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© Корепанова М.В., 2021

М.В. КорепаноВа 
(Волгоград) 

РеаЛизация идей 
куЛьтуРоЛогического 
Подхода в дошкоЛьном 
обРазовании

Анализируются теоретико-методологические 
основания культурологического подхода в оте- 
чественной и зарубежной науке; особенности 
его реализации в современном дошкольном об-
разовании. Приводятся научные и эмпириче-
ские доказательства роли культурных прак-
тик в познавательном развитии детей. 

Ключевые слова: культурные практики, куль-
турная парадигма образования, культуроло-
гический подход, познавательное развитие, 
развивающая среда.

Уникальность современного дошкольного 
детства состоит в его возможности трансфор-
мировать социокультурный опыт общества во 
внутреннюю структуру личности ребенка.Это 
позволяет создавать всякий раз новые ситуа-
ции отношений и деятельности, в которых име-
ют место творческие интерпретации освоенно-
го опыта и творческое созидание ребенком но-
вых культурных вариантов деятельности. ак-
туальными в развитии ребенка-дошкольника 
являются идеи культурно-исторического под-
хода (л.С. Выготский и его последователи), 
согласно которым мы выступаем свидетелями 
и участниками перехода от кофигуративно-
го типа культуры, при котором дети и взрос-
лые учатся у своих сверстников, а содержание 
образования воспроизводится без каких-либо 
изменений, к префигуративному (М. Мид, 
И.а. Зимняя), где взрослые многому учатся у 
своих детей, т. е. отношения между взрослы-
ми и детьми кардинально меняются. Культур-
ные практики как механизмы вхождения в мир 
культуры и реализации себя в мире культуры 
усиливают взаимный интерес, развивают парт- 
нерство, обеспечивая в своем сочетании це-
лостное развитие ребенка. 

Сама проблема культурных практик нахо-
дит свое отражение в зарубежной культурной 

психологии. одним из представителей это-
го направления является л. Экенсбергер [15]. 
Им поднимается вопрос о статусе слова куль-
тура. Культурное исследование должно быть 
нацелено на выявление миропонимания, свой-
ственное каждой конкретной культуре. оно 
формируется уже в раннем детстве в процессе 
взаимодействия маленького ребенка с близки-
ми взрослыми и предметами окружающей его 
среды.

Интересны исследования, в которых срав-
ниваются культуры по каким-либо отдельным 
ее ценностям или группе ценностей, представ-
лениям об обществе, о личности, способе са-
мосознания, способе воспитания и т. п. В ка-
честве примера можно привести монографию 
«детство в современных культурах» [14], по-
священную М. Мид и выполненную в контек-
сте психоаналитической и бихевиористской 
парадигм.

В российской науке в культурной психо-
логии предметом исследования является куль-
турная деятельность. Это направление полу-
чило свое развитие в культурно-исторической 
теории развития л.С. Выготского, в частно-
сти его концепции зоны ближайшего разви-
тия. Зона ближайшего развития рассматрива-
ется здесь как «понятийное связующее звено 
между социальной и индивидуальной деятель-
ностью – социальное становится индивидуаль-
ным, а индивидуальное социальным, создавая 
свою собственную культуру» [4].

Культурные виды деятельности усваива-
ются через системы деятельностей, а люди, 
включенные в эти деятельности, в своем взаи-
модействии создают окружающую среду друг 
для друга. Мы можем полагать, следуя теории 
л.С. Выготского, что в качестве единицы ана-
лиза могут рассматриваться культурный кон-
текст или социальная ситуация, а не индивиду-
умы или отдельные аспекты культуры. Куль-
тура создает условия для включения детей в 
практики. В них осуществляется взаимодей-
ствие участников, согласно стандартным пра-
вилам поведения. Таким образом, культурные 
деятельности и их единство с поведением ре-
бенка становятся фокусом кросс-культурных 
исследований в психологии развития [9; 14; 
16].



55

 Педагогические  науки 

Возникновение культурных практик про-
исходит в контексте становления общечело-
веческой культуры как уникального феноме-
на. одновременно культура рождается и раз-
вивается в качестве совокупности культурных 
практик. Иными словами, этот процесс носит 
взаимообусловленный и взаимопорождаемый 
характер.

Культурные практики – это также сти-
хийное накопление ребенком разнопланового 
опыта общения и продуктивного взаимодей-
ствия с ровесниками и детьми других возрас-
тов (более младшими и более старшими), ког-
да дети объединяются по интересам в пары, 
малые или большие группы. И это – обогаще-
ние опыта дружбы, взаимопомощи, сотрудни-
чества, сопереживания, заботы, эмпатии. Здесь 
истоки «скрытого» нравственного воспитания, 
эмоционально-волевого развития и освоения 
«фонового» знания, в том числе приобретения 
«неясных» знаний (Н.Н. Поддьяков).

Принципиальное значение социальной сре-
де в развитии ребенка придает известный аме-
риканский психолог У. Бронфенбреннер [13], 
который выделил социальные и культурные 
контексты как важнейшее содержание разви-
тия. Системность и контекстуальность эколо-
гического подхода позволяют выделить сре-
ду как движущую силу психического развития 
ребенка и необходимое условие раскрытия че-
ловеческого потенциала. Гармонизация отно-
шений личности с обществом возможна бла-
годаря врожденному чувству общности (соци-
альному интересу). однако системного подхо-
да к анализу и содержанию культурных прак-
тик как специфическому виду деятельности 
детей в зарубежной науке не представлено. 

Важный вклад в теорию культурных прак-
тик внесла российский философ и педагог 
Н.Б. Крылова. она подчеркивает роль совмест-
ной деятельности взрослых и детей и отмеча-
ет, что такая деятельность создает простран-
ство, в котором возникают, развиваются и 
обогащаются культурные практики. Культур-
ные практики как способы познания ребенком 
мира культуры содействуют овладению ребен-
ком специфическими, культурно фиксирован-
ными предметными действиями и способами 
социализации. Это своеобразные механизмы 
вхождения в мир культуры и реализации себя 
в мире культуры, приобретение нравственного 
и эмоционального опыта сопереживания, под-
держки, помощи, альтруизма и др. [8].

Культура взрослых задает путь развития 
ребенка и осваивается им в культурных прак-

тиках, которые представляет целый веер путей 
развития, определяя зону вариативного разви-
тия, готовя его к решению проблемных задач 
в нестандартных ситуациях. Каждому ребен-
ку присуща потребность актуализировать свои 
потенциальные возможности и жить, будучи 
включенными во взаимоотношения с други-
ми. Этот потенциал может либо свободно раз-
виваться и содействовать личностному раз-
витию, либо быть подавленным и тогда лич-
ностно разрушительным [1]. Зона вариатив-
ного развития – это зона открытости ребенка 
к восприятию других культурных традиций и 
в этой связи может быть расширена посред-
ством «вариативного образования», направ-
ленного на предоставление личности возмож-
ностей выбора жизненных целей, активизиру-
ющих ее познавательную активность [2]. Та-
ким образом, содержание культурных практик 
строится не только на актуальных для массо-
вой культуры особенностях поведения, созна-
ния, деятельности, но и на социокультурных 
инвариантах.

образование с точки зрения культурного 
процесса осуществляется в культуросообраз-
ной образовательной среде, где все ее компо-
ненты наполнены человеческими смыслами. В 
соответствии с данным подходом, личность в 
процессе своего образования должна пройти и 
освоить всю историю культуры, перевести ее в 
форму индивидуального, субъективного, а ин-
дивидуальная жизнь приобретает форму все-
общности, культурности. 

В рамках культурологического подхода 
усвоение культуры трактуется как процесс 
личностного открытия, создания мира культу-
ры в себе, участия в диалоге культур, в процес-
се которого осуществляется индивидуально-
личностная актуализация заложенных в ней 
смыслов. Универсальной формой передачи и 
актуализации культурных смыслов, ценност-
но значимых для каждого человека и выходя-
щих за пределы индивидуального опыта, яв-
ляется культурная память [3]. Это определен-
ным образом сфокусированное сознание чело-
века (и общества), в котором отражается осо-
бая значимость информации о культурном 
прошлом в его тесной связи с настоящим и бу-
дущим конкретного человека, семьи, отече-
ства и всего человечества. Культурная память 
сохраняет, обобщает, воспроизводит и транс-
лирует в ценностно-проективной форме куль-
турный опыт человека, семьи, народа, страны, 
государства. Культурная память преобразует 
факты в универсальные (общечеловеческие) 
смыслы [Там же].
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Понятие социального контекста играет 
важную роль в культурной психологии М. Ко-
ула [9]. опираясь на идеи дж. дьюи о кон-
текстуальной опосредованности восприятия 
и познания, а также учение л.С. Выготского 
о культурно-исторической природе психики, 
Коул определяет в качестве источника разви-
тия психики культурную среду, а движущей 
силой развития видит практическую деятель-
ность субъекта, опосредованную различными 
контекстами. 

Культурная парадигма образования пред-
ставляет собой совокупность идей, принципов 
и представлений о целях, содержании, фор-
мах, методах образования как феномена куль-
туры, системно реализующуюся в практике 
образования и определяющую его качество. 
Изложенные выше научные теории создают 
уникальную базу, определяющую исходные 
понятия культурной парадигмы образования. 
Новое содержание образования должно осно-
вываться не на установке расширить инфор-
мированность ребенка и построить его обуче-
ние на запоминании, а на приоритете единства 
его умственного и эмоционального развития, 
интериоризации культурного опыта взрослых 
в структуру внутреннего плана сознания ре-
бенка. Такой подход к дошкольному образова-
нию обеспечивает включенность ребенка в де-
ятельность на основе культурных ценностей и 
норм, формирует культурную направленность 
его поведения, действий и поступков; выступа-
ет основанием для развития культурной ком- 
петентности и культурной идентичности.

одним из основных в культурологии обра-
зования, наряду с понятиями «культурное са-
моопределение», «культурный опыт», «куль-
турное развитие», «культурная идея ребенка», 
является понятие «культурные практики». Тер- 
мин культурные практики относится к меж-
дисциплинарным понятиям и является пред-
метом изучения различных наук: философии, 
культурологии, социологии, педагогики. 

Понятие «практика» в «Современном фи-
лософском словаре» определяется как много-
образие способов реализации человеческого 
бытия в различных формах закрепления, вос-
производства и развития человеческого опы-
та, процесс перехода накопленного опыта лю-
дей в средства их деятельности, в схемы их са-
моутверждения [12]. В различных исследова-
ниях культурные практики понимают в каче-
стве разнообразных, основанных на текущих и 
перспективных интересах ребенка видов само-
стоятельной деятельности, поведения и скла-

дывающихся пространств организации собст- 
венных действий и опыта; поиска и апробации 
(постоянных и единичных проб) новых спо-
собов и форм деятельности и поведения для 
удовлетворения познавательных и прагмати-
ческих потребностей; стихийного автономно-
го приобретения опыта общения и взаимодей-
ствия с людьми; приобретения нравственного 
и эмоционального опыта сопереживания, по-
мощи, защиты, альтруизма, эмпатии, гордо-
сти, радости, печали и т. д. Культурные прак-
тики включают в себя освоение социокультур-
ных норм и образцов деятельности; получение 
опыта работы и суммирование личных резуль-
татов и достижений; приобретение опыта пре-
зентации личных результатов и достижений на 
разных уровнях сообщества. 

Процесс организации культурных прак-
тик детей базируется на индивидуальной ор-
ганизации разнообразных образовательных 
процессов, их суммировании и включении в 
жизнь сообщества; конструировании педаго-
гической деятельности на основе инициати-
вы, интересов, мотивации детей (а не просто 
отчужденных «стандартов»); проектной фор-
ме организации всех культурных практик; вза-
имодополняемости основного и дополнитель-
ного образования.

Культурные практики представляют при-
вычные и практикуемые способы жизнедея-
тельности, осуществляемые на основе приня-
тых в сообществе и воспринятых индивидом 
культурных норм. Культурные практики, как 
отмечает Н.Б. Крылова, – это разнообразные, 
основанные на текущих и перспективных ин-
тересах ребенка виды самостоятельной дея-
тельности, поведения, душевного самочувст- 
вия и складывающегося с первых дней жизни 
его уникального индивидуального жизненно-
го опыта, апробация новых способов и форм 
деятельности и поведения в целях утвержде-
ния своих сил и удовлетворения разнообраз-
ных потребностей [8, с. 132–138].

целесообразность проектирования куль-
турных практик в педагогическом процессе 
современного образования утверждается в ра-
ботах В.а. Зебзеевой. ею отмечаются приори-
теты такого подхода, которые обеспечивают-
ся следующими позициями: культурные прак-
тики выступают в качестве ситуативного, ав-
тономного, самостоятельного, инициируемо-
го взрослыми, сверстниками или самим ребен-
ком приобретения и повторения культурного 
опыта общения и взаимодействия с природой 
в различных группах, командах, сообществах 
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и общественных структурах, освоения пози-
тивного жизненного опыта сопереживания, 
доброжелательности, любви, дружбы, заботы, 
помощи объектам природы, а также формиро-
вания негативного отношения к проявлениям 
недовольства, обиды, грубости кем-либо по 
отношению к объектам природы [5].

Процесс освоения индивидом норм обще-
ственной жизни и культуры в различных гу-
манитарных науках обозначается термином 
инкультурация. Инкультурация тесно связана 
с понятием «социализация». Приобщение че-
ловека к определенной культуре с детства со-
провождает процесс социализации. Культура, 
как отмечает Н.Б. Крылова, непосредственно 
не транслируется, не передается от педагога к 
ребенку как некая установка. Культура вызре-
вает как собственный уникальный образ мыс-
лей, поступков и действий взрослого и ребен-
ка, как особенность их внутренней и внешней 
жизни [8].

Важное значение для изучения культур-
ных практик ребенка имеет соотношение объ-
ективного и субъективного в структуре куль-
турного опыта в процессе вхождения в культу-
ру. особенности вхождения в культуру харак-
теризуются определенными закономерностя-
ми, выделяемыми в исследованиях Н.Б. Кры-
ловой:

– культура воспринимается, а ее ценно-
сти присваиваются ребенком посредством его 
собственного практического освоения знаний, 
действий и норм общения со взрослым и деть-
ми и выработки собственной линии поведения 
и позже – собственных форм существования в 
культуре;

– культура воспринимается в основном как 
объект «моего собственного» опыта, этот лич-
ный опыт может противоречить опыту коллек-
тивному, но в обучении через стандарты задан 
именно коллективный, который ребенку менее 
интересен, чем собственный;

– основы культуры преподаются ребенку 
как универсальные образцы в адаптированном 
к его возрасту виде [Там же].

хотя понятие «культурные практики в об-
разовательном процессе» является достаточ-
но новым для отечественной педагогики и об-
разования, оно весьма активно обсуждается в 
последнее время на разных образовательных 
уровнях (Т.Б. алексеева, а.Г. Гогоберидзе, 
Н.Б. Крылова, а.а. Майер, С.В. Масловская, 
а.В. шипова и др.).

Содержание понятия «культурные практи-
ки» раскрывается в педагогике в рамках куль-

турологического подхода с позиций двух на-
правлений – культурологии образования и пе-
дагогической культурологии. Культурология 
образования сформировалась на методологи-
ческой базе философии образования в целях 
интерпретации сущности образования, разви-
тия и саморазвития ребенка с позиций фило-
софии и культурологии.

Педагогическая культурология сформи-
ровалась на основе интеграции педагогики и 
культурологии в целях интерпретации содер-
жания и форм развития педагогической куль-
туры с позиций культурологии. оба направле-
ния объясняют образовательную деятельность 
и ее основной результат – готовность ребенка 
к саморазвитию – из целей самой культуросо-
образной педагогики (поскольку нет целей об-
разования вне самого образования) и предла-
гают идею организации всех уровней образо-
вания на основе культурных практик ребенка.

С точки зрения Н.Б. Крыловой, дошколь-
ный возраст является рубежным в саморазви-
тии и становлении культурной идеи как «цен-
ности и потребности в дальнейшем делать что-
то важное, что позволяло бы продуктивно вы-
разить себя (пред-осуществление себя в буду-
щем деле)» [8]. Н.а. Короткова рассматрива-
ет культурные практики как идущие от взрос-
лого виды деятельности, в отличие от собст- 
венной активности ребенка, относя к ним игро-
вую, продуктивную, познавательно-исследо- 
вательскую деятельность и коммуникативную 
практику. Именно в этих практиках появляет-
ся и обогащается внутренний план действия, 
оформляется замысел, который становится 
артикулированным (словесно оформленным, 
осознанным), и осуществляется переход от из-
начальной процессуальности к результативно-
сти (воплощению артикулированного, оформ-
ленного замысла в определенном продукте – 
результате) [7].

Н.Н. Поддьяков, напротив, рассматривает 
культурные практики как стихийное накопле-
ние ребенком разнопланового опыта общения 
и продуктивного взаимодействия с ровесника-
ми и детьми других возрастов (более младши-
ми и более старшими), когда дети объединя-
ются по интересам в пары, малые или большие 
группы. И это обогащение опыта дружбы, вза-
имопомощи, сотрудничества, сопереживания, 
заботы, эмпатии. Здесь истоки «скрытого» 
нравственного воспитания, эмоционально-во- 
левого развития и освоения «фонового» зна-
ния, в том числе приобретения «неясных» зна-
ний [10].
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В исследованиях а.Б. Тепловой культур-
ные практики представлены как показатели 
саморазвития ребенка, которые формируются 
и в процессе развития дополняются и расши-
ряются как наиболее интересные для ребенка 
любого возраста способы и формы действий. 
В этих разнообразных практиках-пробах он 
самостоятельно овладевает полезной для него 
информацией, которая соответствует его соб-
ственному интересу и мотивам познаватель-
ной или творческой деятельности. Ребенок по-
стоянно пробует, экспериментирует и трени-
рует свои способности в выбранной им самим 
деятельности и таким образом учит себя сам 
(а.Б. Теплова, 2015).

Культурные практики выступают в обра-
зовательном процессе в форме партнерства 
взрослого с детьми. К культурным практи-
кам относится практика игры, общения, раз-
мышления, практика заботы и помощи, прак-
тика самоограничения и пр. любая культу-
росообразная деятельность становится прак-
тикой для ребенка, его личным способом по-
знания себя и мира. Главное, чтобы разнооб- 
разная деятельность ребенка не была эпизо-
дичной, однообразной, а стала для него при-
вычной, повседневной, системной культурной 
практикой, определяющей его индивидуаль-
ный уклад жизни.

На основе культурных практик ребенка 
формируются его привычки, пристрастия, ин-
тересы и излюбленные занятия, а также чер-
ты характера и стиль поведения. однако, не-
смотря на доказанную актуальность культур-
ных практик для развития ребенка, они еще не 
стали предметом устойчивого внимания педа-
гогов. 

Интерес к культурным практикам носит 
волнообразный характер. Наше исследова-
ние показало, что педагоги, рассматривая их 
как определенное новшество, выразили готов-
ность к их применению в системе дошколь-
ного образования. Но при этом слабо пред-
ставляли, что культурно-деятельностный под-
ход повлечет за собой отказ от привычных ре-
гламентирующих методов в работе с детьми. 
Им на смену должны прийти партнерство, со-
трудничество, предоставление детям боль-
шей меры самостоятельности и инициативно-
сти. К такому подходу многие взрослые ока-
зались не готовы. Мы констатируем также от-
сутствие рациональной организации развива-
ющей предметно-пространственной среды, 
побуждающей детей к активной самостоятель-
ной деятельности.

ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  ‒ выявить осо-
бенности реализации культурных практик как 
особого вида деятельности по освоению и пре-
образованию дошкольниками объектов разви-
вающей среды.

Г и п о т е з а  и с с л е д о в а н и я  состоит в 
предположении о ведущей роли культурных 
практик в познавательном развитии детей; не-
обходимости создания развивающей среды, 
которая создает условия для включения до-
школьников в культурные практики познания 
на основе инициатив самих детей и организуе-
мых, инициируемых взрослыми.

М е т о д ы  и  м а т е р и а л ы .  основыва-
ясь на специфике детских практик познания, 
мы выделили самостоятельность как один из 
основных критериев. Экспериментальная ра-
бота проводилась в течение всего учебного 
года в три этапа. 

На первом этапе мы диагностировали раз-
витие самостоятельности старших дошколь-
ников и содержание самостоятельно органи-
зуемых ими культурных практик в центрах ак-
тивности. 

На втором этапе осуществлялось форми-
рование культурных практик познания у детей 
в условиях развивающей среды группы. 

На третьем этапе были подведены итоги 
овладения практиками познания дошкольни-
ками в условиях развивающей среды группы.

Были осуществлены следующие направле-
ния диагностической работы:

1) оценка уровня развития детской само-
стоятельности; 

2) анализ характера и содержания само-
стоятельно организуемых детьми культур-
ных практик познания в развивающей среде  
группы. 

диагностика проявлений самостоятельно-
сти детей осуществлялась в процессе много-
кратных наблюдений в течение всего времени 
пребывания в группе детского сада, при этом 
были учтены основные показатели самостоя-
тельности:

• умеет найти себе дело;
• имеет свою точку зрения;
• не обращается за помощью к своим свер-

стникам;
• не обращается за помощью к взрослому;
• стремится все делать сам;
• доводит начатое дело до конца;
• самостоятельно решает конфликты со 

сверстниками;
• не заботится о том, чтобы всегда нахо-

диться в согласии с большинством;
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• без напоминаний выполняет порученные 
ему дела;

• может играть один.
В процессе диагностики проявлений само-

стоятельности у дошкольников были выделе-
ны следующие группы:

– дети с высоким уровнем развития само-
стоятельности – 8 чел. (36,4%) (эти дети име-
ют свою точку зрения, умеют найти себе дело, 
не обращаются за помощью к сверстникам и 
взрослым, стремятся все делать сами, дово-
дят начатое дело до конца, без указания взрос-
лого убирают посуду, игрушки, вещи, само-
стоятельно решают конфликты со сверстни-
ками, не заботятся о том, чтобы всегда нахо-
диться в согласии с большинством, без напо-
минаний выполняют порученные дела, могут 
играть одни); 

– дети со средним уровнем развития само-
стоятельности – 14 чел. (63,6%) (эти дети не 
имеют свою точку зрения, не доводят начатое 
дело до конца, без указания взрослого не уби-
рают посуду, игрушки, вещи, не могут играть 
одни);

– дети с низким уровнем развития само-
стоятельности не выявлены.

