибутив-
ными словосочетаниями, нежели предложны-
ми (75% к 25%). Это обусловлено такой осо-
бенностью английского языка, как тенденция 
к компрессии. 

таким образом, атрибутивные словосоче-
тания отражают разнообразие семантико-син- 
таксических связей в языке. основным прие-
мом выражения синтаксических отношений 
на уровне атрибутивного словосочетания в ан-
глийском языке является примыкание. В рус-
ском языке наиболее распространено согласо-
вание. Практика перевода текстов инженер-
ной тематики показывает, что при переводе 
атрибутивных словосочетаний с русского язы-
ка на английский язык в основном сохраняет-
ся структура атрибутивного словосочетания 
«прилагательное + существительное», «прича-
стие + существительное». 

знание и понимание особенностей перево-
да атрибутивных словосочетаний с русского 
языка на английский язык поможет осущест-
влять более качественную и точную переда-
чу информации зарубежным коллегам и спо-
собствовать научно-техническому сотрудни-
честву. 
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Specific features of the translation  
of the attributive phrases from Russian 
into English (based on the scientific 
technical texts)

The article deals with the attributive phrases used  
in the scientific technical texts. There is presented  
the comparative analysis of the structural and 
semantic peculiarities of the attributive phrases in 
the Russian and English languages. There are giv- 
en the ways and examples of the translation of such 
phrases from Russian into English. The practical 
material of the research is presented by the 
monograph of the engineering theme, especially the 
issues of the cone penetration testing.

Key words: attributive phrase, scientific technical 
text, compression, translation ways. 
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(казань)

антониМические отношения 
во ФразеоЛогическиХ 
единицаХ с антониМичныМи 
коМПонентаМи в ангЛийскоМ 
и казаХскоМ языкаХ

Рассматриваются фразеологические едини-
цы с антонимичными компонентами двух не-
родственных языков – английского и казахско-
го. Систематизируются и классифицируют-
ся компоненты-антонимы в составе изучае-
мых фразеологических единиц по структур-
ным и семантическим особенностям. Выявле-
но, что лексические антонимы влияют на зна-
чение фразеологических единиц в целом и уси-
ливают их экспрессивность, представляя об-
разное противопоставление. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, 
антонимы, противоположность, структур-
ные особенности, семантические особенно-
сти.

Фразеологические единицы являются раз-
дельнооформленными единицами языка с пол-
ностью или частично переосмысленными зна-
чениями [6, с. 7]. Интерес исследователей к 
фразеологии проявляется в изучении фразеоло-
гических единиц с различных аспектов, вклю-
чая анализ определенного компонента в их со-
ставе, что способствует определению роли ком-
понентов во фразеологическом значении, их се-
мантических и структурных особенностей. В 
своем исследовании мы рассматриваем фразео- 
логические единицы с антонимичными компо-
нентами. Фразеологические единицы, имею-
щие в своем составе антонимы, – это устойчи-
вые сочетания, центральные компоненты кото-
рых осложнены противоположными словами.

одним из основных проявлений системно-
сти в языке являетя относительная противопо-
ставленность элементов языка [1, с. 6]. В на-
стоящее время проблема антонимии все боль-
ше изучается не только в лексикологии, но и 
во фразеологии двух сопоставляемых языков – 
английского и казахского. Исследователи уде-
ляют много внимания выявлению критериев 
антонимичности во фразеологии, структур-
ным и семантическим классификациям анто-
нимов. Возрастающий интерес к проблеме ан-
тонимии во фразеологии обусловил актуаль-
ность темы исследования. Проблема антони-
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мии во фразеологии, а именно фразеологиче-
ских антонимов, рассматривалась в исследова-
ниях Г.Р Муташевой [12], Э.Р. Мардиевой [8], 
Г.И. Волкотруб [2], е.Н. Миллер [9], Г.т. Сма-
гуловой [18] и др. однако объект нашего ис-
следования – фразеологические единицы с ан-
тонимичными компонентами – недостаточ-
но исследован. компоненты-антонимы в со-
ставе одной фразеологической единицы были 
упомянуты в работах е.Н. Миллер [9, с. 70], 
Г.И. Волкотруб [2, с. 12], Г.Н. Смагуловой [18, 
с. 128]. Исследователи отметили наличие фра-
зеологических единиц, в составе которых бы-
вают пары антонимов, но не изучали их более 
детально. так, Г.И. Волкотруб отмечает, что 
антонимичность фразеологических единиц, 
т. е. фразеологических антонимов, не зависит 
от наличия в составе антонимичных компо-
нентов [2, с. 12]. а более подробное изучение 
и решение вопросов фразеологических еди-
ниц с антонимичными компонентами нашли 
отражение в работе Г.М. Полькиной, в кото-
рой раскрыты структурно-семантические осо-
бенности и межъязыковые отношения фразео- 
логических единиц с антонимичными компо-
нентами в английском и татарском языках [15]. 
однако изучение данной проблемы в казах-
ском языке еще не представлено.

В данной работе мы будем рассматривать 
антонимичные компоненты в составе фразео-
логических единиц. Принципы определения 
и выявления критериев антонимии и их отно-
шений во фразеологии в основном опирают-
ся на исследования лексических антонимов. 
антонимы являются номинативными едини-
цами языка, которые взаимопротивоположны 
по смыслу [7, с. 75]. Согласно л.а. Новикову, 
антонимия ‒ это явление языка, поэтому она 
должна быть определена как смысловая про-
тивоположность, закрепленная в нормах сло-
воупотребления [13, с. 243]. основным крите-
рием при определении антонимии является по-
нятие противоположности.

д.а. круз отмечает, что противополож-
ности обладают уникальным очарованием и 
свойствами, которые могут показаться пара-
доксальными, например одновременная бли-
зость и удаленность друг от друга противопо-
ложностей [21, p. 197].

В казахском языке значительный вклад в 
изучение антонимов внес Ж. Мусин. он опре-
деляет антонимы как особенное языковое яв-
ление, «слова, однородные по значению, вза-
имно эквивалентные и используемые в языке 
постоянно с противоположными значениями, 
которые обозначают однородные качествен-
ные понятия» [11, с. 52]. 

для исследования при помощи метода 
сплошной выборки в первую очередь были 
отобраны фразеологические единицы с анто-
нимичными компонентами из фразеологиче-
ских словарей английского и казахского язы-
ков. Принципом отбора данных фразеологи-
ческих единиц является наличие двух или бо-
лее компонентов-антонимов в составе одной 
фразеологической единицы. Стоит отметить, 
что наличие компонентов-антонимов в соста-
ве одной фразеологической единицы является 
универсальным в двух сопоставляемых язы-
ках, т. к. оно нашло отражение в их фразео-
логической системе. Мы будем рассматривать 
структурные и семантические особенности 
отобранных фразеологических единиц с анто-
нимичными компонентами.

По структурным особенностям антонимы 
можно разделить на разнокорневые (корне-
вые) и однокорневые (аффиксальные) антони-
мы. Разнокорневые антонимы – это противо-
положности, выражающиеся разными корня-
ми, тогда как однокорневые антонимы – про-
тивоположности, выражающиеся присоедине-
нием к основе аффиксов. В английском языке 
в рассматриваемых фразеологических едини-
цах разнокорневые антонимы являются про-
дуктивными: off and on – ‘время от времени, 
нерегулярно’, from top to bottom – ‘полностью, 
целиком’ [6, с. 550, 772].

Встречается фразеологическая единица, 
второй антонимичный компонент которой яв-
ляется составным антонимом, образованный 
сложением основ mole (крот) + hill (холм): make 
a mountain out of a molehill – ‘делать из мухи 
слона’ [там же, с. 516]. однако данная структу-
ра не является продуктивной.

В английском языке были обнаружены не-
сколько случаев функционирования однокор-
невых антонимов. они в исследуемых фразео- 
логических единицах образуются с помощью 
антонимообразующих префиксов re-, dis-, un-: 
flux and reflux – ‘появление и исчезновение’; 
likes and dislikes – ‘симпатии и антипатии’ 
[там же, с. 287, 458]; quote, unquote – ‘цити-
ровать’ [20, p. 315]. В зависимости от оттенков 
отрицательных аффиксов их можно назвать 
контрдирективами, в которых одна из пар со-
держит отрицательные префиксы [19, с. 182].

В рассматриваемых фразеологических 
единицах казахского языка антонимичные 
компоненты представлены разнокорневыми 
антонимами: оң мен солын айырды – ‘разли-
чать хорошее и плохое’; алым-берім істеді – 
‘попытаться, действовать’ [5, с. 418, 39].

У исследователей казахского языка воз-
никают споры касательно однокорневых ан-
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тонимов. одни относят их к антонимам, дру-
гие же вовсе отрицают наличие в них антони-
мических отношений. В отличие от английско-
го языка, в казахском языке отсутствуют пре-
фиксы, поэтому ставится вопрос об антонимо-
образующих качествах суффиксов. Г. калиев 
и а. Болганбаев отмечают, что суффиксы -лы, 
-лі, -ды, -ді, -ты, -ті образуют положитель-
ные производные антонимы, а суффиксы -сыз, 
-сіз – негативные. Например: ақшалы ‘денеж-
ный, богатый, с деньгами’ – ақшасыз ‘безде-
нежный, не имеющий денег’ [4, с. 118]. дру-
гой же исследователь Б. Сагындыкулы заме-
чает, что нельзя относить понятия с противо-
речивыми значениями к антонимам. Слова с 
противоречивыми значениям, образуясь с по-
мощью суффиксов -сіз, -сыз, -ма, -ме, -ба, -бе, 
-па, -пе, сводят на нет качество предмета или 
явления, запрещают действие, движение. а ан-
тонимы, т. е. слова с противоположными зна-
чениями, в свою очередь не только отрица-
ют друг друга, но и в том числе дают новую 
оценку явлению, предмету [16, с. 79]. М. ора-
зов также считает, что суффиксы -ма, -ме не 
могут образовать антонимы, т. к. они не сло-
вообразующие, а только словоизменяющие. 
однако при этом он относит слова бақытты 
‘счастливый’ – бақытсыз ‘несчастливый’ к 
антонимам, отмечая, что словообразователь-
ный суффикс -сыз создает новое слово и вхо-
дит в лексико-грамматическую категорию [14, 
с. 145]. В этой работе мы будем придержи-
ваться мнения, что суффиксы -ма, -ме не мо-
гут образовать антонимы, поскольку они яв-
ляются словоизменяющими суффиксами. На-
пример, кір ‘заходи’ – кірме ‘не заходи’ явля-
ются не двумя разными словами, а двумя раз-
ными формами одного слова. другими слова-
ми, кірме ‘не заходи’ не привносит новое зна-
чение слову кір ‘заходи’, только запрещает де-
лать это действие. тогда как антонимом к сло-
ву кір ‘заходи’ является слово шық ‘выйди’, 
которое выражает симметричную противопо-
ложность.

При определении антонимичности глав-
ным критерием является смысловая противо-
положность. анализ антонимичных компо-
нентов отобранных фразеологических единиц 
в исследуемых языках позволил установить 
антонимы, выделяемые по типу противопо-
ложности. В английском языке такие исследо-
ватели, как дж. лайонз, С. джонс, М.л. Мер-
фи, делят антонимы по типу противополож-
ности на контрарные, комплементарные, кон-
версивные, векторные (дирекциональные/на-
правленные). В казахском языке же недоста-
точно раскрыты вопросы классификации анто-

нимов по характеру противоположности. од-
нако стоит упомянуть, что а.к. Жумабекова 
в своей работе делит антонимические оппози-
ции на градуальные, эквиполентные и прива-
тивные оппозиции, взяв за основу классифика-
цию Н.С. трубецкого. Этот метод оппозиции 
позволил ей сделать анализ языковых единиц, 
принимая во внимание психологические, ло-
гические, лингвистические основы типов про-
тивоположности [3, с. 11]. 

Мы различаем такие типы, как контрар-
ные, комплементарные, конверсивные и век-
торные противоположности. Например, к фра-
зеологическим единицам с контрарными про-
тивоположностями мы относим следующие 
фразеологические единицы: high and low – 
‘все классы общества’ [6, с. 386]; throw good 
money after bad – ‘тратить деньги впустую’ [25, 
p. 291]; put new wine into old bottles – ‘втиски-
вать новое содержание в старую форму’ [6, с. 
825]; кең дүние тар болды – ‘разочаровать-
ся в жизни’; ұзындағы өшін, қысқадағы кегін 
алды – ‘отомстить’; ыстық-суығына бірдей 
төзді – ‘делить радость и горе с кем-либо’ [5, 
с. 247, 541, 576]. В этих примерах представле-
ны контрарные противоположности, такие как 
high – low ‘высокий – низкий’, good – bad ‘хо-
роший – плохой’, new – old ‘новый – старый’, 
кең – тар ‘широкий – узкий’, ұзын – қысқа 
‘длинный – короткий’, ыстық – суық ‘горя-
чий – холодный’. здесь контрарная или же гра-
дуальная противоположность характеризуется 
различной степенью одного и того же призна-
ка. отрицание одного не гарантирует истин-
ность другого, т .е. имеется возможность су-
ществования других состояний. Это объясня-
ется тем, что контрарные противоположности 
включают шкалы с промежуточными значе-
ниями. В примере кең дүние тар болды – ‘ра-
зочароваться в жизни’ [там же, с. 247] также 
наблюдается постепенное изменение призна-
ка кең ‘широкий’ на признак тар ‘узкий’. ан-
тонимы в этих примерах употребляются для 
обобщения признака предметов или явлений с 
одной семантической шкалой и для сравнения 
одного признака с другим, постепенного пере-
хода от одного состояния, признака в другой.

В составе изучаемых фразеологических 
единиц было выявлено наличие комплемен-
тарных противоположностей: after a storm 
comes a calm – ‘после бури наступает зати-
шье’; a matter of life and death – ‘вопрос жизни 
и смерти, жизненно важный вопрос’; off and 
on – ‘время от времени, нерегулярно’ [6, с. 727, 
493, 550]; өлген-тірілгенін білмеді – ‘не жа-
леть себя, забывать о себе’; жақсысын асыр-
ды, жаманын жасырды – ‘защитить честь 
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на публике; поощрять; поддержать’ [5, с. 430, 
177]. комплементарными противополож-
ностями в приведенных примерах являются 
storm ‘шторм’– calm ‘затишье’, life ‘жизнь’ – 
death ‘смерть’, off ‘выключение, дальний’ – 
on ‘включение, ближний’, өлген ‘мертвый’ – 
тірілген ‘воскресший’, жақсы ‘хороший’ – 
жаман ‘плохой’. данный тип противополож-
ности легко распознать, т. к. отрицание одно-
го явления или предмета означает признание 
другого явления или предмета. комплемен-
тарные противоположности в приведенных 
примерах употребляются для дополнения зна-
чения друг друга, в том числе для обобщения 
противопоставляемых признаков и так образу-
ют новое значение.

В составе фразеологических единиц также 
наблюдается наличие конверсивных проти-
воположностей: give or take – ‘приблизитель-
но, примерно’ [24, p. 24]; be bought and sold – 
‘быть обманутым, одураченным’; throw out 
a minnow to catch a whale – ‘рискнуть малым 
ради большой выгоды’ [6, с. 118, 508]; бұлсыз 
берді, құнсыз алды – ‘взять безвозмездно’ [5, 
с. 130]; атадан балаға жеткізу – ‘передавать 
из рода в род’ [17, с. 120]; құлдай істеп, бидей 
ішті – ‘упорно, усердно работать’ [5, с. 362]. 
конверсивными противоположностями в при-
веденных примерах являются give ‘давать’ – 
take ‘взять’, bought ‘купленный’ – sold ‘про-
данный’, throw out ‘выбросить’ – catch ‘пой-
мать’, берді ‘давать’ – алды ‘взять’, ата ‘де-
душка’ – бала ‘сын, внук, мальчик’, құл ‘раб, 
бедный’ – би ‘хозяин, богатый’. как отмечает 
М.л. Мерфи, конверсивные противоположно-
сти в определенном смысле являются чистей-
шими примерами прямого противопоставле-
ния, поскольку они выступают лингвисти-
ческим эквивалентом зеркальных отображе-
ний – рассмотрения одного и того же отноше-
ния с разных сторон [23, p. 196], т. е. выражают 
одно и то же действие или отношение с разных 
точек зрения его участников. однако в рамках 
фразеологических единиц в большинстве слу-
чаев конверсивные противоположности харак-
теризуют один и тот же денотат с различных 
сторон. Встречаются фразеологические еди-
ницы с использованием слов с родственной, 
реляционной связью, такие как атадан балаға 
жеткізу – ‘передавать из рода в род’ [17,
с. 120]; құлдай істеп, бидей ішті – ‘упорно, 
усердно работать’ [5, с. 362]. В английском 
языке наблюдается употребление термина re-
lational opposites для таких противоположно-
стей Ф.Р. Палмером, который указывает на их 
реляционные (относительные) характеристи-
ки [26, p. 82].

Примерами фразеологических единиц с 
векторной противоположностью в составе яв-
ляются следующие: look smb. up and down – 
‘смерить кого-либо взглядом’; right and left – 
‘везде, со всех сторон, направо и налево’; from 
top to bottom – ‘полностью, целиком’ [6, с. 469, 
633, 772]; оң мен солын айырды – ‘различать 
хорошее и плохое’; ішінен кіріп, сыртына 
шықты – ‘льстить, подхалимничать, угодни-
чать’ [5, с. 418, 586].

В данных фразеологических единицах 
векторные противоположности характери-
зуют противоположно направленные движе-
ния, действия. данный тип противоположно-
сти называется directional opposites д.а. кру-
зом, дж. лайонзом и др. дж. лайонз делит ди-
рекциональные противоположности на подти-
пы ‒ ортогональную и антиподальную. Стоит 
отметить, что другими исследователями был 
предложен термин реверсивные. однако мы 
считаем целесообразным отнести противопо-
ложности этого типа к векторным без деления 
их на подтипы. Несмотря на разные термины, 
они включают в себя общее, все они означа-
ют разнонаправленность признаков, действий, 
свойств, движений.

Исходя из вышеизложенного, можно от-
метить, что исследуемые фразеологические 
единицы с антонимичными компонентами в 
английском и казахском языках охватывают 
все типы противоположности, в двух языках 
все противоположности характеризуются схо-
жими признаками. Стоит отметить, что боль-
шинство исследователей относят контрарные, 
или градуальные, противоположности к ис-
тинным антонимам (дж. лайонз, д.а. круз), 
что касается других типов противоположно-
стей, они не рассматриваются исследователя-
ми как антонимы. однако мы в данной рабо-
те принимаем широкую трактовку антонимии, 
поэтому в нашем понимании все перечислен-
ные нами типы противоположности являются 
антонимами. антонимы в большинстве слу-
чаев употребляются не в прямом, а в перенос-
ном значении: в английском языке minnow ‘пе-
скарь’ – whale ‘кит’ во фразеологической еди-
нице throw out a minnow to catch a whale – 
‘рискнуть малым ради большой выгоды’ [6,  
с. 508] отрываются от денотатов, обозначае-
мых их буквальными значениями, и приобре-
тают значение ‘малая выгода – большая вы-
года’; в казахском языке также ыстық ‘горя-
чий’ – суық ‘холодный’ во фразеологической 
единице ыстық-суығына бірдей төзді – ‘де-
лить радость и горе с кем-либо’ [там же, с. 576] 
служат для обозначения положительных и от-
рицательных эмоций «радость – горе». В ре-
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зультате переосмысления данного сочетания 
слов возникает новое фразеологическое значе-
ние.

антонимы употребляются как средство 
создания контраста, но эти противопоставле-
ния не всегда создаются ими. Во фразеоло-
гических единицах с антонимичными компо-
нентами обоих языков были выявлены праг-
матические антонимы. Прагматические ан-
тонимы – это противопоставляемые лексиче-
ские единицы, выражающиеся не чисто се-
мантически, а путем частого образного упо-
требления в практике использования слов [13,  
с. 255]. к фразеологическим единицам с праг-
матическими антонимами можно отнести сле-
дующие: body and soul – ‘душой и телом’ [6, 
с. 95]; айырмасы жер мен көктей – ‘как небо 
и земля’ [5, с. 22]. В приведенных примерах 
body ‘тело’– soul ‘душа’, жер ‘земля’ – көк 
‘небо’ являются прагматическими антонима-
ми. В связи с частым употреблением этих ком-
понентов в речевой практике они крепко за-
фиксировались в сознании людей как проти-
воположности друг друга.

Г.М. Полькина отмечает, что в английском 
языке один и тот же компонент фразеологиче-
ской единицы может вступать с разными ком-
понентами в антонимические связи и образо-
вывать антонимическую пару в составе фразео- 
логической единицы, к тому же различие зна-
чений подобных фразеологизмов подтвержда-
ет то, что лексические антонимы влияют на це-
лостное значение фразеологизма [15, с. 70]. В 
анализируемом материале мы также наблюда-
ем такие фразеологические единицы в англий-
ском и в казахском языках: sweet and sour – 
‘кисло-сладкий’ [22, p. 665]; the sweet and the 
bitter of life – ‘радости и горести жизни’ [6, 
с. 739]; су ішсем де, у ішсем де – ‘что бы ни слу-
чилось’ [17, с. 40]; отқа қарап, суға сүрінді – 
‘разоряться, бедствовать’ [5, с. 422]. Мы вслед 
за Г.М. Полькиной считаем, что отличие зна-
чений данных фразеологических единиц гово-
рит о том, что антонимы влияют на целостное 
значение фразеологических единиц.

Рассматривая с разных аспектов все типы 
антонимов и вышеприведенные примеры фра-
зеологических единиц, можно отметить, что 
включение всех типов антонимов в состав фра-
зеологических единиц означает параллельную 
отражаемость категории противоположно-
сти во фразеологии исследуемых языков [15, 
с. 51]. антонимы в составе фразеологических 
единиц не теряют свои свойства лексических 
антонимов, являются активным строительным 
материалом фразеологических единиц [там 
же, с. 24]. они влияют на усиление экспрес-

сивности значения фразеологических единиц. 
Роль и функции антонимов проявляются не 
только в том, что они представляют образное 
противопоставление, но и в том, что они в силу 
природы своих значений служат для выраже-
ния противоположности [10, с. 26]. Например, 
фразеологическая единица give or take [24,
p. 24] означает ‘приблизительно, примерно’, 
здесь видно, что антонимы give ‘давать’ и take 
‘взять’ употребляются в переносном значении, 
а не в прямом. казахская фразеологическая 
единица оң мен солын айырды [5, с. 418] озна-
чает ‘различать хорошее и плохое’, антони-
мы оң ‘правый’ и сол ‘левый’ также употреб-
ляются не в прямом смысле, а в переносном 
оң ‘правый’ – хороший и сол ‘левый’ – плохой. 
В этом примере значения антонимов связаны 
с ассоциативной связью и выражают противо-
положность понятий «хороший» и «плохой».

таким образом, можно сделать следую-
щие в ы в о д ы : сопоставительное исследова-
ние показало, что антонимические связи, при-
сущие лексике обоих языков, наблюдаются 
также в их фразеологии. По структурным осо-
бенностям в английском языке встречаются 
разнокорневые и однокорневые антонимы. В 
изучаемых фразеологических единицах одно-
корневые антонимы образуются при помощи 
таких префиксов, как re-, dis-, un-. что касает-
ся однокорневых антонимов в казахском язы-
ке, мы не рассматривали как антонимы слова, 
образованные с помощью суффиксов -ма, -ме, 
т. к. они не придают слову новое качество, а 
только отрицают его значение. Соотношение 
типов антонимов в составе фразеологических 
единиц в английском и казахском языках со-
впадает. лексические антонимы, встречаю-
щиеся во фразеологических единицах в обо-
их языках, охватывают все типы антонимиче-
ской противоположности, т. е. комплементар-
ные, контрарные, конверсивные и векторные 
противоположности.

Можно отметить, что образование анто-
нимического отношения одного компонента с 
тем или иным компонентом приводит к появ-
лению нового контрастного значения и после-
дующему его влиянию на целостное значение 
фразеологических единиц с антонимичными 
компонентами. целостное значение фразеоло-
гических единиц образуется при объединении 
значений двух компонентов-антонимов и в ре-
зультате переосмысления значения фразеоло- 
гических единиц. Функций антонимов прояв-
ляются в том, что антонимы могут представ-
лять образное противопоставление при помо-
щи постоянного сопоставления объектов окру-
жающей действительности. В рассматривае-
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мых фразеологических единицах компоненты-
антонимы могут обладать положительной и 
негативной коннотацией при описании радо-
сти, горя и т. д.