Наблюдение проводилось во время сво-
бодной деятельности детей в первую и во вто-
рую половину дня в течение 30 минут в каж-
дый период. Заполнялись индивидуальная и 
групповая карты. В течение этих 30 минут с 
интервалом в 5 минут на групповой карте фик-
сировалось одномоментное пребывание всех 
детей группы в центрах активности, а в инди-
видуальных картах – местоположение ребен-
ка в центрах активности и содержание его де-
ятельности.

В пространстве группы нами было выделе-
но восемь центров активности: игровой центр 
(кукольные персонажи, наборы конструкто-
ров, транспорт), рабочая зона, познаватель-
ный центр (дидактические игры, настольно-
печатные игры), центр книги, природы и экс-
периментирования, центр двигательной актив-
ности, центр музыкально-театрализованной 
деятельности, изобразительной деятельности, 
наполнение которых предполагает хранение 
и использование материалов и оборудования. 
Каждое посещение детей центров активно-
сти отмечалось в групповой карте передвиже-
ния и в индивидуальном маршруте перемеще-
ния каждого ребенка, при этом дополнитель-
но фиксировался характер деятельности, кото-
рую разворачивали дети в данном центре.

Применение карты наблюдения за исполь-
зованием детьми предметного содержания 

развивающей среды группового помещения 
позволило конкретизировать количество пре-
бывания всех детей группы в каждой из вы-
деленных центров активности. Было установ-
лено, что у старших дошкольников наиболее 
востребованными центрами активности яв-
ляются центр изобразительной деятельности, 
игровой центр, рабочая зона.

Самой большой популярностью у старших 
дошкольников пользуется центр изобрази-
тельной деятельности. дети, организуя само-
стоятельную деятельность и в первой полови-
не дня, и во второй, активно используют цвет-
ные карандаши, восковые мелки, фломастеры 
для рисования и для раскрашивания раскрасок, 
трафареты, реже использовали краски, пласти-
лин. Популярным в самостоятельной деятель-
ности также был игровой центр, дети наибо-
лее активно используют конструкторы, пред-
меты и игрушки для сюжетных игр. дети – 
как девочки, так и мальчики – предпочита-
ли игры с конструкторами лего, из которых 
на ковре или за столами сооружались разно-
образные постройки: гаражи, парковки, арки 
для проезда машин, домики для принцесс, аре-
на цирка, мебель для кукол. Помимо этого у 
детей отмечался повышенный интерес к играм 
с геометрическим конструктором, позволяю-
щим создавать предметы из геометрических 
форм (космическая станция, разнообразные 
фантастические средства передвижения).

Мальчики с наибольшим интересом игра-
ли с макетом дороги, используя мелкие игруш-
ки (машинки, человечки, дорожные знаки). де-
вочки играли с куклами; разнообразные пони 
и лошадки становились героями их игр, их ле-
чили, кормили, причесывали, сажали и катали 
на них кукол.

В рабочей зоне дети использовали мате-
риалы и игрушки, хранящиеся в других цен-
трах активности. Рабочая зона весьма активно 
используется детьми как место для индивиду-
альных и подгрупповых самостоятельных игр 
и занятий с материалами различного вида. 

Наряду с востребованными центрами ак-
тивности в групповом пространстве мы вы- 
явили и невостребованные центры, к которым 
следует отнести центры музыкальной и теа-
трализованной деятельности, двигательной 
активности, природы и экспериментирования, 
книжный, познавательного развития, кото-
рые номинально существуют, но, несмотря на 
имеющиеся в них материалы и оборудование, 
практически не используются детьми в содер-
жательной самостоятельной деятельности.
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анализ данных, полученных в процессе 
наблюдения и диагностики, позволил сделать 
вывод, что у большинства детей старшего до-
школьного возраста данной группы уровень 
развития самостоятельности проявляется не в 
полной мере, дети в развивающей среде груп-
пы не используют значительную часть пред-
метов и материалов, не всегда проявляют ин-
терес к тому оборудованию, играм, которые 
приготовили для них воспитатели, некоторые 
центры активности дети не посещают вообще. 

Полученные результаты позволяют сде-
лать вывод о том, что организация культурных 
практик в большей мере инициируется взрос-
лыми, которые действуют по собственному 
плану. детская инициатива и интересы учиты-
ваются недостаточно, о чем свидетельствуют 
мало посещаемые детьми центры.

Р е з у л ь т а т ы .  для обогащения детских 
практик педагогу важно стимулировать детей 
к деятельности с уже существующими объек-
тами, материалами в развивающей среде груп-
пы, опираясь на систему творческих и позна-
вательных заданий. Эти задания должны ори-
ентировать детей на использование в новом 
качестве объектов, ситуаций, явлений путем 
совершения различных культурных проб и 
обеспечивать накопление творческого опыта 
деятельности. 

Выполнение заданий данной группы по-
зволяет: 

‒ рассматривать объекты, ситуации, явле-
ния с различных точек зрения; 

‒ находить фантастические применения 
реально существующим системам; 

‒ осуществлять перенос функций в раз-
личные области применения; 

‒ получать положительный эффект путем 
использования отрицательных качеств систем, 
универсализации. 

Методами данной практики традиционно 
выступают словесные и практические. Нетра-
диционно – целый ряд приемов в рамках игро-
вого метода: аналогии, «оживления», измене-
ния агрегатного состояния, «матрешки», «на- 
оборот», обращение вреда в пользу, увеличе-
ние – уменьшение и др.

На данном этапе была разработана си-
стема творческих заданий по стимулирова-
нию практик познания у старших дошкольни-
ков. основные формы работы по реализации 
системы творческих заданий – подгрупповые 
занятия и организация самостоятельной дея-
тельности детей в условиях развивающей сре-
ды группы. 

Задачи, которые предлагались детям, в 
большинстве своем относятся к типу дивер-
гентных задач, т. е. задач, имеющих не один, 
а много правильных ответов. При разработке 
системы творческих заданий были выделены 
следующие виды творческих задач:

– усовершенствование заданного предме-
та (изменить игрушку так, чтобы с ней было 
интересно играть);

– необычное использование знакомых ве-
щей;

– называние всевозможных способов упо-
требления предметов;

– сочинение стихотворений по схемам;
– конструирование предмета из имеющих-

ся материалов;
– придумывание возможных вариантов 

следствий необыкновенных событий;
– поиск проблемы;
– моделирование геометрических фигур;
– техника «фантастических гипотез»;
– придумывание историй;
– «сказки наизнанку»;
– выбор требуемой информации из пред-

ложенной;
– исправление ошибок, установление вза-

имосвязей и закономерностей;
– систематизация, сравнение, установле-

ние причин и др.
Задачи объединены общим сюжетом, где 

главная героиня девочка алиса путешествует 
по «сказочной планете» (групповое простран-
ство), попадает в разные «проблемные» ситуа-
ции, а дети становятся ее «добрыми помощни-
ками», друзьями по совместной игре. 

для решения этих задач педагоги рас-
кладывали разнообразные задания на столах 
в разных центах активности, используя уже 
имеющиеся предметы и материалы. для обес- 
печения возможности общения и совместной 
деятельности часть заданий дети могли выпол-
нять в подгруппах, в парах, или воспитатель 
предлагал одно задание на всех, предоставляя 
выбор используемого материала, чтобы дети 
имели возможность выполнять задания по-
разному. При действиях с предметами у ребен-
ка должна возникать проблема, побуждающая 
к активному действию для ее решения.

Во время подведения итогов детям пред-
лагалось рассказать о заданиях, которые они 
выполняли, дать словесную оценку. цель та-
кого подхода заключалась в стимулировании 
детей к самовыражению без боязни в чем-то 
ошибиться, сделать что-то не так, «неправиль-
но».
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для обогащения практик познания пред-
метно-развивающая среда оформлялась таким 
образом, чтобы дети могли:

– совершать исследовательские пробы, экс- 
периментировать с различными объектами; 

– изменять или конструировать игровое 
пространство в соответствии с возникающими 
игровыми ситуациями; 

– быть автономными в своих действиях и 
принятии доступных им решений. 

Так, макет-маркер побуждает детей при-
нять возможную воображаемую ситуацию, 
позволяет играть самостоятельно, объединяет 
участников совместной игры, очерчивая гра-
ницы игрового пространства, в рамках которо-
го осуществляется сборка игровых замыслов в 
общем сюжетном движении. Практики детей 
разворачиваются от деятельности репродук-
тивного характера к деятельности с элемента-
ми творчества при повышении роли самостоя-
тельности, самоконтроля и самооценки. Куль-
турные практики познания нуждаются в осо-
бом педагогическом сопровождении, при ко-
тором педагог является партнером по деятель-
ности.

Участие старших дошкольников в увлека-
тельных событиях, инициируемых воспитате-
лями, не проходит бесследно. дети начинают 
активно воспроизводить их в своей самостоя-
тельной деятельности, прежде всего в играх, 
дополняя своей фантазией и новыми деталями.

В рамках приобретаемого опыта, под вли-
янием взрослого и самостоятельной деятель-
ности ребенок предпринимает «культурные 
пробы», дающие основания для анализа, раз-
мышлений, элементарных выводов.

На контрольном этапе эксперимента про-
водилось повторное исследование результатов 
проявлений самостоятельности у детей. Были 
получены следующие результаты:

– количество детей, имеющих высокий 
уровень проявления самостоятельности, со-
ставило 57,7% (эти дети проявляют высокую 
степень самостоятельности, доводят дело до 
конца, не обращаясь за помощью к взросло-
му, ответственно и инициативно действуют в 
различных видах детской деятельности, уве-
ренны, привлекают к совместным играм дру-
гих детей; эти дети способны к самоконтро-
лю и критической оценке своей деятельности, 
вносят элементы новизны и оригинальности);

– количество детей со средним уровнем 
проявления самостоятельности составило 
43,3% (эти дети могут найти себе дело, прояв-
ляют настойчивость, но при неудачах быстро 
теряют интерес к деятельности; при выполне-

нии задания часто обращаются к взрослому 
для того, чтобы утвердиться в правильности 
выполнения способов своей деятельности);

– дети с низким уровнем проявления само-
стоятельности не выявлены.

Из полученных данных следует, что раз-
витию самостоятельности у ребенка предше-
ствует определенный опыт, который он при-
обретает в совместной деятельности со взрос-
лым. Это позволяет постепенно накапливать и 
увеличивать объем культурных умений, сти-
мулирующих детскую инициативу и готов-
ность детей к проявлению себя в различных 
видах деятельности. 

о б с у ж д е н и е .  анализ содержания са-
мостоятельно организуемых детьми культур-
ных практик познания в групповых центрах 
активности показал, что приоритетным видом 
самостоятельной деятельности детей старшего 
дошкольного возраста осталась продуктивная 
деятельность (рисование, изготовление атри-
бутов для своей игры, лепка и др.). ею увле-
ченно занимается более половины группы до-
школьников (52,7%), увеличилось количество 
детей (36,8%), которые выбрали деятельность 
в центре познавательного развития. Систем-
ная работа педагога позволила привлечь вни-
мание к центрам (зонам) развивающей среды, 
к которым у детей был пониженный интерес.

Наши наблюдения показали, что компе-
тентный подход к созданию и наполнению 
развивающей среды делает ее привлекатель-
ной для каждого ребенка. ориентация педаго-
га на возрастные особенности, индивидуаль-
ные проявления детей, их интересы и потреб-
ности создает устойчивую мотивацию к по-
знанию и общению, основанную на природ-
ной любознательности и активности ребенка. 

Включаясь в культурные практики, до-
школьники приобретают опыт созидателя, 
творца, проявляя готовность исследовать, оши- 
баться, пробовать, думать, сомневаться, обра-
щаться за помощью к сверстникам, экспери-
ментировать, демонстрировать свои успехи и 
достижения. Полноценное овладение культур-
ными умениями возможно при условии соот-
ветствующего, специально сконструирован-
ного развивающего группового пространства, 
включающего в себя проблемное, поисковое 
содержание. Культурные практики, проекти-
руемые в качестве основного содержания об-
разовательного процесса, способствуют нако-
плению детьми практического опыта, который 
является основанием для собственных, само-
стоятельных практик познания.
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Implementation of the ideas  
of culturological approach in preschool 
education

The article deals with the analysis of the theoretical 
and methodological basis of the culturological 
approach in the national and foreign science; the 
peculiarities of its implementation in the modern 
preschool education. There are given the scientific 
and empirical evidences of the role of the cultural 
practices in the cognitive development of children.

Key words: cultural practices, cultural paradigm 
of education, culturological approach, cognitive 
development, developing environment.
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РуководитеЛь 
обРазоватеЛьной ПРогРаммы 
как кЛючевой субъект 
уПРавЛения качеством  
ее ПРоектиРования  
и РеаЛизации в вузе

Проанализированы тенденции изменений в 
сфере высшего образования и новые требо-
вания к качеству проектирования и реализа-
ции основных профессиональных образова-
тельных программ в вузе. Обоснована необ-
ходимость перехода вузов к управлению каче-
ством проектирования и реализации образо-
вательных программ. Охарактеризованы об-
раз и роль ключевого субъекта такого управ-
ления – руководителя образовательной про-
граммы. 

Ключевые слова: образовательная программа, 
управление качеством, руководитель, функ-
ции, компетенции.

Модернизация системы высшего образо-
вания привела к существенным изменениям в 
области проектирования и реализации основ-
ных профессиональных образовательных про-
грамм в вузе, явно прослеживаемому вектору 
повышения требований к качеству их содер-
жания, условий организации образовательно-
го процесса и результатов образования.

Во-первых, следует отметить, что к насто-
ящему времени в России осуществлен переход 
на трехуровневую многопрофильную модель 
подготовки, требующую обеспечения преем-
ственности между разноуровневыми образо-
вательными программами (бакалавриат, маги-
стратура, аспирантура).

Во-вторых, для каждого уровня и направле-
ния подготовки введены в действие федераль-
ные государственные образовательные стан-
дарты высшего образования (ФГоС Во 3++), 
ориентированные на компетентностную мо-
дель подготовки специалистов и связь с про-
фессиональными стандартами. В соответствии 
с новыми требованиями – результатоцент-
рированностью и регионализацией образова-
тельных программ, – их профиль и содержа-
ние более не регламентируются образователь-
ными стандартами, а конструируются вузом 
самостоятельно с опорой на результаты обра-

зования, определенные в условиях социально-
го диалога высшей школы с потенциальны-
ми работодателями. Расширение полномочий 
вуза в этой области обеспечивает возможность 
создания уникальных по своему содержанию, 
конкурентоспособных образовательных про-
грамм, учитывающих специфику потребно-
стей региональной сферы труда.

В-третьих, произошел отказ от дисципли-
нарного подхода к построению учебных пла-
нов в пользу нелинейной организации образо-
вательного процесса в вузе. Это привело к вы-
движению требований дискретности и вариа-
тивности образовательных программ, их по-
строению и реализации в вузах «в виде сово-
купности относительно самостоятельных, ло-
гически завершенных частей (модулей)» [7,  
с. 89]. Значимым преимуществом модуль-
ных образовательных программ, по мнению 
многих авторитетных ученых (В.И. Байден-
ко, Б.а. Сазонов, Н.а. Селезнева и др.), явля-
ется возможность подлинной индивидуализа-
ции образовательного процесса в вузе, орга-
низации студентоцентрированного обучения, 
в условиях которого студент становится ак-
тивным субъектом обучения, несущим персо-
нальную ответственность за результаты свое-
го образования и участвующим в управлении 
своим образованием [1; 9]. 

достижение данных требований актуали-
зирует научный поиск эффективных механиз-
мов управления качеством проектирования и 
реализации образовательных программ в вузе 
как наиболее перспективной управленческой 
модели для современных вузов.

В настоящее время в педагогической тео- 
рии и вузовской практике проблема управле-
ния качеством основных профессиональных 
образовательных программ рассматривает-
ся с различных аспектов: с позиции модели-
рования ее компонентов (Э.К. Самерханова, 
З.У. Имжаровна), профессиональной подго-
товки преподавателей к управлению образова-
тельными программами (Н.В. Баранова), при-
менения процессного управления качеством 
образовательных программ (С.Ю. Трапицын), 
совершенствования организационной структу-
ры вуза (а.а. Федоров, Г.а. Папуткова и др.), 
формирования института лидеров руководите-
лей образовательных программ (л.К. Габыше-
ва, д.В. Гергерт и др.) [2; 4; 10–13].

Рассматривая деятельность по управле-
нию качеством проектирования и реализации 
образовательной программы в вузе как кол-
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лективно-творческую, многосубъектную, тре-
бующую согласованности действий препода-
вателей, студентов, работодателей, обуслов-
ленную ценностями и личностными смыслами 
самих субъектов, считаем, что каждая образо-
вательная программа должна иметь своего ру-
ководителя – ключевого субъекта управления 
ее качеством.

Как известно, в традициях высшей шко-
лы ответственность за руководство образова-
тельной программой обычно возлагается на 
заведующего выпускающей кафедрой. Важ-
но также отметить, что в рамках одной выпу-
скающей кафедры может одновременно про-
ектироваться и реализовываться значительное 
число образовательных программ, отличаю-
щихся по уровням (бакалавриат, магистрату-
ра, аспирантура) и профилям подготовки, фор-
мам обучения и срокам реализации. При этом 
каждая программа может находиться на сво-
ем этапе развития: одна – на стадии открытия 
(т. е. осуществляется подготовка ее проекта к 
лицензированию), другая – на стадии перво-
го выпуска специалиста (подготовка к аккре-
дитации), третья – на стадии актуализации и 
непрерывного совершенствования (т. е. реали-
зуется достаточно давно, уже имеет свои ака-
демические традиции и мощные кадровые, 
материально-технические и другие ресурсы). 
Кроме того, в большинстве случаев кафедра 
принимает участие в проектировании и реа-
лизации образовательных программ, за кото-
рые несут ответственность другие выпускаю-
щие кафедры. Это достаточно большой объем 
выполняемых работ, требующий координации 
деятельности многих субъектов образователь-
ных отношений. И, как это принято в практи-
ке высшей школы, за все программы несет от-
ветственность один человек – заведующий вы-
пускающей кафедрой. очевидно, что столь яв-
ное многообразие программ, отличных по со-
держанию и условиям реализации, каждая из 
которых имеет свою стратегию развития, об-
условленную запросами рынка труда и потен-
циальными возможностями самого педагоги-
ческого коллектива, не может быть сосредото-
чено в руках одного лица.

Наши собственные наблюдения позволя-
ют сделать вывод, что при традиционном под-
ходе к управлению заведующий кафедрой 
обычно делегирует свои управленческие пол-
номочия определенным сотрудникам кафед- 
ры, закрепляя их ответственность не за отдель-
ную образовательную программу, а за направ-
ление деятельности (например, ответствен-
ный за научно-исследовательскую работу сту-
дентов, ответственный за организацию прак-

тик, ответственный за разработку курсов по 
выбору и пр.). Как правило, это общественные 
или даже разовые поручения, не подкреплен-
ные статусом ответственного лица и возмож-
ностью самостоятельно принимать управлен-
ческие решения. Разделенная ответственность 
не позволяет видеть полный жизненный цикл 
образовательной программы и приводит к воз-
никновению типичных для вузовской практи-
ки проблем при ее проектировании и реализа-
ции:

• имитация междисциплинарных связей, 
формальный подход к междисциплинарному 
экзамену по модулю: преподаватели практиче-
ски не взаимодействуют друг с другом в рам-
ках одного модуля, более заинтересованы в ре-
зультатах по своим дисциплинам, менее – в ко-
нечном результате – сформированности ком-
петенций у выпускника; 

• содержание дисциплин не всегда наце-
лено на образовательный результат;

• дублирование содержания образования 
в дисциплинах, закрепленных за разными пре-
подавателями и кафедрами;

• слабые связи между учебной, научно-
исследовательской и практической деятель- 
ностью;

• малая вероятность возможности выбора 
студентом индивидуальной образовательной 
траектории освоения программы в силу слож-
ной схемы вертикального взаимодействия ка-
федр и факультетов через их руководителей.

Таким образом, управление образователь-
ными программами затрагивает множество 
связей и отношений участников образователь-
ной деятельности, а также условий их взаимо-
действия, что требует введения нового субъ-
екта управления на уровне выпускающей ка-
федры – руководителя образовательной про-
граммы.

В подтверждение нашей позиции при-
ведем точки зрения ряда исследователей 
(л.К. Габышева л.а. Громова, Э.К. Самерха-
нова, а.а. Федоров и др.), считающих:

• что руководство отдельной образова-
тельной программой должно быть сосредо-
точено в руках одного лица, которое «стано-
вится ключевой фигурой на факультете и от-
вечает за набор на программу и трудоустрой-
ство выпускников, за формирование содержа-
ния программы и ее обеспечение преподавате-
лями» [6, с. 18]; 

• переход вуза на новую модель управле-
ния образовательными программами требует 
введения нового субъекта управления – руко-
водителя основной профессиональной образо-
вательной программы, являющегося академи-
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ческим лидером среди научно-педагогических 
работников или представителей работодате-
ля, деятельность которого «требует придания 
ему особого статуса, при котором он становит-
ся активным агентом изменений образователь-
ной экосистемы вуза» [13, с. 57]; 

• «администрирование образовательной 
программой вуза должно быть сосредоточено 
в руках руководителя программы как держате-
ля процесса образования (подготовки) специа-
листа, востребованного индустрией» [4, с. 95]. 

Таким образом, за каждой основной про-
фессиональной образовательной программой 
вуза должен стоять свой руководитель. оче-
видно, что в крупном вузе число руководи-
телей может быть значительным, равным ко-
личеству реализуемых образовательных про-
грамм. 

Появление новой фигуры в управленческой 
команде вуза – руководителя образовательной 
программы – ставит перед педагогической на-
укой и вузовской практикой ряд актуальных 
вопросов. Кто может стать руководителем об-
разовательной программы? Какова его роль в 
управлении образовательной программой? Ка-
ковы его функции, ответственность и полномо-
чия? Какими профессиональными и личност-
ными качествами должен обладать руководи-
тель образовательной программы? Как подго-
товить такого руководителя?

Во ФГоС Во 3++ по направлению под-
готовки «Педагогическое образование» (уро-
вень магистратуры) в п. 4.4.6. содержится сле-
дующее требование: «общее руководство на-
учным содержанием программы магистрату-
ры осуществляется научно-педагогическим 
работником организации, имеющим ученую 
степень (в том числе ученую степень, полу-
ченную в иностранном государстве и призна-
ваемую в Российской Федерации), осущест-
вляющим самостоятельные научно-исследо- 
вательские (творческие) проекты (участвую-
щим в осуществлении таких проектов) по на-
правлению подготовки, имеющим ежегодные 
публикации по результатам указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности 
в ведущих отечественных и (или) зарубеж-
ных рецензируемых научных журналах и из-
даниях, а также осуществляющим ежегодную 
апробацию результатов указанной научно-ис- 
следовательской (творческой) деятельности на 
национальных и международных конференци-
ях» [4]. достаточно ли руководителю соответ-
ствовать только этим требованиям для эффек-
тивного управления вузовской образователь-
ной программой? Рассмотрим мнения ряда 

ученых о роли руководителя в управлении об-
разовательной программой вуза.

По мнению а.а. Федорова, Г.а. Папутко-
вой и др., современный руководитель образо-
вательной программы должен быть академиче-
ским лидером как для научно-педагогических 
работников вуза, так и для представителей 
рынка труда будущих выпускников образова-
тельной программы. его роль заключается в 
эффективном и оптимальном использовании 
кадровых, материальных, информационно-ме- 
тодических ресурсов вуза для обеспечения ка-
чества процессов проектирования и реализа-
ции образовательной программы. делегиро-
ванное ему со стороны высшего руководства 
вуза право в подборе кадров означает, что 
он должен быть способен обеспечить приня-
тие и выполнение эффективных управленче-
ских решений, связанных с функционировани-
ем и развитием образовательной программы. 
Не менее значимыми функциями руководите-
ля образовательной программы ученые счи-
тают мотивационную (стимулирование к ро-
сту и развитию исполнителей) и информаци-
онную (обеспечение сетевого взаимодействия 
в процессе проектирования и реализации об-
разовательных программ). авторы делают вы-
воды, что руководитель образовательной про-
граммы должен обладать компетенциями ме-
неджера:

• способностью формировать стратегию 
развития образовательной программы; 

• способностью принимать эффективные 
управленческие решения в условиях неопре-
деленности и риска; 

• готовностью в рамках жизненного цик-
ла образовательной программы брать на себя 
ответственность за выполнение производст- 
венных задач, эффективно использовать со-
временные приемы и методы работы с коллек-
тивом, организовывать работу команды и ру-
ководить ею, вырабатывая командную страте-
гию для достижения поставленной цели [13]. 

л.К. Габышева отмечает, что главная осо-
бенность деятельности руководителя образо-
вательной программы состоит в том, что он со-
вмещает «классические» функции специали-
ста образовательной сферы с функциями биз- 
нес-менеджера, специалиста по управлению 
командой и проектами. В логике заданных 
функций автор определяет следующие требо-
вания к профессиональной компетентности 
руководителя образовательной программы:

• как специалист сферы образования, он 
должен быть компетентен в вопросах проф- 
ориентационной работы и формирования кон-
тингента обучающихся; проектирования ре-
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зультатов, содержания и условий образова-
ния; организации образовательного процесса; 
оценки качества результатов образования; со-
действия профессиональному становлению и 
трудоустройству студентов и выпускников об-
разовательной программы;

• как специалист бизнес-сферы, он дол-
жен совмещать в себе отдельные компетен-
ции маркетолога, разработчика коммерческо-
го продукта, менеджера по продажам, специа-
листа по рекламе, распорядителя бюджета (по 
существу, финансового директора), должен 
быть компетентным в вопросах прогнозиро-
вания, реализации, рефлексии и принятия эф-
фективных управленческих решений [4, с. 95]. 

М.П. Прохорова и Т.е. лебедева считают, 
что функционал руководителя образователь-
ной программы должен охватывать ее полный 
жизненный цикл, начиная от определения по-
требности в открытии программы и заканчи-
вая ее уходом с рынка образовательных услуг 
с заменой новой, более востребованной. авто-
ры выделяют следующие функции руководи-
теля образовательной программы вуза: управ-
ление стратегическим развитием образова-
тельной программы; управление содержани-
ем образования; управление контингентом; 
управление ресурсами и персоналом образо-
вательной программы; управление качеством 
образовательной программы [8]. 

Э.К. Самерханова и З.У. Имжарова при-
держиваются близкой позиции, определяя 
границы академического руководства жизнен-
ным циклом образовательной программы. При 
этом авторы отмечают, что современный руко-
водитель образовательной программы должен 
не только обладать способностью к выполне-
нию различных видов деятельности, охваты-
вающих все этапы жизненного цикла управле-
ния образовательными программами в вузе, но 
и являться академическим лидером по соответ-
ствующему направлению подготовки. Ключе-
выми видами деятельности руководителя об-
разовательной программы Э.К. Самерханова 
и З.У. Имжарова выделяют проектировочную, 
организационно-управленческую, социально-
психологическую [11, с. 13]. В диссертацион-
ном исследовании Н.В. Барановой определе-
ны и охарактеризованы пять компетентностей 
специалиста по управлению образовательной 
программой высшего образования: юридиче-
ская, проектировочная, методическая, марке-
тинговая и экономическая [2]. 

Проведенный научный обзор позволяет 
сделать вывод, что системообразующая роль в 
управлении качеством проектирования и реа-
лизации образовательной программы вуза от-

водится ее руководителю, академическому 
лидеру в научной, образовательной, методи-
ческой и проектной деятельности по соответ-
ствующему направлению подготовки и уров-
ню программы (бакалавриат, магистратура, 
аспирантура), обладающему компетенциями 
как научно-педагогического работника вуза, 
так и менеджера сферы образования. Сово-
купность компетенций руководителя образо-
вательной программы, по поводу которой, как 
показал анализ, существуют различные точки 
зрения ученых, должна обеспечивать ему спо-
собность управлять полным жизненным ци-
клом образовательной программы вуза.

В контексте понимания управления каче-
ством проектирования и реализации основ-
ных профессиональных образовательных про-
грамм в вузе как системы гуманитарной, ко-
торая при этом не отменяет процессный под-
ход, а скорее расширяет его возможности, нам 
представляется значимой не только способ-
ность руководителя образовательной про-
граммы к управлению ее жизненным циклом, 
но и его готовность к гуманитарному управ-
лению коллективным субъектом проектирова-
ния и реализации образовательной програм- 
мы в вузе.

Таким образом, руководитель образова-
тельной программы – это ключевой субъект 
системы управления качеством проектирова-
ния и реализации основных профессиональ-
ных образовательных программ в вузе. Мы 
полагаем, что субъектную позицию руково-
дителя образовательной программы может за-
нять преподаватель из числа наиболее квали-
фицированных научно-педагогических работ-
ников вуза, имеющих ученую степень канди-
дата или доктора наук, который является ли-
дером в академическом и научном сообществе 
по соответствующему направлению и профи-
лю подготовки, способен к выполнению функ-
ций менеджера образовательной программы, 
обладает личностными качествами, позволя-
ющими ему успешно использовать гуманитар-
ные механизмы управления человеческими ре-
сурсами.

Придерживаясь позиции Н.В. Барановой, 
считаем, что подготовка преподавателей к ру-
ководству образовательной программой мо-
жет быть организована путем «надстраива-
ния» над уже имеющейся у них компетентно-
стью специфической менеджерской состав-
ляющей (т. е. собственно профессиональной 
компетентности специалиста по управлению 
образовательной программой) [3]. 

Полагаем, что актуальной задачей для пе- 
дагогической науки и практики высшей шко-
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лы является формирование научно-образова- 
тельных центров, обеспечивающих:

• объединение усилий исследователей в 
решении задач научной разработки актуаль-
ных проблем в области управления качеством 
образовательных программ вуза; 

• разработку и реализацию модульных 
программ повышения квалификации и пере-
подготовки педагогических кадров высшей 
школы в области управления качеством обра-
зовательных программ вуза; 

• обмен научной информацией и имею-
щимся опытом с исследователями научных и 
образовательных организаций, рынком труда 
по вопросам управления качеством образова-
тельных программ вуза и подготовки руково-
дителей программ;

• подготовку кадрового резерва руково-
дителей образовательных программ из числа 
научно-педагогических работников вуза;

• научно-методическое и консультацион-
ное сопровождение руководителей образова-
тельных программ в вузах;

• научно-педагогическую экспертизу ка-
чества основных профессиональных образова-
тельных программ вуза. 
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Educational program manager as a key 
subject of quality control of its design 
and implementation in university
The article deals with the tendencies of the changes  
in the sphere of higher education and new re- 
quirements to the quality of design and imple- 
mentation of the basic professional educational 
programs in university. There is substantiated the 
necessity of the universities’ transfer to the quality 
control of the design and implementation of the 
educational programs. There are characterized the 
image and role of the key subject of such manage- 
ment – educational program manager.

Key words: educational program, quality control, 
manager, functions, competencies.
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ПРоцессуаЛьная модеЛь 
обРазоватеЛьной 
деятеЛьности  
в онЛайн-сообществах 
научно-технической 
наПРавЛенности (на примере 
робототехники)*

Приведено построение процессуальной мо-
дели образовательной деятельности в сооб-
ществах научно-технической направленно-
сти, включающей подготовительную, органи- 
зационно-исполнительную стадии, стадию 
мониторинга и рефлексии и стадию коррек-
ции. Для каждой стадии выделен ведущий 
компонент образовательной деятельности и 
определен этап в функционировании онлайн-
сообщества. 

Ключевые слова: образовательная деятель-
ность, онлайн-сообщество, научно-техниче- 
ская направленность, процессуальная модель, 
стадия, эффективность.

Согласно Федеральному закону «об обра-
зовании в Российской Федерации», «образова-
ние – единый целенаправленный процесс вос-
питания и обучения, являющийся обществен-
но значимым благом и осуществляемый в ин-
тересах человека, семьи, общества и государ-
ства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных устано-
вок, опыта деятельности и компетенции опре-
деленного объема и сложности в целях интел-
лектуального, духовно-нравственного, творче- 
ского, физического и (или) профессионально- 
го развития человека, удовлетворения его обра- 
зовательных потребностей и интересов» [11]. 
Такое понимание позволяет говорить об обра-
зовательной деятельности как о процессе це-
ленаправленного, последовательного взаимо-
действия субъектов образования, ориентиро-
ванного на успешное достижение образова-
тельных целей [2; 3; 15].

В настоящее время в результате воздейст- 
вия телекоммуникационных систем и инфор-
мационных технологий происходит трансфор-
мация образовательной деятельности. Как от-
мечено в ряде работ [6; 12], цель образователь-
ной деятельности не сводится только к знани-

* Исследование выполнено при поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 19-29-14064.
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евой подготовке, она направлена и на расши-
рение жизненного, образовательного или про-
фессионального опыта. осуществляемая в ин- 
тернет-пространстве образовательная деятель-
ность может быть реализована в рамках фор-
мального, неформального и информального 
образования. В результате этого обучающие-
ся приобретают возможность выбора време-
ни, места, содержания и траектории своего об- 
учения.

образовательная деятельность в интернет-
пространстве может осуществляться на осно-
ве различных платформ и сервисов: социаль-
ных сетей, систем управления контентом, фо-
румов, систем управления обучением и т. д. 
Независимо от технической платформы реа-
лизации образовательная деятельность, осу-
ществляемая в интернет-пространстве, пред-
полагает наличие у ее субъектов общих моти-
вов и целей, коммуникацию между ними и вы-
полнение некоторых операций, принятие цен-
ности друг друга для достижения общего ре-
зультата. Таким образом, целесообразно гово-
рить о реализации образовательной деятель-
ности в сетевом сообществе, являющимся ее 
субъектом [14].

Специфике осуществления образователь-
ной деятельности в онлайн-сообществах по-
священы работы Н.В. андреевой, о.л. Ба-
лашова, о.Н. Истратовой, И.В. Кузнецовой, 
Н.а. лызь, д.В. Моглан, е.д. Патаракина, 
а.Н. Сергеева, Н.В. Федосеевой, е.а. шаба-
линой и ряда других исследователей. Как от-
мечают о.Н. Истратова, Н.а. лызь [6], обра-
зовательная деятельность, реализуемая в сре-
де онлайн-сообществ, характеризуется субъ-
ектностью, активностью, предметностью, це-
ленаправленностью и осознанностью. 

образовательные онлайн-сообщества про-
ходят следующие этапы становления и разви-
тия [1; 18]: 

1) этап организации, на котором, прежде 
всего, происходит продвижение сообщества в 
среде его потенциальных участников; в основе 
создания любого сообщества находится пред-
положение, что некая часть реального мира 
(объект, процесс, явление или идея) являет-
ся интересной для некоторого количества лю-
дей, обладающих определенными ценностя-
ми, идеалами, образованием или другими ма-
териальными характеристиками;

2) этап определения, заключающийся в 
развитии связей между участниками сообще-
ства; при этом происходит разделение поль-
зователей на «ядро» (принимающих актив-
ное участие в формировании контента сооб-

щества) и «периферию» (пассивно изучающих 
материалы сообщества);

3) этап активности, характеризующийся 
распространением информационного продук-
та в сообществе;

4) этап самовоспроизводства, на котором 
наблюдается активность максимального ко-
личества участников сообщества; продолжа-
ют развиваться связи между участниками, что 
способствует быстрому распространению ин-
формации внутри сообщества; 

5) этап распада, который может произой-
ти по различным причинам (угасание интереса 
к тематике сообщества, снижение активности 
администраторов сообщества и т. д.).

обобщение работ И.а. Гладченко, а.В. Го- 
роховой, л.а. Гороховой, е.а. долуденко, 
Т.И. Жуковой, д.В. Моглан, Н.К. Тальниш-
них, В.И. Тищенко, Ю.Ю. Эстриной и других 
исследователей позволяет выделить следую-
щие критерии для систематизации образова-
тельных онлайн-сообществ:

− тип взаимодействия («обучаемый – со-
держание», «преподаватель – обучаемый», 
«обучаемый – обучаемый», «обучаемый – ин-
терфейс») [8];

− способ возникновения, отражающий 
сложившиеся в реальности группы либо со-
циальные структуры, стихийно развившиеся в 
онлайн-формате [16];

− тип контента, функционала и пользова-
тельского интерфейса (группа в социальной 
сети, индивидуальная страница и т. д.) [Там 
же];

− географический признак: локальные, ре-
гиональные, международные и т. д. [Там же];

− принцип объединения участников: сооб-
щества по интересам, объединения по адми- 
нистративно-организационному признаку, со-
общества для внеаудиторного взаимодейст- 
вия [5];

− тип функционирования и управления ре-
сурсами (мобилизационные, т. е. сообщест- 
ва, в которых интернет-коммуникации влияют 
на реальное поведение участников офлайн, и 
агрегационные, т. е. сообщества, сформировав-
шиеся в результате интернет-коммуникации 
пользователей в течение длительного време-
ни) [4; 13].

Предметом изучения в проводимом ис-
следовании являются онлайн-сообщества уча-
щихся научно-технической направленности. 
На основе Федерального закона «о науке и го-
сударственной научно-технической полити-
ке» [10] уточним, что под научно-технической 
деятельностью учащихся будем понимать де-
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ятельность, ориентированную на получение и 
применение новых знаний из различных сфер 
и интеграцию наук и техники, а также пред-
полагающую проектирование и реализацию 
экспериментальных и технических разрабо-
ток. Таким образом, онлайн-сообщество на- 
учно-технической направленности понимает-
ся как группа людей (обучающихся, препода-
вателей, представителей научной и инженер-
ных сфер), вовлеченных в совместную дея-
тельность научно-технического характера и 
поддерживающих ее посредством компьютер-
ных сетевых средств. Согласно приведенной 
выше систематизации образовательных сооб-
ществ, онлайн-сообщества учащихся научно-
технической направленности относятся к мо-
билизационным, т. к. являются продолжате-
лями традиций научно-технических обществ 
школьников и студентов и дополняют вза-
имодействие участников в офлайн-режиме. 
Например, на очных занятиях учащиеся мо-
гут осуществлять сборку или программирова-
ние различных механизмов, а в онлайн-сооб- 
ществе – обсуждение наиболее оптимальных 
конструкций или алгоритмов для решения по-
ставленной задачи. В настоящее время весь-
ма распространены образовательные онлайн-
сообщества по робототехнике, в которые мо-
гут проводиться обсуждения эффективных 
конструкций роботов для выполнения зада-
ний конкурсов и олимпиад, анализ составля-
ющих конструкций по опубликованным ви- 
деоматериалам, разбор ошибок в работе робо-
та и т. д.

Специфика образовательных онлайн-сооб- 
ществ научно-технической направленности 
позволяет, в дополнение к результатам, полу-
ченным Р.В. Черкасовым [17], сформулиро-
вать следующие их принципы функциониро-
вания.

1. Принцип активности и интенсифика-
ции заключается в том, что образовательное 
онлайн-сообщество, как и любая другая сете-
вая общность пользователей, существует до 
тех пор, пока активны его участники. Чем ин-
тенсивнее и разнообразнее информационные 
связи и потоки между участниками, тем более 
активно функционирует сообщество. отметим 
также, что для сообществ научно-технической 
направленности важны не только онлайн-свя- 
зи между участниками или информационными 
продуктами, но и интенсивность взаимодей-
ствия офлайн. Так, в онлайн-сообществе круж-
ка по робототехнике может проводиться орга-
низационная работа по подготовке к соревно-

ваниям, уточнение расписания встреч и соста-
ва команд разработчиков и т. д. 

2. Сетевое сообщество должно быть ор-
ганизовано на основании добровольного уча-
стия его членов с максимально возможной 
степенью демократичности. Это необходимо 
для обеспечения общей привлекательности 
сообщества как для его членов, так и для но-
вых участников. В образовательных онлайн-
сообществах по робототехнике, например, мо-
гут обсуждаться состав и количество датчи-
ков для робота, решающего поставленную за-
дачу. для успешности сообщества важно, что-
бы каждый участник команды смог высказать 
свое мнение и принять участие в таком обсуж-
дении.

3. Наличие ясной и понятной всем членам 
сообщества цели способствует созданию нуж-
ной мотивации всех участников сообщества. 
Так, если в кружке по робототехнике прово-
дится подготовка участников робототехниче-
ских соревнований (например, различных эта-
пов Всемирной олимпиады роботов, WRO), 
то возможной целью виртуального сообще-
ства, соответствующего этому кружку, будет 
интенсификация такой подготовки. обсужде-
ния и мозговые штурмы могут проводиться 
виртуально, чтобы на очных занятиях учащие- 
ся могли уделить больше времени непосред-
ственно конструированию робота и отладке 
программ.

4. Специфика изучаемых онлайн-сооб-
ществ предполагает возможность осуществ- 
ления научного поиска его участниками. Это 
определяет принцип открытого содержания. В 
образовательных онлайн-сообществах по ро-
бототехнике данный принцип находит свое 
отражение в том, что могут быть предложены 
новые алгоритмы для решения тех или иных 
задач или подходящих для тех или иных робо-
тотехнических конструкций (например, уточ-
нен алгоритм выхода из лабиринта для робота 
определенной конструкции или собранного на 
базе определенной платформы).

5. для реализации полноценного взаимо-
действия участников исследуемого сообщества 
необходимо наличие у них эксперименталь- 
но-материального обеспечения. Такое сообще- 
ство может являться виртуальной площадкой, 
на которой участники обсуждают проводимые 
экспериментальные, проектные или инженер-
ные работы. другими словами, участниками 
сообществ научно-технической направленно-
сти могут быть созданы не только информа-
ционные цифровые продукты, но и матери-
альные разработки. Например, в сообществах 
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по робототехнике такими разработками будут 
робототехнические конструкции, в сообще-
ствах, посвященных трехмерному моделиро-
ванию и прототипированию, – напечатанные 
на 3D-принтерах модели объектов.

На основе ряда исследований [6; 7; 9] 
были выделены нижеследующие компонен-
ты структуры образовательной деятельности, 
осуществляемой в онлайн-сообществах на- 
учно-технической направленности (при этом 
каждому компоненту соответствует некото-
рый набор действий и операций, осуществля-
емых с использованием инструментальных 
средств технологической платформы постро-
ения сообщества).

1. Познавательный компонент, форми-
рующийся из следующих видов активностей: 
просмотр размещенных фото- и видеоматери-
алов и изучение иных электронных ресурсов 
сообщества, выполненных средствами сторон-
них приложений, в том числе сетевых серви-
сов Интернета. В образовательных виртуаль-
ных сообществах по робототехнике это может 
быть просмотр видеоматериалов с соревнова-
ний, знакомство с описанием алгоритмов или 
опубликованных текстов программ, техниче-
скими характеристиками датчиков и микро-
контроллеров. 

2. Сущность поискового компонента со-
ставляет деятельность, связанная с поиском 
информации о конкретном явлении (факте, 
процессе, понятии, вопросе, объекте) в сети 
Интернет в целом или среди электронных ре-
сурсов сообщества (обсуждений, мультиме-
дийных материалов, постов и т. д.). Например, 
в образовательных онлайн-сообществах уча-
щихся по робототехнике учащиеся могут осу-
ществлять подбор видео с соревнований, по 
ним анализировать достоинства и недостат-
ки представленных роботов и успешность вы-
полнения ими заданий. Рассматриваемый ком-
понент основан на действиях по критическо-
му отбору найденной информации; ее анали-
зу; формированию поискового запроса; анали-
зу отзывов, лайков и комментариев к найден-
ной информации. 

3. Коммуникативный компонент предпо-
лагает освоение знаний и овладение умения-
ми именно в процессе взаимодействия с дру-
гими участниками сообщества. Это ключевой 
элемент в рассматриваемой структуре, что об-
условлено принципом активности и интенси-
фикации и принципом открытого содержания. 
Коммуникативный компонент может быть 
представлен следующими действиями: об-
суждения в форумах, чатах, беседах; совмест-

ный сбор данных; участие в опросах и голосо-
ваниях, являющихся одним из способов полу-
чения обратной связи от участников сообще-
ства; механизмы репостов и лайков, отражаю-
щих связи не только между участниками со-
обществ, но и между участниками и опубли-
кованным контентом. Так, в образовательных 
онлайн-сообществах по робототехнике могут 
быть организованы совместный сбор данных 
о датчиках для робота и последующее их об-
суждение; мозговой штурм по поводу исправ-
ления ошибок в конструкции или программе 
робота и т. д. Уточним, что рассматриваемый 
компонент в силу специфики исследуемых со-
обществ дополняет и расширяет возможности 
очного взаимодействия его участников.