В английском и казахском языках в пла-
не изучения антонимии отмечается разная сте-
пень изученности проблемы. так, в англий-
ском имеются исследования, охватывающие 
теорию антонимии и противоположности с 
различных аспектов, в то время как в казах-
ском языке изучение антонимов ограничива-
ется лишь несколькими работами в плане из-
учения понятия противоположности. Перспек-
тивы дальнейшего исследования проблемы 
мы видим в более детальном изучении роли и 
функций антонимичных компонентов в соста-
ве фразеологических единиц.
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Antonymic relations in the phraseological 
units with the antonymic components  
in the English and Kazakh languages

The article deals with the phraseological units 
with the antonymic components of two unrelated 
languages – English and Kazakh. There are system-
ized and classified the antonym components in the 
content of the studied phraseological units by the 
structural and semantic features. There is revealed 
that the lexical antonyms influence on the meaning of 
the phraseological units and intensify their expres-
siveness, presenting the imaginative contradiction.
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Сопоставляются русские и китайские фра-
зеологизмы с целью выявления общих законо-
мерностей и национально-культурной специ-
фики кодирования культурной информации. 
Предметом анализа выбран акциональный 
код, сравнительное изучение которого на рус-
ском и китайском материале позволяет луч-
ше понять способы репрезентации и концеп-
туализации действительности в языках раз-
ных групп. Особое внимание уделяется анали-
зу метафорического переосмысления глаголь-
ных компонентов устойчивых выражений.

Ключевые слова: национально-культурная спе-
цифика, акциональный код культуры, сравни-
тельное изучение, межкультурная коммуни-
кация.

акциональный код культуры, который мы 
вслед за В.Н. телией [6] трактуем как «совокуп-
ность наименований и их сочетаний», обозна-
чающих «деятельность в целом или отдельные 
действия и отношение человека к ним» [там 
же, c. 49], занимает важное место в русской и 
китайской языковых картинах мира. Соглас-
но исследованиям русских и китайских линг-
вистов, лингвокультурный код, соотносимый 
с древнейшими архетипическими представле-
ниями человека и имеющий символическую 
природу, отражает национально-культурную 
специфику менталитета народа. акциональ-
ный код относится к числу базовых, осново-
полагающих для русской и китайской лингво-
культур.

Внесем уточнение: деятельность человека 
во всех языках обозначается глаголами и гла-
гольными фразеологизмами, именно они слу-
жат материалом для наших наблюдений [1,  
c. 22–23]. В процессе их анализа мы сосредо-
точили внимание на сравнении глагольных 
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тили, что некоторые из них похожи по фор-
ме, сигнификативной и коннотативной харак-
теристикам (эмоциональной, экспрессивной 
и стилистической окраске), и на этом основа-
нии они фиксируются двуязычными словаря-
ми как эквивалентные. В полноэквивалентных 
фразеологизмах средства выражения акцио-
нального кода совершенно одинаковы, что от-
ражает точное соответствие их образов, лекси-
ческого наполнения, грамматической структу-
ры и стилистической окраски. 

абсолютно тождественными друг другу 
являются русское фразеологическое единство 
голова идет кругом, которое в первом значе-
нии описывает состояние человека, от обилия 
дел утратившего способность ясно мыслить, а 
во втором – сильное головокружение, и китай-
ское выражение 头晕 [тоу юнь], которое до-
словно переводится как «голова идет кругом» 
и описывает состояние, когда кто-либо испы-
тывает головокружение от усталости, пере- 
утомления и т. п., а также метафорически ха-
рактеризует того, кто теряет способность ясно 
соображать от множества дел, забот и т. п. Это 
тот редкий случай, когда фразеологизмы мно-
гозначны, но совпадают в обоих значениях, де-
монстрируя при этом тождество образности, 
лексического наполнения и грамматики.

чаще единицы этого типа все же обна-
руживают незначительные расхождения, об- 
условленные принадлежностью языков к раз-
ным типам. Например, для выражения семан-
тики ‘причинения вреда другим’ употребляют-
ся русское фразеологическое единство копать 
(рыть) яму другому и его китайский эквива-
лент 挖坑 [ва кэн] (букв. «копать яму»). оба 
они содержат образы, возникшие в результа-
те метафорического переноса, и соотносятся 
c деятельностно-поведенческой разновидно-
стью акционального кода, поэтому абсолют-
но эквивалентны. В основе фразеологизма ле-
жит словесный комплекс-прототип, перенос-
ное значение которого трактуются как «причи-
нение людям боли и вреда тайным способом». 
здесь яма символизирует неизвестную опас-
ность и неприятность. В русской и китайской 
культурах людям советуют не копать (рыть) 
яму другим, причем в русской лингвокультуре 
это мотивируется тем, что производитель дей-
ствия «сам в нее попадет».

для передачи значения «тяжелые пережи-
вания» употребляются русское фразеологиче-
ское единство рвать на себе волосы и китай-
ский фразеологизм 揪头发 [цзю тоу фа] (букв. 
«рвать волосы»). Фразеологизмы соотносятся 
с физически-катастатической разновидностью 

фразеологизмов с целью выявления степени 
эквивалентности русского и китайского акци-
онального кода.

В качестве объекта исследования нами вы-
браны русские и китайские глагольные фразео- 
логизмы, которые были извлечены из «Боль-
шого китайско-русского словаря» под редак-
цией Б.Г. Мудрова [7]. Все китайские фразео- 
логизмы (чэнъюй) выбраны только с учетом 
их образного значения, соотносящегося с гла-
гольным компонентом. При их сравнении с 
русскими фразеологизмами мы использовали 
метод компонентного анализа, который при-
меняется для выявления коннотативных и по-
тенциальных сем, относящихся к числу неяв-
ных и служащих основой при образовании пе-
реносного значения языковых единиц.

В своих наблюдениях мы опираемся на 
работы Ю.П. Солодуба, который, сопоставляя 
фразеологические единицы различных язы-
ков, отмечает «наличие в них межъязыковых 
фразеологических эквивалентов (МФЭ), тож-
дества семантики» [5, с. 9]. Согласно опреде-
лению, данному исследователем, «межъязы-
ковые фразеологические эквиваленты – это 
фразеологизмы различных языков, совпадаю-
щие по своим значениям, фразеологическим 
образам и стилистической окраске» [4, с. 207].

как отмечают Ю.П. Солодуб и Ф.Б. аль-
брехт, «образное видение мира может сущест- 
вовать у народов совершенно неродственных 
языков» [там же, c. 10], что позволяет предпо- 
ложить возможность совпадения языковых ко- 
дов, используемых разными национальными 
сообществами, в том числе акционального, ко-
торый существует в деятельностно-поведен- 
ческой, деятельностно-речевой, зооморфно-
поведенческой, физически-катастатической, 
телесно-катастатической, статико-катастати- 
ческой и других разновидностях.

В исследовании «Современный русский 
язык. лексика и фразеология (сопоставитель-
ный аспект)» ученые выделили три основных 
разновидности МФЭ и два типа межъязыковых 
фразеосемантических соответствий (МФС) по 
степени их структурно-типологической близо-
сти [4, с. 207–210]. опираясь на данную клас-
сификацию, мы анализируем выбранные фра-
зеологизмы, которые содержат акциональный 
код, разделяя материалы на нижеследующие 
группы:

М Ф Э  1  – полные эквиваленты, предпола-
гающие абсолютное соответствие разноязыч-
ных фразеологизмов на лексическом и грамма-
тическом уровнях [там же, с. 208]. Сравнивая 
русские и китайские фразеологизмы, мы заме-
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ства неловкости используется фразеологиче- 
ское единство (готов) сквозь землю прова-
литься (обычно от стыда). китайское устой-
чивое выражение 找个地缝钻进去 [чжао гэ ди 
фэн цзуань цзинь цюй] дословно переводит-
ся как «искать шов земли и залезть» и экви-
валентно передает то чувство стыда, застен-
чивости, когда человек не знает, что делать, 
куда спрятаться от всеобщего внимания. Рус-
ский и китайский фразеологизмы соотносятся 
с пространственно-катастатической разновид-
ностью кода.

для выражения сильного страха употреб- 
ляется русское фразеологическое единство 
волосы встают дыбом и китайский фразео-
логизм毛骨悚然 [мао гу сун жань]. Послед-
ний дословно переводится как ‘волосы и ко-
сти встают дыбом’. он описывает гиперболи-
ческую ситуацию, когда волосы поднимают-
ся над головой и позвоночник холодеет, т. е. 
человек испытывает чувство страха. его сино-
ним 汗毛直竖 [хань мао чжи шу] дословно пе-
реводится как «волосы на поверхности кожи 
человека прямо встают». Фразеологизмы соот-
носятся с телесно-катастатической разновид-
ностью акционального кода. Их образное зна-
чение восходит к физической реакции челове-
ка, ощутившего сильный испуг.

В группу МФЭ 2 входят многочисленные 
устойчивые выражения, характеризующие по-
ведение и поступки различного типа, боль-
шинство из которых вызывает негативную 
оценку. Их значение обусловлено метафори-
ческим переосмыслением ситуации, которую 
называют словесные комплексы-прототипы. 
Например, для характеристики напрасного 
труда употребляются фразеологические един-
ства толочь воду в ступе и носить воду реше-
том (в решете), реализующие деятельностно-
поведенческую разновидность акционального 
кода. китайский фразеологизм 竹篮打水 [чжу 
лань да шуй], дословно переводимый как «но-
сить воду бамбуковой корзиной», основан на 
переосмыслении ситуации, при которой вода 
сливается из бамбуковой корзины из-за отвер-
стий, как и из решета.

для выражения беспринципного измене-
ния своих взглядов используется фразеоло-
гизм держать нос по ветру с предметно-мен-
тальной разновидностью кода. образ создает-
ся метафорой, уподобляющей поведение чело-
века управлению кораблем, фразеологизм вы-
ступает как эталон лицемерного поведения. 
见风使舵 [цзян фэн ши до] дословно значит 
«смотреть на направление ветра, чтобы попра-
вить румпель», метафорически означает «по-

кода, образ создается жестовой символикой, 
через нее передается внутреннее состояние 
человека. Переосмысление словесного комп- 
лекса-прототипа основано на метонимической 
модели «переживание – выражающее его фи-
зическое действие (жест)».

В русском языке для выражения семан-
тики «необоснованное самомнение, завышен-
ная самооценка» используется фразеологиче-
ское единство задирать хвост. аналогичный 
смысл передает китайское выражение 翘尾巴 
[цяо вэй ба], которое буквально переводится 
как «задирать хвост». Эти два фразеологизма 
метафорически характеризуют «того, кто за-
знается», этот жест символизирует гордость, 
глагол соотносится с зооморфно-поведенче- 
ской разновидностью акционального кода.

для выражения тревоги русскими употреб- 
ляется фразеологизм кошки на сердце скребут, 
которому соответствует китайский устойчи-
вый оборот 心里像猫抓一样 [син ли сян мао 
чжуа и ян] (букв. «на сердце как кошки скре-
бут»). оба фразеологизма передают душевное 
состояние человека, соотносятся с зооморфно-
поведенческой разновидностью акционально-
го кода, в основе образа метафоры лежит ас-
социация душевных страданий с болью, при-
чиняемой острыми когтями кошки. как мож-
но заметить, все приведенные примеры содер-
жат негативную оценку.

Мы обнаружили один пример с одобри-
тельной оценкой. для характеристики откры-
того и искреннего разговора русские употреб- 
ляют фразеологическое единство открыть 
душу, которое говорится с о д о б р е н и е м .  «В 
основе образа фразеологизма лежит простран- 
ственно-антропная метафора, уподобляющая 
внутренний мир человека внешнему откры-
тому пространству» [6, с. 505]. 敞开心扉 [чан 
кай синь фэй] буквально переводится как «рас-
крыть душу». Фразеологизмы соотносятся с 
деятельностно-речевой разновидностью кода 
и отражают стереотип искреннего, довери-
тельного отношения к кому-либо. Символиче-
ские образы, содержащиеся в русском и китай-
ском фразеологизмах, одинаковы.

М Ф Э  2  ‒ обнаруживают отсутствие пол-
ного соответствия разноязычных фразеологиз-
мов на лексическом уровне [4, с. 208]. Взаи-
мозаменяемые лексемы двух языков относят-
ся к одинаковым семантическим группам, но 
при этом содержат культурную информацию, 
обусловленную особенностями разных кар- 
тин мира.

Например, в русском языке для характе-
ристики высокой степени стеснения или чув-
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вить рыбу»), соотносятся с деятельностно-по- 
веденческой разновидностью акционально-
го кода, образ создается метафорой, которая 
в китайском языке трансформируется в срав-
нение. По правилам китайской военной стра-
тегии, когда враги действуют хаотично, чтобы 
победить, нужно использовать удобный слу-
чай, что описывается с помощью рассматрива-
емого фразеологизма. оба устойчивых выра-
жения используются для неодобрительной ха-
рактеристики поведения, направленного на из-
влечение выгоды ненадлежащим путем.

В русском языке для выражения семан-
тики «распространение каких-то слухов или 
чрезмерного восхваления каких-либо успе-
хов» используются фразеологическое един-
ство трубить в трубы, а в китайском языке 
фразеологизм 大吹大擂 [да чуй да лэй] (бук-
вально переводится как «многие музыкальные 
инструменты вместе играют»). оба фразеоло-
гизма соотносятся с деятельностно-речевой 
разновидностью акционального кода, их обра-
зы создаются метафорой, уподобляющей фи-
зическое действие речевому. Необходимо от-
метить при этом, что образ китайского фра-
зеологизма обнаруживает не только грамма-
тические, но и лексические отличия, поэтому 
устойчивое выражение может быть отнесено к 
группе МФЭ 2-3.

кроме эквивалентности, между фразеоло-
гизмами сопоставляемых языков могут скла- 
дываться отношения соответствия (далее МФC).

М Ф С  1  свойственно отсутствие полного 
сходства как на лексическом, так и на грамма-
тическом уровне [4, с. 210]. Эти фразеологиз-
мы передают один и тот же смысл, но их образ 
строится с участием лексических компонен-
тов, принадлежащих к разным семантическим 
группам и обладающих общей семой. Эти раз-
личия обусловливают использование разных 
культурных кодов, участвующих в создании 
образа. Например, для выражения пустой бол-
товни употребляется русское фразеологиче-
ское сращение разводить антимонии, в кото-
ром использована деятельностно-речевая раз-
новидность акционального кода. Этимология 
этого выражения связана с французским на-
званием сурьмы antimoine, значение устойчи-
вого оборота мотивировано тем, что, «разво-
дя ее, люди вели пустые разговоры» [2, с. 27]. 
другой вариант объяснения: слово антимония 
возникло в результате метатезы букв и звуков 
в лексеме антиномия. Разводить антимонии – 
вести непонятные разговоры на философские 
темы. китайский фразеологизм 拉 [ла] и 扯 
[че] – это расщепленные части самостоятель-

ступать с оглядкой на посторонних, менять 
свое отношение к ситуации в соответствии с 
ее изменением». оба фразеологизма возникли 
на основе словесных комплексов-прототипов, 
используемых в речи моряков; они соотносят-
ся с деятельностно-поведенческой разновид-
ностью акционального кода.

для обозначения к л е в е т ы  в русском 
фразеологическом сочетании употребляется 
фразеологически связанный и конструктивно 
ограниченный глагол чернить ( к о г о - л и б о ) , 
а в китайском устойчивом выражении ту же 
функцию выполняет глагол 抹黑 [мо хэй], ко-
торый дословно переводится как «красить в 
черный цвет» и означает «клеветать, нагова-
ривать на кого-либо». оба образа созданы на 
основе метафор, передающих одинаковое сте-
реотипное представление о черном цвете как 
грязном и пачкающем репутацию. оба глаго-
ла соотносятся с деятельностно-речевой раз-
новидностью акционального кода. В их си-
нонимические ряды входят фразеологическое 
единство облить грязью и 泼脏 [по цзан шуй] 
(букв. «облить грязной водой»), реализующие 
ту же разновидность кода и содержащие акци-
ональную метафору, образное значение кото-
рой восходит к модели «грязь – дурная репу-
тация».

для фразеологизмов, входящих в группу 
М Ф Э  3 , характерно отсутствие тождества на 
грамматическом уровне [4, с. 209]. Фразеоло-
гизмы этого типа совпадают по лексическому 
составу, значению, образу, коннотации, сти-
листической окраске, но различаются поряд-
ком компонентов и грамматическими связями 
между ними.

Например, для выражения крайнего вол-
нения и беспокойства употребляются русское 
фразеологическое единство сидеть как на 
иголках и китайское устойчивое выражение 如
坐针毡 [жу цзо чжэнь чжань] (букв. «как си-
деть на иголках»). Фразеологизмы соотносят-
ся со статико-катастатической разновидно-
стью акционального кода, образ устойчивого 
выражения создается сравнением, где пропу-
щено основание, на базе которого осуществля-
ется сопоставление. однако и без него понят-
но, что на иголках сидеть невозможно, чело-
век будет постоянно двигаться, стремясь об-
легчить свое положение, и проявлять нервоз-
ность от невозможности этого добиться.

для указания на извлечение личной выго-
ды употребляются русское фразеологическое 
единство ловить рыбу в мутной воде и китай-
ское устойчивое выражение 浑水摸鱼 [хунь 
шуй мо юй] (дословно «как в мутной воде ло-
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торый отождествляется с внутренним состоя-
нием человека, выступает как знак уныния и 
печали.

для обозначения избавления от тяжелой 
эмоциональной нагрузки употребляются рус-
ское фразеологическое единство сбросить с 
плеч и китайское устойчивое выражение 如释
重负 [жу ши чжун фу], которое буквально пе-
реводится «как будто бросить тяжелую нагруз-
ку». то же состояние выражают фразеологизмы 
心里的石头落了地 [син ли дэ ши тоу ло лэ ди] 
(«камень c сердца свалился на землю») камень с 
души свалился. Метафорически они описывают 
расслабленное и счастливое состояние после 
освобождения от эмоционального напряжения, 
их образы создаются метафорой, уподобляю-
щей облегчение от сбрасывания с плеч тяже-
лой ноши. Русский и китайский фразеологизмы 
соотносятся с деятельностно-катастатической 
разновидностью акционального кода.

Более далекими в смысле образности яв-
ляются соответствия второго типа ( М Ф С  2 ) , 
которые объединяет общность логико-семан- 
тической модели, реализующейся с помощью 
лексики различных тематических групп. На-
пример, для выражения бездействия употреб- 
ляется фразеологическое сращение сидеть у
моря и ждать погоды. В образе фразеологиз-
ма отражается древнейшее представление о 
тесной связи начала действий с благоприят-
ным стечением обстоятельств и отражается 
стереотипное представление о пассивном ожи-
дании чего-либо [6, с. 634]. 守株待兔 [шоу чжу 
дай ту] буквально значит «сторожить пень в 
ожидании зайца» и обладает семантикой «пас-
сивно ждать дара судьбы или рассчитывать на 
милость рока». оба фразеологизма соотносят-
ся с деятельностно-поведенческой разновид-
ностью кода и служат эталоном бездействия в 
ожидании перемены обстоятельств.

особой характеристики заслуживают фра-
зеологизмы, которые совпадают по форме, но 
передают разное содержание. они соотносят-
ся как межъязыковые омонимы (паронимы). 
так, для выражения напряженного мыслитель-
ного процесса употребляется русское фразео-
логическое единство ломать голову и китай-
ское устойчивое выражение 绞尽脑汁 [цзяо 
цзинь нао чжи], которое дословно значит «ду-
шить, скручивать мозг» и выражает перенос-
ный смысл «ломать голову, шевелить мозга-
ми». Глаголы в них соотносятся с катастатико-
ментальной разновидностью, образно выража-
ют интеллектуальную деятельность. 

Проанализировав эквивалентные репрезен-
танты акционального кода в двух языках, мы 
можем сформулировать следующие выводы.

но употребляющегося фразеологизма 拉扯 [ла 
чэ] со значением «вести праздную беседу, бол-
тать». Синонимичный ему фразеологизм 瞎扯 
[ся че] дословно переводится как «безрассуд- 
но тянуть» и образно означает «врать что по-
пало». При сравнении русского и китайского 
фразеологизмов обнаруживается общая куль-
турная установка: недостойно человека зани-
маться пустопорожним делом.

для выражения непродуктивного мышле-
ния употребляется фразеологическое единство 
ставить с ног на голову со значением «пере-
иначивать; представлять ситуацию противо-
положно тому, какова она на самом деле». 
Глагол cтавить принадлежит к процессуаль-
но-ментальной разновидности акционально-
го кода. «В образе фразеологизма содержит-
ся пространственно-деятельностная метафора, 
отображается стереотипное представление о 
намеренном искажении реального положения 
дел» [6, с. 658–659]. В его основу положено ар-
хетипическое представление об антитезе вер-
ха как положительно характеризующегося по-
нятия и низа, ассоциирующегося с негативной 
характеристикой явления. тот же смысл пере-
дает китайский фразеологизм 颠倒黑白 [дянь 
дао хэй бай] буквально переводится как «пе-
ревернуть с черного на белое», здесь черное и 
белое символизируют искажение истины. об-
раз восходит к противоположному архетипи-
ческому представлению о «черном-белом» как 
«плохом-хорошем», «неправде-правде».

для выражения ощущения сильной ду-
шевной боли и печали употребляется фразео- 
логическое единство сердце кровью обливает-
ся, которое характеризует состояние челове-
ка, глубоко сочувствующего другому. Выра-
жение 心如刀割 [син жу дао гэ] дословно пе-
реводится как «сердце как будто нож режет» 
и означает «сильную боль в сердце». В китай-
ском языковом сознании представление о боли 
иногда связывается с образом ножа, что отра-
жает стереотипное представление о мучитель-
ном эмоциональном состоянии. оба фразеоло-
гизма соотносятся с телесно-катастатической 
разновидностью кода.

для выражения уныния в русской речи 
употребляется фразеологизм вешать нос, а в 
китайской ‒ выражение 垂头丧气 [чуй тоу сан 
ци], которое дословно переводится как «скло-
нить голову и потерять дух», используется в 
значении «разочарования из-за неудачи». Изо-
бражение данной ситуации свидетельствует 
о сходстве русских и китайских стереотипов. 
образ создается символикой жестов: неудача 
сопровождается жестом опускания головы, ко-
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лении лингвокультурологического коммента-
рия. особое внимание уделяется анализу ме-
тафорического переосмысления глагольных 
компонентов в сочетании с остальными ком-
понентами, формирующими культурную кон-
нотацию. При сопоставлении русских и ки-
тайских фразеологизмов мы заметили, что в 
ряде случаев между ними существует общ-
ность ассоциативно-образного представления 
о чем-либо, которая сформировалась на базе 
сходной метафорической основы. Сопостав-
ление русских и китайских фразеологизмов, 
реализующих акциональный код посредством 
глагольной метафоры, актуально при харак-
теристике речевой и интеллектуальной дея-
тельности, эмоционального состояния и пове-
дения. оно свидетельствует о сходстве базо-
вых оснований образного мышления предста-
вителей обеих лингвокультур. Различие обра-
зов в парах фразеологизмов обнаруживает на- 
ционально-культурную специфику мышления 
двух народов при логическом тождестве меха-
низма кодирования. Это доказывает, что ак-
циональный код универсален в двух культу- 
рах, при том что его проявления националь-
ны, т. е. обусловливаются конкретной культу-
рой [3, с. 233].
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1. В рамках исследования акционально-
го кода анализ межъязыковых фразеологиче-
ских эквивалентов и соответствий может слу-
жить инструментом выявления национально-
образной интерпретации свойств речи, интел-
лекта, чувства-отношения, чувства-состояния 
и поведения. Это обусловлено тем, что акци-
ональный код, шифрующий информацию это-
го рода, тесно связан с передачей оценочных 
суждений. Мы заметили, что в русской и ки-
тайской культурах осуждаются следующие 
виды деятельности и поведения: пустая бол-
товня, непродуктивное говорение, чрезмерное 
восхваление кого-либо, клевета; непродуктив-
ное мышление, потеря ясности мышления; ду-
шевная боль, уныние, страх, стыд, важнича-
нье; причинение вреда, бездействие, напрас-
ный труд.

2. акциональный код выражается посред-
ством деятельностно-поведенческой, деятель- 
ностно-речевой, зооморфно-поведенческой, 
физически-катастатической, телесно-катаста- 
тической, статико-катастатической, катаста- 
тико-ментальной и других разновидностей. 
В статье нами был проанализирован 21 рус-
ский фразеологизм, из них 18 фразеологиче-
ских единств и одно фразеологическое соче-
тание обнаруживают эквиваленты и соответ-
ствия в китайском языке, а только 2 фразео-
логических сращения обнаруживают соответ-
ствия. Наибольшее количество совпадений на-
блюдается между эквивалентами первой, вто-
рой степени эквивалентности и первой степе-
ни соответствия (по 5 единиц), которые свиде-
тельствуют о сходстве осмысления носителя-
ми русского и китайского языков эмоциональ-
ного состояния, поведения, речевой и интел-
лектуальной деятельности.

3. Во всех рассмотренных примерах ча- 
ще всего встречается деятельностно-поведен- 
ческая разновидность акционального кода, их 
число составляет 12 единиц. Это доказывает, 
что поведение человека приобретает более об-
разное переосмысление, акциональный код 
репрезентируется языковыми единицами с ак-
циональной метафорой, которая основана на 
сходстве между деятельностью и поведением 
человека в языковом сознании двух народов.

4. образ и коннотация рассмотренных гла-
гольных фразеологизмов формируются в ре-
зультате метафорического переосмысления 
свободных словосочетаний. Методы их ис-
следования основаны на выявлении неяв-
ных компонентов смысла глаголов, участву-
ющих в репрезентации акциональной разно-
видности лингвокультурного кода и состав-
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Презентация русскиХ частиц 
в китайской ЛексикограФии 
и дидактике (на примере 
слова буквально)*

Освещается вопрос интерпретации русских 
частиц в китайской русистике. На приме-
ре слова «буквально» показано явление поли-
функциональности в сфере наречий и частиц, 
рассматриваются особенности их семанти-
ки и сочетаемости. Определен ряд проблем в 
практике преподавания русского языка в Ки-
тае, перевода и двуязычной лексикографии, 
установлены причины возникающих трудно-
стей, обусловленных специфическим характе-
ром частиц при наличии грамматических омо-
нимов. 

Ключевые слова: служебные слова, полифунк-
циональность, наречие, частица, русский 
язык, китайский язык.

Практика преподавания русского языка в 
китае показывает, что многие обучающиеся 
говорят по-русски неэмоционально. как пред-
ставляется, во многих случаях это связано с 
недостаточным вниманием к такому специфи-
ческому в русском языке классу слов, как ча-
стицы. 

В преподавании русского языка в китае 
основное внимание сосредоточивается на сло-
вах самостоятельных частей речи, а не служеб-
ных, что отражают соответствующие програм-
мы и сам процесс обучения. В таких дисципли-
нах, как «основной русский язык», «Грамма-
тика», «чтение», «аудирование», «Устная 
речь», объем материала по служебным словам 
довольно незначителен, по частицам – тем бо-
лее. На базовых этапах служебные слова отме-
чены только в разделе о частях речи. При этом 
наиболее подробно рассматриваются предло-
ги, частицы же вообще не даются в рамках го-
сударственных программ и учебников, а коли-
чество их в новых словарных списках чрезвы-
чайно мало [3, с. 42–53; 9, с. 283–292]. 

Между тем, как известно, в современном 
русском языке и особенно в устной речи ча-

* данная статья является фазисным результатом 
научного проекта «口语语体中多功能词 “букваль-
но”语义功能研究».
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Representation of the actional code  
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intercultural phraseological equivalents 
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The article deals with the comparison of the Rus-
sian and Chinese phraseological units aimed at  
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the national and cultural specific features of the 
coding of the cultural information. The subject of 
the analysis is the actional code, the comparative  
study of which at the Russian and Chinese material 
allows to comprehend better the ways of the rep-
resentation and conceptualization of the reality in  
the languages of different groups. There is paid spe-
cial attention to the analysis of the metaphoric re-
interpretation of the verbal components of the fixed 
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тривается семантика частиц, в том числе и 
субъективные значения, имплицитные смыс-
лы; проведены исследования частиц в аспек-
те их функционирования в конкретных сфе-
рах или жанрах – в телевизионной речи, в тек-
стах военных документов [6; 7]. При этом ча-
сто внимание сосредоточивается на отдельных 
словах данного класса (вот, ну, мол, дескать, 
бы, было, ни, что, ли, только, даже и др.), что 
соответствует принципу пословного описания 
единиц языка, обеспечивающему получение 
по возможности полной информации о каж-
дой такой единице.

Вместе с тем анализ научных работ китай-
ских русистов, посвященных частицам, пока-
зывает, что, несмотря на преимущества и це-
лесообразность исследования отдельных еди-
ниц, такой подход, во-первых, не дает возмож-
ности получить целостное представление о 
данном классе, поскольку ограничен выбран-
ным объектом, а во-вторых, даже эти единицы 
не всегда оказываются изучены в достаточной 
мере, поскольку могут описываться в конкрет-
ном аспекте. особенно ощутима данная про-
блема для полифункциональных слов, иссле-
дования которых практически не проводились 
либо проводились на невысоком уровне, даже 
с ошибками, что, в свою очередь, находит от-
ражение в двуязычных словарях, а также ока-
зывает негативное влияние на преподавание 
русского языка.

характерное для русского языка явле-
ние полифункциональности, или грамматиче-
ской омонимии, состоит в том, что какая-либо 
лексическая единица выступает и как знаме-
нательное, и как служебное слово, т.е. «в раз-
ных синтаксических функциях – при сохране-
нии единого семантического инварианта» [12, 
с. 12]. к такого рода единицам относится сло-
во буквально, реализующееся в зависимости от 
конкретных синтаксических условий как наре-
чие или как частица.

Именно такие слова, по мнению Н.С. Нови-
ковой, могут препятствовать адекватному по- 
ниманию при кросс-культурном общении, по-
скольку характеризуются, в частности, «флук-
туирующей категориальной принадлежнос- 
тью» – «в различных синтаксических услови-
ях легко изменяют свой морфологический ста-
тус», а также «позиционной вариативностью 
в пределах контекста» (например, слова все и 
это) [8, с. 82–83]. В работе Сюй хун «Поли-
функциональная лексика русского языка. Про-
блемы русско-китайских словарей» слова про-
сто, прямо, только, а также куда, где, там, 

стицы выполняют незаменимые функции. 
хотя частицы не являются членами предложе-
ния, они необходимы для выражения:

‒ полного значения высказывания; 
‒ скрытых коммуникативных смыслов;
‒ эмоций говорящего; 
‒ отношения говорящего к адресату и т. д. 
как отмечают л.В. чубаева и о.В. лыс, 

«для студента-иностранца понимание частиц 
и их употребление вызывает определенные 
сложности: они либо отсутствуют в речи, либо 
употребляются неверно, либо нередко непра-
вильно трактуется смысл частиц при чтении 
текстов» [20, с. 292], главной причиной чего 
является «отсутствие эквивалента частицы в 
родном языке, и следовательно, выражение 
адекватного смысла другими средствами (кон-
струкция, интонация, порядок слов)» [там же]. 
аналогичные проблемы, по мнению Гуань 
Сюцзюань, возникают и при переводе: «читая 
переведенные художественные тексты, мы не-
редко ощущаем неживые слова героев, неглу-
бокую выраженность чувств. одна из причин 
этого состоит в неполном выполнении комму-
никативной функции частиц. Употребление 
частиц не подходит либо времени, либо ситуа-
ции» [4, с. 84]. Перечисленные факторы гово-
рят об актуальности исследования русских ча-
стиц в китае.

частицы русского языка стали объектом 
научного исследования примерно с 50-х гг.  
XX в., но интерес к ним не снижается и сейчас. 
В обзоре, посвященном исследованию русских 
частиц в китайской русистике, лан шо ука-
зывает на то, что «китайские ученые описы-
вают частицы в аспектах их функций, стили-
стики, сопоставления с китайскими частица-
ми, перевода, опираясь на работы таких совет-
ских и российских ученых, как В.В. Виногра-
дов, Н.Ю. шведова, т.М. Николаева и др.» [5, 
с. 123]. китайским лингвистам принадлежит 
целый ряд научных статей, диссертаций, мо-
нографий о частицах, из которых наиболее 
значимыми стали работы о переводе частиц, 
где, в частности, были продемонстрированы 
подходы к переводу русских частиц на китай-
ский язык. Из современных работ следует от-
метить диссертацию Сюй янань «Исследова-
ние перевода русских частиц» [16], а также на-
учный проект Гуань Сюцзюань «Прагматиче-
ский анализ русских частиц в китайском пе-
реводе», где перечисляются способы перево-
да русских частиц на китайский язык [4]. кро-
ме указанных направлений, изучаются функ-
ции частиц, например, в устной речи; рассма-
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и глаголы, к которым оно относится. Вместе 
с тем, на наш взгляд, словосочетания букваль-
но писать по памяти и буквально читать на-
изусть, зафиксированные без более широкого 
контекста и без существительного со значени-
ем прямого объекта, допускают и другую ин-
терпретацию, ассоциирующуюся с преувели-
чением, а не со значением ‘дословно’, реали-
зующимся при глаголах со значением ‘воспро-
изводить слова, высказывания’. 

Второй тип употребления (буквально 2) 
дается как характерный для устной речи. он 
имеет другой синоним – слово действитель-
но – и более разнообразную сочетаемость. В 
словаре различаются, во-первых, случаи его 
сочетаемости с глаголами и, во-вторых, с су-
ществительными (а также местоимениями или 
словосочетаниями) в качестве различных чле-
нов предложения [13, с. 96]. для выяснения ха-
рактера употребления и значения буквально 2 
приведены примеры с переводом: буквально 
обливаться потом 真是汗流浃背; буквально 
благодарить 实在感谢; буквально похудеть 
确实变瘦了; буквально не лезть в горло 简直
咽不下去; буквально онеметь 简直傻了 [там 
же]. См. также пример из «Нового русско-
китайского словаря»: буквально замучен рас-
спросами 简直被不断的发问折磨死了 [19, 
с. 58]. как представляется, в этих случаях гла-
голы имеют переносное значение (онеметь – 
не стать немым навсегда, а от удивления, 
страха, радости или какого-нибудь другого 
чувства как будто потерять способность гово-
рить на короткое время), в том числе они вы-
ступают в составе фразеологизмов (не лезть 
в горло – неспособность принимать пищу от 
тяжелых переживаний, волнения, устало-
сти; обливаться потом – очень сильно вспо-
теть). Буквально 2, тяготеющее, по наблюдени-
ям е.С. яковлевой, к экспрессивным контек-
стам, выступает как «метафоризирующий опе-
ратор» и «текстовый знак-актуализатор», по-
казывающий адресату, что имеет место пре- 
увеличение, «произведенное на основе образ-
ного сравнения по внешнему сходству» [21,  
с. 263, 266, 265]. В связи с этим следующие 
примеры вызывают сомнения с учетом опи-
санной выше роли буквально 2, ср.: буквально 
благодарить – глагол не имеет градуируемого 
экспрессивного значения, а для приобретения 
переносного значения нужен более широкий 
контекст; случай буквально похудеть в рабо-
те е.С. яковлевой дается как сомнительный на 
фоне характерного буквально высох от горя, в 
то время как буквально замучен расспросами 

лучше, как, какой и др. (в том числе и в сочета-
ниях друг с другом) рассматриваются как по-
лифункциональные с учетом их характеристик 
как знаменательных, так и служебных единиц, 
значения которых конкретизируются лексико-
грамматическими средствами в рамках оппо-
зиций, различаемых средствами интонации, в 
их смысловых связях с контекстом, что позво-
ляет объяснить употребление полифункцио-
нальных слов в речи [15]. 

такой подход дает основания утверждать, 
что «проблема полифункциональных слов и их 
перевода с русского на китайский язык – это, с 
одной стороны, проблема взаимодействия лек-
сики, синтаксиса, интонации и контекста, а с 
другой стороны, это лексикографическая про-
блема», решение которой автор видит в следу-
ющем: «необходимо в русско-китайских сло-
варях ввести в словарные статьи предложе-
ния с многозначным лексико-синтаксическим 
составом и подобрать китайские эквивален- 
ты» [там же, с. 9, 63]. далее в качестве при-
мера рассмотрим полифункциональное слово 
буквально. 

данная единица дается как наречие во 
всех русско-китайских словарях, в том числе 
толковых, при этом его значение и употребле-
ние представлены либо отдельно, либо с от-
сылкой к имени прилагательному буквальный. 
довольно подробно слово буквально представ-
лено в «Русско-китайском словаре сочетаемо-
сти слов», где зафиксировано два типа его упо-
требления [13, с. 96]. 

Первый из них (буквально 1) толкуется че-
рез синоним дословно, характерная сочетае-
мость – с такими глаголами, как диктовать, 
повторять, писать, переводить, объяснять, 
передать, пересказывать, читать. Эти гла-
голы обозначают действия, направленные на 
точную передачу информации адресату, и, как 
уточняется в словаре, при их употреблении 
следует добавлять объект, например: букваль-
но диктовать текст, буквально повторять 
(фразу, слова), буквально переводить (слова), 
буквально объяснять (значение, смысл), бук-
вально пересказывать (текст), буквально пи-
сать по памяти, буквально читать наизусть. 
В «Большом русско-китайском толковом сло-
варе» добавлены: буквально передать (чьи) 
слова 一字不差地转达（某人的）话; букваль-
но запомнить диалог一字不差地记住对话 [2, 
с. 348]. В «Русско-китайском словаре сочетае-
мости слов» [13] уточняется, что, безусловно, 
в этом значении слово буквально употребляет-
ся в качестве наречия в прямом значении, как 
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ская) частица. Вне зависимости от конкретной 
синтаксической характеристики слово дей-
ствительно выражает общее значение: «Гово-
рящий подтверждает истинность информации 
или чье-либо (в том числе собственное) мне-
ние, высказанное ранее или просто известное. 
Информация или мнение таковы, что досто-
верность их (с точки зрения говорящего) мо-
жет вызвать сомнение у адресата…» [11, с. 40].

В связи с представленными характеристи-
ками второго типа употребления слова бук-
вально требует уточнения вопрос о его часте-
речной отнесенности. Исходя из определения 
наречия как части речи, представленного в 
«Русской грамматике» («Наречие – это часть 
речи, обозначающая непроцессуальный при-
знак действия, предмета или другого непро-
цессуального признака – качества либо свой-
ства… Этим значением определяются синтак-
сические функции наречий: во -первых, они 
определяют глагол, имя или другое наречие, 
соединяясь с ним связью примыкания…» [10, 
с. 704]), можно утверждать, что наречие не от-
носится в предложении к словам таких частей 
речи, как местоимения, а также к словосоче-
таниям, выступающим в роли различных чле-
нов предложения, как определялась сочета-
емость буквально 2 [13, с. 96]. Различия син-
тагматических свойств наречий и частиц были 
установлены е.а. Стародумовой: «общая 
особенность наречий и многих частиц может 
быть определена как прикрепленностъ, кото-
рая имеет принципиально различный характер 
в исходном проявлении тех и других слов: у 
наречий это присловностъ, а у частиц приком-
понентность» [12, с. 8]. таким образом, уже 
на этих основаниях можно противопоставить 
основные два типа употребления слова бук-
вально (см. также различия между качествен-
ным наречием и модальным словом буквально 
в [21, с. 261–262]).

как указывалось выше, в ряде престижных 
и популярных в китае словарей слово букваль-
но описывается во всех употреблениях исклю-
чительно как наречие, однако большая часть 
примеров, приведенных в этих словарях, мо-
жет быть квалифицирована как употребления 
частицы. тем самым обнаруживается явная 
проблема, связанная с тем, что слово букваль-
но многие китайские русисты считают только 
наречием, в то время как авторы специальных 
словарей служебных слов («частицы русско-
го языка» и «Словарь по употреблению слу-
жебных слов современного русского языка») 
включают эту единицу в словник частиц, на-

оценивается как естественный по сравнению 
с буквально устал от расспросов [21, с. 264].

типичная сочетаемость буквально 2 с су-
ществительными, местоимениями в роли раз-
ных членов предложения иллюстрируется та-
кими примерами: Буквально все знают 简直
是人尽皆知; Забывать буквально все сказан-
ное 把说过的话简直忘得一干二净; Работать 
буквально до последнего дыхания 确实是工
作到最后一口气; Не отойти буквально ни на 
шаг 真是寸步不离; Находиться буквально в 
двух-трех шагах 的确就在两三步之内; Бук-
вально на пальцах показать кому-л. 真的是
用手指比划着给...看; Буквально ничего не по-
нять 的确一点也不明白 [13, с. 96]. С помо-
щью буквально 2 здесь выражается преувели-
чение: забывать буквально все сказанное – за-
бывать многое из сказанного, почти все, но не 
все; находиться буквально в двух-трех ша-
гах – т. е. очень близко. В других двуязычных 
словарях это слово объясняется почти так же 
и даются аналогичные примеры: Он букваль-
но все дни занят 他实在是天天都在忙; У меня 
нет буквально ни одного дня свободного 我
真的是没有一天空闲时间 и пр. [2, с. 348]; Я 
буквально ничего не понял 我简直一点也不明
白; В комнате буквально ни одного свободно-
го местечка 屋子里实在是连一点空地方也没
有 [1, с. 136].

как указывалось выше, во многих случа-
ях употребления буквально 2 (при любой со-
четаемости) его значение толкуется через сло-
во действительно, которое дается как его си-
ноним – очевидно, вслед за подходом тол-
ковых словарей русского языка [14, с. 330]. 
Между тем е.С. яковлева считает эти едини-
цы «языковыми оппозитами» [21, с. 261]: «мо-
дальное слово» (в терминологии автора) бук-
вально в отличие от действительно не выпол-
няет «подтвердительной» функции [там же, 
с. 262]. Сходную оценку слову действитель-
но дает е.а. Стародумова, которая не включа-
ет в число его синонимов буквально (в каче-
стве синонимов даются в самом деле, и вправ-
ду, и впрямь, и точно, имеющие разговорный 
характер) [11, с. 46]. 

Действительно – яркий пример поли-
функционального слова, реализующегося в со-
временном русском языке преимущественно 
как незнаменательная единица (соответству-
ющее наречие имеет устаревший характер), в 
том числе – как акцентирующая, рематическая 
частица, выделяющая любой компонент пред-
ложения, но чаще всего – сказуемое, либо как 
присловная нерематическая (слаборематиче-
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тайского языков к разным языковым семьям: 
между данными языками имеются существен-
ные различия, и особенно в грамматике. зача-
стую полифункциональные единицы воспри-
нимаются и интерпретируются только как зна-
менательные слова, их служебные реализации 
и свойства часто не попадают в поле зрения при 
исследовании русского языка, что отражает-
ся в практике составления двуязычных слова-
рей, перевода и обучения. таким образом, не-
обходимость изучения полифункциональных 
слов обусловливается не только научной, но и 
прикладной целью.
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пример, в следующих случаях: Вспоминались 
такие истории, что буквально мороз подирал 
по коже [17, с. 360]; – Она выходит замуж? – 
В том-то и дело. Буквально на днях она уез-
жает на Сахалин [18, с. 32]. Эти словари фик-
сируют одно значение частицы, которое в сло-
варе «частицы русского языка» описывает-
ся так: «содержание высказывания точно, без- 
ошибочно», даются синонимы действитель-
но, в самом деле, прямо-таки [там же]. В «Сло-
варе по употреблению служебных слов совре-
менного русского языка» буквально определя-
ется как частица, которая выражает преувели-
чение и употребляется в сравнительном значе-
нии [17, с. 360]. однако в этих словарях бук-
вально описывается только как частица (без 
указания на наличие грамматического омони-
ма – наречия – и различий между ними и без 
более подробных сведений о семантике, со-
четаемости, интонации и т. п.). При этом дан-
ная информация не учитывается двуязычными 
словарями общеязыкового характера.

По нашему мнению, особого внимания за-
служивают именно не собственно наречные 
употребления слова буквально – как с точ-
ки зрения изучения особенностей семанти-
ки и функционирования в современном рус-
ском языке, так и с точки зрения интерпрета-
ции этой информации в двуязычных словарях. 
так, по данным Национального корпуса рус-
ского языка (основной подкорпус, подкорпус 
устной речи), на долю наречных употребле-
ний буквально (значение ‘дословно’, ‘точно’ 
при ограничениях в сочетаемости – глаголы 
определенной семантической группы) прихо-
дится не более 7% представленных случаев, в 
то время как более распространенные, частот-
ные употребления не могут быть квалифици-
рованы как наречные ввиду специфики соче-
таемости, семантики, а также иных коммуни-
кативных намерений говорящего. 

Все вышесказанное позволяет сделать вы-
вод о том, что в настоящее время в китае ча-
стицы русского языка исследованы недоста-
точно, как и служебные слова других клас-
сов. одна из причин этого состоит в характер-
ном для русского языка явлении полифункци-
ональности, затрагивающем как знаменатель-
ные, так и служебные слова, в результате чего 
возникают трудности при квалификации кон-
кретных грамматических реализаций той или 
иной полифункциональной единицы вплоть до 
их неразличения. 

очевидно, что во многом это оказывается 
обусловлено принадлежностью русского и ки-



213

языкознание

14. Syuj Syuczyuan', Tokarchuk I.N. Slovo buk-
val'no v leksikograficheskom predstavlenii: na mate-
riale slovarej russkogo yazyka // Mir nauki, kul'tury, 
obrazovaniya. 2020. № 5. S. 330–332.

15. Syuj Hun. Polifunkcional'naya leksika rus- 
skogo yazyka. Problema russko-kitajskih slovarej. M., 
2004.

16. Syuj Yanan'. Issledovanie perevoda russkih 
chastic: dis. … kand. filol. nauk. Shanhaj, 2010.

17. Ton Syan'gan. Slovar' po upotrebleniyu slu- 
zhebnyh slov sovremennogo russkogo yazyka. Shan- 
haj, 1999.

18. Chzhan Pejhen. Chasticy russkogo yazyka. 
Chanchun', 1991.

19. Chzhe Czyan'hua. Novyj russko-kitajskij 
slovar'. Pekin, 1998.

20. Chubaeva L.V., Lys O.V. Chasticy v praktike 
prepodavaniya russkogo yazyka kak inostrannogo: 
k postanovke problemy // 85 let vysshemu istori- 
cheskomu i filologicheskomu obrazovaniyu na Dal'- 
nem Vostoke Rossii: materialy nauch. konf. Kniga 
vtoraya: Literatura, yazyk, kul’tura. Vladivostok, 2004. 
S. 292–295.

21. Yakovleva E.S. Fragmenty russkoj yazykovoj 
kartiny mira (modeli prostranstva, vremeni i vos- 
priyatiya). M., 1994.

Presentation of the Russian particles  
in the Chinese lexicography and didactics 
(based on the word “буквально”)

The article deals with the issue of the interpreta- 
tion of the Russian particles in the Chinese Rus- 
sian Studies. On the basis of the word “букваль- 
но” there is demonstrated the phenomenon of  
multifunctionality in the sphere of adverbs and  
particles. There are considered the peculiarities  
of their semantics and combinability. There is de-
fined the row of the issues in the practice of teach- 
ing the Russian language in China, the translation 
and bilingual lexicography. There are stated the 
reasons of the difficulties conditioned by the specif- 
ic character of the participles in the presence of  
the grammatical homonyms.

Key words: functional words, multifunctionality, ad-
verb, particle, the Russian language, the Chinese 
language.

(Статья поступила в редакцию 18.03.2021)

16. Сюй янань. Исследование перевода рус-
ских частиц: дис. … канд. филол. наук. шанхай, 
2010.

17. тон Сяньган. Словарь по употреблению 
служебных слов современного русского языка. 
шанхай, 1999.

18. чжан Пэйхэн. частицы русского языка. 
чанчунь, 1991.

19. чжэ цзяньхуа. Новый русско-китайский 
словарь. Пекин, 1998.

20. чубаева л.В., лыс о.В. частицы в практи-
ке преподавания русского языка как иностранного: 
к постановке проблемы // 85 лет высшему истори-
ческому и филологическому образованию на даль-
нем Востоке России: материалы науч. конф. книга 
вторая: литература, язык, культура. Владивосток, 
2004. С. 292–295.

21. яковлева е.С. Фрагменты русской языко-
вой картины мира (модели пространства, времени 
и восприятия). М., 1994.

* * *

1. Bol'shoj russko-kitajskij slovar'. Pekin, 2008.
2. Bol'shoj russko-kitajskij tolkovyj slovar'. Har- 

bin,1998. T. 1.
3. Gosudarstvennaya uchebnaya programma rus- 

skogo yazyka vysshej shkoly. Pekin, 2012.
4. Guan' Syuczyuan'. Pragmaticheskij analiz rus- 

skih chastic v kitajskom perevode // Issledovaniya 
inostrannyh yazykov. 2011. № 2. S. 84–87. 

5. Lan Sho. Russkie chasticy v kitajskoj rusisti- 
ke // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 
2016. № 7. S. 121–126.

6. Li Haotyan', Van Ion. Chasticy russkogo yazyka 
i ih funkcionirovaniya v televizionnoj rechi // Russkij 
yazyk v Kitae. 2015. № 2. S. 32–36.

7. Lyu Tyan'lej. Upotrebleniya chastic vot i nu v 
tekstah voennyh dokumentov // Vedushchij zhurnal 
predpriyatij. 2014. № 4. S. 188–190.

8. Novikova N.S. Semantika «malen'kih slov» i 
problemy adekvatnogo ponimaniya // III Novikovs- 
kie chteniya. Funkcional'naya semantika i semioti- 
ka znakovyh sistem: sb. nauch. st. M., 2011. Ch. 1.  
S. 78–84.

9. Russkij yazyk. T. 2: Uchebnik. Pekin, 2019.
10. Russkaya grammatika: v 2 t. T. 1: Fonetika. 

Fonologiya. Udarenie. Intonaciya. Slovoobrazovanie. 
Morfologiya / redkol.: N.Yu. SHvedova (gl. red.) [i 
dr.]; IRYA AN SSSR. M., 1980.

11. Slovarnaya stat'ya slova dejstvitel'no // Slu-
zhebnye slova v leksikograficheskom aspekte. Vladi- 
vostok, 2017. S. 32–46.

12. Starodumova E.A. Chasticy russkogo yazyka 
(raznoaspektnoe opisanie). Vladivostok, 2002.

13. Sun' Chzhisyan. Russko-kitajskij slovar' so- 
chetaemosti slov. Pekin, 2012.



214

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

можным без обращения к таким ментальным 
феноменам, как кратковременная и долговре-
менная память, вербальное и невербальное 
мышление, восприятие и др., в соответствии с 
широко известным тезисом В. дейка, что «по-
нимание текста предполагает не только знание 
языка, но и знание мира» [1, с. 87].