4. Продуктивно-технологический компо-
нент реализуется через деятельность, связан-
ную с разработкой собственных продуктов (и 
цифровых, и материальных), продуцировани-
ем контента, его трансляцией и презентаци-
ей. Разработка и цифровых, и материальных 
продуктов предполагает создание простран-
ства для их размещения и работу с обратной 
связью. для цифрового контента также может 
быть выполнена собственно загрузка, в случае 
материальных продуктов – загрузка их цифро-
вых образов. Так, образовательные виртуаль-
ные сообщества по робототехнике могут со-
держать фото- и видеоматериалы разработан-
ных роботов или текстов программ.

Принцип наличия экспериментально-ма- 
териального обеспечения обуславливает об-
суждение и организацию в рассматриваемых 
сообществах проектных, технических, кон-
структорских работ, в том числе на основе но-
вейших информационных технологий. 

Предлагаемая процессуальная модель об-
разовательной деятельности в онлайн-сооб- 
ществах учащихся научно-технической на-
правленности раскрывает процесс ее реали-
зации и условия его эффективности. Разрабо-
танная модель основана, с одной стороны, на 
компонентах структуры образовательной де-
ятельности в онлайн-сообществах учащихся 
научно-технической направленности, с дру-
гой – на этапах становления образовательных 
онлайн-сообществ.

Процесс реализации образовательной де-
ятельности в онлайн-сообществах учащихся 
научно-технической направленности включа-
ет следующие стадии.

Подготовительная стадия. На данной 
стадии происходит постановка цели образо-
вательной деятельности одними участника-
ми онлайн-сообщества (или участником) и ее 
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принятие другими, а также планирование и 
поиск необходимых ресурсов. Исходя из того, 
что сообщества научно-технической направ-
ленности дополняют взаимодействие участ-
ников в офлайн-режиме, на подготовительной 
стадии необходимо учесть материально-тех- 
ническое обеспечение участников образова-
тельной деятельности. для осуществления об-
разовательной деятельности в онлайн-сообще- 
ствах по робототехнике целесообразно ис-
пользовать имеющиеся у участников робото-
технические конструкторы или элементную 
базу, набор датчиков, среды программирова-
ния роботов. Постановка и принятие цели со-
ответствуют познавательному и коммуника-
тивному компонентам образовательной дея-
тельности в сообществах научно-технической 
направленности. При проведении подготови-
тельных работ, связанных с поиском ресурсов, 
ведущими являются познавательный, поиско-
вый и коммуникативный компоненты.

Подготовительная стадия может осущест-
вляться на этапах активности или самовоспро-
изводства жизненного цикла сетевого сооб-
щества. При этом опытно-экспериментальная 
практика показывает, что этап активности воз-
можен в случае, когда онлайн-сообщество 
только начинает функционировать как субъ-
ект образовательной деятельности.

Организационно-исполнительная стадия. 
Это совместная деятельность участников со-
общества для достижения некоторого образо-
вательного результата. отметим, что на дан-
ном этапе равнозначны все компоненты ис-
следуемой деятельности: познавательный, по-
исковый, коммуникативный и продуктивно-
технологический. осуществление данной ста-
дии представляется наиболее эффективным на 
этапе самовоспроизводства жизненного цикла 
сетевого сообщества.

Специфика направленности изучаемых 
сообществ определяет, что данный этап мо-
жет лишь дополнять очное взаимодействие 
участников сообщества, продолжая их реаль-
ные коммуникации виртуальными: проведе-
ние мозгового штурма; обсуждение в фору-
мах, чатах, беседах; совместный сбор данных; 
голосование за лучшую стратегию решение 
поставленной задачи (оптимальную конструк-
цию робота, наиболее эффективный алгоритм 
для выполнения роботом поставленной зада-
чи) и т. д.

Стадия мониторинга и рефлексии резуль-
татов. На данной стадии происходят пред-
ставление и анализ результатов образователь-

ной деятельности, полученных в ходе выпол-
нения предыдущей стадии. Ведущими явля-
ются коммуникативный и продуктивно-тех-
нологический компоненты. 

данная стадия может быть реализована че-
рез следующие действия: создание простран-
ства для размещения полученного результа-
та; собственно загрузка полученного продук-
та или его цифрового образа − фотографии, ви-
део и т. д. (в том случае, если результатом яв-
ляется некоторый материальный технический 
продукт, например некоторая конструкция); 
обратная связь через инструменты голосова-
ний, лайков, репостов и комментариев. На-
пример, может быть организовано голосова-
ние за лучшую робототехническую конструк-
цию участников кружка. На рассматриваемой 
стадии также может быть проведен анализ по-
лученного цифрового или материального про-
дукта (например, анализ поведения «разра-
ботанного» робота по опубликованным в со-
обществе видеоматериалам). осуществление 
этой стадии, как и предыдущей, представля-
ется наиболее эффективным на этапе самовос-
производства жизненного цикла сетевого со-
общества.

Стадия коррекции. данная стадия необхо-
дима для продолжения осуществления образо-
вательной деятельности в онлайн-сообщест- 
вах учащихся научно-технической направлен-
ности. На этой стадии может быть выполнена 
коррекция целей образовательной деятельно-
сти, реализуемой в сообществе; связей внутри 
сообщества и внешних связей (это могут быть 
связи между участниками либо между цифро-
выми продуктами и ресурсами); инструментов 
для осуществления действий на предыдущих 
этапах. 

Кроме того, на данной стадии может быть 
принято решение о необходимости измене-
ния материально-технического обеспечения 
участников сообщества или необходимости 
коррекции целей с учетом этого обеспечения. 
Возможно, например, изменение используе-
мых датчиков в конструкции робота, смена си-
стемы программирования и т. д. Рассматрива-
емая стадия также осуществляется на этапе са-
мовоспроизводства жизненного цикла сетево-
го сообщества.

Проведенное исследование показывает, 
что на эффективность реализации процессу-
альной модели образовательной деятельности 
в онлайн-сообществах учащихся научно-тех- 
нической направленности оказывают влияние 
следующие факторы:
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− компетенции участников сообщества как 
в сфере ИКТ, так и в сфере, связанной с тема-
тикой сообщества (например, робототехника);

− компетенции участников сообщества в 
сферах онлайн-коммуникаций и онлайн-об- 
учения;

− мотивация участников к осуществлению 
офлайн-деятельности по тематике сообщества 
и к ее виртуальному продолжению в сообще-
стве;

− наличие в интернет-пространстве и в ре-
сурсах сообщества подходящего учебно-мето- 
дического обеспечения;

− структура и насыщенность связей между 
участниками сообщества и его информацион-
ными продуктами и ресурсами;

− позиционирование сообщества в интер- 
нет-пространстве, наличие связей с другими 
онлайн-объединениями;

− целесообразные методы администриро-
вания онлайн-сообщества.

В заключение отметим, что современные 
темпы информатизации определяют актуаль-
ность исследований и разработок в информа- 
ционно-технологической сфере. Подготовка  
специалистов в таких областях может посте-
пенно начинаться еще в школе с формирова-
ния и развития интереса к научно-технической 
деятельности. онлайн-сообщества учащихся 
научно-технической направленности способ-
ствуют продолжению такой работы в вирту-
альном интернет-пространстве, являясь весь-
ма перспективным направлением развития об-
разовательных интернет-сообществ.
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Processual model of educational activities 
in online communities of scientific  
and technical orientation  
(based on robotics technology)

The article deals with the formation of the proces- 
sual model of the educational activities in the 
communities of the scientific and technical orienta- 
tion, including the preparative stage, the institu- 
tional and executive stage, the stage of monitoring 
and reflection and the stage of correction. There is 
revealed the leading component of the educational 
activities for each stage and there is defined the 
stage in functioning of online communities. 

Key words: educational activities, online community, 
scientific and technical orientation, processual 
model, stage, efficiency.

(Статья поступила в редакцию 02.09.2021)



2525

 Педагогические  науки 

о.В. ЯКоВлеВа, Т.н. ноСКоВа 
(Санкт-петербург)

иссЛедование особенностей 
ПРименения учитеЛями 
циФРовых техноЛогий 
в восПитатеЛьной 
деятеЛьности*

Представлены результаты исследования осо-
бенностей включения учителями цифровых 
технологий в воспитательную деятельность. 
Выявлено, что основными факторами, детер-
минирующими активность учителей в данном 
контексте, являются опыт работы, осведом-
ленность в использовании вариативных от-
крытых образовательных ресурсов и пред-
метная область профессиональной деятель-
ности педагога. 

Ключевые слова: воспитание, воспитательная 
деятельность, учитель, ученик, цифровая об-
разовательная среда, цифровые инструмен-
ты, профессиональная деятельность.

В условиях VUCA-мира, цифровой социа-
лизации и смешанной реальности [12] все бо-
лее актуальными становятся вопросы адап-
тации к неопределенности, сохранения вну-
тренней стабильности человека, антихрупко-
сти [2], резильентности [3], что особенно важ-
но для молодежи. Исследования особенностей 
социализации современных детей и подрост-
ков доказывают, что благодаря глубокой по-
груженности в привлекательное интерактив-
ное и геймифицированное виртуальное про-
странство происходит критическое столкно-
вение управляемой и неуправляемой социали-
зации, «необходим поиск качественно новых 
технологий, позволяющих работать с ценност-
ными проблемами ребенка, пребывающего од-
новременно в реальном и виртуальном ми- 
ре» [10, с. 6]. 

Воспитание имеет целью гармонизиро-
вать изменчивые ценности общества и ценно-
сти личности [4], помочь в формировании жиз-
ненных ориентиров. Вопросы воспитания со-
храняют свою актуальность в условиях разви-
тия цифрового образования. особенно остро 
эти вопросы проявились в условиях пандемии, 

* Исследование выполнено при поддержке РФФИ 
(грант № 19-29-14029 «Трансформация средств психо- 
лого-педагогической поддержки развития ученика в 
условиях цифровизации образовательной среды»).

когда произошла резкая смена парадигмы об-
разовательного взаимодействия – от целостно-
го межличностного к опосредованному, дис-
кретному. 

Исследуя возможности и средства цифро-
вой образовательной среды в решении задач 
воспитания, будем основываться на принци-
пе дополнительности влияний, оказываемых 
на молодого развивающегося человека тради-
ционной средой межличностных взаимодей-
ствий и цифровой средой [7]. В соответствии 
с данным принципом следует говорить о до-
зированном, постепенном и поэтапном вклю-
чении цифровых технологий в воспитатель-
ную деятельность с учетом возможных ри-
сков и ограничений. Необходимо понимать, 
что в цифровой среде меняется сама при-
рода воспитательного взаимодействия. Это 
«дискретный, разнесенный во времени и про-
странстве, масштабируемый синхронный или 
асинхронный процесс обмена информацией, 
эмоциями, отношениями субъектов, а также 
их совместная деятельность с помощью циф-
ровых инструментов» [15, c. 181]. Безуслов-
но, в воспитательной деятельности в приори-
тете всегда остается «живое» общение. одна-
ко сегодня очевидно, что перспективы про-
фессиональной деятельности учителя связа-
ны с гармонизацией традиционной и вирту-
альной среды взаимодействий, с овладением 
цифровыми ресурсами и технологиями как 
средствами решения задач воспитания с це-
лью структурирования стихийного влияния 
цифровой среды и профилактики негативных 
воздействий. 

Нормативно-правовыми основами усиле-
ния воспитательной деятельности в современ-
ных условиях служит целый ряд документов. 
Так, в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. 
№ 304-ФЗ «о внесении изменений в Феде-
ральный закон “об образовании в Российской 
Федерации” по вопросам воспитания обуча-
ющихся» уточняется понятие «воспитание» 
в современном российском контексте. В ука-
зе президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «о национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» в числе при-
оритетных целей обозначено образование, в 
частности воспитание. 

В данной статье обратимся к результатам 
исследования особенностей применения учи-
телями цифровых технологий в воспитатель-
ной деятельности, полученным в ходе реали-

© Яковлева о.В., Носкова Т.Н., 2021
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зации проекта «Трансформация средств пси-
холого-педагогической поддержки развития 
ученика в условиях цифровизации образова-
тельной среды», поддержанного РФФИ. це-
лью исследования был поиск ответов на ряд 
вопросов. В какой мере учителя осознают не-
обходимость применения цифровых техноло-
гий в воспитательной деятельности? Какое от-
ношение к данной проблеме преобладает? Ка-
кова степень активности учителей в примене-
нии информационных ресурсов и технологий 
в воспитательной деятельности? В какой мере 
учителя применяют цифровые технологии на 
различных этапах воспитательной деятель-
ности?

С целью получения ответов на сформули-
рованные исследовательские вопросы была 

разработана анкета, включавшая несколько 
блоков:

1) общая статистическая информация 
(опыт работы и направление педагогической 
деятельности);

2) эмоциональное отношение учителя к 
цифровой образовательной среде и ее инстру-
ментам как дополнительным средствам вос-
питательной деятельности (цифровая образо-
вательная среда помогает или создает опреде-
ленные трудности в решении воспитательных 
задач);

3) степень активности в применении ин-
формационных ресурсов и технологий в вос-
питательной деятельности (личные методиче-
ские разработки в электронном формате, от-
крытые ресурсы культурно-просветительского 

опыт работы и направления 
профессиональной педагогической деятельности респондентов

9%

8%

83%

Опыт работы

менее 3 лет от 3 до 5 лет более 5 лет

24%

3%

12%

12%

49%

Область профессиональной деятельности

информатика и ИКТ

дошкольное, начальное образование

другое

естественно-научное и математическое 
образование
гуманитарное и эстетическое образование
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но-методического центра Приморского райо- 
на Санкт-Петербурга, участвовало 482 учи-
теля из разных районов и образовательных 
учреждений города. для анализа полученных 
данных использовался пакет Statistica v. 12.0, 
а также MS Excel: методы количественного 
анализа (подсчет количества ответов); опи-
сательной статистики (вычисление средних 
значений, медианы, стандартных отклоне-
ний); корреляционный анализ (связь меж-
ду вопросами анкеты анализировалась с по-

характера, коммуникационные ресурсы, соци-
альные медиа и др.);

4) степень активности в применении циф-
ровых технологий на различных этапах вос-
питательной деятельности (информирование, 
мотивация, регистрация участников, реализа-
ция деятельности, обучение новым способам 
деятельности, демонстрация достижений, по-
пуляризация и др.).

Всего в анкетировании, проведенном при 
координационной поддержке информацион- 

Исследуемые переменные Mean Median Std. Dev.
личные методические разработки воспитательного характера в циф-
ровом формате (презентации, видеоролики, инфографика и др.) 2,20 2,00 0,98

Тематические образовательные и просветительские порталы  
(Культура.рф и др.) 3,93 4,00 1,04

Ресурсы музеев, театров (видеолекции, виртуальные выставки и т. д.) 3,44 3,00 1,04
Ресурсы библиотек (коллекции книг, тематические выставки, интер-
вью с писателями и т. д.) 3,21 3,00 1,13

Зарубежные ресурсы (образовательные и просветительские ресурсы 
на иностранных языках) 3,10 3,00 1,19

Социальные сети («ВКонтакте», «Инстаграм», «Фейсбук» и др.) 2,21 2,00 1,30
Мобильные мессенджеры («Телеграм», «Ватсап» и др.) 3,64 4,00 1,21
Персональный сайт (разработанный вами) 3,89 4,00 1,43
Персональный видеоканал 2,64 3,00 1,09
Электронная почта 1,64 1,00 1,21
онлайн-взаимодействия («Зум», Discord, «Скайп» и пр.) 3,88 4,00 1,26
Ресурсы моего образовательного учреждения 3,37 4,00 1,14

Таблица 1 
степень активности учителей в применении информационных ресурсов и технологий  
в воспитательной деятельности (оценивалась по 5-балльной шкале, где 1 – никогда;  

2 – почти никогда; 3 – редко; 4 – довольно часто; 5 – регулярно)

Исследуемые переменные Mean Median Std. Dev.
Информирование (сообщение о новых событиях, конкурсах,  
делах и т. д.) 4,25 5,00 0,91

Мотивация (привлечение к участию в делах, событиях,  
конкурсах и т. д.) 4,08 4,00 0,95

Регистрация участников 3,56 4,00 1,17
обучение новым способам деятельности (мастер-классы, тренинги, 
консультации и т. д.) 3,50 3,00 0,99

Реализация деятельности (дистанционная поддержка реализации дела, 
проекта, мероприятия и т. д.) 3,52 4,00 1,01

демонстрация достижений в цифровой среде (публичное представле-
ние результатов) 3,51 4,00 1,06

Популяризация результатов (демонстрация результатов широкой ауди-
тории – социальным партнерам, родителям и т. д.) 3,48 4,00 1,15

Таблица 2
активность педагогов в применении цифровых технологий на различных этапах  

воспитательной деятельности (оценивалась по 5-балльной шкале, где 1 – никогда;  
2 – почти никогда; 3 – редко; 4 – довольно часто; 5 – регулярно)
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мощью коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена, результаты считались значимыми 
при p < 0,05).

На рис. на с. 26 представлены диаграммы, 
иллюстрирующие данные об опыте и направ-
лениях профессиональной педагогической де-
ятельности респондентов: большинство участ-
ников исследования имеют опыт работы бо-
лее 5 лет (83%); группу с опытом работы ме-
нее 3 лет составили молодые учителя; поло-
вина педагогов представляют гуманитарное и 
эстетическое направление (49%); математика, 
естественно-научное направление и информа-
тика – в сумме около 36%. 

анализ результатов анкетирования позво-
лил выявить особенности применения педаго-
гами цифровых образовательных ресурсов и 
технологий в воспитательной деятельности. 
Прежде всего, можно отметить скорее пози-
тивное эмоциональное отношение учителей к 
цифровой образовательной среде и ее инстру-
ментам как дополнительным средствам вос-
питательной деятельности. Так, респондентам 
предлагалось оценить степень своего согласия 
с двумя утверждениями по 5-балльной шка-
ле: «цифровая образовательная среда помо-
гает мне в решении воспитательных задач» и 
«цифровая образовательная среда создает мне 
дополнительные трудности в решении воспи-
тательных задач». Среднее значение ответов 
на первый вопрос 3,8; на второй – 2,1. одна-
ко наличие значительного количества педаго-
гов (в совокупности 36% респондентов выбра-
ли варианты «иногда согласен», «согласен» и 
«полностью согласен»), поддержавших вто-
рой вариант формулировки, может свидетель-
ствовать о разнообразных причинах – недо-
статочном владении широким спектром циф-
ровых технологий и инструментов, осознании 
проблемных аспектов и рисков новой среды 
взаимодействий, отсутствии четкого понима-
ния возможностей ИКТ в поддержке именно 
воспитательной деятельности (ведь в процес-
се реализации учебной работы сегодня учи-
теля уже успешно освоили многие цифровые 
средства визуализации, автоматизированного 
контроля, взаимодействия). 

обобщенные данные (среднее значение, 
медиана, стандартное отклонение) по ответам 
на вопросы, связанные с активностью педаго-
гов в применении информационных ресурсов 
и технологий в воспитательной деятельности, 
представлены в табл. 1. Респондентам предла-
галось оценить собственную степень активно-
сти в применении разнообразных информаци-

онных ресурсов и технологий в воспитатель-
ной деятельности.

Как видно из табл. 1, учителя очень редко 
применяют электронную почту, редко – пер-
сональный видеоканал, личные методические 
разработки воспитательного характера, соци-
альные сети. В целом это не вызывает удивле- 
ния, поскольку ведение персонального видео- 
канала – довольно трудоемкая задача, как и 
личные методические разработки; электрон-
ная почта как сервис выполняет преимущест- 
венно информационные задачи и, скорее, мо-
жет применяться как дополнение к каким-ли- 
бо другим ресурсам воспитательного назначе-
ния. Использование социальных сетей в учеб-
ных или воспитательных целях приветству-
ется не во всех образовательных учреждени-
ях. Чаще педагоги используют ресурсы соб-
ственного образовательного учреждения, пер-
сональный сайт, мобильные мессенджеры, те-
матические образовательные и просветитель-
ские порталы. Все перечисленные ресурсы до-
вольно удобны для поддержки определенных 
аспектов воспитательной деятельности: тема-
тические образовательные и просветительские 
порталы, например «Культура.рф», «Русский 
музей: виртуальный образовательный центр» 
и др. содержат вариативный, качественный 
специально разработанный профессионалами 
контент [8]; мобильные мессенджеры позво-
ляют оперативно обмениваться информаци-
ей, создавать дискуссионные группы. Пожа-
луй, некоторые противоречия связаны с вы-
бором варианта «довольно часто» примени-
тельно к персональному сайту педагога. Ведь 
учителя сами отметили, что не часто исполь-
зуют собственные методические разработ-
ки. Следовательно, возникает вопрос, какой 
именно контент и каким образом они разме-
щают на собственном сайте. Этот аспект нуж-
дается в более детальном изучении как пер-
спектива данного исследования. 

анализировалась степень активности в 
применении педагогами цифровых техноло-
гий на различных этапах воспитательной дея-
тельности. В данном случае за основу этапно-
сти деятельности был взят процессный подход 
к организации воспитательной деятельности, 
когда во взаимодействии как основе воспи-
тательной деятельности можно выделить не-
сколько обобщенных этапов, последователь-
ность которых во многом определяет успеш-
ность достижения целей этого взаимодей-
ствия. Такими этапами являются следующие: 
информирование, мотивация, регистрация 
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участников, обучение, реализация деятель-
ности, демонстрация достижении, популяри- 
зация (героизация), рефлексия [1].

обобщенные данные (среднее значение, 
медиана, стандартное отклонение) по ответам 
на вопросы, связанные с активностью педа-
гогов в применении цифровых технологий на 
различных этапах воспитательной деятельно-
сти, представлены в табл. 2. 