Фундаментальным компонентом большей 
части исследований в области художествен-
ного текста в рамках когнитивно-дискурсив- 
ной парадигмы становится языковая личность 
читателя-интерпретатора, являющегося как но-
сителем сложной и динамичной системы зна-
ний, ценностей и стереотипов, так и субъектом 
дискурса, который использует весь объем име-
ющихся в его распоряжении знаний о мире в 
актах порождения и восприятия художествен-
ного текста. Представляется необходимым от-
метить, что в когнитивно-дискурсивной пара-
дигме научного знания сформировавшееся во 
второй половине хх в. понятие языковой лич-
ности эволюционирует, свидетельством чему 
является появление в терминологическом ап-
парате лингвистики такого термина, как дис-
курсивная личность. 

Возникновение стоящего за этим терми-
ном понятия обусловлено развитием такого 
междисциплинарного направления, как дис-
курсивная психология, которое принимает 
установку на неразделимость психики и язы-
ка. В отличие от психологии когнитивной, из-
учающей ментальные процессы в рамках пре-
жде всего индивидуального сознания, дискур-
сивная психология ориентирована на социаль-
ное взаимодействие. как следствие, идентич-
ность в дискурсивной психологии – это ре-
зультат позиционирования субъекта в том или 
ином дискурсе, при котором участник ком-
муникации раскрывается во множестве своих 
идентичностей в различных речевых актах [5].

В широком смысле слова дискурсивная 
личность может быть представлена как лич-
ность, «порождающая тот или иной дискурс 
в виде возобновляемого или законченного, 
фрагментарного или цельного сообщения» [6, 
с. 132], т. е. личность, создающая собственное 
дискурсивное пространство, производя и ин-
терпретируя сообщения в поле определенно-
го дискурса.

Участвуя в разнообразных коммуникатив-
ных событиях, индивид становится субъектом 
многочисленных дискурсов, что позволяет го-
ворить о параллельном существовании в со-
знании человека целого набора дискурсивных 
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Специфика современных исследований в 
области композиции художественного текста 
является свидетельством растущего интереса 
научного сообщества к языковой личности чи-
тателя, носителя определенной системы зна-
ний, оценок и стереотипов, которая обуслав-
ливает процесс интерпретации зашифрован-
ных автором смыслов. На рубеже веков проис-
ходит неизбежное переосмысление феномена 
литературного текста, когда лингвисты обра-
щаются к процедурам генерирования и даль-
нейшего функционирования текста, оставав-
шимся на периферии исследовательского ин-
тереса в предшествующих парадигмах науч-
ного знания, но оказавшимся в фокусе внима-
ния в когнитивно-дискурсивной парадигме.

общий контекст научных проектов в со-
временной парадигме научного знания пред-
полагает не столько «самодостаточный анализ 
языковых механизмов, при котором лингвист 
ограничивается установлением внутритексто-
вых связей» [2, с. 78], сколько всестороннее 
изучение когнитивных процедур генерирова-
ния и интерпретации текста. Решение данной 
задачи, в свою очередь, представляется невоз-
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трансформируя его в соответствии с создава-
емой им картиной мира литературного произ-
ведения. Формирующаяся в результате такого 
когнитивного трансфера ментальная структу-
ра оказывает существенное влияние на разви-
тие сюжета, задавая вектор как основной сю-
жетной линии, так и целого ряда побочных.

«Новейший философский словарь» рас-
крывает содержание понятия ЭкСПеРИМеНт 
как «метод эмпирического познания, при по-
мощи которого в контролируемых и зачастую 
специально конструируемых условиях полу-
чают знания относительно связей между яв-
лениями и объектами или обнаруживают но-
вые свойства объектов и явлений» [4]. анализ 
словарной дефиниции имени научного поня-
тия позволяет идентифицировать данную мен-
тальную единицу как когнитивный сценарий, 
или, в терминологии М. Минского, динамиче-
ский фрейм, представляющий собой менталь-
ную структуру, отражающую не статичное по-
ложение дел, а изменяющееся во времени со-
бытие [3]. В собственно лингвистических ис-
следованиях фрейм предстает как когнитив-
ная структура с некоторым количеством сло-
тов (узлов), относящихся к различным аспек-
там стереотипной ситуации, которые вариа-
тивно заполняются информацией в каждом 
случае актуализации фрейма в коммуникатив-
ной практике. 

В структуре сценария ЭкСПеРИМеНт 
присутствуют такие обязательные для его ак-
туализации слоты, как «участники экспери-
мента», «цель эксперимента», «место проведе-
ния эксперимента», «продолжительность экс-
перимента» и «результат эксперимента». Раз-
витие сюжета рассматриваемого романа пред-
ставляет собой заполнение вышеперечислен-
ных слотов информацией и дальнейшее пе-
реструктурирование данной информации при 
декодировании читателем зашифрованных 
автором смыслов. завязкой сюжета является 
гибель планеты земля и спасение несколько 
представителей различных разумных биоло-
гических видов. Следует отметить, что автор 
не предоставляет читателю полную информа-
цию о спасшихся, ограничиваясь самыми об-
щими сведениями о наличии некоторой иерар-
хии видов, в которой люди занимают не самое 
привилегированное положение (пример 1).

(1) It is possible that her remark would have 
commanded greater attention had it been realized 
that human beings were only the third most in-
telligent life form present on the planet Earth, in-
stead of (as it was thought by most observers) the 
second [7].

личностей, отличающихся друг от друга как 
когнитивными, так и коммуникативными па-
раметрами. Нам представляется, что наиболее 
удачной средой для изучения механизмов вза-
имодействия дискурсивных личностей являет-
ся дискурсивное пространство художествен-
ного текста, отличительной чертой которо-
го выступает его неоднородность, связанная с 
наличием в семиотическом пространстве лите-
ратурного текста элементов дискурсов, являю-
щихся «внешними» по отношению к художе-
ственному дискурсу [2, с. 80]. художествен-
ный дискурс в такой интерпретации предстает 
как дискурс-реципиент, который интегриру-
ет в своем пространстве элементы многочис-
ленных дискурсов-доноров. На роль дискурса-
донора нами был выбран научный дискурс, 
т. к. элементы именно этого дискурса встреча-
ются в настоящее время в текстах самой раз-
личной жанровой принадлежности. анализ 
художественных текстов англоязычных авто-
ров XX в. позволяет сделать вывод о наличии 
в их семиотическом пространстве широкого 
спектра элементов научного дискурса, варьи-
рующихся от научных терминов и единиц ис-
кусственных языков до цитат из научных тек-
стов и синтаксических конструкций, характер-
ных для научного стиля.

однако механизмы взаимодействия науч-
ного и художественного дискурса проявля-
ются не только в воспроизведении в семио-
тическом пространстве художественного тек-
ста знаков языка науки, но и во взаимодей-
ствии стоящих за соответствующими дискур-
сами картин мира в концептуальном простран-
стве литературного произведения. Иными сло-
вами, любое взаимодействие дискурсов – это 
в первую очередь когнитивный феномен, реа-
лизующийся в смешанных дискурсивных про-
странствах (например, в дискурсивном про-
странстве художественного текста) в процессе 
интерпретативной активности читателя, рас-
шифровывающего заложенные автором смыс-
лы на основе имеющегося в его распоряжении 
объема знаний. 

Рассматриваемый в данной статье роман 
The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy британско-
го писателя дугласа адамса (Douglas Adams) 
является характерным примером взаимодей-
ствия научного и художественного дискур-
сов, при котором происходит трансфер науч-
ных понятий в концептуальное пространство 
художественного текста. так, автор интегри-
рует научное понятие ЭкСПеРИМеНт, явля-
ющееся важным компонентом научной кар-
тины мира, в художественное повествование, 
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Персонажи произведения испытывают 
когнитивный диссонанс в той же мере, что и 
читатель, демонстрируя естественную в та-
кой ситуации реакцию недоверия, однако ав-
тор последовательно разрушает привычную 
им картину с каждым новым сюжетным ходом 
(пример 4).

(4) “They've been experimenting on you.”
“Ah no,” Arthur said, “I see the source of the 

misunderstanding now. No, look you see, what 
happened was that we used to do experiments 
on them. They were often used in behavioural re-
search, Pavlov and all that sort of stuff. So what 
happened was that the mice would be set all sorts 
of tests, learning to ring bells, run around mazes 
and things so that the whole nature of the learn-
ing process could be examined. From our obser-
vations of their behaviour we were able to learn 
all sorts of things about our own...”

“How better to disguise their real natures, 
and how better to guide your thinking. Suddenly 
running down a maze the wrong way, eating the 
wrong bit of cheese, unexpectedly dropping dead 
of myxomatosis,-if it’s finely calculated the cumu-
lative effect is enormous” [7].

В процессе дальнейшего повествования 
о проведении масштабного эксперимента над 
человеческим видом заполняются остающие-
ся пока пустыми слоты, например слот «цель 
эксперимента» (пример 5).

(5) Many millions of years ago a race of hy-
perintelligent pan-dimensional beings got so fed 
up with the constant bickering about the meaning 
of life. And they built themselves a stupendous su-
per computer which was so amazingly intelligent 
that even before the data banks had been connect-
ed up it had started from “I think therefore I am”. 
It was the size of a small city.

On the day of the Great On-Turning two pro-
grammers arrived and were shown into the office. 
Their names were Lunkwill and Fook.

“O Deep Thought Computer,” he said, “the 
task we have designed you to perform is this. 
We want you to tell us...” he paused, “... the An-
swer!”

“The answer?” said Deep Thought. “The an-
swer to what?”

“Life!” urged Fook.
“The Universe!” said Lunkwill.
“Everything!” they said in chorus [Ibid.].
Преднамеренное искажение когнитивной 

структуры ЭкСПеРИМеНт определяет не 
только специфический характер информации 
о цели эксперимента (the meaning of life), но 
и авторский выбор языковых средств, кото-
рые также усиливают эффект когнитивного 

Следующим сюжетным поворотом явля-
ется прибытие героев романа на планету, яв-
ляющуюся домом для расы создателей ми-
ров, где они узнают об эксперименте, площад-
кой для которого служила все планета земля. 
здесь автор дает более подробную информа-
цию о биологических видах, интеллектуально 
превосходящих человека, однако не называет 
их напрямую, предоставляя читателю самому 
делать выводы на основании представленного 
автором описания (пример 2).

(2) In fact there was only one species more 
intelligent than dolphins, and they spent a lot of 
their time in research laboratories running round 
inside wheels and conducting frighteningly el-
egant and subtle experiments on man. The fact 
that once again man completely misinterpreted 
this relationship was according to the creatures’ 
plans [7].

В дальнейшем догадки читателя под-
тверждаются, а слот «участники эксперимен-
та» заполняется информацией как об органи-
заторах эксперимента, так и о подопытных 
участниках (пример 3).

(3) The planet you lived on was commis-
sioned, paid for, and run by mice. It was de-
stroyed a few minutes before the completion of 
the purpose for which it was built, and we’ve got 
to build another one. The creatures you call mice, 
they are not as they appear. They are the protru-
sion into our dimension of vast hyperintelligent 
pan-dimensional beings [Ibid.].

Эксперимент планетарного масштаба ‒ 
это достаточно распространенный сюжетный 
ход в произведениях различных жанров, одна-
ко в романе дугласа адамса способ актуали-
зации когнитивного сценария ЭкСПеРИМеНт 
имеет ряд особенностей. автор обращается к 
принадлежащей научной картине мира когни-
тивной структуре и заполняет в ходе повество-
вания ее слоты, нарушая привычные читателю 
модели, с которыми тот сталкивался в науч-
ных и научно-популярных текстах. 

человек, традиционно занимающий пози-
цию экспериментатора, оказывается на месте 
подопытного, тогда как мыши, чей образ свя-
зан в массовом сознании с объектами лабора-
торных опытов, играют роль всемогущих экс-
периментаторов. Результатом реализованного 
автором распределения информации по сло-
там когнитивного сценария ЭкСПеРИМеНт
является эффект когнитивного диссонанса у 
читателя, в контексте которого и происходит 
дальнейшее восприятие читателем-интерпре- 
татором художественной картины созданного 
автором мира.
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са на преднамеренное искажение когнитив-
ного сценария (продолжительность экспери-
мента воспринимается читателем как выходя-
щая за пределы сколько-нибудь вероятного), а 
с другой позволяет читателю получить пред-
ставление об истории мира, созданного силой 
воображения автора (пример 6).

(6) “All I wanted to say,” bellowed the com-
puter, “is that my circuits are now irrevocably 
committed to calculating the answer to the Ulti-
mate Question of Life, the Universe, and Every-
thing, but the programme will take me a little 
while to run.”

Fook glanced impatiently at his watch.
“How long?” he said.
“Seven and a half million years,” said Deep 

Thought [7].
История мира художественного произве-

дения – это ожидание завершения экспери-
мента и ответа на самый главный вопрос, ко-
торое растянулось на тысячи поколений, что 
ставит концепт ЭкСПеРИМеНт в один ряд с 
такими ключевыми концептами культуры, как 
ЖИзНь, ВеРа, СУдьБа и т. д. Статус ключе-
вого концепта обуславливает, в свою очередь, 
выбор средств его вербализации в тексте (при-
мер 7), которые характерен в большей степени 
для дискурса религиозного, чем для дискурса 
научного (this Great and Hopefully Enlightening 
Day, The Day of the Answer).

(7) “Seven million years our race has waited 
for this Great and Hopefully Enlightening Day!” 
cried the leader. “The Day of the Answer!”

“Seventy thousand generations ago, our an-
cestors set this program in motion,” the second 
man said, “and we will be the first to hear the 
computer speak.”

There was a moment’s pause whilst panels 
slowly came to life on the front of the console. A 
low hum came from the communication channel.

“Good morning,” said Deep Thought at last.
“Good morning, O Deep Thought,” said 

Loonquawl nervously, “do you have...”
“An answer for you?” interrupted Deep 

Thought majestically. “Yes. I have.”
“To Everything? To the great Question of 

Life, the Universe and Everything?”
«Forty-two,» said Deep Thought, with infinite 

majesty and calm [7].
заполняя слот «результат эксперимента», 

автор в полной мере использует такое сред-
ство усиления экспрессивности текста, как эф-
фект обманутого ожидания, разрушая возмож-
ные предположения и ожидания читателя от-
носительно ответа на главный вопрос. Появ-
ление в данном слоте двузначного числитель-
ного (forty-two), т.е. информации заведомо не-

диссонанса. С одной стороны, данный фраг-
мент представляет собой стилизацию, целью 
которой является имитация особенностей на-
учной речи как на уровне словообразователь-
ных моделей (hyperintelligent pan-dimensional 
beings), так и на уровне синтаксических кон-
струкций (the task we have designed you to per-
form is this, I think therefore I am). аналогич-
ную роль выполняют и научные понятия, объ-
ективирующиеся в данном фрагменте (a stu-
pendous super computer, the size of a small city). 
С другой стороны, в данном фрагменте при-
сутствуют и модели, не характерные для на-
учного стиля (O Deep Thought Computer, the 
answer to everything), представляющие собой 
следы иных дискурсов, являющихся внешни-
ми по отношению к дискурсу научному. кон-
траст между элементами языка науки (или их 
имитациями) и инодискурсивными включени-
ями, наблюдаемый как на семиотическом, так 
и на концептуальном уровне художественного 
текста, подчеркивает противоречивость созда-
ваемой автором картины мира, которая балан-
сирует на грани абсурда. 

однако, насколько абсурдной не была бы 
формулировка главного вопроса, оставшие-
ся слоты когнитивного сценария ЭкСПеРИ-
МеНт продолжают заполняться, создавая у 
читателя впечатление о потенциальной воз-
можности осуществления подобного экспе-
римента в некотором «возможном» мире. Под 
возможным миром мы понимаем мир, в основе 
семантики которого лежит когнитивная спо-
собность индивида (читателя-интерпретатора) 
конструировать возможное положение дел в 
будущем и моделировать тот или иной исход 
еще не случившихся событий [8, 1986]. когни-
тивный сценарий ЭкСПеРИМеНт восприни-
мается читателем как элемент концептуальной 
картины возможного мира. Структура и содер-
жательное наполнение данного концепта хо-
рошо знакомы читателю, что не только прида-
ет повествованию некоторую достоверность, 
но и позволяет воспринимать созданный авто-
ром мир не как чуждую нам форму бытия, но 
как один из возможных миров, который подо-
бен нашей реальности.

Фактически сценарий ЭкСПеРИМеНт – 
это единственный концепт авторской карти-
ны мира, имеющийся в распоряжении чита-
теля, а следовательно, картина возможного 
мира строится вокруг него и по мере заполне-
ния слотов данного сценария происходит фор-
мирование базовых концептов этого мира. На-
пример, заполнение слота «продолжитель-
ность эксперимента», с одной стороны, явля-
ется продолжением намеченного автором кур-
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rameters I am not worthy to calculate – and yet 
I will design it for you. A computer which can 
calculate the Question to the Ultimate Answer, 
a computer of such infinite and subtle complexi- 
ty that organic life itself shall form part of its  
operational matrix. And you yourselves shall take 
on new forms and go down into the computer to 
navigate its ten-million-year program! Yes! I 
shall design this computer for you. And I shall 
name it also unto you. And it shall be called... 
The Earth” [7].

данный фрагмент иллюстрирует характер 
реализации межтекстовых связей в произведе-
ниях д. адамса, представляющих собой пере-
плетение квазицитат, культурных кодов, фор-
мул, фрагментов идиом и т. д. Интерпретируя 
зашифрованные автором смыслы, читатель в 
первую очередь обращает внимание на отсыл-
ки к таким религиозным текстам, как пропо-
ведь Иоанна крестителя (I speak of none other 
than the computer that is to come after me) и опи-
сание сотворения мира в книге Бытия (I shall 
design this computer for you. And I shall name it 
also unto you. And it shall be called... The Earth). 
такие включенные тексты могут рассматри-
ваться как элементы религиозного дискур-
са, изменившие свою форму (но остающиеся 
узнаваемыми для читателя-интерпретатора) в 
процессе интеграции в пространство художе-
ственного текста, в котором они взаимодей-
ствуют с единицами научного дискурса (oper-
ational parameters, operational matrix, the com-
puter to navigate its program).

Результатом такого взаимодействия явля-
ется формирование в сознании читателя фраг-
мента гибридной картины мира, сочетающей 
в себе как религиозные представления о про-
изводном, вторичном характере эмпирической 
реальности, являющейся проекцией истинной, 
божественной реальности, так и научные по-
нятия, к которым относится когнитивный сце-
нарий ЭкСПеРИМеНт. данное ментальное 
образование является отражением возможно-
го мира, в котором сотворение земли пред-
стает как начало научного эксперимента пла-
нетарного масштаба, целью которого являет-
ся поиск вопроса, к которому подошел бы от-
вет, полученный в результате предыдущего 
глобального эксперимента. Поиск данного во-
проса становится основным мотивом действий 
как основных, так и второстепенных персона-
жей (примеры 10, 11).

(10) “Now, Earth creature,” he said, “the 
situation we have in effect is this. We have been 
more or less running your planet for the last 
ten million years in order to find this wretched  
thing called the Ultimate Question.”

верного формата, приводит к прерыванию ли-
нейности событий (формулирование пробле-
мы – подготовка эксперимента – проведение 
эксперимента – анализ полученных в ходе экс-
перимента данных), заданной самой структу-
рой когнитивного сценария (пример 8).

(8) “Forty-two! Is that all you’ve got to show 
for seven million years’ work?”

“I checked it thoroughly,” said the comput-
er, “and that definitely is the answer. I think the 
problem is that you’ve never actually known what 
the question is.”

“But it was the Great Question! The Ulti-
mate Question of Life, the Universe and Every-
thing!” howled Loonquawl.

“Yes,” said Deep Thought, “but what actu-
ally is it?”

A slow stupefied silence crept over the men as 
they stared at the computer.

“Well, you know, it’s just Everything... Every-
thing...” offered Phouchg weakly.

“Exactly!” said Deep Thought. “So once you 
do know what the question actually is, you’ll 
know what the answer means” [7].

После ознакомления с результатами экс-
перимента перед потомками его организато-
ров встает задача формулировки вопроса, на 
который был получен ответ (once you do know 
what the question actually is, you’ll know what 
the answer means). таким образом, дальнейшее 
развитие сюжета – это поиск вопроса о смысле 
жизни и вселенной, что позволяет рассматри-
вать данный роман как пародию на многочис-
ленные художественные произведения, в ко-
торых сюжетообразующим мотивом являет-
ся поиск соответствующего ответа. Феномен 
пародии в данном контексте не рассматрива-
ется как искажение существующего положе-
ния дел или протест против него, а ассоцииру-
ется с сосуществованием в рамках одного ху-
дожественного произведения стилей и идей, 
с игрой смыслов на бесконечном поле интер-
текстуальности и интердискурсивности. При-
веденный ниже текстовый фрагмент представ-
ляет собой пример игры смыслов, основанной 
на взаимодействии как текстов, так и дискур-
сов, в пространстве которых они существуют.

(9) “Look, alright,” said Loonquawl, “can 
you please tell us the Question?”

“The Ultimate Question?” Deep Thought 
pondered this for a moment. “No, but I’ll tell you 
who can” he said firmly.

“Who?” “Tell us!”
«I speak of none other than the computer 

that is to come after me,» intoned Deep Thought, 
his voice regaining its accustomed declamatory 
tones. “A computer whose merest operational pa-
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“Oh yes, but we’d have to get it out first. It’s 
got to be prepared” [7].

здесь мы наблюдаем достаточно распро-
страненную в мировой литературе фабуль-
ную схему, в которой платой за ответ на важ-
ный для персонажа вопрос является его жизнь 
(it’s the brain we want to buy but we’d have to 
get it out first). Искажение когнитивного сце-
нария ЭкСПеРИМеНт неизбежно приводит и 
к искажению привычной читателю сюжетной 
схемы: жизнь является платой не за ответ, а за  
вопрос.

Вмешательство иных рас срывает планы 
организаторов эксперимента и развязкой ро-
мана является предъявление ожидающим ре-
зультата эксперимента фальсифицированно-
го вопроса, отчасти удовлетворяющего имею-
щемуся в их распоряжении ответу, что свиде- 
тельствует о провале эксперимента (пример 13).

(13) “Here’s a thought. How many roads 
must a man walk down?”

“Aha, now that sounds promising!” He 
rolled the phrase around a little. “That’s excel-
lent! Sounds very significant without actually ty-
ing you down to meaning anything at all. How 
many roads must a man walk down? Forty-two. 
Excellent” [Ibid.].

заполняя последний слот «оценка резуль-
татов эксперимента», автор делает последний 
штрих, завершающий формирование целост-
ной и непротиворечивой картины возможно-
го мира. Все слоты когнитивного сценария 
ЭкСПеРИМеНт заполняются в соответствии 
с авторским замыслом, символизируя тот или 
иной поворот сюжета. таким образом, ког-
нитивный сценарий ЭкСПеРИМеНт являет-
ся тем стержнем, который определяет как раз-
витие сюжета, так и структурирование кон-
цептуальной картины мира, аккумулирующей 
информацию о созданном автором возмож- 
ном мире.

Рассмотрение когнитивных структур в та-
ком аспекте позволяет по-новому взглянуть 
на феномен так называемых бродячих сюже-
тов. Согласно миграционной теории сюжетов, 
оформившейся еще во второй половине XIX в., 
бродячие сюжеты рассматриваются как устой-
чивый комплекс сюжетно-фабульных моти-
вов, переходящих из одной культуры в дру-
гую и существующих в виде многочисленных 
вариантов, адаптированных под те или иные 
реалии. Переход к когнитивно-дискурсивной 
парадигме научного знания позволил пред-
ставить бродячие сюжеты как результат вза-
имодействия не только культур, но и различ-
ных дискурсов. При этом взаимодействие име-
ет место как на семиотическом уровне, так и 

“Why?” said Arthur, sharply.
“No, we already thought of that one,” said 

Frankie interrupting, “but it doesn’t fit the an-
swer. Why? Forty-Two... you see, it doesn’t 
work” [7].

(11) “The only thing we can do now,” said 
Benji, crouching and stroking his whiskers in 
thought, “is to try and fake a question, invent one 
that will sound plausible.”

“Difficult,” said Frankie. “How about What’s
yellow and dangerous?”

“No, no good,” he said. “Doesn’t fit the an-
swer.”

“Alright,” said Benji. “What do you get if 
you multiply six by seven?”

“No, too literal, too factual,” said Frankie, 
“wouldn’t sustain the interest” [Ibid.].

Напряжение растет с каждым отвергну-
тым вариантом. от гипотетически возможных 
версий вопроса (Why? – No, we already thought 
of that one) персонажи переходят к заведомо 
невероятным (What’s yellow and dangerous?), 
а затем и к фальсифицированным вопросам 
(What do you get if you multiply six by seven?), 
подгоняя результат эксперимента под зара-
нее известный ответ. Повествование дости-
гает своей кульминации в момент, когда ор-
ганизаторы эксперимента решаются на убий-
ство одного из уцелевших землян (Earth crea-
ture, the last generation product of that comput-
er matrix), мозг которого является частью про-
граммы уже уничтоженного компьютера (your 
brain was an organic part of the penultimate con-
figuration of the computer programme) и, воз-
можно, сохранил в своей структуре формули-
ровку вопроса жизни и вселенной (пример 12).

(12) “Earthman,” said Zaphod. “You are the 
last generation product of that computer matrix 
and you were there up to the moment your plan-
et got the finger.”

“So your brain was an organic part of the 
penultimate configuration of the computer pro-
gramme,” said Ford, rather lucidly he thought.

“Well,” said Arthur doubtfully. He wasn’t 
aware of ever having felt an organic part of any-
thing. He had always seen this as one of his prob-
lems.

“In other words,” said Benji, “there’s a good 
chance that the structure of the question is en-
coded in the structure of your brain so we want 
to buy it off you.”

“What, the question?” said Arthur.
“No, no,” said Frankie, “it’s the brain we 

want to buy.”
“What!”
“I thought you said you could read his brain 

electronically,” protested Ford.
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Plot-forming strategy of the fictional 
work as the result of the interdiscursive 
cooperation
The article deals with the analysis of the cognitive 
mechanisms of the interpretation of the fictional  
text in the context of the interdiscursive coopera- 
tion. There is found out the role of the cognitive 
scenario, borrowed from the external discourses, 
in the development of the plot of the literary work. 
The interpretation of the fictional text is presented  
in the form of the completion of the slots of the cog-
nitive scenario. The author concludes about the 
progressive consideration of the phenomenon of the 
migratory subjects from the perspective of discur-
siveness.

Key words: cognitive scenario, interpretation, dis-
course, discourses cooperation, conceptual world 
picture.

(Статья поступила в редакцию 08.03.2021)

е.М. МартыНова 
(орел)

сиМвоЛико-МетаФорическая 
реПрезентация образа  
каМня в творчестве  
Поэтов-шестидесятников

Исследуется образное семантическое про-
странство лексемы «камень» в поэтическом 
дискурсе поэтов-шестидесятников – Е.А. Ев-
тушенко, Р.И. Рождественского, Б.А. Ахма-
дулиной и Б.Ш. Окуджавы. Проводится сопо-
ставительный анализ выделенных значений и 
аспектов их употребления.

Ключевые слова: поэтика, лирика, образ, лексе-
ма «камень», сема, метафора, символ.

С рождением человека и человеческого 
общества рождается их история. драма чело-
веческой, в том числе русской, истории состо-
ит, по мнению многих историософов, в ее ци-
кличности, когда глобальный цикл распадает-
ся на этапы, в которых происходят конкрет-
ные события, социальные и другие процессы. 
И человечество на каждом этапе своего раз-
вития вглядывается в прошлое, чтобы найти в 
нем знаки будущего.

на уровне картин мира, стоящих за взаимо-
действующими дискурсами. так, в анализи-
руемом романе имеет место трансфер сюжета, 
характерного для научного дискурса, в про-
странство художественного дискурса. 

обращение к заимствованным из поля 
внешнего дискурса сюжетам, с одной сторо-
ны, расширяет диапазон единиц анализа, ха-
рактерных для исследований в русле общей  
теории интертекстуальности и интердискур-
сивности, а с другой – позволяет рассмотреть 
сюжетообразующие стратегии художествен-
ного текста в контексте интердискурсивных 
взаимодействий, что открывает новые воз-
можности для более глубокого проникновения 
в сущность процессов порождения и восприя-
тия художественных текстов.
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ческой деятельности [10]. Разделенность двух 
видов камней в поэзии о.Э. Мандельштама – 
камня материи и камня духа – констатиру-
ет Н.а. Петрова [14]. анализируя феномено-
логию камня в ключевых романах Ф.М. до-
стоевского («Идиот», «Братья карамазовы», 
«Бесы»), л.В. карасев так очерчивает его се-
мантическое пространство: могильная плита, 
вина, гнет, превращение живого в мертвое, фи-
нал действия [8]. 

Метафоризация камня характерна и для 
лирики поэтов-шестидесятников. «каменные» 
мотивы в их произведениях перекликаются 
между собой. как и в поэзии о. Мандельшта-
ма, в их творчестве аксиоматична тождествен-
ность камня и слова.

Причисляя Б.а. ахмадулину к предста-
вителям неоакмеизма и к хранителям литера-
турных традиций [1], исследователи считают 
краеугольным концептом [15] / мотивом [1] / 
темой [11] «тихой лирики» поэтессы «твор-
чество». Слово – языковая молекула, форми-
рующая поэтическую субстанцию, – резуль-
тат этой мучительной и освободительной дея-
тельности. Поэтесса пересиливает, вытесыва-
ет и мучает камни, чтобы «слепить слово» [2, 
с. 361]. В представлении Б. ахмадулиной 
«оскудевшее, иссякшее» слово – это «старый 
камень», точило, которое притупилось от ча-
стого использования [там же, с. 533]. Метафо-
рой слова, первичность которого утверждает-
ся в стихотворении «Сад», для поэтессы стано-
вится драгоценный камень изумруд [3, с. 348], 
«спросонок» она часто путает «гряду камней» 
и «строку слов» [там же, с. 200]. 

В лирическом отступлении от основного 
сюжета поэмы «Братская ГЭС» е.а. евтушен-
ко проводит аналогию между строительством 
здания и творением поэтического произведе-
ния: поэт сравнивает закладку первого камня 
в фундамент дома в Элладе со «стройкой» по-
эмы, «неловкую первую строчку» которой он 
так же, как и эллины, кладет в тень любимой 
женщины [6, с. 140].

камень является кирпичиком не только 
стихотворных «зданий», но и базовых экзис- 
тенциальных концептов человека. Из «холод-
ных камней» Б. окуджава строит «замок на-
дежды». Несмотря на то, что время оказалось 
немилосердно к этому замку («лето жарило 
камни. Мороз их жег»), он продолжал его со-
зидать [14, с. 224].

«каменный букварь» Р. Рождественско-
го – кремлевская стена с выбитыми на ней 
именами («Пылает на плитах кремлевской 

обращаясь к истории нашего отечества 
XX в., мы отчетливо видим актуальность для 
сегодняшнего дня периода второй половины 
1950-х – первой половины 1960-х гг., получив-
шего название «оттепель». Начавшаяся с де-
сталинизации, она затронула не только поли-
тическую, но и все остальные стороны жизни 
советского общества. Несмотря на непоследо-
вательность реформ в экономике, социальной, 
духовной и культурной сферах, этот период 
был временем великих свершений, трудово-
го и нравственного подвига народа, эпохой со-
зидания и социального оптимизма. Предста-
вители этого исторического времени, его со- 
участники поэты-шестидесятники, «решитель- 
ной эпохой разбуженные» [17, с. 947], многое 
смогли сказать и своим современникам, и по-
томкам.

актуальность выбранной темы обуслов-
лена ростом научного интереса к изучению 
индивидуально-авторского мировосприятия 
поэтов-шестидесятников, типологизации осо-
бенностей их поэтического почерка, исполь-
зованию натурморфных метафор и символов в 
художественном тексте. 

Поэтический дискурс представителей «эс- 
традной поэзии», публицистической поэзии, 
«тихой лирики», авторской песни – е.а. евту-
шенко, Р.И. Рождественского, Б.а. ахмадули-
ной, Б.ш. окуджавы и др. – проникнут чисто-
той помыслов и верой в высокие идеалы, отра-
жает честный взгляд на эпоху и историю. он – 
амальгама эпитетов, лексических и синтакси-
ческих повторов, символов, метафор, в том 
числе и с натурфилософским содержанием.

Исследователи неоднократно обращались 
к теме мотива / метафоризации / символи-
ки лексемы/концепта камень в произведени-
ях русских писателей и поэтов. Например, в 
сказах П.П. Бажова камень – «основа жизни 
уральского рабочего». о.С. октябрьская вы-
деляет практическую, эстетическую, дидак-
тическую и метафорическо-мифологическую 
функции камня в произведениях сказителя [12]. 

Символ-понятие камень является доми-
нантой индивидуально-авторского гиперпо-
ля «Петербург» в поэтике И.Ф. анненского и 
отождествляется с «равнодушием, холодно-
стью и страданием человеческой души» [9]. 
е.В. Меркель прослеживает эволюцию значе-
ния лексемы камень в творчестве о.Э. Ман-
дельштама, начиная с семы тяжести в доакмеи-
стический период до обретения ею культурно-
мифологических, метафорических и символи-
ческих смыслов на более поздних этапах твор-
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мень превозмог» [17, с. 480], и зерно, сумев-
шее взойти, «продравшись сквозь каменья» 
[там же, с. 490]. Поэт транслирует это каче-
ство на людей, уверенный в их способности 
преодолеть все препятствия. «Главная влады-
чица камней» в творчестве Б. ахмадулиной – 
черемуха Сортавалы, туоми, чьим «вдыхате-
лем» и «воздыхателем» поэтесса безответно 
являлась [3, с. 210]. 

Существование человека также обретает 
метафорический смысл в камне. так, «жадная 
душа» Б. ахмадулиной «вцепилась в алмазик 
бытия бесценный» [там же, с. 155]. В строчке 
«камни пашем. камни сеем» отображена тя-
желая доля карелов. камни повсюду – и по-
сле смерти их «укроют тем же камнем» [17,  
с. 489–490].

Поэтическому дискурсу шестидесятни-
ков присуще использование олицетворения. 
В стихотворении, посвященном скульптору 
Э. Неизвестному, Р. Рождественский описы-
вает процесс одушевления камня, который сам 
стремится ожить под резцом мастера. камень 
торопит ваятеля, хочет открыть «печальные 
гранитные глаза», сравнивает себя с «почкой 
майской», просит поверить в него: «Узнай ме- 
ня! чтоб по гранитным жилам пошла толчками 
каменная кровь...» [там же, с. 109–110]. Поэт 
обожествляет художника, дающего жизнь кам-
ню, превращающего мертвое в живое. 

У камней Б. ахмадулиной есть мышцы, 
она читает «ладонью взгорбья их умов» [3, 
с. 199], слышит «вздох стены», гранит «горо-
да Петрова» «дышит, как природа» [2, с. 287], 
его «гранитную чешую» поэтесса ощущает 
как «обузное тело» [3, с. 151]. В стихотворе-
нии «Реки» камни – это кости скелета абха-
зии, чью «грудь живую» источила вода. Поэ-
тесса плачет и целует «нагие раны стражду-
щих камней» [там же, с. 375]. 

Р. Рождественский отмечает щедрость 
камня [17, с. 633] и его спокойствие [там же,  
с. 865], Б. ахмадулина – сдержанность [3,  
с. 199]. Семы долговременности и постоян-
ства с отрицательной коннотацией домини-
руют в сомнительной перспективе «твердока-
менно влюбиться» у е. евтушенко [5, с. 156]. 
Б. окуджава, с одной стороны, называет пе-
тербургский гранит «неразговорчивым» и «та-
инственным» [13, с. 476], а с другой – воспри-
нимает окружающее великолепие как песню, 
которую поют улица Росси и архитектурные 
шедевры Растрелли. Музыка ленинградско-
го гранита – это гром барабанов [13, с. 227]. В 
стихотворении «Бессмертье» бард тем не ме-

стены алфавит от “а” до “я”…» [17, с. 1005]). 
Поэт предлагает учить детей по этому «гра-
нитному букварю» – по жизням людей, кото-
рые держат «на своих плечах эту стену и эту 
страну» [там же, с. 1006]. 

Не менее значимо уподобление в поэтике 
шестидесятников человека камню. При этом 
каждый из поэтов подчеркивает какое-то свое 
свойство камня, имеющее для него особую 
ценность. 

центральная тема творчества е. евтушен-
ко – народ, люди, человечество. В стихотворе-
ниях «ария индийского гостя» («Мы немно-
жечко чумазы, но и сами мы алмазы» [4, с. 72]) 
и «алмазы и слезы» («люди – вот что алмаз-
ная россыпь» [5, с. 53]), поэт постулирует дра-
гоценность каждого человека. 

Б. ахмадулина воспевает алгетский ка-
мень – камень Грузии, которую поэтесса по-
сетила в 70-е гг. XX в. и к которой прониклась 
любовью, щедро выплескиваемой в строчках 
многих ее произведений. В стихотворении 
«Сказанное во время бомбежки» лирический 
герой сначала задается вопросом, чем он был 
прежде, возможно, алгетским камнем, затем 
утверждает, что он и есть алгетский камень, а 
в конце заявляет о своем стремлении им стать. 
«алгетский камень, чистый, как вода» [2,  
с. 346–347] в другом стихотворении превраща-
ется в кремень ее поэтического огнива, с помо-
щью которого Б. ахмадулина высекает «точ-
ную мысль красоты и добра» [там же, с. 360]. 
она сама – «старые камни», которые «омыл и 
промаслил» «дождь веков» [там же, с. 194].

для Р. Рождественского в лексеме ка-
мень важна сема прочности. В поэме «Письмо
в XXX век», послании далеким потомкам, он 
видит себя, своих современников, историю 
своей Родины основой для свершений людей 
будущего. «четыре взорвавшихся года», «го-
лодные дети», «парень, одетый в скафандр», 
«неправедные тюрьмы», «пронизанные радо-
стью дни» – вот опыт поколения поэта, кото-
рый заставляет его провозгласить: «Мы – кам-
ни в фундаментах ваших плотин» [17, с. 917]. 
«Город тихого камня» – внутренний город 
Б. окуджавы, его душа [13, с. 199], у души ли-
рического героя Б. ахмадулиной – каменный 
пол [2, с. 522].

Но люди не только камни, они и разруши-
тели каменных преград. е.а. евтушенко ассо-
циирует себя с подорожником, который «ас-
фальт рассекал» и «пробивал лежачие кам-
ни» [4, с. 127], а для Р. Рождественского сим-
волы жизнестойкости – кактус, который «ка-
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«Гряда камней» в интерпретации Б. ах-
мадулиной – это «пунктир тысячелетий» [3,  
с. 197], дорога истории, цепь, соединяющая 
прошлое и будущее. История – смысл, зато-
ченный в гранит. «Стиснутые, спертые века» 
и «мгновенья мимолетность» запечатлены, за-
печатаны в камне [там же, с. 199–200]. В этой 
гряде у поэтессы есть краеугольный, заглав-
ный валун, заповедный камень, с которого она 
взирает на залив и заряжается поэтическим 
вдохновением. Восхождение на «высший ка- 
мень» [там же, с. 213] не раз упоминается в 
ее лирике. так, в стихотворении «шестой день 
июня» фигурирует другой триумфальный ва-
лун на горе, с которого поэтессе виден «Белый 
скит Валаама» [там же, с. 209].

особым образом происходит актуализа-
ция лексемы камень в публицистической по-
эме е.а. евтушенко «Просека», посвященной 
великой стройке советской эпохи – Байкало-
амурской магистрали. БаМ – символ выбран-
ного страной пути, дорога, соединяющая про-
шлое, настоящее и будущее. Главное действу-
ющее лицо поэмы – народ в лице бульдозери-
ста кондрашина, по прозвищу Историк («тот, 
кто история, – историк» [4, с. 136]), человека-
строителя, созидателя. «Бульдозер истории» 
под его управлением выворачивает «лежа-
чие камни», символизирующие все отжившее, 
тормозящее прогресс. е. евтушенко употреб- 
ляет словосочетание лежачий/-е камень/кам-
ни в небольшой поэме 30 раз. Помимо этого в 
тексте встречаются следующие синонимы: ле-
жачий валун, лежачий булыжник, камень да-
вящий, болота стоячие.

лежачие камни в этом поэтическом про-
изведении можно разделить на три категории: 

1) негативные явления разных историче-
ских эпох: крепостное право, самодержавие, 
фашизм, холодная война, трагедия ольстера 
(антианглийские акции протеста в Северной 
Ирландии); 

2) «лежачие люди» – мракобесы с «гранит-
ными лбами», у которых не мозги, а «лежачие 
камни», бюрократы-«замшельцы», бояре; 

3) закоснелые идеи. 
кроме того, в лексеме лежачий появляет-

ся новая сема – ʻмертвыйʼ («страна существу-
ет, живая, а не лежачая» [там же, с. 147]).

е.а. евтушенко находит целый ряд кон-
текстуальных синонимов-лексем, обозначаю-
щих устранение с пути передовой мысли пе-
режитков прошлого. лежачие камни эпохи 
нужно попрать, пробить, долбить, обойти, 
обогнуть, вывернуть, раскачивать, отшвыр-

нее подчеркивает недолговечность оживлен-
ного мастером камня, как и холста, и бронзы. 
По мысли поэта, бессмертно только слово [13, 
с. 110]. 

Поэты славят свои, родные сердцу кам-
ни. Б. ахмадулина свято хранит «запекший-
ся в сердце», «зазубренный без запинки» «бе-
локаменный свиток имен Маросейки, Варвар-
ки, ордынки» [2, с. 194], поет «хвалу и честь» 
даже «малым камушкам» Грузии [там же,  
с. 60]. Б. окуджаву согревают «теплые камни» 
арбатского дворика [13, с. 176]. 

В противовес ожившему камню в поэ-
зии шестидесятников присутствует надгроб-
ный камень, памятник из мрамора или гранита 
(«так, будучи до времени скалою, надгробный 
камень где-то ждет меня» [2, с. 396]). В поэ-
ме «Реквием» Р. Рождественский ставит ряд 
риторических вопросов перед собой, читате-
лями, Родиной. есть там и обращение к «чер-
ному камню», «обычному камню», ставше-
му молчаливым «надгробьем для могилы Не-
известного солдата» [17, с. 898]. В стихотво-
рении «На земле безжалостно маленькой…» 
противопоставление «маленький человек» – 
«великий подвиг» достигается многократны-
ми повторами лексемы маленький, характе-
ризующей самого человека, его службу, порт-
фель, зарплату, выданное ему на войне обмун-
дирование. Но свершение им великого подви-
га – защиты Родины ценой собственной жиз-
ни – раскрывает его настоящий рост. Р. Рож-
дественский показывает это вновь с помощью 
образа камня-памятника – «на всей земле не 
хватило мрамора, чтобы вырубить парня в 
полный рост» [там же, с. 410].

одним из самых значительных метафо-
рических воплощений образа камня в поэ-
зии поэтов-шестидесятников является исто-
рическая память. «если б камни могли гово-
рить», они бы рассказали о мужестве [там же, 
с. 834], о том, как «надменные придворные по-
эты здесь хаживали» [2, с. 459]. 

В поэме Р. Рождественского «210 шагов» 
шаги отражаются «от каменных стен и веков». 
каменная стена не только тождественна вре-
мени, она попирает его неумолимое течение, 
вбирая в себя «всю историю» [17, с. 1012]. ка-
мень впитывает не только события, но и эмо-
ции отдельных людей, их надежды и страхи. 
Примером тому является монастырь, «где ма-
лый камень с легкостью вместил великую то-
ску того монаха» [2, с. 116]. «опыт камня» 
хранит даже «стояний и прыжков период» са-
мой поэтессы [3, с. 197].
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1. Afanasenkova E.N. Osobennosti tvorcheskoj 

manery B.A. Ahmadulinoj (poeziya, proza): avtoref. 
dis. … kand. filol. nauk. M., 2005. 

2. Ahmadulina A.A. Sochineniya: v 3 t. M., 1997. 
T. 1. 

3. Ahmadulina A.A. Sochineniya: v 3 t. M., 1997. 
T. 2. 

4. Evtushenko E.A. V polnyj rost. Novaya kniga 
stihov i poem. M., 1977. 

5. Evtushenko E.A. Izbrannye proizvedeniya: 
v 2 t. T. 2: 1966–1974. Stihotvoreniya i poemy. M.,  
1980. 

6. Evtushenko E.A. Poet v Rossii – bol'she, chem 
poet. M., 1973. 
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нуть, столкнуть, вырвать, сковырнуть, под 
них «история не течет» [4, с. 146].

Поэма-репортаж «Просека» в разное вре-
мя подвергалась критике, автора обвиняли в 
косноязычии, конъюнктурности, декларатив-
ности, формальной поэтичности [16]. Но мы 
присоединяемся к другому мнению: эта поэ-
ма – «полифоническое» произведение, симби-
оз сатиры, агитации, любовной лирики, про-
поведи [7]. она имеет современное звучание. 
ее автор, обращаясь к потомкам, призывает их 
любить свою страну, знать ее историю, опи-
раться на лучшее в поучительном опыте про-
шлых лет и, прокладывая дорогу – «просеку» 
в будущее, видеть перспективы своего дви-
жения и развития. он выражает уверенность 
в том, что человек новой эпохи найдет в себе 
физические и нравственные силы для преодо-
ления жизненных трудностей в достижении 
поставленной цели. 

камни истории, камни – связующие нити 
между прошлым и будущим, люди-камни в 
фундаменте будущего, строительный матери-
ал поэтического творчества, оппозиция «жи-
вое/мертвое» в репрезентации образа камня, 
явления/события – преграды на пути исто-
рического прогресса – вот неполный список 
«смысловых обертонов» поэтики камня. По-
эзия шестидесятников – это сплав лиризма, 
философии и гражданственности. она много-
слойна, устремлена ввысь, насыщена когни-
тивно и культурно значимыми ассоциативно-
образными аналогиями и другими средствами 
выразительности языка. оставаясь предельно 
честными перед собой, своими современни-
ками и потомками, они сами стали символами 
творческого взлета, гражданского мужества и 
преображения. 
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ка пьес Стриндберга в аспекте цивилизаци-
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го вопроса и так называемой борьбы полов.  
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Проблема взаимоотношения мужчины и 
женщины неотделимы от вековой мечты че-
ловечества об установлении гармоничных вза-
имоотношений в обществе, ее обостренность 
актуализируется с XIX в. в связи с развити-
ем цивилизации и феминистическими идея-
ми. Стремление к отстаиванию своей свобо-
ды, своего «я» характерно было для героинь 
Жермены де Сталь, Жорж Санд, и не случайно 
имена их на протяжении почти двух столетний 
неизменно связываются с понятием «эманси-
пация», т. е. с борьбой женщины за свои права, 
за свою самостоятельность в жизни. Примеча-
тельно, что именно в XIX в. семейная жизнь 
в европейской литературе начинает изобра-
жаться как сфера столкновения двух проти-
воположных интересов – мужских и женских. 
Возникает так называемая концепция борьбы 
полов.

Наиболее последовательным выразите-
лем этой концепции был шведский прозаик 
и драматург Юхан август Стриндберг, кото-
рый считается одним из первых антифемини-
стов в литературе. В его пьесах «отец» (1887) 
и «Пляска смерти» (1901) взаимоотношения 
супругов основываются на принципе «погло-
тить или быть поглощенным», «издеваться и 
давить». В пьесе «отец» «воинственно настро-
енной женской оппозиции противостоит муж-
чина, глава семейства Ротмистр» [2, с. 110], 
который хочет избавить дочь от разлагающе-

8. Karasev L.V. O simvolah Dostoevskogo [Elek- 
tronnyj resurs] // Vopr. filosofii. 1994. № 10.  
URL: https://www.booksite.ru/fulltext/dos/toj/evs/kii/
dostojevskii_f/sbor_stat/9.htm (data obrashcheniya: 
21.02.2021).

9. Komissarova A.A. Semanticheskie i funkci-
onal'nye osobennosti kategorii simvola v poezii  
I.F. Annenskogo (lingvopoeticheskij aspekt): avtoref. 
dis. … kand. filol. nauk. M., 2011. 

10. Merkel' E.V. «Kamen' kak by vozzhazhdal 
inogo bytiya»: ob odnom paradigmoobrazuyush- 
chem motive poetiki Mandel'shtama // Filologiche- 
skie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2017. № 4(70):  
v 2 ch. Ch. 2. C. 33–35.

11. Mihajlova M.S. Poeziya Belly Ahmadulinoj: 
dinamika liricheskoj knigi: avtoref. dis. … kand. filol. 
nauk. Krasnoyarsk, 2008. 

12. Oktyabr'skaya O.S. Motiv kamnya v skazah 
P.P. Bazhova // Vestnik CMO MGU. 2013. № 4.  
S. 107–110. 

13. Okudzhava B.Sh. Stihotvoreniya / sost.  
V.N. Sazhina i D.V. Sazhina. prim. V.N. Sazhina. SPb., 
2001. 

14. Petrova N.A. «Kamen'» – obertony smysla // 
Vremya Dyagileva. Universalii Serebryanogo veka: 
materialy Tret'ih Dyagilevskih chtenij. Vyp. 1. Perm', 
1993. S. 217–221.

15. Pluzhnikova D.M. Poetika somatizmov v 
tvorchestve Belly Ahmadulinoj: dis. … kand. filol. 
nauk. Belgorod, 2017. 

16. Prishchepa V.P. Rossijskogo Otechestva 
poet (E.A. Evtushenko: 1965–1995 gg.) [Elektronnyj 
resurs]. URL: http://russofile.ru/articles/article_134.
php#I118 (data obrashcheniya: 23.02.2021)

17. Rozhdestvenskij R.I. Sobranie stihotvorenij, 
pesen i poem v odnom tome. M., 2018.

Symbolic and metaphoric representation 
of the image of stone in the works  
of the poets of the sixties

The article deals with the image semantic 
environment of the lexical unit “stone” in the poetic 
discourse of the poets of the sixties – E.A. Evtushenko, 
R.I. Rozhdestvenskiy, B.A. Akhmadulina and 
B.Sh. Okudzhava. There is conducted the com- 
parative analysis of the revealed meanings and 
aspects of their usage.