Регулярно респонденты используют циф-
ровые инструменты на этапе информирова-
ния, довольно часто – на других представлен-
ных в таблице этапах. Редко учителя прибега-
ют к возможностям современного цифрового 
пространства на этапе обучения новым спосо-
бам деятельности, которые могут потребовать-
ся обучающимся в процессе реализации соци-
ально значимых инициатив, проектов и т. д.

В целом для ответов, представленных в 
табл. 1 и 2, характерно рассеивание ответов от-
носительно среднего, что демонстрируют дан-
ные в графе «стандартное отклонение». Это 
свидетельствует о неоднородности мнений пе-
дагогов, а следовательно, их практического 
опыта в исследуемом контексте. Например, в 
исследовании Н.П. шитяковой и др. выявлено, 
что учителя при оценке возможностей цифро-
вых технологий в число воспитательных эф-
фектов включили только повышение образо-
вательной мотивации, обусловленное мульти-
медийностью и интерактивностью предъявля-
емых ресурсов [14]. 

Корреляционный анализ позволил вы- 
явить ряд связей между исследуемыми пере-
менными. Прежде всего, не удалось устано-
вить значимых корреляций между опытом ра-
боты или направлением педагогической де-
ятельности с эмоциональным отношением 
к применению цифровых технологий в под-
держке воспитательной деятельности. одна-
ко данные переменные имеют корреляцион-
ные связи с другими переменными. Чем мень-
ше опыт работы педагога (респондент с ма-
лым опытом работы менее 3 лет, молодой учи-
тель), тем чаще в воспитательной деятельно-
сти он обращается к зарубежным ресурсам, об-
разовательным и просветительским ресурсам 
на иностранных языках (корреляция в данном 
случае отрицательная значимая, но слабая, r = 
–0,13); тем реже педагог использует электрон-
ную почту для поддержки взаимодействий  
(r = 0,15). В то же время учителя-предметники 
чаще обращаются к ресурсам музеев, театров, 
чем учителя информатики, начальной школы 
и дошкольного образования. Эта группа учи-

телей также чаще использует ИКТ на этапе 
дистанционной поддержки процесса реализа-
ции воспитательного дела, проекта, мероприя-
тия и т. д.). Таким образом, приведенные осо-
бенности иллюстрируют возрастную, поко-
ленческую специфику образовательных вза-
имодействий (молодым учителям комфорт- 
нее обращаться к социальным медиа, чем к 
электронной почте), а также специфику обла-
сти профессиональной деятельности: сегод-
ня учителя-предметники активно занимаются 
поддержкой проектной деятельности школь-
ников, частично эти новые компетенции они 
переносят и в воспитательную работу. 

Таким образом, проведенное анкетирова-
ние учителей позволило выявить ряд особен-
ностей воспитательной деятельности средст- 
вами цифровой среды и логически следующие 
из них перспективы профессиональной дея-
тельности учителя. Во-первых, учителя пред-
почитают обращаться к уже готовым, разра-
ботанным специалистами культурно-просве- 
тительским ресурсам открытой цифровой об-
разовательной среды на русском языке. Это 
вполне логично, однако перспективным на-
правлением также может служить усиление 
внимания к зарубежным ресурсам, что связа-
но с актуальностью развития у обучающих-
ся межкультурных компетенций, расширения 
общего кругозора и опыта анализа и критиче-
ского восприятия информации. Безусловно, 
существует языковой барьер, однако исполь-
зование иноязычных образовательных и про-
светительских ресурсов может быть сопряже-
но с междисциплинарными воспитательными 
проектами, а также с развитием перспектив-
ных умений взаимодействовать с доступными 
интеллектуальными технологиями (например, 
автоматизированный перевод). Во-вторых, ак-
туальным направлением усиления воспита-
тельной деятельности является обращение к 
цифровым ресурсам и технологиям в процессе 
обучения молодежи новым способам деятель-
ности, которые могут потребоваться в процес-
се реализации социально значимых инициатив 
и проектов.

В данном контексте интересен опыт школ 
по реализации воспитательных инициатив в 
условиях пандемии, например цифровой исто- 
рико-культурологический проект «Погруже-
ние в эпоху» и целенаправленно разработан-
ный цифровой кластер «Фоккус» для поддерж- 
ки воспитательной деятельности в школе № 58 
г. Санкт-Петербурга [13]. цифровые техноло- 
гии детерминируют развитие новых, привле-
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кательных для школьников форм организации 
воспитательной деятельности: конкурс видео-
роликов, видеобеседы, видео классные часы, 
онлайн-флешмобы, онлайн-концерты, вирту-
альные экскурсии, веб-квесты, онлайн-мара- 
фон, челленджи и др. [6; 13].

Не случайно с 1 января 2021 г. запущен 
новый федеральный проект «Патриотиче-
ское воспитание граждан РФ» в рамках наци-
онального проекта «образование», в ходе ко-
торого внимание данному направлению вос-
питания будет уделяться не только в традици-
онном межличностном взаимодействии «учи-
тель – ученик», но и в цифровой среде, с при-
менением доступных и адекватных восприя-
тию молодежи способов представления ин-
формации [11]. В частности, как подчеркива-
ют С.В. Куликова и е.а. Фоменко, если не-
обходимо «эффективно выстроить процесс 
патриотического воспитания, реализовывать 
эти задачи следует на качественно ином – 
цифровом – уровне» [5, c. 20]. В Плане меро-
приятий по реализации в 2021–2025 гг. Стра-
тегии развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года в пункте IV 
«Развитие научно-методических механизмов 
в сфере воспитания» запланировано также 
проведение регулярных комплексных иссле-
дований «о влиянии информационной среды 
на формирование взглядов подрастающего 
поколения» [9]. 

Возвращаясь к выдвинутым в начале ста-
тьи исследовательским вопросам, можно сде-
лать следующий вывод. Учителя осознают не-
обходимость использования новых возмож-
ностей цифровых образовательных ресурсов 
и технологий в воспитательной деятельности, 
однако активность применения перечислен-
ных средств зависит от ряда факторов: 

‒ задач воспитательной деятельности; 
‒ ее этапов; 
‒ опыта педагога; 
‒ осведомленности в применении вариа-

тивных открытых образовательных ресурсов; 
‒ предметной области профессиональной 

деятельности; 
‒ общего отношения к новым средствам 

профессиональной деятельности. 
Наиболее значимыми факторами, влия-

ющими на активность учителя в применении 
возможностей цифровой среды и особенности 
предпочтения ее средств в воспитательной де-
ятельности, являются опыт работы, осведом-
ленность в применении вариативных откры-
тых образовательных ресурсов и предметная 
область профессиональной деятельности.

Перспективными направлениями профес-
сиональной подготовки и повышения квали-
фикации учителей можно назвать работу над 
расширением спектра используемых в про-
цессе воспитательной деятельности открытых 
цифровых ресурсов; включение цифровых ин-
струментов в уже реализуемые социально зна-
чимые проекты как современных и актуаль-
ных для школьников «орудий труда»; продол-
жение обмена профессиональным опытом, во-
влечение в сообщества обмена знаний в обла-
сти воспитания, в том числе в онлайн-среде. 
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The study of the peculiarities of usage 
of digital technologies by teachers 
in educational activities

The article deals with the results of the study of 
the peculiarities of the usage of the digital techno- 
logies by teachers in the educational activity. There 
is revealed that the basic factors, determining the 
teachers’ activity in the context, are the experience 
of the work, the knowledge in the use of the various 
open educational resources and the topical area of 
the professional activities of the teacher.

Key words: education, educational activities, teach-
er, pupil, digital educational environment, digital 
tools, professional activity.
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(Волгоград)

восПитывающая сРеда  
вгсПу как объект оценки

Рассматриваются актуальные вопросы соз-
дания воспитывающей среды вуза, соответ-
ствующей целям и ключевым задачам форми-
рования личности студента – будущего педа-
гога. Под воспитывающей средой педагогиче-
ского вуза понимается среда, способствую-
щая формированию у будущих педагогов со-
циально значимых ценностей. Приводятся ре-
зультаты эмпирического исследования вос-
приятия воспитывающей среды ВГСПУ сту-
дентами и преподавателями. 

Ключевые слова: единство воспитания и об-
учения, воспитательная работа, воспитыва-
ющая среда, социально значимые ценности.

Необходимость усиления воспитательной 
миссии российского образования, повышения 
его эффективности на всех уровнях, включая 
высшее образование, закрепленная в требова-
ниях Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 304-ФЗ «о внесении изменений в Феде-
ральный закон “об образовании в Российской 
Федерации” по вопросам воспитания обучаю-
щихся» и Плана мероприятий по реализации 
в 2021–2025 годах Стратегии развития воспи-
тания в Российской Федерации на период до  
2025 года, обусловливает актуальность рас-
смотрения воспитывающей среды образова-
тельной организации высшего образования. 
цели воспитательной работы образователь-
ной организации исходят из ключевых задач 
воспитания, сформулированных в упомянутом 
выше законе: «Воспитание – деятельность, на-
правленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализа-
ции обучающихся на основе социокультур-
ных, духовно-нравственных ценностей и при-
нятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства, формирование у обучаю-
щихся чувства патриотизма, гражданственно-
сти, уважения к памяти защитников отечества 
и подвигам Героев отечества, закону и пра-
вопорядку, человеку труда и старшему поко-
лению, взаимного уважения, бережного отно-
шения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Фе-
дерации, природе и окружающей среде». 

Воспитание в педагогическом вузе рас-
сматривается как системообразующий про-
цесс, в котором происходит формирование пе-
дагога нового формата – готового к инноваци-
онной педагогической деятельности, к созда-
нию условий для построения и реализации об-
учающимися собственных индивидуальных 
образовательных программ (планов), готовых 
осуществлять поддержку и сопровождение че-
ловека на любом возрастном этапе и в любой 
форме, способного выявлять, поддерживать и 
содействовать развитию одаренных детей [2]. 
Стоит отметить, что среди современных тре-
бований к будущему педагогу важнейшим яв-
ляется сформированность у него не только 
профессиональных компетенций, но и лич-
ностных качеств, ориентированных на граж-
данскую позицию, патриотизм, гуманистиче-
ские ценности, т. к. именно студенчество явля-
ется основным потенциалом интеллигенции, 
которая определяет содержание и характер бу-
дущего развития общества и государства [4]. 
Именно педагог задает те векторы, которым 
следует будущее поколение.

С учетом приоритетных задач подготовки 
выпускников к профессиональной психолого-
педагогической деятельности и содержания 
компетентностной модели современного спе-
циалиста рассматриваются актуальные про-
блемы обеспечения единства обучения и вос-
питания студентов как мощного фактора по-
вышения эффективности образовательного 
процесса в вузе [5]. В этой связи следует гово-
рить о создании воспитывающей среды вуза, 
которая функционирует как субъект-субъ- 
ектное и субъект-объектное взаимодействие. 
целью этого взаимодействия являются лич-
ностное становление и многоаспектная субъ-
ектная самореализация, приобретение челове-
ком опыта освоения объектов воспитывающей 
среды. Воспитывающая среда, выступая ча-
стью социальной среды, специально создается 
в образовательных организациях педагогами-
профессионалами. При этом воспитывающая 
среда, существуя во времени, пространстве и 
движении, оказывает многофакторное влия-
ние на личность растущего человека, являясь, 
в частности, основой становления лидера [8].

Первичной воспитывающей средой для 
человека, вступающего в большой социум, 
можно считать семейную среду. Воспитываю-
щая среда образовательной организации явля-
ется второй по значимости. она способствует 
не только формированию будущего граждани-
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на своей страны, но и обеспечению становле-
ния важных для будущего профессионала лич-
ностных качеств. отличительными особенно-
стями такой среды являются: наличие насы-
щенных благоприятных условий для личност-
ных проявлений в процессе субъектного ста-
новления; многообразие осваиваемых субъ-
ектных ролей; личностная значимость среды 
для ее субъектов; ориентация на успех и ли-
дерскую направленность как формы прояв-
ления самореализации субъектов среды; на-
сыщенное взаимодействие субъектов среды; 
комплексная реализация личностных потреб-
ностей в функционирующих пространствах 
среды; педагогическая поддержка как фактор 
успешного освоения ролей и личностного ста-
новления в воспитывающей среде [8].

Функционирование воспитывающей сре-
ды образовательной организации во многом 
определяется ее традициями и авторитетами – 
как информационными, так и личностными. В 
среде возникают непререкаемые познаватель-
ные постулаты: законы, закономерности, об-
разцы поведения, объединяемые в традиции, 
авторитетные люди, на которых равняются. 
Воспитывающая среда, как и любая среда во-
обще, существует во времени, пространстве и 
движении [10].

Современные исследователи обращаются 
к изучению среды вуза как одной из форм пе-
редачи и формирования культурных и профес-
сиональных норм, ценностей, идеологических 
ориентиров. Например, Г.Г. джавадян отмеча-
ет чрезвычайную важность восприятия вуза в 
качестве социально-культурной системы, чьи 
функции заключаются не только в подготов-
ке человека к профессиональной деятельно-
сти. автор отмечает, что образование должно 
реализовываться не только при помощи пере-
дачи различного рода знаний, но также путем 
приобщения к культурным ценностям. Изме-
нение роли приводит к тому, что современный 
вуз все более превращается в самостоятельно 
развивающуюся организацию открытого типа. 
особенностью его взаимодействия со средой 
становится наличие связи с социокультурным 
пространством, интеграцией образования, на-
уки, производства и культуры [3].

Изучая и моделируя воспитательную сре-
ду вуза, важно учитывать взаимовлияние и 
взаимодействие окружающей социальной сре-
ды и университетской образовательной среды. 
И.Ф. Бережная и Н.И. Вьюнова указывают, что 
еще С.Т. шацкий обращал на это особое вни-
мание. он подчеркивал роль школы и педаго-
гов в создании не только образовательной сре-

ды внутри учебного заведения, но и внешней 
социальной среды [1].

Г.С. Перевощикова, анализируя состоя-
ние развивающей воспитывающей среды в 
вузе, обращается к толкованию данного по-
нятия В.а. Ясвиным. Развивая идеи проекти-
рования и моделирования развивающей сре-
ды, он уточняет смысл понимания самого по-
нятия «среда», ссылаясь на теорию возможно-
стей дж. Гибсона (1988). «если в приводимых 
ранее определениях среды используются та-
кие понятия, как “условия”, “влияния”, “фак-
торы”, то есть некие воздействия “активной” 
среды на “пассивного” человека (хотя и из-
меняющего эти воздействия в процессе своей 
жизнедеятельности, но только для того, чтобы 
затем вновь подвергнуться воздействию уже 
измененной среды), то дж. Гибсон, вводя ка-
тегорию возможности, подчеркивает активное 
начало субъекта, осваивающего свою жизнен-
ную среду (“экологический мир” по дж. Гиб-
сону)» (цит. по: [6]). Г.С. Перевощикова об-
ращает внимание на то, что В.а. Ясвин уде-
ляет особое внимание возможности как «мо-
стику» между субъектом и средой. Возмож-
ность определяется как свойствами среды, так 
и свойствами самого субъекта. Чем больше и 
полнее личность использует возможности сре-
ды, тем более успешно происходит ее свобод-
ное и активное саморазвитие. Человек одно-
временно является продуктом и творцом сво-
ей среды, которая ему дает физическую осно-
ву для жизни и делает возможным интеллек-
туальное, моральное, общественное и духов-
ное развитие [6]. Содержательно воспитыва-
ющая среда в первую очередь включает раз-
личные факторы, условия, связи и взаимодей-
ствия субъектов образования, определяющие 
характер воспитательных процессов в целом. 
По определению В.а. Сластенина и Г.И. Чи-
жаковой, «структурными единицами воспи-
тательной среды являются: пространственно-
предметное окружение; субъектное окруже-
ние (социальные общности, субкультура, по-
ливозрастные группы и т. д.); психологиче-
ские факторы (особенности взаимодействия 
субъектов, характер и направленность дея-
тельности, стиль преподавания, стиль обще-
ния и т. д.)» [7].

Под воспитывающей средой педагогиче-
ского вуза мы понимаем среду, способствую-
щую формированию у будущих педагогов со-
циально значимых ценностей, которые мож-
но подразделить на эстетические (предметно-
пространственная среда); профессиональные 
(ценностно-смысловые основания педагоги-
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ческой профессии), гражданские (политиче-
ские и правовые), патриотические и духовно-
нравственные. Формирование социально зна-
чимых ценностей (гражданственности, патрио-
тизма, духовности, нравственности), будущих 
педагогов образовательной организации выс-
шего образования может проявляться в их ми-
ровоззрении через систему ценностно-смыс- 
ловых ориентиров и установок, принципов 
и идеалов, взглядов и убеждений, отноше-
ний и критериев оценки окружающего мира, 
что в совокупности образует нормативно-ре- 
гулятивный механизм их жизнедеятельно-
сти и в предстоящей профессии (ценностно-
деятельностный аспект). Формирование вы-
шеуказанных ценностей также может проис-
ходить благодаря созданию благоприятного 
эмоционального климата и визуальной эсте-
тики среды (предметно-эстетический аспект), 
благодаря созданию ситуаций, способствую-
щих воспитанию, которые имеют патриотиче-
скую, духовно-нравственную направленность 
и являются частью профессиональной подго-
товки будущих педагогов (содержательный 
аспект). 

В настоящее время активно осуществля-
ется поиск новых современных подходов в 
формировании профессионального сознания, 
культуры будущего педагога. для того чтобы 
такая работа была эффективной, важно знать, 
как видят сами студенты воспитывающий по-
тенциал своего вуза, как воспринимают орга-
низуемую для них среду. 

С целью диагностики восприятия воспи-
тывающей среды в ВГСПУ было организо-
вано анкетирование. В нем принял участие  
661 человек из числа студентов и преподавате-
лей. обратимся к полученным данным.

около 70% студентов ВГСПУ, а также бо-
лее 80% преподавателей считают свой уни-
верситет одним из значимых культурно-исто- 
рических центров города Волгограда. Более 
70% респондентов согласны с тем, что ВГСПУ 
является одним из составляющих имиджа го-
рода Волгограда. В то же время около 30% ре-
спондентов сомневаются в значении ВГСПУ 
для общественной жизни города.

На основании полученных ответов мож-
но предположить, что воспитывающая среда 
ВГСПУ воспринимается большинством сту-
дентов и преподавателей как важная часть 
окружающей социально-культурной среды го-
рода. Более того, ВГСПУ воспринимается как 
важная составляющая образовательного про-
странства не только региона и области, но и 
страны. об этом говорят следующие данные: 

более 80% студентов и 90% преподавателей 
уверены в том, что вуз является перспектив-
ной инновационной площадкой в подготов-
ке будущих педагогов для региона и области. 
В вопросе о привлекательности вуза для аби-
туриентов страны студенты и преподаватели 
единодушны: около 70% респондентов счи-
тают вуз привлекательным для абитуриентов 
страны.

Представления о целях воспитательной 
деятельности в вузе у студентов и преподава-
телей в некоторых аспектах значительно отли-
чаются. Например, 80% преподавателей счи-
тают, что целью воспитательной деятельности 
в вузе является формирование гражданской 
позиции будущего педагога, а также его про-
фессиональное самоопределение. С этим со-
гласны только 40% студентов. Этот факт нуж-
дается в дальнейшем исследовании. Наряду с 
этим более 90% студентов и более 95% препо-
давателей уверены в том, что программа вос-
питания будущих педагогов должна быть ори-
ентирована на формирование готовности к 
осуществлению профессиональной деятельно-
сти, на развитие личностных качеств, необхо-
димых в профессии. около 80% и студентов, 
и преподавателей согласны с тем, что вуз дол-
жен формировать готовность будущего педа-
гога к организации воспитательной деятельно-
сти в школе.

данные опроса в целом подтвердили важ-
ность развития студенческого самоуправления 
и волонтерской деятельности для формирова-
ния воспитательной среды вуза. Так, 80% и 
студентов, и преподавателей считают, что сту-
денческое самоуправление является ориенти-
ром в профессиональном воспитании будуще-
го педагога.

80% преподавателей и более 85% студен-
тов уверены в том, что создание воспитыва-
ющих ситуаций/мероприятий преподавателя-
ми, а также реализация студенческого само- 
управления способствует профессиональному 
воспитанию будущего педагога. а вот в том, 
что работа куратора/наставника и социально-
психологической службы, участие в волон-
терской деятельности сопровождает процесс 
профессионального воспитания будущего пе-
дагога, уверено только 60% преподавателей и 
70% студентов (на момент опроса социально-
психологическая служба еще не приступила к 
работе, поэтому, возможно, в ответах студен-
тов присутствует желательное положение ве-
щей). Вероятно, часть преподавателей смуща-
ет возможность переключения внимания сту-
дентов на волонтерскую деятельность, кото-
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рая, по их мнению, может отвлекать студен-
тов от учебы.

Взаимодействие деканатов, студентов и 
студенческого актива, с одной стороны, оце-
нивается единодушно высоко: 70% преподава-
телей и студентов считает, что такое взаимо-
действие в ВГСПУ организовано на должном 
уровне. В то же время остаются 30% респон-
дентов, которые сомневаются в этом в той или 
иной степени. Это может означать, что даль-
нейшее развитие системы взаимодействия де-
канатов, студентов и студенческого актива 
содержит в себе потенциал для дальнейше-
го совершенствования воспитывающей среды 
ВГСПУ.

Таким образом, можно констатировать, 
что воспитывающая среда ВГСПУ, по мнению 
студентов и педагогов, находится на высоком 
уровне развития. Вуз воспринимается значи-
тельной частью студентов и преподавателей 
как важная часть культурно-пространственной 
среды города, региона, сраны. Воспитатель-
ная деятельность в вузе, включающая в себя 
развитие самоуправления и волонтерскую де-
ятельность, положительно воспринимается 
большинством педагогов и студентов и оказы-
вает непосредственное влияние на подготовку 
будущих педагогов к профессиональной дея-
тельности. Вместе с тем имеются возможности 
для дальнейшего развития системы формиро-
вания гражданской позиции будущего педаго-
га, совершенствования взаимодействия дека-
натов, студентов и студенческого актива.
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Educational environment of VSSPU  
as an object of evaluation
The article deals with the topical issues of the 
formation of the educational environment of uni- 
versity corresponding to the purpose and the key 
tasks of the formation of the student’s personality –  
future teacher. The educational environment of the 
pedagogical university is the environment support- 
ing the development of the socially significant  
values of future teachers. There are given the results 
of the empirical study of the comprehension of the 
educational environment of VSSPU by students and 
lectures.