Key words: poetics, lyric poetry, image, lexical unit 
“stone”, seme, metaphor, symbol.

(Статья поступила в редакцию 10.03.2021)

© Сохряков Ю.И., 2021



226

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

зультатом этого стал психологический ваку-
ум, трагедия одиночества. «Всю свою жизнь я 
отнимал, – кричит в финале герой, – теперь я 
хочу одного: давать! давать! Но никто не хочет 
взять. я богат, я очень богат, но у меня нет на-
следников» [13, с. 170].

У стриндберговских героев-призраков сла- 
бое просветление наступает лишь тогда, когда 
они обнаруживают в себе нечто похожее на те 
высокие человеческие качества, над которы-
ми они издевались и которые они третирова-
ли. Стриндберг показывает, как жизнь, осно-
ванная на эгоистических ценностях, становит-
ся фантасмагорической, нелепой, противоес- 
тественной. Мир без идеалов, без человечно-
сти – это мир отчаяния, гротесков, ужасов и 
кошмара. Н.Г. шарапенкова справделиво от-
мечает: «для Стриндберга свойственно непри-
ятие внешней упорядоченности, мещанского 
благополучия, бездуховности…» [16, с. 88].

Проблема женской эмансипации не слу-
чайно оказалась одной из основных в сканди-
навской драматургии. В сущности, это была 
одна из актуальных проблем европейской жиз-
ни XIX в., когда женщина находилась в нерав-
ном с мужчиной социальном положении. В 
романах Жорж Санд, в драмах Г. Ибсена вы-
ражался протест против традиционных форм 
брака, в котором женщина ощущает себя бес-
правным, угнетенным существом. Героиня 
«кукольного дома» (1879) Ибсена Нора, про-
тестуя против подобного положения вещей, 
оставляет мужа, семью, детей, чтобы быть не-
зависимой, утвердиться в той сфере, которая 
традиционно считалась мужской.

Со своей стороны Стриндберг не только 
не принимал ибсеновской концепции, но на-
зывал ее «эротическим идеализмом», резуль-
татом эксцентричности и праздности предста-
вительниц высших слоев общества, не жела-
ющих понимать, что семейная жизнь, рожде-
ние и воспитание детей – не менее трудное и 
нужное дело, чем труд землепашца или шах-
тера [1, с. 360].

Постепенно Стриндберг приходит к мыс-
ли, что современный брак – это битва не на 
жизнь, а на смерть, что патриархат установил-
ся после жесточайших сражений между по-
лами и что если вновь победит матриархат, 
то на земле воцарится варварство, ибо «жен-
щины по природе своей – животные». В ро-
мане «Слово безумца в свою защиту» (1895) 
стриндберговский герой рассматривает наме-
рение своей жены стать актрисой как путь к 
неверности, как залог грядущей семейной ка-

го воздействия окружающего ее женского со-
общества. другими словами, агрессивной сто-
роной выступает именно женщина, видящая 
свою цель в порабощении мужчины, он же за-
нимает оборонительную позицию и выступает 
в защиту мужских прав, доказывая, что муж-
чина – «тоже человек», которому должно быть 
дано право принимать определяющие для его 
детей (семьи) решения. Поднимаемые Стринд-
бергом отношения представляют интерес не 
только для литературоведов, но и для психо-
логов, социологов, философов, исследующих 
нравственные и психологические аспекты вза-
имоотношения полов.

При том, что пьесы Стриндберга назида-
тельны, для них не характерно открытое мора-
лизаторство, они обладают ярко выраженной 
диалектичностью. как верно отметил В. Неу-
строев, писатель «“проигрывает“ трагикоме-
дию брачных отношений» [3, с. 16].

Герой драмы Стриндберга «На пути в да-
маск» (1898–1904), больше всего на свете бо-
явшийся «остаться в дураках», разуверился 
во всем. он не верит, что добродетель в кон-
це концов вознаграждается, что можно любить 
ближнего своего, что возможно найти в жен-
щине источник духовного очищения. он го-
ворит жене: «...когда ты делала меня счастли-
вым, ты завидовала счастью, которое давала 
мне!.. Мы как две капли воды, которые боятся 
подойти друг к другу, чтобы не слиться в одну 
и не перестать быть двумя» [10, с. 143]. ана-
лизируя эту драму, исследователь а.В. Сер-
геев пишет: «Сквозь призму индивидуально-
го сознания героя Стриндберг выражает свое 
собственное разочарование в жизни и глубо-
кую неудовлетворенность современной куль-
турой» [5, с. 30].

Стриндберговская концепция борьбы по-
лов в своеобразной форме отражала мораль-
ные нормы окружающего мира, основанного 
на законах конкуренции и антагонизма. Герой 
драмы «Игра с огнем» (1892) говорит о запо-
веди, внушенной ему отцом: «Смотри на сво-
их друзей так, как будто они должны сделать-
ся твоими врагами», «Бойся того, кого лю- 
бишь» [8, с. 65, 72] и пр.

каков же итог реализации подобных прин-
ципов в жизненной практике? Итог этот одно-
значен. Вместо семейного благополучия – вза-
имные мучения, ссоры, издевательства – сло-
вом, супружеский ад. Герой пьесы Стриндбер-
га «Соната призраков» (1907), руководствуясь 
традиционными утилитаристскими критерия-
ми, всю жизнь посвятил накопительству. Ре-
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го существа, а имеющим быть любимым суще-
ством для себя» [13, с. 53] и т. п. 

Продолжая эту идею, герой лоуренса 
утверждает, что уничижение женщины – это 
оборотная сторона поклонения ей. он тяго-
тится «обязательностью любви», ответствен-
ностью, которую она налагает на него, и прин-
ципиально провозглашает отказ от ответствен-
ности, в том числе и за детей. аарон отвергает 
постулат «Самоотречение достойно высочай-
шего прославления» и приходит к выводу, что 
лишь в одиночестве человек переживает со-
стояние полноты и завершенности.

аналогичные мысли высказывал герой 
юношеской драмы «Рабство», американского 
драматурга Юджина о’Нила – мастера «пре-
вращения социальных норм законов во вну-
тренние психологические нормы каждой от-
дельной личности» [7, с. 241]. Эгоистически 
поглощенный самим собой, своей работой, ге-
рой утверждает, что семья мешает развитию 
индивидуальности, что она разрушает цель 
и смысл его жизни. ему противостоит жена, 
миссис Ройялстоун; она изумляется неверию, 
а не тому, что ее самоотверженность дает ей 
настоящее счастье: «Вы так думаете? как же 
мало вы знаете! я счастлива! для меня сча-
стье – заботиться о нем, оберегать его... я 
счастлива, сознавая, что в его деле есть и ча-
стица моего “я”... любовь – это самоотрече-
ние, и моя любовь – это счастье» [4, с. 170]. 
Собственно, в этой пьесе о’Нила сталкивают-
ся две противоположные традиции: стринд-
берговская концепция борьбы полов и концеп-
ция самопожертвования явно русского литера-
турного происхождения. Не случайно биогра-
фы о’Нила отмечают, что в период создания 
пьесы «Рабство» два произведения повлияли 
на него самым решительным образом: «Иди-
от» достоевского и «Пляска смерти» (1901) 
Стриндберга. Сам драматург считал, что он 
никогда бы не состоялся как писатель без этих 
произведений: они привели его в эмоциональ-
ный экстаз, они обладали «теми чувствами и 
ощущениями, которые он и сам хотел передать 
зрителям» [3, с. 15].

Своеобразная художественно-философс-
кая интерпретация концепции борьбы полов 
содержится в пьесе Бернарда шоу «человек и 
сверхчеловек» (1901–1903). По мнению Бер-
нарда шоу, женщина воплощает в себе жиз-
ненную энергию и потому является движущей 
силой общества, преодолевающей врожден-
ную мужскую инертность. «Мы воображаем, 
что девушка должна неподвижно ждать, пока 

тастрофы и делает все, чтобы помешать ей. В 
уста своего героя Стриндберг вкладывает ан-
тифеминистскую филиппику, равной которой 
сложно найти в мировой литературе: «еще мне 
хочется порекомендовать законодателям хо-
рошенько обдумать, к чему приведет предо-
ставление гражданских прав этим обезьяно-
подобным, низшим созданиям, хворым суще-
ствам, больным и безумным по двенадцати раз 
в году... совершенно невменяемым в пору бере-
менности и безответственным всю остальную 
часть жизни, этим нечаянным преступницам, 
злым бестиям, которые не ведают, что тво- 
рят» [12, с. 200].

Разочарованность в женщине приводит 
стриндберговского героя к отрицанию фило-
софии, религии, науки, семьи. Мечты, надеж-
ды, идеалы оказываются иллюзорными. «Иде-
ал! – восклицает в пьесе «ключи от рая, или 
земные странствия ап. Петра» дон кихот, пре-
вратившийся под пером драматурга во вла-
дельца конного завода, исправного посети-
теля конских ярмарок. – В какой главе, в ка-
ком стихе Священного Писания встречает-
ся слово идеал? Можете размышлять до вто-
рого пришествия, вы этого не вспомните, ибо 
его там попросту нет. Может быть, вы имеете в 
виду иллюзии? что такое иллюзия, я знаю» [9, 
с. 75]. так возникает в творчестве Стриндбер-
га концепции иллюзий как первоосновы жиз-
ни, функция которых – прикрыть флером ци-
ничную и бесчеловечную действительность, 
достойную сожаления.

Стриндберговская концепция борьбы по-
лов оказала воздействие на видных худож-
ников XX в., в числе которых – Ю. о’Нил,  
д.-Г. лоуренс, Э. олби, И. Бергман. В романе 
д.-Г. лоуренса «Жезл аарона» (1922) герой, 
размышляя о том, что любовь – это битва, в ко-
торой каждая из сторон борется за господство 
над душой другого, признается, что он возне-
навидел жену за ее непоколебимую убежден-
ность, что она, женщина, есть центр мирозда-
ния, источник жизни и культуры, а мужчина – 
только придаток к ней, исполнитель ее твор-
ческой воли.

Интересно, однако, что задолго до лоурен-
са подобные мысли высказывал герой «крей-
церовой сонаты» (1890) л.Н. толстого Позд-
нышев: «Посмотрите, что тормозит повсюду 
движение человечества вперед? Женщины... 
для них меньше удовольствия от прелести ре-
бенка, чем страданий от страха за него, и по-
тому не надо того ребенка, которого они будут 
любить. они жертвуют не собою для любимо-
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тизирует личную неудавшуюся судьбу, прида-
вая своей неудаче универсальный смысл, а в 
результате приходит к мысли о чудовищной 
нелепости всего бытия, о невозможности даль-
нейшего существования. По толстому, стрем-
ление к абсолютной свободе, трансформиру-
ясь в ничем не ограничиваемое своеволие, ве-
дет к деградации и к гибели человека. Своево-
лие как способ самоутверждения иллюзорно, 
является антиподом «устремленности к иде-
алу, которая может противостоять давлению 
неблагоприятных обстоятельств», сделать че-
ловека «духовно и этически развитым» [18, 
с. 282]. Не следует, однако, упрощать проб- 
лему. И тургенев, и толстой полагали, что 
стремление к равенству с мужчиной и соци-
альной сфере законно и естественно, но жен-
щина должна иметь в виду, что у нее имеются 
собственные, только ей присущие формы лич-
ностной самореализации. а желание безгра-
ничной свободы прямиком ведет к нравствен-
ной безответственности.

И русские, и зарубежные писатели высту-
пали как противники индивидуалистического 
своеволия и эгоистического самоутверждения, 
в ком бы это ни проявлялось. Говоря о том, что 
женского вопроса в крестьянской среде не су-
ществует, Стриндберг утверждал, что вопрос 
этот является узко сословным – касается лишь 
определенной категории женщин из привиле-
гированного сословия. Необходимо, продол-
жал он, возвратить женщине «некоторые пра-
ва, принадлежащие ей согласно природе, ко-
торых она лишена благодаря извращенному 
общественному порядку. Необходимо гаран-
тировать ей право голоса, право на труд, пра-
во на одинаковое с мужчиной образование» [3, 
с. 13].
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ей не сделают предложения, – пишет шоу. – 
действительно, она часто ждет неподвижно. 
Подобно тому, как паук ждет муху. Но паук 
плетет свою паутину... и открыто начинает 
накидывать на свою жертву петлю за петлей, 
пока муха не запутается окончательно» [17, 
с. 131]. драматург подводит читателя к выво-
ду: «В поединке полов мужчина никогда не 
оказывается победителем» [там же].

В своей пьесе шоу выступает против ши-
роко распространенного представлении о муж-
ской инициативе в поединке полов и утверж-
дает, что легенда о дон Жуане – одна из тех 
сказок, которые придумали мужчины, чтобы 
отстоять свои авторитет: «Правда, мужчины в 
качестве защиты oт чрезмерного женского на-
тиска создали малоубедительную романтиче-
скую условность, согласно которой инициати-
ва в отношении полов всегда должна исходить 
от мужчины, но эта претензия так ничтожна, 
что даже в театре, этом последнем прибежище 
условности, она производит впечатление толь-
ко на неопытных людей» [15, с. 101].

думается, что можно говорить об опреде-
ленной родственности взглядов Стриндбер-
га и шоу со взглядами тургенева и толстого, 
творчество которых для шведского и англий-
ского писателей было предметом пристально-
го внимании и заинтересованности. И турге-
нев, и толстой скептически относились к жен-
скому вопросу. При внимательном рассмотре-
нии оказывается, что тургеневские и толстов-
ские «эмансипированные» героини вовсе не 
хотят добиваться равных прав с мужчинами в 
трудовой сфере. тургеневская Мария Никола-
евна в «Вешних водах» заявляет, что больше 
всего на свете любит свободу, что именно по-
этому она и вышла замуж за Ипполита Сидо-
рыча. «С ним я свободна, совершенно свобод-
на, как воздух, как ветер, – с риторическим па-
фосом признается она Санину. – И это я знала 
перед свадьбой, я знала, что с ним я буду воль-
ный казак!» [14, с. 365–366]. Впоследствии вы-
ясняется, что свобода нужна была Марии Ни-
колаевне для того, чтобы соблазнить Санина, 
который в финале замечает в ее глазах «безжа-
лостную тупость и сытость победы. У ястреба, 
который когтит пойманную птицу, такие бы-
вают глаза» [там же, с. 366].

к психологической, интеллектуальной и 
эмоциональной свободе стремилась анна ка-
ренина. Предоставляя героине свободу дей-
ствий, толстой прослеживает ее жизненные 
итоги – по словам а.П. Скафтымова, «доказы-
вает от противного» [6, с. 262]. анна абсолю-
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плицитного, обусловливающих двухмерную 
структуру текста (подробнее об этом: [1; 2; 6]). 

целью нашего исследования является рас-
смотрение примерного алгоритма выявления 
подтекстовых смыслов в художественном про-
изведении, анализ их роли в выражении автор-
ских интенций. отметим, что мы будем опи-
раться на методологию современной герме-
невтики. В качестве объекта исследования вы-
бран рассказ современного автора Владимира 
Сорокина «черная лошадь с белым глазом» из 
сборника «Моноклон».

одной из главнейших семантических до-
минант художественного текста является его 
заглавие. В качестве заглавия анализируемо-
го нами произведения автор использует слово-
сочетание, в основе которого лежит прием ан-
титезы, возникающий в результате использова-
ния антонимичных колоративов черный и бе-
лый. По прочтении становится ясно, что и ком-
позиция текста построена на противопоставле-
нии двух частей: действие происходит в поле, а 
затем в доме семьи Паниных в течение одного 
дня. Важно заметить, что автор не называет год, 
в который происходят описываемые события. 

обратимся к анализу первой части произ-
ведения. «Не только косили, но и готовились к 
покосу и отдыхали между заходами все четве-
ро совсем по-разному» (с. 17)* – такими слова-
ми начинается рассказ. как видим, традицион-
ная, классическая экспозиция, представляю-
щая читателю персонажей и знакомящая с ме-
стом и временем действия, отсутствует. автор 
словно желает мгновенно погрузить читателя 
в текст. Возникает ощущение непосредствен-
ного присутствия в мире героев.

Следующий весьма объемный абзац зна-
комит нас с главными героями – членами се-
мьи Паниных – дедом яковом, его старшим 
сыном Филей, средним Гришей и младшим 
Ваней, невесткой и внучкой дашей. Предло-
жения, составляющие данный отрывок тек-
ста, сложные, с разными видами связи, рядами 
однородных членов, позволяют читателю по-
знакомиться с героями, понять их внутренний 
мир: «деда яков после трех подряд пройден-
ных рядов произносил: “шабаш!” – шумно вы-
дыхал, падал на колено, хватал своей смуглой, 
похожей на рачью клешню рукою пук срезан-
ной травы, отирал им косу, вынимал из прито-
роченного к поясу кожаного чехольчика осе-

* здесь и далее цитаты из рассказа В. Сорокина 
«черная лошадь с белым глазом» приводятся по изда-
нию [4] с указанием страниц в круглых скобках.

о.о. хаСаНова 
(Стерлитамак)

эксПЛицитное и иМПЛицитное 
в ХудожественноМ тексте  
(на материале рассказа владимира 
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с белым глазом»)

Анализируется художественный текст как 
особая система, обладающая сложной струк-
турой. Выделяются и подвергаются анализу 
эксплицитный и имплицитный уровни инфор-
мации в тексте на примере рассказа совре-
менного писателя Владимира Сорокина «Чер-
ная лошадь с белым глазом». 

Ключевые слова: художественный текст, под-
текст, эксплицитный, имплицитный, филоло-
гический анализ текста.

художественный текст занимает осо-
бое место среди других типов текстов. Ис-
следователи неоднократно указывали на его 
сложную структуру. так, л.а. Новиков вы-
деляет три уровня художественного текста: 
1) идейно-эстетический (воплощенное в нем 
в соответствии с авторским замыслом содер-
жание произведения как результат эстетиче-
ского освоения изображаемой действительно-
сти); 2) жанрово-композиционный (поэтиче-
ская структура в широком понимании); 3) язы-
ковой (функционирующая в тексте и данная в 
композиционном развитии система изобрази-
тельных средств языка) [3, с. 15–17].

з.я. тураева, рассматривая специфику 
текста, рассуждает о глубинной и поверхност-
ной его структурах: «Глубинная структура 
есть идейно-тематическое содержание текста, 
сложное переплетение отношений и харак-
теров, в основе которых лежит художествен-
ный образ. Глубинная структура – это автор-
ские интенции, прагматическая установка как 
один из доминирующих факторов. Поверх-
ностная структура – лингвистическая фор-
ма, в которую облечена глубинная структура. 
В художественном тексте она формально-со- 
держательная» [5, с. 57].

В современных исследованиях, посвящен-
ных художественному тексту, также рассма-
триваются два вида информации в нем. дан-
ная точка зрения основывается на существова-
нии в тексте двух пластов, или уровней языко-
вого выражения мысли – эксплицитного и им-

© хасанова о.о., 2021
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На первый взгляд, ничего важного не про-
изошло: к обедавшим подошла черная лошадь, 
слепая на один глаз: «…левый глаз у нее со-
всем белесый» (с. 21). Герои попытались ее 
поймать, но у них ничего не получилось, толь-
ко «даше стало почему-то очень беспокой-
но» (с. 22). Наречие очень в тексте расска-
за выделено курсивом, что говорит о его осо-
бом смысловом наполнении. Волнение читате-
ля нарастает вместе с эмоциональным напря-
жением девочки, но вскоре все успокаивается, 
лошадь убегает: «она была очень рада, что ло-
шадь не поймали» (с. 23). И вновь автор ис-
пользует шрифтовое выделение для акценту-
ации читательского внимания на чувствах ге-
роини. кажется, что все тревоги позади, муж-
чины снова берут косы в руки, а даша отправ-
ляется за ягодами. 

Следующий текстовый фрагмент окрашен 
совсем иной тональностью. Меняется и син-
таксис: плавный и тягучий вначале, он ста-
новится резким и прерывистым. обилие пар-
целлированных конструкций передает ощу-
щение тревоги героини: «даша свистнула 
еще раз. Послушала голоса птиц. Свистнула» 
(с. 23). одна из птиц откликнулась на дашин 
звук, и девочка вспомнила: «дед яков расска-
зывал даше, что птицы говорят на своем язы-
ке, но только святые люди и птицеловы пони-
мают птичий язык» (с. 24). Можно предполо-
жить, что птица, за которой пошла в лес даша, 
является психопомпом – проводником в дру-
гой мир. Сам путь даши через луг, молодой 
березняк и темный ельник можно назвать пу-
тем инициации девочки.

образ говорящей птички также создает 
иллюзию сказки. девочка словно попадает в 
иную реальность, где, как в сказке, есть насто-
ящий темный лес. Известно, что в фольклоре 
лес часто является границей между миром до-
бра и миром зла, поэтому в лесу и обитает вся-
кая нечисть. описание леса, в который попада-
ет даша, насыщено темными цветами и слова-
ми с семой ‘мертвый’: «даша двинулась впе-
ред, в ночь… Ступала по мягкой земле, огибая 
и трогая шершавые деревья, обходя пни, обры-
вая паутину, перешагивая через сухие ветки… 
ели были огромные, старые, полумертвые… 
Сумрак сгущался» (курсив наш. – О.Х.) (с. 25). 
Неожиданно впереди девочка увидела что-то 
белое: «…и вдруг разглядела, что это малень-
кое белое – белый лошадиный глаз» (с. 25). 
лошадь стола недвижно, и даша решила к ней 
подойти: «Но в белом глазу совсем не оказа-
лось белого. Наоборот. там все было какое-то 
красное. И этого красного в глазу напхалось 
так много, и оно все было какое-то такое боль-

лок и принимался быстро точить лезвие, бор-
моча что-то себе в рыжую клочковатую боро-
ду» (с. 17). Использование таких синтаксиче-
ских конструкций позволяет воссоздать атмо- 
сферу сельской идиллии, где ничто не нару-
шает спокойную, размеренную жизнь семьи. 
обилие устаревшей и диалектной лексики в 
речи героев (лапотки, баклажка, картошина, 
махотка, жаришша, нонче, ешьтя) помога-
ет передать красоту и гармонию деревенского 
мира, а меткие выражения деда якова («нонче 
сенцо лезет на крыльцо» (с. 18), «лапти ходу 
не дают – лыки жопу достают» (с. 19)) создают 
атмосферу непринужденности и спокойствия.

В этом же абзаце внимание привлекает 
число три: у деда якова три сына (при этом 
младший обладает традиционным для русской 
сказки именем – Иван); деда яков после трех 
пройденных рядов произносил: «шабаш!». 
Примечательно, что в рассказе изображены 
три поколения одной семьи: дед яков являет 
собой прошлое, его сыновья – настоящее, бу-
дущее связывается с внуками.

В произведении отсутствуют подробные 
описания главных героев. Исключением яв-
ляется внучка якова даша. Весьма символич-
на семантика ее имени: Дарья – женское имя 
древнеперсидского происхождения, в перево-
де означает «обладающая добром». Сообща-
ется, что вчера даше исполнилось десять лет. 
данное уточнение весьма важно: все события 
рассказа воспринимаются нами сквозь призму 
детского сознания.

В центре сюжета первой части произведе-
ния – сцена обеда в лесу, детально описанная и 
наполненная вкусами и запахами: «телесного 
цвета молоко перемешалось с белой, густой, 
скопившейся сверху сметаной» (с. 20). В дан-
ном контексте актуализируется традиционная 
семантика белого цвета, связанная с чистотой 
и гармонией. 

Подробное описание в этом отрывке атри-
бутов сельской жизни, деревенской природы, 
использование ярких выразительных средств 
для обозначения природных и погодных явле-
ний, позволяет отнести этот отрывок к жанру 
пасторали, воспевающему сельскую жизнь.

однако концовка этого эпизода становит-
ся в рассказе своеобразной границей между 
двумя частями: «В сметане просияли крохот-
ные желтые крохи масла. даша открыла рот. 
И вдруг в этой нежнейшей, лучащейся белиз-
не отразилось что-то темное» (курсив наш. – 
О.Х.) (с. 21). Наречие вдруг и колоратив тем-
ное настраивают сознание читателя на резкую 
смену событий. Сюжетное действие сущест- 
венно ускоряется.
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проводником в мир мертвых. Можно сказать, 
что в рассказе черная лошадь воплотила в себе 
функции мифологического существа. Вспом-
ним известные русские произведения, где 
встречается образ лошади. Сон Раскольникова 
о лошадке в романе Ф.М. достоевского «Пре-
ступление и наказание», рассказ а.П. чехо-
ва «тоска», стихотворение В.В. Маяковского 
«хорошее отношение к лошадям»… Эти тек-
сты абсолютно не похожи друг на друга, одна-
ко их объединяет одна мысль: отношение к ло-
шади является в них своеобразным критерием 
нравственности. Эта мысль прослеживается и 
в рассказе Владимира Сорокина. черная ло-
шадь становится символом человеческого без-
различия, равнодушия, безучастности и всего 
того, что приведет к войне.

И вот наконец даша срывает листок кален-
даря и читает: «двадцать второе июня… вос… 
кресенье…» (с. 29). только теперь становятся 
понятны все символы рассказа: черная лошадь 
становится символом войны, ее красный глаз – 
символом крови, солнечное затмение – пред-
вестником страшной трагедии, которую при-
дется пережить всему русскому народу. обра-
тим внимание на слоговое деление при чтении 
девочки: слово для нее длинное, поэтому и по-
нятно, что девочка запнулась. однако это, ко-
нечно же, не случайно. как известно, день не-
дели воскресенье назван в честь воскресения 
Иисуса после распятия; кресение означает воз-
рождение или второе рождение. часть сло-
ва кресенье ассоциативно связывается с идеей 
воскресения народа.

Финальные строки наполнены спокойст- 
вием: «завтра опять косить пойдем. Спи!… и 
он шутливо шлепнул дашу по попе» (с. 17). 
однако в душе читателя никакого спокойствия 
нет, наоборот, его сознание, учитывая новые 
сведения, продолжает активно работать. что 
будет с семьей Паниных? Суждено ли им вы-
жить? Их деревня находилась по правой сто-
роне Болвы, реки в Брянской области, где бу-
дут происходить самые ожесточенные бои во 
время войны. 

дата в финале становится ключом к раз-
гадке всех символов: черной лошади с белым 
глазом, «хлюпающего красного горла». Важ-
но заметить, что автор не описывает трагедию, 
лишь указывает на нее, однако отсутствие 
слов не лишает текст семантики ужаса, но, на-
оборот, концентрирует ее в сознании читателя.

точка в рассказе не позволяет сделать вы-
воды о прочитанном и закрыть книгу, напро-
тив, эта точка является началом нового этапа 
в жизни героев. только этот этап существует в 
сознании читателя. 

шое и глубокое, как омут у мельницы, и какое-
то очень-очень-очень густое и жадное» (с. 27). 
лошадь не обратила никакого внимания на 
дашу и вскоре ушла. Сильно уставшая, девоч-
ка вернулась к матери. Воспоминания о лоша-
ди вызвали у девочки слезы, но близкие реши-
ли, что даша перегрелась на солнце. 

заключительная кульминационная сцена 
рассказа происходит уже дома за ужином, где 
читатель знакомится с бабушкой и трехлетним 
Вовкой. Никто не придал значения случивше-
муся с девочкой днем, однако бабка вскользь 
замечает: «Солнце у кровя пошло» (с. 28). 
красный цвет в глазу лошади в данном эпизо-
де трансформируется в цвет крови, и становит-
ся ясно, что грядет трагедия. отметим, что в 
давние времена затмение связывалось в созна-
нии людей с трагическими событиями. В зна-
менитом памятнике древнерусской литерату-
ры «Слово о полку Игореве» солнечное затме-
ние также стало предвестником беды. 

После ужина даша вспомнила, что не ото-
рвала листок календаря, который висел ря-
дом с фотографиями в рамке: «В рамке были 
отец в солдатской форме, мать и отец с цве-
тами и пририсованными целующимися голу-
бями, деда яков с винтовкой на Первой миро-
вой и он же со старым председателем на яр-
марке в Брянске, танк “кВ”, Сталин, Буден-
ный и актриса любовь орлова» (с. 28). каза-
лось бы, подобные фотографии могли быть в 
каждом доме, однако в этом отрывке имеет-
ся несколько концептуально важных упомина-
ний о военных событиях нашей истории. Голу-
би же символизируют мир, любовь и верность, 
царящую в семье Паниных. Нужно отметить 
логическое несоответствие – в тексте упоми-
нается Первая мировая война. Время происхо-
дящего в рассказе не указывается, автор лишь 
уточняет, что землю Панины получили еще в 
1935 г. и косят здесь несколько лет. о каких-
то значительных событиях, произошедших в 
этот период их жизни, не сообщается. значит, 
действие происходит в конце 1930-х – начале 
1940-х гг. Поэтому упоминание о Первой ми-
ровой в тексте также звучит как предзнамено-
вание: будет следующая. 

одним из смыслообразующих в расска-
зе становится и образ лошади. Известно, что 
это один из самых мифологизированных сим-
волов как в славянской, так и в мировой куль-
туре: «для славянина он (конь) был и священ-
ным животным, являвшимся обязательным 
атрибутом не только высших богов, богов сти-
хии света, солнечного тепла, но и богов сти-
хии мрака» [7, с. 63]. образ коня также ассо-
циировался с загробным миром: он выступал 
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and implicit levels of information in the text based 
on the story “Black horse with a white eye” by the 
modern writer Vladimir Sorokin.

Key words: fictional text, subtext, explicit, implicit, 
philological analysis of text.
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(Смоленск)

ПробЛеМа 
саМоидентиФикации  
у иММигрантов (на материале 
романа джуно диаса «короткая 
фантастическая жизнь оскара вау»)

На материале романа «Короткая фантасти-
ческая жизнь Оскара Вау» Джуно Диаса рас-
сматривается вопрос самоидентификации у 
иммигрантов. На примере семьи главного ге-
роя романа показывается, что иммигран-
ты предпочитают бежать от себя и своих 
корней, забывать собственный трагический 
опыт. Однако через лейтмотив пустой кни-
ги автор подчеркивает необходимость сохра-
нения и передачи культурной памяти этноса, 
помогающей человеку обрести себя. 

Ключевые слова: «Короткая фантастическая 
жизнь Оскара Вау» Джуно Диаса, иммигран-
ты, поиск идентичности, культурная память, 
лейтмотив пустой книги.

джуно диас, автор рассматриваемого в 
данной статье романа, уроженец доминикан-
ской республики (далее – дР), выросший в 
Сша. диас попал в штаты шестилетним ре-
бенком. Бедность и тяжелые семейные обстоя-
тельства (отец бросил бедствовавшую семью, 
старший брат скончался от лейкемии) не по-
мешали будущему писателю получить хоро-

таким образом, анализ главных ключей 
художественного текста (заглавия, поэтони-
мов, колоративов), синтаксических единиц, 
графических выделений позволил нам выявить 
имплицитную информацию и авторские ин-
тенции, рассмотреть алгоритм «приращения 
смыслов» языковых единиц в художествен-
ном произведении. Мы проанализировали не-
сколько уровней подтекстовых смыслов: ми-
фологический, фольклорный, религиозный, 
исторический. Важно заметить, что объем вы-
явленной имплицитной информации напря-
мую зависит от уровня мышления читателя, 
от способности воспринимать произведение, 
опираясь на знание языка, совокупность ли-
тературных, художественных и культурных 
представлений.
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ной неполноценности у цветных» (с. 295)*. 
Подобное отношение подчеркивается автором 
в одном из описаний белого ученика: «джек 
Пухольс… самый красивый (читай: самый бе-
лый) мальчик в школе… слепленный из чисто 
европейского материала… джек – ихо белло, 
прекрасное дитя, помазанник… Учителя, стар-
шие наставники, девочки, мальчики – все бро-
сали лепестки обожания к его ногам… он был 
живым доказательством того, что Господь – 
Создатель всего сущего! центр и периферия 
любой демократии! – любит своих детей не 
одинаково» (с. 106–108). таким образом, про-
исхождение и цвет кожи доминиканцев (осо-
бенно гаитянского происхождения) уже авто- 
матически причисляли их к в определенной 
степени ущемленным группам. Согласно точ-
ке зрения канадского политического филосо-
фа ч. тэйлора, идентичность формируется че-
рез признание или отказ в признании нас дру-
гими. если образ самих себя, который созда-
ет и передает нам окружающее общество, яв-
ляется уничижительным, то мы чувствуем на-
стоящее унижение, данный образ пускает кор-
ни в нашем сознании и начинает определять 
наше поведение [5]. однако можно строить 
собственную идентичность с опорой на мне-
ние не только доминантой социальной груп-
пы, но и собственной этнической группы, что 
может помочь человеку почувствовать себя 
частью некой культурной общности и способ-
ствовать изменению самооценки. 

Но проблема главного героя романа оска-
ра, очень толстого, а потому глубоко несчаст-
ного молодого человека, заключается в том, 
что представители его собственной культу-
ры отказывают ему в принадлежности к ней. 
Большинство из них считают, что он не соот-
ветствует традиционному представлению о 
доминиканских мужчинах (одним из извест-
ных воплощений которого являлся известный 
франт, беспечный водитель и плейбой Пор-
фирио Рубироса, о котором автор дает про-
странную сноску). «он не обладал ни одной 
из высших доблестей типичного доминикан-
ского самца, не мог вытащить девушку на та-
нец даже под страхом смерти. Спорт ему не да-
вался, никакой, и в домино он тоже не играл, 
о ловкости приходилось только мечтать: мяч 
он бросал, как хилая девчонка. Не прояв-
лял ни малейшей склонности к музыке, биз-
несу или танцам, а также к мелкой торговле, 

* здесь и далее цитаты из романа джуно диаса 
«короткая фантастическая жизнь оскара Вау» приво-
дятся по изданию [2] с указанием страниц в круглых 
скобках.

шее образование: степень бакалавра ему при-
своили в Ратгерском университете, а маги-
стра ‒ в корнельском университете. диас до-
вольно рано начал печататься ‒ в 1995 г., во 
влиятельном и популярном литературно-пуб- 
лицистическом журнале The New Yorker [10].

«короткая фантастическая жизнь оскара 
Вау», опубликованная в 2007 г., была встре-
чена хвалебными отзывами критиков, авто-
ру сразу стали пророчить большое будущее, 
а роману ‒ премии, которые не замедлили по-
явиться (в частности, престижная премия На-
ционального общества книжных критиков 
(National Book Critics Circle Award)) [8]. В 
2008 г. роман получил Пулитцеровскую пре-
мию. В январе 2015 г. в «Гардиан» были опуб- 
ликованы результаты опроса критиков лите-
ратурных изданий, согласно которому среди  
156 романов рассматриваемое произведение 
джуно диаса было названо главным претен-
дентом на звание лучшего романа XXI в. на 
тот момент [3; 9].

Это произведение рассказывает о семье 
американца доминиканского происхождения. 
чтобы показать специфику мировосприятия 
иммигрантов, их переход из одного мира в 
другой и попытки как-то соединить эти два 
мира, диас переплетает реальное и магиче-
ское, книжную мудрость (например, дает мно- 
гочисленные отсылки к толкину) и поп-куль- 
туру. язык произведения, являющийся по 
большей части «спанглишем» (смесью ан-
глийского и испанского), также усиливает эф-
фект восприятия персонажей как людей, од-
новременно находящихся внутри двух миров. 
Семьи иммигрантов будто «живут на грани-
це между странами, районами, социальными 
классами, лингвистическими группами и раса-
ми» (“…immigrant families living on the borders 
between countries, neighborhoods, social class-
es, linguistic groups, and races” [9, p. 81]) кро-
ме того, писатель приводит массу сносок, ко-
торые поясняют отдельные моменты домини-
канской истории и культуры, тем самым под-
черкивая, что без их учета невозможно понять 
описываемые события.

Выбор в качестве центральных персона-
жей семьи иммигрантов обусловливает одну 
из главных тем произведения – поиск героем 
(и членами его семьи) своей идентичности. По 
мнению Э. Эриксона, идентичность – это про-
цесс «организации жизненного опыта в инди-
видуальное я» [6, с. 34]. для иммигрантов этот 
опыт довольно часто был болезненным, т. к. 
со школьных лет они сталкивались с «первен-
ством белых учеников и ощущением собствен-
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торый «взял под контроль всю… жизнь в дР, 
применив… микс из насилия, в том числе над 
женщинами, запугивания, кровавой резни, 
раздачи должностей и террора» (c. 14–15). дед 
оскара старался закрывать глаза на происхо-
дившие события, просто занимаясь своим де-
лом и не вмешиваясь в политику. Но одно нео-
сторожное слово, неудачная шутка, привели к 
его аресту и дальнейшей гибели почти всей се-
мьи: он сгинул в лагере, жена покончила с со-
бой сразу же после рождения младшей дочери, 
Белисии (или Белú), а две старшие дочери по-
гибли при странных обстоятельствах. 

дальние родственники матери продали 
Белú как домашнюю прислугу жестоким лю-
дям, которые над ней издевались и чуть не 
убили, обварив ей спину кипящим маслом 
за ее желание пойти в школу. Спасла девоч-
ку кузина ее отца, ла Инка, которая замени-
ла ей мать. И уже в случае с Белú мы видим то 
поведение, которое станет типичным для всех 
представителей этой семьи: они предпочита-
ют забывать все, что причиняет им боль, буд-
то вырезая этот кусок из своей жизни. «о девя-
ти годах в асуа (и ожоге) Белú никогда не упо-
минала. Будто стоило ей вырваться (оттуда), 
как эту главу своей жизни она целиком упа-
ковала в контейнеры, в каких власти хранят 
ядерные отходы, трижды запечатанные мощ-
ным лазером и опущенные в темные неведо-
мые траншеи ее души… за сорок лет никому 
не рассказывала она о той полосе ее жизни… 
Сорок лет молчания» (c. 290). Позже она учит 
так же вести себя и свою дочь, сестру оска-
ра, лолу. Пережитое в детстве изнасилование 
не сломило ее, а сделало ее, по словам брата, 
тверже алмаза. обе женщины просто вычерк- 
нули страшные события из памяти и выстрои-
ли новых себя. лола так описывает эту транс-
формацию: «я долго смотрела на девочку в 
зеркале и чувствовала лишь одно: я больше не 
хочу ее видеть, никогда» (c. 75); с Белú нечто 
подобное произошло после страшного избие-
ния, когда она чудом осталась жива и собира-
лась уехать в америку: «она поклялась себе: 
она станет другим человеком» (c. 189); «лишь 
ла Инка видела ее прежде, чем она сконстру-
ировала новую себя…» (c. 292). однако и в 
случае с женской половиной семьи, как и в 
случае с оскаром, это в определенной степе-
ни бегство от себя, своих корней. Белú поки-
дает свою родину и навсегда отказывается от 
женского счастья и любви, которая составляла 
смысл ее существования. она становится гла-
вой клана, убивается на нескольких работах, 
чтобы тянуть детей, но при этом ведет себя как 

рэпу и полублатным компаниям» (c. 33–34); 
«цветные ребята, услыхав, как он говорит, и 
посмотрев, как он двигается, качали голова-
ми: ты не доминиканец. И он твердил снова и 
снова: но это не так. Сой доминикано» (c. 65–
66). отказ в признании оскара настоящим до-
миниканцем окончательно закрепился, когда 
ему дали прозвище Вау, на которое он прак-
тически сразу же стал откликаться. Это про-
изошло, после того как на празднование хэл-
лоуина он пришел в костюме доктора кто, а 
кто-то из студентов отметил, что он похож на 
толстого гомосексуалиста оскара Уайльда, а 
остальные, неправильно произнеся имя писа-
теля как Вау, стали называть его так. таким об-
разом, в этом прозвище были закреплены две 
уничижительные характеристики: непринад-
лежность к родному этносу и отсутствие сек-
суальных побед над женщинами, что для до-
миниканцев, идентифицирующих себя как на-
стоящих мачо, было особенно оскорбитель-
но. Все знали, что любые попытки оскара за-
воевать любовь представительниц противопо-
ложного пола вызывали у них в лучшем случае 
насмешки. И оскар с головой погружается в 
мир фантастики и комиксов. его помешатель-
ство на жанре научной фантастики объяснимо 
с повествовательной точки зрения, т. к. путе-
шествия во времени, переход в чуждые миры, 
прерывание временной последовательности, 
типичные для этого литературного направле-
ния, лучше всего отражают чувство наруше-
ния границ, смещения, с которым сталкива-
ются иммигранты. он практически полностью 
утрачивает связь с доминиканской культурой. 
он ассоциирует себя с персонажами комиксов 
либо героями жанра фэнтези, мечтает стать 
доминиканским толкином, говорит на высо-
копарном языке, абсолютно чуждом обычным 
доминиканцам, вставляет в свою речь слова на 
эльфийском. единственным, что все еще объ-
единяет его с этносом, является вера в маги-
ческое и сверхъестественное, а именно в про-
клятие фукý, «злой рок», который появился на 
антильских островах после прибытия туда ев-
ропейцев. 

для того чтобы описать это проклятие, ав-
тор после глав об оскаре вводит несколько 
глав о его предках, начиная с деда со стороны 
матери (об отце информации почти нет, т. к. 
он бросил семью вскоре после рождения оска-
ра). абеляр кабраль, весьма состоятельный и 
уважаемый человек, известный врач, жил и ра-
ботал во времена правления доминиканского 
диктатора трухильо (с 1930 по 1961 г.), одно-
го из самых страшных диктаторов XX в., ко-



236

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

Мать Белú и она сама поддались страху и 
сдались: одна покончила собой, другая уеха-
ла из страны, а оскар решил противостоять 
фукý. После того как он принял это решение, 
он впервые почувствовал себя в мире с собой, 
будто обрел власть, ведь раньше кто-то дру-
гой всегда определял его жизнь. однако об-
ретенная вера в себя и в свои силы не спасла 
его от смерти. его убили, а историю его жизни 
мы узнаем от джуниора, его друга и бывшего 
парня лолы. И в этой связи нужно остановить-
ся еще на одном важнейшем лейтмотиве ро-
мана – образе пустой книги. После краха се-
мьи кабралей выдвигалась версия, что абеляр 
кабраль был схвачен за то, что написал книгу 
о трухильо и его режиме, выявив их сверхъ- 
естественные корни. В качестве доказатель-
ства этой версии выдвигался довод, что при 
обыске дома были изъяты все книги и записи. 
чтобы сделать еще больший акцент на важ-
ности образа пустой книги, диас повторяет 
его при описании снов персонажей, например 
джуниор видел сон, как оскар протягивал ему 
книгу, страницы которой оказались чистыми. 
кроме того, в своих сносках с описанием жиз-
ни приспешников режима и их жертв писа-
тель также возвращается к этому образу. На-
пример, приводя информацию о Балагуэре, ко-
торый был одним из помощников трухильо, а 
потом сам правил дР, диас пишет: «Приказав 
умертвить журналиста орландо Мартинеса, 
позже в своих мемуарах он заявил, что знает, 
кто совершил это черное дело (не он, разумеет-
ся), и оставил чистый лист… в тексте книги – 
с тем, чтобы его заполнили истинными факта-
ми после его смерти… Балагуэр умер в 2002-м, 
а лист все еще чист» (c. 107–108). На наш 
взгляд, этот образ призван подчеркнуть не-
обходимость создания повествований о жиз-
ни этноса, т. к. они являются одним из важных 
источников самоидентификации для предста-
вителей этнических меньшинств, обеспечива-
ют передачу некого совместного опыта и ча-
сто формируют коллективную память. такие 
тексты помогают выстроить свою идентич-
ность как «образ самого себя, слитый с куль-
турой, в целостном восприятии действитель-
ности индивидом» (Пол С. адлер) (цит. по: [4,  
с. 145]). По словам Р. айермана, «подобно фи-
зической или психической травме дискурс, 
связанный с обсуждением культурной трав-
мы, – есть некий посреднический процесс, 
включающий альтернативные стратегии и аль-
тернативные точки зрения. Этот процесс наце-
лен на воссоздание или реконструкцию кол-
лективной идентичности через коллективное 

настоящий матриарх, держащий всех в узде и 
под постоянным контролем. ее дочь лола пы-
тается бунтовать против авторитарной мате-
ри, уходит из дома, а затем все время нахо-
дится словно в погоне за новыми достижени-
ями: она является президентом женского клу-
ба в колледже, главой академического сооб-
щества, сопредседателем феминистской орга-
низации, уезжает учиться в Испанию, потом в 
японию. Но и Белú и лола сохранили одну из 
главных черт доминиканок – преданность се-
мье. лола всю короткую жизнь героя пытается 
опекать его и оберегать от разных бед, демон-
стрируя ту же верность семейным узам, ко-
торая была характерна для ее матери и двою- 
родной бабушки. 

от мужчин подобного поведения не ожи-
дали, а значит, это не могло наполнить смыс-
лом жизнь оскара. И в тот момент, когда оскар 
уже не верил в возможность выйти из отчая-
ния и боли, к которым сводилась его жизнь, 
он, по его словам, услышал духов предков, от-
правился с родными в дР погостить и там влю-
бился. он рассказывал возлюбленной, что «хо-
чет жить своей жизнью» (c. 321), а она стала 
его единственным домом. он действительно 
вернулся к корням, т. к. все члены его семьи 
ставили любовь превыше всего и терпели же-
сточайшие муки из-за нее. как и мать за много 
лет до этого, оскар влюбляется в кого-то, кто 
связан узами с достаточно влиятельным чело-
веком, не желающим дать свободу партнеру. 

диас выстраивает две практически иден-
тичные сцены, когда сначала Белú, а потом 
оскара отвозят в тростниковые поля, жесто-
ко избивают и оставляют умирать. оба видят 
Мангуста, а потом какой-то добрый человек 
спасает их, доставив домой. кроме того, по-
сле страшных событий, ситуаций, когда нуж-
но сделать выбор – действовать или бежать, 
не только Белú и оскар, но и мать Белú ви-
дят один и тот же сон – человека без лица. как 
нам кажется, человек во сне становится мыс-
ленным воплощением фукý, некой безымян-
ной силой, рушащей судьбы и наполняющей 
страхом. Эти сцены, на наш взгляд, указыва-
ют на взаимосвязь всех описываемых времен-
ных слоев и силу кровных уз и культурной па-
мяти, от которых невозможно сбежать. Эта 
мысль выражается автором как напрямую в 
словах лолы: «…убежать нельзя. как ни ста-
райся» (c. 237), так и имплицитно в призыве 
ла Инки, с которым она обратилась к Белú пе-
ред ее отъездом в америку: «Не забывай, кто 
ты есть» (c. 189). 



237

Литературоведение

* * *
1. Aarelajd-Tart A. Teoriya kul'turnoj travmy 

(opyt Estonii) // Sociologicheskie issledovaniya. 2004. 
№ 10. S. 63–71. 

2. Dias Dzh. Korotkaya fantasticheskaya zhizn' 
Oskara Vau. M., 2017. 

3. Zavgorodnij E. «Korotkaya fantasticheskaya 
zhizn' Oskara Vau»: novaya klassika, kotoruyu vy ne 
chitali [Elektronnyj resurs] // AfishaDaily. URL: https://
daily.afisha.ru/brain/5288-korotkaya-fantasticheskaya- 
zhizn-oskara-vau-novaya-klassika-kotoruyu-vy-ne-chi 
tali/ (data obrashcheniya: 06.02.2021).

4. Leontovich O.A. Russkie i amerikancy: para- 
doksy mezhkul'turnogo obshcheniya. M., 2005.

5. Malahov V.S. Simvolicheskoe proizvodstvo et- 
nichnosti i konflikt // Yazyk i etnicheskij konflikt /  
pod red. M. Brill Olkott, I. Semenova. M., 2001.  
S. 115–137.

6. Erikson E. Detstvo i obshchestvo. SPb., 1996.

The issue of immigrant self-identity 
(based on the novel “The Brief 
Wondrous Life of Oscar Wao”  
by Diaz Junot
The article deals with the issue of immigrant self-
identity based on the novel “The Brief Wondrous  
Life of Oscar Wao” by Diaz Junot. There is shown  
at the example of the family of the central charac-
ter of the novel that immigrants prefer escaping 
themselves and their origin and forgetting their own  
tragic experience. The author underlines the neces-
sity of the commemoration and transfer of the cul-
tural memory of the ethnic group helping a man to 
find himself by means of the theme of the futile book.
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(Статья поступила в редакцию 10.03.2021)

представление, как способ залатать разрыв в 
социальной ткани» (цит. по: [1, с. 65]). 

Выбор этого романа для присуждения 
Пулитцеровской премии еще раз показывает, 
что в америке необыкновенно возрос интерес 
к голосам иммигрантов, поскольку они спо-
собны приоткрыть новые грани как в языке, 
так и в окружающей действительности, ко-
торые помогают американцам лучше понять 
друг друга.
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под научным руководством л.а. климковой 
были успешно защищены 16 диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата филоло-
гических наук по специальности 10.02.01 «Рус- 
ский язык». 

В оргкомитет Всероссийской научной кон- 
ференции с международным участием «С лю-
бовью к слову» было представлено 110 докла-
дов 123 авторов. География мероприятия об-
ширна и включает не только специалистов 
из 24 городов России, в числе которых арза-
мас, Белгород, Борисоглебск, Брянск, Воро-
неж, Волгоград, Иваново, йошкар-ола, ко-
строма, Москва, Нижний Новгород, орɺл, Пе-
трозаводск, Санкт-Петербург, Самара, Са-
ранск, Смоленск, Сызрань, Сургут, Сыктыв-
кар, томск, тольятти, шуя, ярославль, но и 
зарубежных ученых из университетов Витеб-
ска (Республика Беларусь), донецка (донец-
кая Народная Республика), луганска (луган-
ская Народная Республика), Мозыря (Респуб- 
лика Беларусь), тирасполя (Молдова). кро-
ме того, особенностью этого научного форума 
является участие в нем учителей, библиотека-
рей, бывших студентов и учеников л.а. клим-
ковой из небольших городов и сел Нижегород-
ской области: г. княгинино, г. кулебаки, г. лу-
коянов, с. Бахтызино Вознесенского района, 
с. яново Сергачского района.