Key words: unity of upbringing and education, 
educational work, educational environment, socially 
significant values.
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ПеРсонаЛизиРованная 
обРазоватеЛьная сРеда 
как эФФективное усЛовие 
ПРоФессионаЛьной 
Подготовки будущего 
Педагога

Рассматривается проблема создания персо-
нализированной образовательной среды в си-
стеме профессионального образования буду-
щих педагогов. Обосновываются методологи-
ческие основы построения персонализирован-
ной образовательной среды в условиях педаго-
гического вуза. Предлагается модель интер- 
активной персонализированной среды в подго-
товке современного педагога в условиях обра-
зовательного партнерства. 

Ключевые слова: образовательная среда, пер-
сонализированная среда, профессиональная 
подготовка, персонализация, soft skills, сопро-
вождение.

основная цель образования на современ-
ном этапе – развитие творческой, инициатив-
ной, мотивированной личности, а не толь-
ко формирование знаний и умений. В связи с 
этим необходимо пересмотреть систему под-
готовки будущих педагогов. Согласно целе-
вым ориентирам Минпросвещения России, на 
педагогические вузы сегодня ложится двойная 
задача: с одной стороны, необходимо карди-
нально перестроить профессиональную под-
готовку будущих педагогов, обеспечив фор-
мирование педагога новой формации, облада-
ющего инновационным мышлением, владею-
щего современными образовательными техно-
логиями, способного организовать образова-
тельный процесс с учетом требований инфор-
мационного общества и обеспечить функцио-
нирование образовательной системы в режи-
ме развития, с другой стороны – педагогиче-
ские вузы сами должны стать источниками пе-
дагогических инноваций, поэтапно реализуя 
проекты, направленные на развитие индиви-
дуальных образовательных траекторий и про-
ектной деятельности обучающихся, внедрение 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, формирование инновационных образова-
тельных систем. Создание единой образова-
тельной среды, целостного пространства, ко-
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торое соединяет все уровни образования (до-
школьное, начальное общее, общее, среднее 
профессиональное, высшее) и дополнитель-
ное образование, должно обеспечить достиже-
ние целевых показателей национального про-
екта «образование».

В научных и социальных исследованиях 
обсуждается проблема несоответствия ком-
петенций выпускников ожиданиям реального 
рынка труда, сложностей карьерного старта, 
нехватки востребованных специалистов и все 
большего количества выпускников, работаю-
щих не по специальности. С целью преодоле-
ния несоответствия между необходимыми для 
организации компетенциями и реальными на-
выками выпускников необходимо создавать 
условия для образовательного партнерства, в 
рамках которого будут развиваться практики 
взаимодействия вуза и образовательных ор-
ганизаций. Необходимо привлекать работо-
дателей к образовательному процессу в каче-
стве преподавателей, к процессу разработки 
практико-ориентированных кейсов (практиче-
ские, лабораторные задания, задания педагоги-
ческих практик). Использование ресурсов об-
разовательных организаций, на базе которых 
организованы практики, позволяет педагоги-
ческому университету задействовать интел-
лектуальный потенциал и опыт специалистов-
практиков. Наиболее ценными являются опыт 
и практические навыки, которые получают 
студенты на базовых площадках, имея доступ 
к реальным проблемам и практике своей буду-
щей профессиональной деятельности. Прохо-
дя обучение на базовых площадках, студенты 
формируют компетенции, необходимые на со-
временном рынке педагогического труда. 

Тесная связь практики и теоретическо-
го познания, формирование профессиональ-
ных компетенций, согласованных с профес-
сиональным стандартом, позволит сформиро-
вать выпускника, востребованного рынком пе-
дагогического труда, осознающего необходи-
мость обучения, понимающего цели и задачи 
получения знаний. В связи с этим необходим 
новый подход в построении образовательно-
го процесса в системе высшего образования – 
персонализация. атрибутами персонализации 
для будущего педагога являются свобода вы-
бора, возможность управлять своей деятель-
ностью, проявление собственной индивиду-
альности, разработка личного образователь-
ного трека. Персонализированное обучение 
позволит студентам исследовать и развивать 
собственные увлечения и интересы, профес-
сиональные гибкие навыки (soft skills).

Идеи о персонализации как выражении 
индивидуальности личности через активную 
деятельность нашли отражение в теории гума-
нистического психоанализа Э. Фромма, интер-
персональной теории Г. Салливана, в психосо-
циальном подходе Э. Эриксона. американский 
педагог хелен Паркхерст обосновала концеп-
цию и реализовала идею персонализирован-
ного обучения в школе (технология Dalton  
Plan) [12]. Б. Брей и К. Маккласки разделяют 
персонализированное обучение, индивидуали-
зацию обучения и адаптацию обучения, опира-
ясь на роли учителя и ученика. авторы подчер-
кивают, что в индивидуализированном и адап-
тивном обучении учитель делает выбор, осно-
вываясь на своем видении потребностей, инте-
ресов, способностей и ограничений ученика, а 
в персонализированном обучении ученик сам 
управляет своим обучением, соотносит обуче-
ние с интересами, талантами, увлечениями и 
желаниями, активно участвует в дизайне об- 
учения и определяет цели и показатели успеха 
(benchmarks), т. е. ученик активно вовлечен во 
все компоненты обучения [10].

отечественную теорию персонализации 
личности предложил а.В. Петровский. В дан-
ной теории основной идеей является личность 
человека как его объективная представлен-
ность в жизни других людей, определение че-
ловеком себя через социум [5]. а.Г. Солони-
ной разработана концепция персонализиро-
ванного обучения математике в педагогиче-
ском университете [8]. Н.В. Савина обосно-
вала методологические основы персонализа-
ции образования [7]. е.И. Казаковой, д.С. ер-
маковым, П.Н. Кирилловым и др. предложена 
персонализированная модель образования для 
школы [4]. авторы подчеркивают, что в такой 
модели обучающийся занимает субьектную 
позицию по отношению к целям образования. 

К принципам построения персонализиро-
ванной модели образования относятся учени-
коцентированность, познавательная мотива-
ция, формирование гибких навыков одновре-
менно с предметными (жесткими), выбор уче-
ником уровня и темпа освоения содержания об-
разования, организационно-координационная 
функция педагога [1].

Ю.а. лях определяет следующие харак-
терные признаки персонализированного об- 
учения: мотивацию, совместное созидание, 
социальное строительство, самопознание [2]. 
Важными представляются выводы а.П. Чер-
нявской об особой роли преподавателя вуза 
в персонализированном обучении. Исследо-
вательница указывает на необходимость ино-
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го подхода к отбору содержания и методов об-
учения, организации взаимодействия со сту-
дентами, восприятию преподавателем учеб-
ной деятельности студентов [9]. Вместе с тем 
до настоящего времени недостаточно разра-
ботаны вопросы внедрения идеи персонализа-
ции в образовательную практику педагогиче-
ского вуза. 

отличие персонализированного обуче-
ния от развивающего заключается в усиле-
нии мотивационной составляющей, умноже-
нии учебно-познавательных способностей на 
основе самодетерминации, саморегуляции и 
самоактуализации. Важное значение прида-
ется самостоятельности в проектировании со-
держания обучения и реализации себя в прак- 
тико-ориентированном обучении. Персонали-
зация в режиме реального времени позволя-
ет не только выстраивать заданную траекто-
рию обучения, но и корректировать ее в про-
цессе, учитывая персональный темп усвоения 
знаний.

Персонализированное обучение создает 
условия для возможности пересечения лич-
ностных, интеллектуальных интересов обуча- 
ющихся и задач обучения, тем самым нет не-
обходимости контролировать и управлять 
уровнем усвоения знаний. Сами обучающие-
ся будут управлять собой лучше, чем кто-либо 
другой, потому что их мотивация обучения бу-
дет исходить изнутри, а не извне.

Принципы построения персонализирован-
ной образовательной среды заключаются в по-
строении стратегии достижения целей обра-
зования в новых культурных условиях, в раз-
витии личностного потенциала, где самооцен-
ка важнее внешней оценки; диагностика и на-
стройка индивидуального трека обучения, в 
результативном использовании учебного вре-
мени (отказ от неэффективных образователь-
ных технологий), в синергии образовательно-
го сообщества всех субъектов образования.
Персонализированная образовательная среда – 
среда, создающая условия достижения уров-
ня персональной самоорганизации личности 
в процессе образовательной деятельности; по-
лучения дополнительного образования и со-
вершенствования знаний на основе очных и 
дистанционных форм; развития коммуника-
бельности и активного сотрудничества в вир-
туальных академических сообществах; созда-
ния персональных интеллектуальных инфор-
мационных ресурсов и рабочих пространств, 
интегрированных в единое информационное 
академическое пространство университета и 
образовательных организаций.

В ходе сравнительного исследования тео- 
рии и практики персонализированной обра-
зовательной среды российских и зарубежных 
вузов мы пришли к выводу, что существует 
многообразие подходов к пониманию сущно-
сти такой среды, что отражено в терминоло-
гии: адаптивная персонализированная обра-
зовательная среда, мобильная персонализи-
рованная среда, институциональная персона-
лизированная среда, персонализированный ис-
следовательский портал, персонализирован-
ная учебно-профессиональная среда [11]. В 
фокусе исследования было изучение компо-
нентов персонализированной образователь-
ной среды студентов из России и Словакии. 
В качестве компонентов среды изучался пер-
сонализированный набор электронных серви-
сов, цифрового инструментария и устройств, 
которые помогали студентам выстраивать 
собственную персонализированную образова-
тельную траекторию [Ibid.]. Мы пришли к вы-
воду, что студенты из обеих стран имеют оди-
наковый доступ к интернет-услугам и практи-
чески одинаковые условия их использования. 
В обеих странах мы получили одинаковые ре-
зультаты об использовании социальных сетей 
для обучения студентов. Практически все сту-
денты используют сетевые образовательные 
сообщества. Небольшая разница заключалась 
в целях такого общения. Российские студен-
ты больше внимания уделяют общению с пе-
дагогами посредством сетей. Между тем сло-
вацкие студенты проводят там больше време-
ни, общаясь с одногруппниками. Полученные 
результаты можно объяснить тем, что в груп-
пе российских студентов, принявших участие 
в исследовании, есть студенты заочного от-
деления, которые проводят больше времени 
в дистанционном общении с преподавателем, 
поэтому сеть является для них очень удобным 
сервисом, чтобы связаться с педагогом для об-
суждения различных задач. Словацкие сту-
денты используют гораздо больше интернет-
ресурсов своих университетов. Все больше 
словацких студентов предпочитают исполь-
зовать интернет-сервисы для редактирования 
учебных документов и презентаций, в то вре-
мя как все больше русских студентов исполь-
зуют возможности ведения блогов. Словацкие 
студенты используют дистанционные учеб-
ные материалы на английском языке боль-
ше, чем студенты российских вузов, но гораз-
до меньше они используют материалы дистан-
ционных образовательных программ из сво-
ей страны. Мы полагаем, что этот факт мож-
но объяснить следующим: во-первых, Слова-
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кия является членом европейского Союза, и 
студенты больше ориентированы на интегра-
цию в европейское учебное сообщество, где 
наиболее полезным языком является англий-
ский. Между тем российские студенты хуже 
владеют английским языком и менее заинте-
ресованы в использовании таких услуг, по-
скольку они не очень полезны для них. Вто-
рой факт: в российской системе электронного 
обучения создано множество учебных матери-
алов, которые прошли проверку Минобрнауки 
и широко используются российскими учите-
лями и студентами. Большой процент студен-
тов в обеих странах вовсе не используют та-
кие инструменты, как блог, видеоканал, фото, 
подкаст, технологии агрегации контента, си-
стемы электронного обучения [11]. Таким об-
разом, мы можем сделать вывод, что техниче-
ские компоненты персонализированной обра-
зовательной среды студентов в наблюдаемых 
университетах ограничены лишь несколькими 
инструментами и услугами.

однако, несмотря на большую роль тех-
нических средств в обеспечении персонали-
зированной среды, образовательная среда без 
участия педагога невозможна. Новая роль пе-
дагога в условиях персонализированной обра-
зовательной среды трактуется новыми ожида-
ниями студентов от процесса и результата об-
учения. В данной образовательной стратегии 
педагог не выполняет роль транслятора зна-
ний, его задача иная, продиктованная новыми 
трендами в образовании – цифровая направ-
ленность содержания и технологий професси-
онального обучения; приоритет практической 
подготовки будущих педагогов; персонализи-
рованное образование, нацеленное на само-
развитие в профессиональной деятельности; 
тьюторское сопровождение индивидуально-
го трека обучения; вариативность и многоза-
дачность модульного контента учебных пла-
нов; волонтерские практики в образовании. В 
рамках персонализированной образователь-
ной среды педагог реализует свои профессио-
нальные роли как мотиватор, навигатор, ком-
муникатор, организатор, тьютор.

Педагог высшего учебного заведения не-
сет ответственность за качество и актуаль-
ность образовательного контента и должен 
обеспечивать оперативную обратную связь 
и диагностику сформированности професси-
ональных компетенций, в том числе гибких 
профессиональных навыков (soft skills). Со-
гласно исследованиям представлений препо-
давателей педагогического вуза и студентов о 

гибких навыках (soft skills), только 48% препо-
давателей и 23% студентов знакомы с исследу-
емым феноменом. Существенная же часть пре-
подавателей и большинство студентов не име-
ют представления о soft skills [6].

В рамках реализации внутривузовского на-
учного гранта в области гуманитарных, обще-
ственных и естественных наук 2021 г. по про-
екту «Взаимодействие преподавателей вуза и 
образовательных организаций в процессе под-
готовки будущего педагога» мы предложи-
ли использовать следующие подходы для по-
строения персонализированной образователь-
ной среды в условиях педагогического вуза.

• андрагогический подход в организаци-
онно-педагогическом сопровождении буду-
щих педагогов и практических работников 
сферы образования. Процесс образования 
взрослых требует преподавания особого рода: 
система взаимодействия должна строиться на 
партнерских профессиональных началах, на 
сотрудничестве (субъект-субъектные отноше-
ния); методическая поддержка специалиста 
должна быть информационно-убеждающей, 
но не подавляющей, что обеспечивается по-
гружением в проблему; практико-прикладной, 
контекстный характер обучения взрослых; ор-
ганизация обмена опытом работы, показ об-
разцов передового, эффективного опыта рабо-
ты; эвристический оптимизм, ориентация об- 
учения на успех, а также на возможность 
устранения и разрешения своих производст- 
венных проблем. 

• целостный подход к созданию кон-
сультационно-методического центра для пе-
дагогов и студентов, который подразумева-
ет преемственность информационного и кон-
сультационного сервиса: информационные 
материалы по вопросам реформы начального 
и дошкольного образования, инновационных 
методов и форм организации образовательно-
го процесса в начальной школе и доо; ката-
лог сайтов школ и дошкольных образователь-
ных учреждений в г. Волгограде и Волгоград-
ской области; форум и митап-площадка для 
обсуждения актуальных вопросов педагогики; 
организация и проведение в профильных орга-
низациях мастер-классов, групповых и инди-
видуальных консультаций, авторских учебных 
курсов с использованием практического опы-
та; подготовка и проведение образовательных 
мероприятий для студентов в форме тренин-
гов, мастер-классов, вебинаров и пр. с привле-
чением практических работников сферы обра-
зования.
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• Интегративный подход к созданию 
электронного сервиса «виртуальное бюро тру-
доустройства» для студентов, который позво-
лит использовать данный сервис в образова-
тельных и административных целях за счет 
следующих возможностей: унифицирован-
ное электронное портфолио студента, видео-
конференц-связь для онлайн-собеседований, 
регистрационная карточка работодателя. 

• Полисубьектный подход к моделиро-
ванию интерактивной персонализированной 
среды в подготовке современного педаго-
га, в рамках которого в процессе социализа-
ции происходит взаимодействие студентов и 
других участников образовательного процес-
са. Инициируется совместная образовательная 
деятельность студентов, педагогов, практиче-
ских работников сферы образования. При этом 
виды деятельности, соответствующие гиб-
ким навыкам, существуют во внешнем плане 
(в культуре, обществе) и осваиваются (стано-
вятся своими), переходят во внутренний план 
личности. В рамках данного подхода нами так-
же используются идеи теории коннективизма 
как теории обучения в эпоху цифровых техно-
логий. В коннективизме процесс обучения – 
это формирование персональной сети и полу-
чение из нее необходимых знаний, обучаемый 
должен иметь навыки ее формирования, уметь 
учиться самостоятельно и иметь базовые зна-
ния в изучаемой дисциплине. Коннективизм 
предлагает следующие принципы образова-
ния: многообразие мнений лежит в основе зна-
ния и обучения; обучение есть процесс посто-
янный, который осуществляется за счет нала-
живания новых связей; процесс обучения есть 
процесс принятия решений о нужности/не-
нужности информации, правильности/непра-
вильности полученных ответов в соответствии 
с ситуацией и окружающей средой и т. д. [13].

В качестве одного из инновационных ме-
тодов организации персонализированной об-
разовательной среды можно выделить метод 
геймификации, который позволит, например, 
вовлечь студентов во взаимодействие с по-
тенциальным работодателем в рамках исполь-
зования электронного сервиса «Бюро трудо- 
устройства» и обеспечит: 

– вовлечение студентов и педагогов-прак- 
тиков в образовательный процесс; создание 
чувства общности; 

– создание атмосферы доверия и продук-
тивного взаимодействия участников деловых 
игр; 

– возникновение позиции субъекта обра-
зовательного процесса у будущих педагогов. 

Геймификация (gamification) – подход, ко-
торый подразумевает внедрение элементов 
игры в неигровые процессы реального мира 
(как онлайн, так и офлайн), в том числе и об- 
учения, для повышения вовлеченности обуча- 
ющихся в решение задач и усвоение матери-
ала. Современные приемы геймификации в 
образовании находятся далеко за предела-
ми классических систем рейтингов, баллов 
и бейджей. Геймификация образовательных 
программ помогает управлять вниманием об-
учающихся и проектировать персонализиро-
ванный вовлекающий образовательный опыт.

Персонализированная образовательная 
среда в подготовке современного педагога в 
условиях образовательного партнерства с це-
лью развития личностного потенциала студен-
тов предполагает следующее.

1. Создание инновационного консульта-
ционно-методического центра: объединение 
работ региональных инновационных пло-
щадок базовых кафедр по подготовке буду-
щих педагогов с целью приобщения студен-
ческих и профессиональных сообществ к но-
вым формам организации образовательно-
го процесса; развитие проектов сетевого вза-
имодействия с ведущими российскими и за-
рубежными вузами по обмену опытом и обе-
спечению стажировок в области ранней про-
фессиональной подготовки и профессиональ-
ной ориентации, с ведущими образователь-
ными организациями (дошкольные образова-
тельные учреждения, школы) с целью внедре-
ния коллаборативного обучения и сетевого на-
ставничества (педагоги образовательных орга-
низаций выступают в качестве тьюторов сту-
дентов в освоении профессиональных компе-
тенций); создание интерактивного сервиса для 
педагогических работников с целью организа-
ции профессионального общения через митап-
площадки, веб-форумы, в рамках которых в 
реальном времени педагоги могут обсуждать 
проблемные вопросы организации деятельно-
сти, в том числе с возможностью публикаций 
методических работ и научных статей; органи-
зация и проведение в профильных организаци-
ях мастер-классов, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, авторских учебных курсов 
с использованием практического опыта в це-
лях преодоления дефицита компетенций; раз-
работка и реализация образовательных про-
грамм дополнительного профессионального 
образования, проведение вебинаров для педа-
гогов.

2. Совершенствование системы проведе-
ния педагогических практик студентов в об-
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разовательных организациях (рассредото-
ченная практика, стажировка), заинтересо-
ванных в трудоустройстве молодых педаго-
гов через формирование системы мониторин-
га и прогнозирования потребностей рынка пе-
дагогического труда в регионе, направленной 
на ускорение процесса адаптации к педагоги-
ческой профессии студентов, на практическое 
освоение стандартов дошкольного и начально-
го школьного образования. Системная опти-
мизация практико-ориентированного подхо-
да к построению учебных модулей в образо-
вательном процессе; ведение мониторинга эф-
фективности сформированных компетенций в 
рамках прохождения педагогических практик 
студентами. Создание стажировочных площа-
док на базе ведущих образовательных органи-
заций партнеров (дошкольные образователь-
ные учреждения, школы, учреждения допол-
нительного образования, педагогические кол-
леджи).

3. Создание педагогических мастерских 
на базе факультета дошкольного и начально-
го образования с целью развития гибких навы-
ков (soft skills) у студентов для подготовки но-
вой модели педагогической деятельности. Пе-
дагогические мастерские дают возможность 
организовать профессиональное общение пе-
дагогов. Будущие педагоги получают возмож-
ность включиться в ситуации педагогической 
деятельности при методической поддержке 
опытных практиков – лучших специалистов в 
области дошкольного и начального образова-
ния. Реализация междисциплинарного подхо-
да в компетентностном формате служит осно-
вой для формирования междисциплинарного 
мышления у будущих педагогов. Такой фор-
мат образования позволяет реализовать в про-
фессиональной подготовке студентов прин-
цип индивидуальной готовности и решать чет-
ко обозначенный перечень профессиональ-
ных задач, которые представлены единством 
знаний, умений и навыков. Студентов дан-
ный подход должен мотивировать на высокие 
профессионально-личностные достижения, а 
преподаватель становится консультантом, ко-
ординатором их самостоятельной работы. 

Мастерская – это особая форма органи-
зации учебного взаимодействия обучающих-
ся и Мастера (преподавателя), это специаль-
но созданное преподавателем развивающее 
пространство, позволяющее участникам осо-
бым образом организованного взаимодейст- 
вия в коллективном поиске в ходе выполне-
ния серии заданий прийти к осмыслению и 
выстраиванию нового знания. В основе по-

строения Мастерской лежат особые организа-
ционные принципы: равенство всех участни-
ков, включая педагога, равноправные, парт- 
нерские, субъект-субъектные отношения; пол-
ная свобода мнений, положительная установ-
ка; создание личностной мотивации; отсутст- 
вие оценки (и положительной, и отрицатель-
ной), соревнования, соперничества, замена 
этих стимулов самооценкой, самокоррекцией; 
знания одного должны быть обогащены зна-
ниями других; никаких замечаний и никакого 
давления ни со стороны преподавателя по от-
ношению к учащимся, ни учащихся по отно-
шению друг к другу. 

для будущих педагогов освоение компе-
тенций в рамках межкафедральных мастер-
ских позволит повысить свою конкурентоспо-
собность на рынке труда и вероятность трудо-
устройства по выбранной профессии. деятель-
ность мастерских направлена:

– на формирование и развитие компе-
тенции будущих педагогов в области Stem-
образования для детей дошкольного и младше-
го школьного возраста (mimio-студия, муль- 
типликационная студия, робототехника) с це-
лью формирования компетенций проектной 
и исследовательской деятельности, межпред-
метного погружения для формирования и раз-
вития основ творческого мышления;

– формирование и развитие компетенции 
будущих педагогов в области медиаинформа-
ционной грамотности с целью осуществления 
социального взаимодействия и решения про-
фессиональных задач (проектирование и под-
готовка информационного гипермедиапродук-
та образовательного назначения; подготовка 
будущих педагогов к использованию интер- 
активного оборудования на занятиях с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста, 
осуществление методической поддержки по 
использованию дидактических материалов на 
занятиях с использованием ИКТ);

– формирование и развитие компетенции 
будущих педагогов в области профессиональ-
ной и психолого-педагогической готовности 
к созданию воспитывающей среды в образо-
вательной организации (подготовка старших 
вожатых, вожатых Рдш и вожатых в услови-
ях оздоровительного отдыха; включение бу-
дущих педагогов в работу с дошкольниками 
и младшими школьниками, направленную на 
обеспечение преодоления трудностей в пове-
дении и обучении); 

– формирование и развитие компетенции 
будущих педагогов как носителей профессио-
нальной и общенациональной культуры в об-
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ласти становления их внутренних и внеш-
них культурных ценностей (мониторинг уров-
ня владения правилами поведения, знаниями 
культурных ценностей; подготовка студентов 
к приобретению и использованию сведений 
о культуре на занятиях с детьми младшего 
школьного возраста в условиях партнерства 
образовательных учреждений; осуществле-
ние междисциплинарного погружения с це-
лью развития профессиональной креативно-
сти студентов).

4. Подготовка и проведение образова-
тельных мероприятий для будущих педаго-
гов в форме тренингов, коучинга, воркшопов, 
тренд-сессий, разработка и решение веб-квес- 
тов для освоения студентами учебного мате-
риала в активной форме с соблюдением прин-
ципов персонализированного обучения, с це-
лью содействия самообразованию и самораз-
витию, определению и достижению личных и 
профессиональных целей (развитие личност-
ного потенциала – самооценка, диагностика и 
настройка личного стиля обучения). Разработ-
ка диагностического материала с целью ана-
лиза и определения проблематики готовности 
студентов – будущих педагогов и педагогов 
образовательных учреждений к персонализа-
ции образовательного процесса и использова-
нию полученных навыков в своей профессио-
нальной деятельности. 

В профессиональном образовании буду-
щих педагогов значительную роль играют 
эффективные практики психолого-педагоги- 
ческого сопровождения участников образова-
тельного процесса как системно организован-
ная деятельность, в процессе которой создают-
ся условия для принятия субъектом наиболее 
приемлемых решений в различных ситуациях 
жизненного и профессионального выбора че-
рез развитие способности к свободному само-
стоятельному выбору. Сопровождение буду-
щего педагога в условиях персонализирован-
ной среды является условием развития про-
дуктивного специалиста, который способен к 
обновлению своего поведенческого реперту-
ара, чувствует перспективу развития профес-
сиональной ситуации, умеет находить различ-
ные способы решения проблемных задач, осо-
знает необходимость творчески подходить к 
решению проблемных ситуаций (социальных, 
профессиональных, жизненных). Педагогиче-
ское сопровождение обучающихся мы рассма-
триваем как систему профессиональной дея-
тельности педагогов, направленную на под-
держку инициатив и профессиональной мо-

тивации и интересов студентов, организа-
цию социально-психологических и педагоги-
ческих условий, позволяющих обучающимся 
позитивно адаптироваться к новым професси-
ональным условиям, приобщаясь к нормам и 
традициям профессиональной деятельности и 
этике образовательного сообщества. Следова-
тельно, для организации эффективного сопро-
вождения будущих педагогов в усвоении обра-
зовательной программы высшего образования 
и успешной профессиональной адаптации пе-
дагог высшего учебного учреждения должен 
обладать тьюторской компетенцией. Под тью-
торской компетенцией мы понимаем готов-
ность и способность педагога осуществлять 
индивидуализацию образовательного процес-
са путем поддержки и сопровождения образо-
вательного трека через становление професси-
онального опыта и эффективных практик ре-
ализации инициатив. Педагог, организуя тью-
торское сопровождение студента, обеспечи-
вает рациональное использование социально-
культурных, информационных, личностных 
ресурсов среды, т. е. картирование среды (по-
иск, привлечение, систематизация), взаимо-
действует с другими субъектами образователь-
ного пространства для создания условий инди-
видуализации образовательной деятельности. 
В соответствии с действующими нормативны-
ми документами, высшее образование имеет 
целью обеспечение подготовки высококвали-
фицированных кадров по всем основным на-
правлениям общественно полезной деятельно-
сти в соответствии с потребностями общества 
и государства, удовлетворение потребностей 
личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии, углублении и расши-
рении образования, научно-педагогической 
квалификации [3]. Тьюторская функция пе-
дагога заключается в реализации педагогиче-
ской деятельности, основанной на индивиду-
ализации процесса профессионального само-
определения и личностного развития обуча-
ющихся. Задача тьютора-педагога заключает-
ся в построении образовательного, культурно-
го пространства как пространства проявления 
познавательных инициатив и профессиональ-
ных интересов будущих педагогов, самораз-
вития и самопознания личности. Мы рассма-
триваем тьюторское сопровождение студен-
тов в освоении профессиональных компетен-
ций и гибких профессиональных навыков как 
процесс взаимодействия сопровождающего и 
сопровождаемого, результатом которого яв-
ляется личностное развитие и профессиональ-
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ное самоопределение будущего педагога, спо-
собного к конструктивному и созидательному 
преобразованию себя и окружающего мира в 
социокультурных условиях.

Таким образом, рассмотрев особенности 
организации персонализированной среды для 
подготовки будущих педагогов, сформулиру-
ем выводы.

1. Персонализированная образовательная 
среда должна мотивировать студентов к овла-
дению компетенциями в области учебной и 
будущей профессиональной деятельности.

2. Персонализированная образовательная 
среда включает технические компоненты, на-
ходящиеся в зоне комфортного использования 
студентами, и профессиональное педагогиче-
ское сопровождение со стороны преподавате-
ля вуза и педагога-тьютора из образовательно-
го учреждения-партнера.

3. Персонализированная образовательная 
среда должна быть направлена на развитие 
жестких предметных (hard skills) и гибких (soft 
skills) навыков, позволяющих легко адаптиро-
ваться в профессиональной среде, эффективно 
выстроить систему коммуникации с профес-
сиональным сообществом, выработать инди-
видуальный стиль деятельности.
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Personalized educational environment  
as an effective criterion of the professional 
training of future teachers
The article deals with the issue of the formation of  
the personalized educational environment in the 
system of the professional education of future 
teachers. There is substantiated the methodological 
basis of the formation of the personalized educa- 
tional environment in the conditions of the pe- 
dagogical university. There is suggested the model 
of the interactive personalized environment during 
training of modern teachers in the context of the 
educational partnership.

Key words: educational environment, personalized 
environment, professional training, individualiza- 
tion, soft skills, support.
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техноЛогия сотРудничества 
на уРоках Русского языка  
в усЛовиях дистанционного 
обучения*

Рассмотрены преимущества технологии об- 
учения в сотрудничестве и пути ее реализа- 
ции на уроках русского языка в условиях дис-
танционного обучения. Проанализированы 
различные подходы, методы и приемы, ко-
торые могут быть использованы в практике 
преподавания русского языка в школе с помо-
щью веб-сайта Padlet.

Ключевые слова: педагогика сотрудничества, 
работа в группах, дистанционное обучение, 
командная работа, творческое взаимодейст- 
вие, русский язык, Padlet.

Понятие «технология обучения» представ-
ляет собой в первую очередь целеполагание, 
планирование, научную организацию учебно-
го процесса, а также соответствующий выбор 

* Статья публикуется при поддержке ВГСПУ 
(проект № 121060200105-4 «Интеграция традицион-
ных и онлайн-форм обучения в системе общего обра-
зования»).

методов и материалов, наиболее подходящих 
целям и содержанию обучения. «Педагоги-
ка сотрудничества» прежде всего подразуме-
вает личностно ориентированный подход, эту 
традицию обозначили отечественные педаго-
ги, такие как В.а. Сухомлинский, К.д. Ушинс- 
кий, Н.П. Пригов, а за рубежом данной пробле-
мой занимались Ж.-Ж. Руссо, К. Роджерс и др. 

Технология обучения в сотрудничестве 
предполагает организацию совместной дея- 
тельности учащихся, в результате которой 
происходит активизация их мыслительных 
процессов. данная технология позволяет рас-
крыть огромный методический потенциал в 
организации учебной деятельности. 

Что такое сотрудничество? Процесс со-
вместной деятельности в какой-либо сфере 
двух и более людей или организаций для до-
стижения общих целей, при которой происхо-
дит обмен знаниями, обучение и достижение 
согласия.

За последние годы в образовательной сре-
де активно используются новые методы и при-
емы обучения. одним из важных направлений 
решения проблем является разработка и вне-
дрение новых технологий. Технология об-
учения в сотрудничестве выступает успеш-
ной альтернативой традиционным методам. 
основная идея – попытка создания продуктив-
ной совместной работы учащихся.

Преимущество данной технологии заклю-
чается в том, что процесс обучения восприни-
мается как творческое взаимодействие уче-
ника и учителя, ученика и ученика. обучение 
происходит без принуждения, утверждается 
идея трудной цели, которую следует достичь 
посредством объединения. Работа в команде 
способствует самоанализу, происходит инди-
видуальное и коллективное подведение итогов 
деятельности. 

В условиях работы с учениками разных 
интеллектуальных возможностей техноло-
гия сотрудничества достаточно эффективна. 
Класс делится на группы, каждый из обуча-
ющихся получает свою роль и функцию в ко-
манде, их объединяет общее задание. 

Содержание работы по внедрению техно-
логии обучения в сотрудничестве предполага-
ет несколько этапов [5]:

1) организационный – происходит фор-
мирование групп с учетом уровня обученно-
сти, личных симпатий учеников друг к другу, 
размещение учащихся по рабочим местам, что 

© Каунова е.В., 2021
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способствует общению в процессе совместной 
деятельности;

2) этап выполнения задания – определяют-
ся учебно-познавательная цель, вид деятель-
ности группы, распределяются задания и роли 
среди учащихся каждой группы; 

3) этап обсуждения заданий – происходит 
обсуждение выдвинутых гипотез с помощью 
метода мозгового штурма; группа приходит к 
коллективному решению проблемы; 

4) этап аргументации – решение подкреп- 
ляется аргументами; 

5) рефлексия – обсуждаются достигнутые 
результаты, где учащиеся сообщают о трудно-
стях, встретившихся в процессе работы, о пу-
тях их преодоления.

И.И. Кошевникова выделяет следующие 
стадии коллективного взаимообучения: 

– каждый ученик прорабатывает свой аб-
зац (это может быть слово, предложение, часть 
текста, статья и т. д.); 

– обмен знаниями с партнером, происхо-
дящий по правилам ролевой игры «учитель – 
ученик» (смена ролей обязательна; обучаю-
щийся предлагает свой вариант заглавия аб-
заца, свой план, отвечает на поставленные во-
просы, предлагает контрольные вопросы и за-
дания; на данном этапе работа заканчивается 
обменом абзацев);

 – проработка только что воспринятой ин-
формации и поиск нового партнера для взаи-
мообучения (учет выполненных заданий ве-
дется либо в индивидуальной карточке, либо 
в групповой ведомости, в которой указаны все 
учебные элементы и фамилии участников ор-
ганизованного диалога) [2].

На уроках русского языка технология со-
трудничества может реализовываться впол-
не успешно. Прежде всего, чтобы обеспечить 
эффективную работу в группах на уроке, сле-
дует создать благоприятную среду. Группы 
должны иметь достаточно пространства для 
свободного взаимодействия, не мешать друг  
другу. 

В условиях реализации дистанционного 
обучения учителю приходится искать новые 
формы сотрудничества в образовательном 
процессе. В центре дистанционного процесса 
обучения, по мнению е.С. Полат, «находится 
самостоятельная познавательная деятельность 
обучаемого. Учение, самостоятельное приоб-
ретение и применение знаний стало потребно-
стью современного человека на протяжении 
всей его сознательной жизни в условиях ин-
форматизированного общества» [1, с. 14–15]. 
Многие педагоги в настоящее время вынуж-

дены переходить на обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий, 
или онлайн-обучение. 

цели, задачи урока остаются прежними, 
однако меняется формат самого занятия. если 
в онлайн-режиме учитель еще может отсле-
дить работу каждого учащегося, то в офлайн-
режиме это не представляется возможным. 
организовать групповую или коллективную 
работу в таких условиях весьма сложно. об-
учающиеся самостоятельно осваивают новый 
материал, ищут решение проблемы, выполня-
ют задания. Помочь решить педагогу эту про-
блему способны цифровые образовательные 
технологии, среди которых особое место зани-
мает сервис Padlet, созданный по технологии 
Whiteboard.

Padlet – это веб-сайт, интерактивная дос- 
ка, которая позволяет общаться с другими 
пользователями с помощью текстовых сооб-
щений, фотографий, ссылок и др. Преимуще-
ством Padlet является возможность создавать 
и редактировать материалы в режиме реально-
го времени всем, у кого есть ссылка на доску.

Изначально сервис не был предназначен 
для образовательной деятельности, но его 
функции оценили многие учителя. Сейчас 
Padlet – это новая форма сотрудничества педа-
гога и учащихся. При таком взаимодействии 
меняется характер контактов в образователь-
ном процессе. Учитель выступает не в каче-
стве транслятора знаний, а в качестве органи-
затора познавательной, исследовательской де-
ятельности. Учитель становится в первую оче-
редь консультантом, который создает условия 
для успешной учебной деятельности. 

Рассмотрим возможности, которые появ-
ляются у педагога при использовании данного 
сервиса на уроках русского языка. 

Padlet – это продуктивное сетевое обуче-
ние, которое предполагает взаимодействие 
всех участников образовательного процесса: 
учитель ↔ ученик1 ↔ ученик2. обучающиеся 
взаимодействуют не только с учителем, но и 
друг с другом. Работа в группах осуществляет-
ся дистанционно. Следует отметить, что Padlet 
как новая форма сотрудничества создает не-
обходимые условия для активизации познава-
тельной деятельности каждого ученика и яв-
ляется эффективным инструментом визуали-
зации учебной информации.

Варианты использования онлайн-доски на 
уроках русского языка могут быть разными: 

– совместный поиск учебной информации 
и обсуждение ее как в онлайн-режиме, так и в 
офлайн-режиме;
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– размещение материалов по теме урока с 
возможностью комментировать публикации;

– проведение опросов учащихся;
– совместное конспектирование учебного 

материала с комментариями;
– создание доски по теме урока может 

быть самостоятельным домашним заданием 
или длительным индивидуальным/групповым 
проектом;

– разработка электронных пособий по 
русскому языку (например, справочник по ор-
фографии, справочник по пунктуации, слова-
ри, теоретическая тетрадь по предмету и др.);

– Padlet как конструктор урока.
Рассмотрим Padlet как конструктор урока. 
онлайн-доска позволяет учителю проек-

тировать урок. Педагог может комбинировать 
элементы урока и создавать большое количе-
ство вариантов технологической карты учеб-
ного занятия. На онлайн-доске можно разме-
стить следующее:

– теоретический материал, представлен-
ный в виде текстового файла или видео;

– проблемные вопросы для обсуждения;
– ссылки на тренажеры, созданные на раз-

личных учебных платформах;
– викторины, кроссворды, тесты и др. на 

этапе закрепления или контроля.
общий вид конструктора может быть та-

ким (см. табл. ниже).
Используются разнообразные формы, ме-

тоды и приемы обучения, повышающие сте-
пень активности учащихся в учебном процес-

се: выполнение заданий на специально подго-
товленных карточках; решение кейсов; состав-
ление планов; мозговой штурм; дебаты; дис-
куссии; взаимопроверка; командно-игровая 
деятельность; организация проектной деятель-
ности.

Проектную деятельность возможно орга-
низовать дистанционно, используя онлайн-
доску. Нельзя не сказать, что участниками 
проекта могут стать не только ученики одного 
класса, школы, но и школьники из других го-
родов, региона, страны. 

Главная идея обучения в сотрудничестве, 
по мнению е.С. Полат, «учиться вместе, а не 
просто что-то выполнять вместе» [4; 19]. Кол-
лективное создание проекта требует распреде-
ления ролей и обязанностей внутри группы. 
Учащиеся выполняют разные роли в ходе ра-
боты над проектом: организатора, исполните-
ля, эксперта, докладчика, исследователя и т. д. 
е.С. Полат отмечает, что «успех команды за-
висит от вклада каждого, совместного реше-
ния поставленной задачи» [4; 21]. В процессе 
разработки проекта обучающиеся используют 
сразу несколько форм командной работы: дис-
куссию, дебаты, мозговой штурм, ИНСеРТ, 
фишбоун, совместную разработку кластеров, 
интеллект-карт, хронолиний и др. 

Работа над проектом, как известно, вклю-
чает в себя несколько этапов: выбор темы, фор-
мулирование и обсуждение проблемы, сбор и 
поиск информации, подготовку материалов к 
защите и подведение итогов. Таким образом, 

Урок «открытия» нового знания
Этап урока Форма Ресурсы

организационный момент опрос учащихся Google-формы
актуализация опорных знаний лингвистические задачки https://learningapps.org/
Постановка учебной задачи Проблемный вопрос –

Первичное усвоение новых знаний Теоретический материал (файл 
или видео)

Ссылка на электронный учеб-
ник, Google-презентации и др.

Первичная проверка понимания Тренажеры https://etreniki.ru/,  
https://learningapps.org/ и др.

Первичное закрепление материала Викторины, кроссворды и др.
https://onlinetestpad.com/, 
http://web.uvic.ca/hrd/hotpot,
Google-формы

домашнее задание 

Поиск информации по теме 
урока, составление кластера 
или интеллект-карты, написа-
ние эссе, разработка алгорит-
мов

–

Рефлексия опрос учащихся Google-формы

конструктор урока
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решения, которые принимают учащиеся на 
всех этапах проекта, носят коллективный ха-
рактер. Важным является тот факт, что в осно-
ве обучения в группе лежит не соревнование 
участников проекта, а их равные возможности 
успеха в процессе сотрудничества. 

е.И. Маслов утверждает, что «проектная 
деятельность есть одно из оптимальных педа-
гогических средств, используемых в школь-
ной образовательной практике с целью систе-
матизации» [3]. Следует добавить, что в про-
цессе обучения школьники довольно часто 
указывают на отсутствие систематизации по-
лученных ранее знаний. Например, орфограм-
ма «Правописание о/Ё после шипящих и ц» 
изучается в пятом, шестом и седьмом клас-
сах, когда параллельно идет изучение различ-
ных частей речи («Буквы Ё и о после шипя-
щих в корне слова», «Буквы о и е после ши-
пящих и ц в окончаниях существительных и 
прилагательных», «Буквы о и е после шипя-
щих в суффиксах существительных», «Буквы 
о и е после шипящих и ц в суффиксах при-
лагательных», «Буквы Ё и е после шипящих 
в суффиксах страдательных причастий про-
шедшего времени», «Буквы о и е после шипя-
щих на конце наречий»). для систематизации 
знаний е.И. Маслов предлагает использовать 
такие комплексы приемов, как графические, 
письменные, компьютерные, игровые органи-
заторы [3]. Поэтому учащимся можно предло-
жить составить интеллект-карту по теме «Пра-
вописание о/Ё после шипящих и ц» и разме-
стить ее на Padlet с возможностью последую-
щего обсуждения и комментирования. 

Необходимо также отметить, что на уро-
ках русского языка в качестве продукта про-
ектной деятельности могут выступать кол-
лективно созданные сборники правил по той 
или иной теме (например: https://padlet.com/
katekw23/fu10y92w1xs), написание статьи, соз-
дание словаря, стенгазеты, разработка сборни-
ка заданий, подготовка публичного выступ- 
ления. Все это можно опубликовать и обсудить 
в режиме реального времени, с помощью он- 
лайн-доски.

Padlet можно использовать при обучении 
написанию сочинения. Совместно с ученика-
ми обсуждается план, формулируются тезисы, 
подбирается иллюстративный материал. дан-
ный вид работы направлен на формирование 
умения анализировать, выявлять главную ин-
формацию, аргументировать собственное мне-
ние, а также позволяет учащимся учитывать 
мнения друг друга. 

онлайн-доска позволяет учителю и вести 
внеклассную работу по предмету, которая, как 
правило, организуется во внеурочное время и 
призвана, прежде всего, пробудить у учащихся 
интерес к изучению русского языка, воспитать 
уважение к родному языку. Так, можно пред-
ложить школьникам обсудить проблемные во-
просы: «Причастие и деепричастие – это само-
стоятельные части речи или формы глагола?», 
«Почему слово ветреный в русском языке пи-
шется с Н и является исключением?», «Поче-
му жи – ши в русском языке следует писать 
через и?», «Как объяснить правописание при-
лагательных: нечаяННый, отчаяННый, ока-
яННый?», «Почему при числительных от пяти 
и далее вместо существительного год употреб-
ляется существительное лето?». Чтобы най-
ти ответы на эти вопросы, учащимся необхо-
димо самостоятельно изучить материал, подо-
брать примеры и представить результаты (это 
может быть текстовый файл, видео, презента-
ция и др.). Учитель может организовать аргу-
ментированную дискуссию для того, чтобы 
учащиеся смогли понять сущность изучаемо-
го явления. 