В работе научной конференции приняли 
участие ученые различных специальностей – 
лингвисты, литературоведы, философы, пси-
хологи, социологи, педагоги. Состоялись два 
пленарных и пять секционных заседаний. На 
двух пленарных заседаниях было представле-
но 11 докладов.

Первое пленарное заседание открыл до-
клад В.к. харченко (Белгород) «Слово в ру-
ках мастера: л.а. климкова как исследователь 
микротопонимики», в котором рассматривал-
ся вклад профессора л.а. климковой в разви-
тие отечественной микротопонимики, охарак-
теризовано соотношение микротопонимов и 
теории имени собственного, поставлены про-
блемы продолжения поиска. 

е.В. цветкова (кострома) в докладе «Ми-
кротопонимический словарь л.а. климковой 
как источник для топонимических исследова-
ний (нижегородская и костромская микрото-

о.в. НикиФорова 
(арзамас)

всероссийская  
научная конФеренция  
с МеждународныМ участиеМ 
«с Любовью к сЛову»  
(арзамас, 9–10 февраля 2021 г.)

С 9 по 10 февраля 2021 г. в городе арза-
масе на базе арзамасского филиала ННГУ 
им. И.Н. лобачевского проходила Всероссий-
ская научная конференция с международным 
участием «С любовью к слову», приурочен-
ная к 80-летнему юбилею доктора филологи-
ческих наук профессора людмилы алексеев-
ны климковой, специалиста в области лекси-
кологии, диалектологии, ономастики, слово- 
образования. 

Научная и педагогическая деятельность 
л.а. климковой на благо русской филоло-
гии заслуживает высокой оценки. лингвист 
л.а. климкова отпраздновала юбилей 2 фев-
раля. Специалист в области русской диалек-
тологии и ономастики, она известна как автор 
более 350 публикаций, бо́льшая часть кото-
рых посвящена языку Нижегородского окско-
Волжско-Сурского междуречья как историко-
культурной зоны. Среди них «Микротопони-
мический словарь Нижегородской области 
(окско-Волжско-Сурское междуречье)» в 3 ч. 
(арзамас: аГПИ, 2006. ч. 1. 403 с.; ч. 2. 336 с.; 
ч. 3. 406 с. (1145 с.)); монографии «Нижего-
родская микротопонимия в языковой картине 
мира» (науч. ред. И.а. ширшов; МПГУ. арза-
мас: аГПИ, 2007. 394 с.); «Нижегородская ми-
кротопонимия: разноаспектный анализ» (М.: 
аГПИ. арзамас, 2008. 261 с.); хрестоматия 
«“Речи родимой бескрайняя даль…” Говоры 
Нижегородского окско-Волжского-Сурского 
междуречья» (сост.: л.а. климкова, е.Ю. лю-
бова, л.Г. Мачалова, о.В. Никифорова, Г.Н. тю- 
рина; науч. ред. л.а. климкова; аГПИ им. 
а.П. Гайдара. арзамас: аГПИ, 2009. 265 с.). 
л.а. климкова – руководитель научной лабо-
ратории диалектологических исследований, 
научной школы «Региональное слово в кон-
тексте народной культуры», научного направ-
ления «Проблемы регионалистики». С 1994 г. 

Х р о н и к а  и  р е ц е н з и и

© Никифорова о.В., 2021
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Второе пленарное заседание открыл до-
клад «диалектная лексика в словарях русского 
литературного языка» С.а. Мызникова (Мо-
сква), в котором анализу подвергается лекси-
ка диалектного происхождения, в разное вре-
мя фиксировавшаяся в академических слова-
рях русского языка, нередко со сменой стату-
са в диахронии.

Н.а. Максимчук (Смоленск) в докладе 
«о некоторых особенностях отражения в ми-
кротопонимах истории края» обосновала важ-
ность использования микротопонимов как 
ценного наследия культуры, которые часто 
для разрешения проблем исторических явле-
ний дают больше, чем памятники материаль-
ной культуры. докладчик на конкретном ре-
гиональном материале рассмотрел и выделил 
принципы классификации исторических ми-
кротопонимов с точки зрения типа передавае-
мой информации, способов ее выражения и из-
влечения, оценив степень устойчивости содер-
жания микротопонимов. 

Семантические, лексические и словооб- 
разовательные инновации в речевой практике 
носителей русского языка новейшего периода, 
связанного с пандемией коронавируса, рас-
смотрены в докладе «Русское слово vs корона-
вирус: к проблеме “языковой самообороны”» 
т.Б. Радбилем (Нижний Новгород). автор 
привел лингвокогнитивную и лингвокульту-
рологическую интерпретацию активных про-
цессов в русском языке Интернета в контексте 
проблемы «языковой самообороны». 

Н.В. Васильева (Москва) в докладе «Спи-
сок библионимов как “текст в тексте” в зерка-
ле языковой игры» с точки зрения стилистики 
и психолингвистики текста проанализировала 
фрагмент романа т. толстой «кысь», содержа-
щий список библионимов (названий печатных 
произведений), а также продемонстрировала 
набор авторских техник, превращающих этот 
список в манипулятивную игру с читателем.

Серьезную проблему затронул в докладе 
«“звезда полей”: от фольклора к художест-
венным прозе и поэзии (заметки дилетанта)»
а.а. кузнецов (Нижний Новгород). автор рас- 
сматривает бытование художественного обра-
за «звезда полей» в российской словесности. 
В статье показаны пути развития образа, во-
первых, к стихотворению В.Н. Соколова; во-
вторых, через прозу к.Г. Паустовского к сти-
хотворению Н.М. Рубцова; в-третьих, к пес-
не современного музыканта и исполнителя. 
Прослеживается влияние М.Ю. лермонтова 
и С.а. есенина на стихотворение «звезда по-

понимия)» проанализировала значимость ис-
пользования «Микротопонимического слова-
ря Нижегородской области (окско-Волжско-
Сурское междуречье)» л.а. климковой в то-
понимических исследованиях.

л.я. костючук (Псков) в докладе «Вечно 
живое народное псковское слово (синхронно-
диахронный аспект изучения)» подчеркну-
ла, что сбор, лексикографирование, изучение 
псковской речи привели к пониманию ее син- 
хронно-диахронных отношений с соседни-
ми языками в условиях пограничья с балтами, 
финно-уграми. Ряд особенностей псковских 
говоров отличает их не только от всех других 
русских наречий, но и от восточнославянских 
языков и даже от всех других славянских. Ра-
бота над «Псковским областным словарем» с 
историческими данными привела к неожидан-
ным выводам, открытиям, в частности о важ-
ности учета данных археологии о времени по-
явления славян-кривичей в Поозерье.

В докладе «Польская и литовская онимия 
в очерке П.В. кукольника “Путешествие по 
замковой улице”» В.И. Супрун (Волгоград) на 
основании теоретических положений русско-
го ономатолога л.а. климковой рассмотрел 
онимические единицы, отмеченные в очер-
ке Павла Васильевича кукольника «Путеше-
ствие по замковой улице» (1860). как уста-
новил ученый, на страницах очерка встреча-
ется большое количество фамилий на -ский и 
-цкий, второй же по частотности антропоними-
ческой моделью являются фамилии с суффик-
сом -ович/-евич.

В докладе е.а. Погорелой (тирасполь) 
«Нравственный императив социокультурно-
го контекста динамики русского языкового 
мира» проанализированы причины формиро-
вания тенденций к трансформации системы 
социальных ценностей языковой личности в 
контексте социокультурной модернизации по-
лиэтнического сообщества стран ближнего 
зарубежья, определена степень влияния гло-
бальных культурных ценностей на состояние 
русского языкового мира. 

л.В. Рацибурская (Нижний Новгород) в 
докладе «актуальные российские реалии в со-
временных деривационных процессах» рас-
сматривает современные деривационные про-
цессы узуального и неузуального характе-
ра в социокультурном и лингвокультурологи-
ческом аспектах: использование в дериваци-
онных процессах социально значимых слов, 
ключевых словообразовательных формантов 
и моделей, экспрессивных способов словооб- 
разования. 
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образовательном аспектах проанализировала 
д.В. тимошина (Самара).

«Слово в художественном тексте» – сек-
ция, которая была посвящена исследованию 
функционирования языковых единиц в худо-
жественном дискурсе. В докладе е.л. Бобы-
лева (арзамас) обосновывается тезис о худо-
жественном тексте как общественной техни-
ке чувств. Функционирование глаголов гово-
рить/сказать в романе И.С. тургенева «дво-
рянское гнездо» рассмотрела л.В. алешина 
(орел). Проблемы перевода анахронизмов и 
диалектизмов на английский язык на приме-
ре анализа переводов романа Гончарова «об-
ломов» поставлены Г.т. Безкоровайной (Мо-
сква). концептуальная метафора «Мир – те-
атр» в повести а.С. Пушкина «египетские 
ночи» охарактеризована е.В. Валеевой (ар-
замас). доклад Н.В. Жучковой (арзамас) по-
священ собственно авторской пунктуации в 
произведениях современного нижегородского 
писателя захара Прилепина. антропонимы в 
рассказе а.И. Солженицына «один день Ива-
на денисовича» охарактеризовала М.С. зими-
на (Москва). характеристика диминутивов в 
сказах П. Бажова дана е.П. Иванян (Самара). 
доклад д.В. калишкиной (арзамас) посвящен 
цветовой символике в литературных произве-
дениях к. Бальмонта. типология эмоций в ро-
мане М.а. Булгакова «Белая гвардия» пред-
ставлена е.В. каркуновой (лукоянов). о се-
мантике крайности в романе Ф.М. достоев-
ского «Преступление и наказание» размышля-
ла а.М. клюшина (Самара). анализ имен соб-
ственных в последней поэме а.т. твардовско-
го «По праву памяти» осуществлен И.а. ко-
ролевой (Смоленск). В докладе е.В. Марино-
вой (Нижний Новгород) рассматриваются осо-
бенности выбора имени персонажа в произве-
дениях современных авторов в тех случаях, 
когда в качестве единственного (или второго) 
имени героя писателем избирается ник. Мен-
тальные имена в лирическом дискурсе евге-
ния Баратынского охарактеризовала Н.В. Па-
троева (Петрозаводск). концептуальное со-
держание местоимений первого лица в сти-
хотворении П. когана «Монолог» выявле-
но Н.е. Петровой и М.С. Воробьɺвой (Ниж-
ний Новгород). Способы создания характе-
ра в романной прозе л.е. Улицкой рассмотре-
ны е.а. Подъячевой (с. яново Нижегородской 
области). «звучащий» мир орловской дерев-
ни на примере аудиальной лексики в творче-
стве т.И. Грибановой представлен а.Р. Попо-
вой (орел). доклад а.В. Проскоковой (Санкт-
Петербург) посвящен символу соловей в рус-

лей» Н.М. Рубцова. Выявляются новые фак-
ты влияния к.Г. Паустовского на творчество 
Н.М. Рубцова.

обсуждение лингвистических проблем 
было продолжено на пяти секциях. Работа сек-
ции «Слово: синхронный и диахронный аспек-
ты» была направлена на рассмотрение лекси-
ческих единиц как в развитии, в их изменении 
во времени, так и на срезе современного язы-
кового состояния. л.П. Батырева (шуя) пред-
ставила картины жизни ивановской деревни по 
материалам книги В.И. Майоровой «Слово о 
былом». Энантиосемия в русских говорах оха-
рактеризована И.а. Букринской и о.е. карма-
ковой (Москва). лексема квас в истории рус-
ского языка и в современных русских гово-
рах проанализирована в докладе о.В. Васи-
льевой (Санкт-Петербург). Н.С. Ганцовская и
С.В. окуловская (кострома) уделили внима-
ние характеристике общенародной лексики 
в русских говорах в синхронно-диахронном 
ракурсе на примере слова мужик: по следам 
Б.а. ларина. «топонимический атлас там-
бовской области», основные группы геогра-
фических названий и их ареальная характери-
стика представлены в докладе Ю.Ю. Гордо-
вой (Москва). Истории глагола орать в рус-
ском языке посвящен доклад л.а. дмитрук 
(кострома). о.И. Жмурко (Иваново) охарак-
теризовала локализмы в речи жителей г. Ива-
нова. лексическая периферия как потенци-
ал русского нормативного словарного соста-
ва явилась предметом рассмотрения С.а. Жу-
равлева (йошкар-ола). Фразеология семанти-
ческого поля дом в русских народных говорах 
охарактеризована е.а. забродкиной (арза-
мас). терминам свойства в архангельских го-
ворах посвящен доклад И.Б. качинской (Мо-
сква). Гизаурус лексикографических материа-
лов для составителей и редакторов «Большо-
го академического словаря русского языка», 
а также пробные словарные статьи цифровой 
версии «Словаря русских говоров Республи-
ки коми и сопредельных областей» предста-
вил С.В. лесников (Санкт-Петербург). В до-
кладе о.д. Паршиной (тольятти) осуществлен 
функционально-семантический анализ лексе-
мы глубинка как репрезентанта семантическо-
го поля провинции. Сравнительная характери-
стика словообразовательных гнезд с антони-
мичными вершинами богатый/бедный про-
ведена о.а. Пацюковой и а.а. абдулатипо-
вой (Нижний Новгород). Словообразователь-
ное субгнездо с корнями *sьrd- и *bol’ в исто-
рии русского языка в семантическом и слово-
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го окско-Волжско-Сурского междуречья. ле-
генды воронежской микротопонимии предста-
вил Г.Ф. ковалев (Воронеж). Репрезентация 
семантического поля «дети» в русских гово-
рах на территории Республики Мордовия осу-
ществлена а.Ю. Масловой (Саранск). Наиме-
нования обрядовых кушаний в русских гово-
рах на территории республики Мордовия рас-
смотрела т.И. Мочалова (Саранск). В докла-
де о.В. Никифоровой (арзамас) охарактери-
зованы наименования обряда «смотрины не-
весты» на материале нижегородских говоров. 
Микротопонимы, ставшие основой региональ-
ной ойконимии, явились предметом исследо-
вания С.а. Попова (Воронеж). Микроурбано-
нимы как разряд имен собственных описаны 
Р.В. Разумовым (ярославль). топонимическое 
пространство села Бахтызино и его окрест-
ностей изучила е.И. Сазикова (с. Бахтызино 
Нижегородской области). Г.С. Самойлова и 
И.С. Походяев (Нижний Новгород) проанали-
зировали особенности топонимического про-
странства Ветлужского района Нижегород-
ской области как отражение его истории. об-
раз региона в диалектной лексике и фразеоло-
гии представила т.а. Сироткина (Сургут). до-
клад И.В. толкачевой (Нижний Новгород) по-
священ образу старой девы в диалектном язы-
ковом сознании. 

На секции «Функционирование слова в 
разных сферах коммуникации» были рассмо-
трены следующие вопросы: оппозиция «свой – 
чужой» в дискурсе информационной войны 
(Н.е. Белова, арзамас), парадигматика «ко-
видных» слов в современной речи (е.И. Буда-
рагина, Нижний Новгород); лингвофилософия 
о языке социальных феноменов (о.а. Вереща-
гин, арзамас), органичное сочетание книжно-
го и разговорного в языке современной пуб- 
лицистики на лексическом и синтаксическом 
уровнях (Н.П. Галкина, кострома), репрезен-
тация концепта «богатство» в устных авто-
биографических рассказах (т.а. демешкина, 
С.В. Волошина, М.а. толстова, томск), тео-
ретическая аргументация в правовой риторике 
(В.а. колосова, а.а. королев, арзамас), рос-
сийские литературно-художественные жур-
налы в поисках национальной идентичности 
(о.е. коханая, Ю.а. Головин, Москва), дис-
курс социальной рекламы как коммуникатив-
ная технология (т.а. епремян, Брянск), мута-
ции слова в публичной сфере (П.Н. киричɺк, 
Москва), денотативная область невыразимо-
го в современном газетном дискурсе (Н.Н. Не-
мич, Сызрань), «Военный даль» и его словарь 
(о.Р. Ростов, Иваново), дискурс языковой лич-

ской фразеологии и поэзии. особенности лек-
сического уровня языковой личности писате-
ля В.С. Матвеева выявлены а.С. Скрябиной 
(Сургут). Специфику взаимодействия они-
мов и апеллятивов в художественном тексте 
Ф.М. достоевского рассмотрела С.а. Ску-
ридина (Воронеж). Разработка и применение 
модели анализа образных полей поэтическо-
го языка в практике вузовского преподавания 
лингвистических дисциплин продемонстриро-
ваны М.Г. Соколовой (тольятти). Символика 
«пограничных зон» в стихотворении а.а. Бло-
ка «Вхожу я в темные храмы…» явилась пред-
метом размышлений Н.е. титковой (арза-
мас). автоцитацию в лирике Николая Руб-
цова охарактеризовал В.Б. тюрин (арзамас). 
лексические новообразования в публицисти-
ке Ф. достоевского рассмотрела М.Г. Уртмин-
цева (Нижний Новгород). доклад а.а. цвет-
ковой (Нижний Новгород) посвящен имени 
прилагательному как средству выражения се-
мантики определенности-неопределенности в 
пьесах М.а. Булгакова. Способы парафрази-
рования словесного текста средствами кине-
матографа на материале рассказа Ю. яковле-
ва «Игра в красавицу» и его киноверсии пред-
ставила о.Н. челюканова (арзамас).

Секция «Региональное слово как средст- 
во презентации языка народной культуры» 
объединила доклады, посвященные осмысле-
нию языка как культурного кода, в своих се-
мантических связях сохраняющего в свер-
нутом виде древнейшие мировоззренческие 
представления, ментальные стереотипы, клю-
чевые концепты русского народа, специфику 
духовной жизни региона. так, словарь гово-
ра села как отражение языка народной культу-
ры охарактеризован Э.Н. акимовой (Москва). 
доклад Н.а. азаровой (Москва) посвящен то-
понимии России в рамках курса «лингвостра-
новедение» для китайских студентов гидро-
технических специальностей. летопись одно-
го из сел самарского заволжья, содержащая 
описание погодных условий землепользова-
ния, диалектные наименования травянистых 
растений, транспортных средств, орудий тру-
да, является одним из источников региональ-
ного словаря, по наблюдениям т.е. Бажено-
вой (Самара). Народное представление о гра-
нице в диалектном слове сутки представле-
но т.Н. Бунчук (Сыктывкар). антропоними-
кон как отражение истории и культуры реги-
она охарактеризовала л.Н. Верховых (Бори-
соглебск). В докладе а.В. Гузновой (княги-
нино) проанализирована лексема бабай в про-
звищной номинации говоров Нижегородско-
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контекстного анализа на уроках русского язы-
ка рассказала л.С. чимбур (кулебаки). акту-
альные проблемы изучения русского слова в 
эпоху информатизации поставлены в докладе 
а.М. шилина (Брянск).

кроме того, были представлены доклады 
зарубежных ученых (Беларусь, донецкая На-
родная республика, луганская Народная Ре-
спублика, Молдова). особенности политиче-
ского дискурса на русском языке в Республике 
Беларусь в 2020 г. охарактеризованы в докла-
де е.а. тихомировой (Минск). Исследованию 
культуры как основы интеграции лНР и Рос-
сийской Федерации посвящен доклад е.а. ло-
бовиковой (луганск). автор делает вывод об 
определяющей роли русского языка в консоли-
дации и культурном развитии луганской На-
родной Республики и Российской Федерации. 
Семантические типы именных предикатов в 
произведениях Г.Н. Васютинской охарактери-
зовала е.а. леонтьева (тирасполь). Важность 
обучения принципам взаимодействия естест- 
венного и научного языков в обучении мате-
матике обоснована Г.Н. кимаковской (тира-
споль). отражение процесса гендерной асим-
метрии в текстах современной публицистики 
рассмотрела о.а. Грицай (тирасполь). Упо-
требление лексем с христианской семанти-
кой в переводах произведений Ирвина яло-
ма проанализировала Н.В. кривошапова (ти-
располь). доклад а.а. Печеньковой (Витебск) 
посвящен числовому коду, имеющему значе-
ние для русской лингвокультуры, в творчестве 
л.а. Рубальской и В.а. Степанова. т.П. Сле-
сарева (Витебск) на примере повестей д. емца 
о Мефодии Буслаеве делает вывод о том, что 
зачастую в современных художественных тек-
стах пушкинские строки встречаются в том или 
ином «искаженном» виде. Именования лица в 
частушках донбасса рассмотрела к.В. Пер-
шина (донецк). художественно-стилевые осо-
бенности образа матери в творчестве е. Геш-
ко охарактеризованы а.В. третьяченко (ти-
располь). Названия коммерческих объектов 
г. Мозыря и результаты ассоциативного экс-
перимента, проведенного среди студентов-
филологов, представлены е.В. ковалевой и 
а.В. Юденковой (Мозырь). антропоморфный 
код в урбанонимиконе большого донбасса 
на материале годонимов г. харцызска дНР и 
г. Миллерово Российской Федерации рассмо-
трела е.В. ладнова (донецк). е.Ю. Мурато-
ва (Витебск) проанализировала стихи украин-
ского русскоязычного поэта дмитрия Бураго в 
модусе связи лингвистики и поэзии и доказа-
ла, что в его творчестве такие лингвистические 

ности в журналистской сфере коммуникации 
(С.а. шилина, Брянск).

Секция «актуальные проблемы изучения 
русского слова» объединила как лингвистов-
теоретиков, так и словесников-практиков. язы-
ковая объективация концепта «дружба» в рус-
ской фразеологии представил ару адем (Ниж-
ний Новгород). Стратегия de re в моделях ма-
нипулятивной диалогической коммуникации 
на русском языке рассмотрена я.Г. Баженовой 
(Нижний Новгород). о формировании основ 
лингвистической креативности дошкольников 
размышляли И.В. Гурова и М.к. шеина (Сама-
ра). е.а. Жданова (Нижний Новгород) делает 
вывод о том, что неологизмы, зафиксирован-
ные в лексикографических источниках, позво-
ляют выявить тенденции в эволюции языковой 
картины мира современных носителей русско-
го языка. В докладе М.а. калининой (Волго-
град) поднимается вопрос о роли и функциях 
в современном разговорном дискурсе макаро-
низмов как лингвокультурной примете време-
ни. лингвокультурологический анализ текста 
как способ раскрытия национальной языко-
вой картины мира представлен е.В. косс (то-
льятти). Варианты реализации регионального 
компонента на уроках развития речи в сред-
ней школе предложены в докладе Н.В. куры-
левой (Нижний Новгород). Результаты опроса 
студентов-первокурсников Мининского уни-
верситета об отношении к заимствованным 
словам приведены Н.Ю. лариной и В.М. кор-
нусовой (Нижний Новгород). Вокабулярий по-
нятий для гизауруса металингвистики пред-
ставил С.В. лесников (Санкт-Петербург). Ме-
тодика лингвокультурологических проектов 
на уроках русского языка в средней школе рас-
смотрена т.а. лоськовой (арзамас). доклад 
е.С. Моштылевой (Нижний Новгород) посвя-
щен нарративной организации современного 
лирического текста в аспекте функционально-
стилистического анализа. С.Г. Павлов (Ниж-
ний Новгород) предложил для обсуждения 
проблемы интерпретации художественного 
текста средствами лингвистической герменев-
тики. В качестве методологического миниму-
ма исследования содержания художественно-
го текста ученый предлагает понятие «лингви-
стический здравый смысл». о превратностях 
синтаксического анализа простого предложе-
ния размышлял а.В. Пряников (арзамас). ди-
намика класса интенсификаторов в русском 
языке XXI в. на примере синтагматического 
расширения охарактеризована М.В. Сандако-
вой (Нижний Новгород). об использовании 
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Хроника.  рецензии

ренции. По итогам научного мероприятия пла-
нируется издание сборника статей.

только перечисление вопросов, поднятых 
на пленарных и секционных заседаниях, ука-
зывает на живой интерес участников конфе-
ренции к насущным проблемам, связанным с 
русским словом. Всероссийская научная кон-
ференция с международным участием «С лю-
бовью к слову» в арзамасе выполнила свою 
задачу – еще раз обратила внимание ведущих 
ученых, вузовских преподавателей и школь-
ных учителей на необходимость проведения 
целенаправленной политики поддержки и со-
хранения русского языка и продемонстрирова-
ла любовь к Слову. 

термины, как падеж, предлог, прямая речь, 
коннотация, становятся живой частью стихо-
творений и способны выражать человеческие 
эмоции, мысли, философские взгляды. Срав-
нение как средство выразительности художе-
ственного текста на примере творчества при-
днестровского поэта-фронтовика Ивана Фе-
дорова рассмотрела Н.В. Пазина (тирасполь). 
особенности употребления синтаксических 
фразеологизмов, построенных по свободным 
и несвободным структурным схемам, на мате-
риале сказов П.П. Бажова выявил Н.а. Пузов 
(тирасполь).

На закрытии конференции выступили ру-
ководители секций, члены оргкомитета конфе-
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