В практике преподавания русского языка 
работа со словарными словами является недо-
статочно глубокой и системной. Подчас она 
ограничивается лишь ведением словариков и 
выполнением словарного диктанта в классе. 
однако обогащение словарного запаса уча-
щихся – это одна из первоочередных задач, 
стоящих перед педагогом. Учителю необходи-
мо раскрыть перед учащимися все словарное 
богатство русского языка. И делать это следу-
ет постоянно, т. к. лексический состав беско-
нечно трансформируется: одни слова появля-
ются, другие становятся либо общеупотреби-
тельными, либо устаревшими. Безусловно, пе-
дагогу необходимо тщательно и системати-
чески проводить со школьниками работу над 
словарными словами. Учащимся можно пред-
ложить составить либо паспорт слова (опреде-
лить этимологию слова, проанализировать се-
мантические свойства данного слова, выявить 
родственные слова, указать особенности упо-
требления слова во фразеологизмах, послови-
цах и поговорках и др.), либо создать энцикло-
педию одного слова (изучить лексическое зна-
чение слова, его этимологию, проанализиро-
вать употребление данного слова в фолькло-
ре, литературе, искусстве и др.), а затем разме-
стить материал на стене Padlet для совместно-
го обсуждения. Ребята смогут делиться свои-
ми интересными находками, комментировать, 
добавлять иллюстративный материал. осо-
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бенно увлекательным занятием для школьни-
ков будет изучение этимологии слова. Конеч-
но, не всегда учащиеся могут найти полный и 
ясный ответ на проблемный вопрос. И здесь 
учитель должен оказать им помощь, дать реко-
мендации по решению поставленной задачи.

Таким образом, технология сотрудниче-
ства, безусловно, имеет множество преиму-
ществ, а использование информационных тех-
нологий, в частности Padlet, позволяет эффек-
тивно организовать урок в условиях дистан-
ционного обучения. однако педагогу следует 
помнить, что групповой работе сначала надо 
научить. Необходимо ознакомить участников 
образовательного процесса с правилами рабо-
ты в команде, этапами коллективной деятель-
ности и алгоритмом. 

В результате групповой работы на уроках 
русского языка совершенствуются навыки ло-
гического мышления, дети учатся критически 
осмысливать полученную информацию, де-
лать выводы; у обучающихся появляется от-
ветственность не только за свои успехи, но и за 
результат всей группы, взаимодействие учени-
ков разного интеллектуального уровня влечет 
за собой повышение уровня отстающих детей. 

Внедрение данной технологии в практиче-
скую деятельность обеспечит повышение ка-
чества образования, формирование у учащих-
ся основных компетенций, а также развитие 
устойчивого интереса к изучению русского 
языка в условиях открытой информационно-
образовательной среды.
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Technology of cooperation  
at the lessons of the Russian language  
in the conditions of distance education

The article deals with the advantages of the learn- 
ing technologies in cooperation and the ways of 
its implementation at the lessons of the Russian 
language in the context of the distance education. 
There are analyzed the different approaches, 
methods and techniques that can be used in the 
practice of teaching the Russian language at schools 
with the help of the website Padlet.

Key words: cooperative pedagogy, work in groups, 
distance education, team work, creative interaction, 
Russian language, Padlet.
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содеРжание обучения 
коммуникативным 
стРатегиям межкуЛьтуРного 
взаимодействия в ПРоцессе 
Подготовки будущего 
учитеЛя иностРанного языка

Рассматривается проблема обучения комму-
никативным стратегиям межкультурного 
взаимодействия, составляющим основу под-
готовки будущего учителя иностранного язы-
ка к профессиональной деятельности в поли-
культурном образовательном пространстве. 
Определена содержательная основа обуче-
ния указанному виду стратегий, обеспечива-
ющая реализацию познавательного, развива-
ющего, воспитательного, учебного аспектов 
иноязычного образования будущих педагогов. 

Ключевые слова: коммуникативные страте-
гии, межкультурное взаимодействие, учи-
тель иностранного языка, подготовка учите-
ля иностранного языка, содержание обучения 
иноязычному общению.

Расширение и динамизм профессиональ-
ных коммуникаций на международном уровне 
побуждает современного учителя иностранно-
го языка вступать в диалог и полилог с субъ-
ектами нового поликультурного образователь-
ного пространства для совместного решения 
важных задач иноязычного образования. Что-
бы процесс межкультурного взаимодействия 
был плодотворным и эффективным, его участ-
ники должны уверенно и свободно ориенти-
роваться в иноязычной среде, иметь возмож-
ность для удовлетворения профессиональных 
потребностей и творческой самореализации, 
не нарушая при этом гуманистические прин-
ципы и нормы общения. 

однако даже тому педагогу, который вла-
деет иностранным языком на профессиональ-
ном уровне и готов справляться с языковыми 
и культурными барьерами, не всегда удается 
эффективно осуществить общение в услови-
ях межкультурного взаимодействия. В одной 
из своих работ С.Г. Тер-Минасова рассказы-
вает о том, как, будучи приглашенной в Япо-
нию, чтобы прочитать курс лекций, она столк- 
нулась с другим типом ментальности, с чуж-
дыми ей представлениями о нормах коммуни-

кативного поведения. В момент произнесения 
слов приветствия, которые по сложившейся 
русской академической традиции лектор про-
износит стоя, как собственно и саму лекцию 
принято читать стоя, профессора внезапно пе-
ребили и попросили сесть – лектору в Япо-
нии не принято возвышаться над аудиторией, 
смотреть на слушателей сверху вниз, поэто-
му лекции принято читать сидя. «Читать лек-
цию сидя было мучительно: не было визуаль-
ного контакта с аудиторией… все было непри-
вычно, а главное, в моем сознании, обуслов-
ленном моей родной культурой, стоять перед 
сидящими означает выказать им особое уваже-
ние» [11, с. 33]. 

целевая установка на организованную 
подготовку педагогических кадров к эффек-
тивному межкультурному взаимодействию 
предусмотрена требованиями ФГоС Во на-
правления подготовки 44.03.05 «Педагогиче-
ское образование» (с двумя профилями подго-
товки). В номенклатуре компетенций выпуск-
ника указаны способности «осуществлять де-
ловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Россий-
ской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  
(УК-4)», «воспринимать межкультурное раз-
нообразие общества в социально-историче- 
ском, этическом и философском контекстах 
(УК-5)», «взаимодействовать с участниками 
образовательных отношений в рамках реализа-
ции образовательных программ (оПК-7)» [13]. 
Учитель иностранного языка, деятельность 
которого напрямую связана с иноязычным 
общением и немыслима без межкультурных 
профессиональных контактов, должен владеть 
прочными навыками применения коммуника-
тивных стратегий межкультурной коммуни- 
кации. 

Подготовка студентов, изучающих ино-
странных язык, к межкультурному общению 
уже достаточно долгое время вызывает у ис-
следователей большой интерес (Г.В. елизаро-
ва, П.В. Сысоев, В.В. Сафонова, И.л. Плуж-
ник, Н.а. Сушкова, M. Byram, M. Guest,  
M. Marczak и др.). К настоящему моменту на-
коплены значительные теоретические сведе-
ния по проблемам подготовки обучающихся 
к иноязычной коммуникативной деятельно-
сти и формирования коммуникативной компе-
тенции (Н.д. Гальскова, Н.И. Гез, е.И. Пассов, 
Г.В. Рогова, И.а. Зимняя, И.л. Бим, Р.П. Миль-
руд, е.Н. Соловова и др.). В ряде научных ра-
бот раскрыта сущность понятия «коммуни-
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кативные стратегии» в лингводидактическом 
аспекте (Т.Н. астафурова, Ю.Б. Кузьменко-
ва, о.Н. Михайлина, Т.а. Толмачева). Вместе 
с тем феномен «коммуникативные стратегии 
межкультурного взаимодействия» как объект 
теории профессионального педагогическо-
го образования все еще требует дальнейшего 
изучения и конкретизации, а сам процесс об-
учения стратегиям межкультурного общения 
применительно к подготовке будущего учите-
ля иностранного языка в языковом вузе оста-
ется малоисследованным.

цель данной статьи – уточнить сущность 
понятия «коммуникативные стратегии меж-
культурного взаимодействия» и определить 
содержание обучения иноязычному речевому 
общению студентов по направлению подго-
товки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
(«Иноязычное образование»), которое соот-
ветствовало бы потребностям современной 
образовательной практики и социальным ожи-
даниям в плане более эффективного использо-
вания учителями иностранного языка указан-
ного вида стратегий.

Коммуникативная деятельность учителя 
иностранного языка реализуется в «учебно-
профессиональной, социально-культурной, бы- 
товой, общественно-политической, официа-
льно-деловой сферах» [15, с. 143]. Наиболее 
характерными коммуникативными ситуаци-
ями межкультурного общения в указанных 
сферах являются: 1) речевое взаимодействие 
с участниками педагогического процесса в 
условиях поликультурного образовательного 
пространства; 2) устная и письменная комму-
никация с иноязычными коллегами – участни-
ками профессионально-педагогических ассо-
циаций в ходе проведения международных ас-
самблей, деловых встреч, конференций, семи-
наров, вебинаров, общение на специализиро-
ванных форумах, в соцсетях. 

Взаимодействие с субъектами образова-
тельного процесса актуализирует множество 
социально-коммуникативных ролей, которые 
может исполнять учитель: организатора, моде-
ратора, спикера, разработчика образователь- 
ной программы, эксперта и т. д. Именно спо-
собность педагога выстраивать такую линию 
поведения, которая будет позитивно воспри-
нята, правильно интерпретирована и направле-
на на установление взаимопонимания с пред-
ставителями контактирующих культур, явля-
ется главным фактором успешного выполне-
ния разнообразных коммуникативных задач. 

Существует несколько подходов к опре-
делению коммуникативной страте гии. ее рас-
сматривают как «множество вариантов ре-

чевых реализаций, возможных в конкретных 
коммуникативных обстоятельствах и отража-
ющих весь спектр смысловых потенций, и про-
цесс выбора конкретного варианта в опреде-
ленной коммуникативной ситуации» [3, с. 6]; 
«средства, которые применяет пользователь 
языка для мобилизации и сбалансирования 
своих ресурсов, акти визации навыков и уме-
ний с тем, чтобы справиться с конкретной си-
туацией общения и успешно решить опре-
деленную коммуникативную задачу наиболее 
полным и в то же время экономным и доступ-
ным путем в соответ ствии со своей целью» [6, 
c. 58–59]; «коммуникативный план, кото-
рый предполагает определенные коммуника-
тивные цели (на фоне определенных устано- 
вок)» [5]; «реализацию “вторичной языковой 
личностью” генеральной коммуникативной 
интенции в рамках процесса межкультурно-
го общения, посредством интенционального 
использования совокупности речевых дейст- 
вий» [12, с. 96].

В широком понимании выделяют пять 
глобальных коммуникативных стратегий вза-
имодействия: сотрудничество; соперничест- 
во; компромисс; уступчивость или приспособ- 
ление; избегание [1, с. 116]. Согласно комму- 
никативно-функциональному критерию, ком-
муникативная стратегия представлена инфор-
мативным, оценочно-воздействующим, эмо- 
ционально-воздействующим, регулятивно-по- 
будительным, конвенциональным типами [12, 
с. 96]. В межкультурной коммуникации при-
меняются «стратегии сближения, дистанци-
рования, стратегии намека, стратегии уклоне-
ния, смягчения посредством вопросов, стра-
тегии поддержки собеседника, стратегии под-
держания контакта, стратегии реагирова- 
ния» [14, с. 193].

Значимой для решения проблемы подго-
товки будущих бакалавров сферы иноязычно-
го образования к межкультурному профессио-
нальному общению представляется классифи-
кация стратегий коммуникативного поведе-
ния, предложенная Т.Н. астафуровой. автор 
указывает на три группы стратегий: 1) ком-
пенсационные стратегии, направленные на 
установление и поддержание коммуникатив-
ных контактов, коррекцию коммуникативных 
ошибок или неудач; 2) организационные стра-
тегии, направленные на порождение, струк-
турирование и организацию иноязычных ре-
чевых высказываний; 3) риторические стра-
тегии, направленные на оказание на партнера 
эксплицитного/имплицитного воздействия [2, 
с. 29–30]. Точками пересечения между пред-
ставленными взглядами разных авторов явля-
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ется понимание коммуникативной стратегии 
как планируемого способа достижения цели, 
как средства разрешения коммуникативных 
затруднений, признание зависимости страте-
гии от ситуации, стандартизированность стра-
тегий [4, с. 104]. 

В нашем исследовании коммуникативная 
стратегия межкультурного взаимодействия 
определяется как совокупность планируемых 
и реализуемых в межкультурном общении ре-
чевых и неречевых действий, направленных на 
достижение взаимопонимания в процессе ре-
шения типичных для сферы иноязычного об-
разования коммуникативных задач и учиты-
вающих национально-культурную специфику 
общения и социокультурные особенности со-
беседника. 

анализ научных работ, посвященных из-
учению типов коммуникативных стратегий, 
позволил нам выделить основные стратегии 
межкультурного общения в сфере иноязычно-
го образования:

– стратегии восприятия, идентификации 
и осмысления культурной специфики комму-
никативного поведения участников учебно-
педагогического дискурса; 

– стратегии инициации и развития меж-
культурного контакта с целью взаимообмена 
культурными и профессиональными ценно-
стями;

– стратегии межкультурной адаптации, об-
условленной пониманием и принятием куль-
турных расхождений между субъектами ино-
язычного образования;

– стратегии реализации прагматического 
воздействия на речевого партнера в учебно-
педагогическом дискурсе;

– стратегии репрезентации культур – род-
ной и иностранной – с целью их взаимообога-
щения и взаиморазвития;

– стратегии предупреждения межкультур-
ных профессиональных конфликтов. 

Формирование готовности и способности 
выбирать и использовать подходящие страте-
гии межкультурной педагогической комму-
никации возможно только при условии адек-
ватности содержания обучения в вузе целям 
и задачам профессиональной подготовки бу-
дущих бакалавров иноязычного образования. 
Содержательная основа обучения иноязычно-
му речевому общению должна обеспечивать 
целенаправленное и комплексное овладение 
указанными видами стратегий.

В поиске полифункционального подхода к 
отбору содержания обучения коммуникатив-
ным стратегиям межкультурного взаимодей-
ствия мы обратились к концепции иноязыч-

ного образования, в которой содержанием об-
разования представляется иноязычная культу-
ра. обучающиеся осваивают культуру в четы-
рех аспектах: познавательном, развивающем, 
воспитательном, учебном [7, с. 22–24]. дан-
ный подход помогает обеспечить взаимосвязь 
процессов активизации познавательной сфе-
ры, развития, воспитания и обучения будущих 
учителей иностранного языка. Представим со-
держание каждого аспекта через призму об-
учения коммуникативным стратегиям меж-
культурного взаимодействия.

Познавательный аспект содержания об- 
учения коммуникативным стратегиям меж-
культурного взаимодействия включает линг-
вистический и экстралингвистический компо-
ненты. 

Лингвистический компонент призван 
формировать у будущих учителей отношение 
к языку как к средству не только общения, но 
и познания, «культурному коду нации», запе-
чатлевающему все значимые историко-куль- 
турные процессы в жизни общества. «Каждое 
слово отражает иностранный мир и иностран-
ную культуру: за каждым словом стоит об- 
условленное национальным сознанием пред-
ставление о мире» [11, с. 23–24]. 

Выбор правильной стратегии иноязыч-
ного общения определяется умением видеть 
и интерпретировать культурный фон единиц 
иностранного языка. осваивая лексический 
состав иностранного языка, студенты позна-
ют особенности образования и функциониро-
вания языковых единиц с национально-куль- 
турной семантикой: безэквивалентной, конно-
тативной и фоновой лексики. Примечательно, 
что даже внутри одной языковой системы, но 
в разных ее вариантах можно встретить сло-
ва, имеющие общее денотативное значение, но 
отличающиеся по своей коннотации. Michael 
B. Hinner подробно анализирует особые се-
мантические оттенки активно функциониру-
ющего в учебно-педагогическом дискурсе су-
ществительного faculty («факультет, отделе-
ние»), характерные только для американского 
варианта английского языка («профессорско-
преподавательский состав университета»), ко-
торые могут быть неверно истолкованы не 
только иноязычными коммуникантами, но 
даже британцами, т. к. в британском вариан-
те английского языка подобные нюансы отсут-
ствуют [17, p. 887].

Употребление слов, оборотов, синтаксиче-
ских конструкций и моделей другого языка без 
учета лингвокультурной специфики их значе-
ния часто препятствует реализации коммуни-
кативных интенций и, как результат, приводит 
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к сбою коммуникации. Именно поэтому линг-
вистический компонент содержания обучения 
иноязычному общению следует отбирать с по-
зиций межкультурных расхождений между 
единицами сопоставляемых языков. Система 
лингвистических знаний будущих педагогов 
должна передавать своеобразие национальной 
картины мира носителей изучаемого языка. 

Экстралингвистический компонент по-
знавательного аспекта содержит систему зна-
ний о социокультурных особенностях педа-
гогической коммуникации. Изучение норм и 
правил коммуникативного поведения в акаде-
мической среде в различных этносообществах 
и социумах расширяет культурологический 
кругозор будущего учителя, повышает эруди-
цию в вопросах культуры и образования, обес- 
печивает его фоновыми знаниями в объеме, 
необходимом и достаточном для поддержания 
диалога «на равных». 

И.а. Стернин отмечает, что «различия в 
использовании коммуникативных стратегий 
объясняются разными принципами вежли-
вости и особенностями социальных отноше-
ний, характерных для сопоставляемых куль-
тур» [9, с. 171]. Г.В. хадеева приводит приме-
ры коммуникативных правил, соблюдение ко-
торых помогает установить межкультурный 
контакт. Так, во время общения с британцами 
следует «соблюдать регламент и пропорцию», 
«держать собеседника на расстоянии, соблю-
дая дистанцию» [14, с. 193]. Восприятие вре-
мени также отличается в разных культурах. 
В англоязычной культуре с помощью катего-
рии времени выражается отношение к челове-
ку. Несоблюдение временных рамок, проявля-
емое в виде опоздания, сданного позже сро-
ка документа или вмешательства в разговор, 
интерпретируется британцами и американца-
ми как «покушение на свободное время, что 
равноценно вторжению на личную террито- 
рию» [Там же].

Следует подчеркнуть, что в процессе из-
учения разнообразных образовательных реа-
лий и социокультурных правил важно акцен-
тировать внимание студентов не только на их 
специфических, идиоэтнических проявлениях 
(«особенности коммуникативного поведения 
англичан», «Реалии среднего и высшего обра-
зования в Сша», «Типы школ в Великобри-
тании», «особенности педагогической работы 
в странах Ближнего Востока» и т. п.), но и на 
общих тенденциях, процессах, схожих пробле-
мах. Указанный подход формирует у обучаю-
щихся глобальное педагогическое мышление 
и делает участие в межкультурной профессио-
нальной коммуникации личностно значимым. 

Суммируем знания и умения, входящие в 
содержание познавательного аспекта обуче-
ния коммуникативным стратегиям межкуль-
турного общения:

– знания культурной специфики значения 
единиц разных языковых уровней, особенно-
стей их функционирования и правил опериро-
вания ими для выражения коммуникативных 
намерений;

– фоновые знания фактов и реалий, ха-
рактерных для сопоставляемых культур, вли-
яющие на ход и результат коммуникативного 
акта;

– знание социокультурных особенностей 
профессиональной педагогической коммуни-
кации, норм и правил коммуникативного пове-
дения ее субъектов в разных лингвокультурах;

– знание типовых моделей коммуникатив-
ного поведения участников иноязычного обра-
зования;

– умение воспринимать, идентифициро-
вать и интерпретировать культурный фон еди-
ниц иностранного языка; 

– умение сравнивать факты своей культу-
ры и иных культур, находить сходства и разли-
чия между ними.

В методическом плане данный аспект со-
держания обучения реализуется посредством 
таких заданий, как лингвокультурный и социо- 
культурный комментарий, составление глос-
сариев реалий иностранной, родной и мировой 
культуры и образования, творческие проекты 
исследовательской направленности.

Развивающий аспект содержания обуче-
ния стратегиям межкультурного взаимодейст-
вия – это психологическая сторона общения, 
обуславливающая зависимость эффективно-
сти выражения коммуникативных интенций 
от уровня коммуникативных способностей 
личности. 

Выстраивание коммуникативной страте-
гии в поликультурной среде требует не про-
сто знания норм и правил коммуникативно-
го поведения, но и умения воспринимать, ин-
терпретировать и оценивать феномены других 
культур. Понимание и принятие специфиче-
ских культурно-поведенческих норм требует 
определенного уровня развития межкультур-
ной сенсибильности, культурной рефлексии и 
эмпатии. 

Межкультурная сенсибильность означа-
ет процесс трансформации личности «аффек-
тивно, когнитивно и поведенчески от этноцен- 
трической стадии к этнорелятивистской» [16]. 
На начальном этапе обучения ввиду малого 
опыта межкультурного общения в педагоги-
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ческой среде или его полного отсутствия уча-
щиеся склонны к минимизации и даже отрица-
нию культурных различий. По мере расшире-
ния границ восприятия другой культуры в про-
цессе целенаправленного обучения стратеги-
ям межкультурного общения происходит осо-
знание культурно обусловленных различий и 
необходимости адаптации своих действий к 
меняющимся условиям общения и поведению 
иноязычного собеседника.

Важнейшим фактором успешных меж-
культурных контактов являются также меха-
низмы культурной рефлексии и эмпатии. Их 
сформированность наделяет личность способ-
ностью мысленно проигрывать коммуника-
тивные сценарии, прогнозировать возможные 
нежелательные реакции и состояния речевого 
партнера и в соответствии с ними корректиро-
вать свои действия.

ориентированность на развитие комму-
никативных способностей будущих педагогов 
как основы овладения стратегиями межкуль-
турного взаимодействия требует введения в 
содержательную основу обучения иноязыч-
ному речевому общению следующих компо- 
нентов: 

– знание особенностей мышления, воспри-
ятия окружающего мира носителями иностран-
ного языка, обуславливающих национально-
культурную специфику их коммуникативного 
поведения; 

– знание средств выражения, релевант-
ных для педагогической коммуникации рече-
вых функций, а именно: установление контак-
та (приветствие, привлечение внимания, ини-
циация разговора); сообщение и запрос ин-
формации; выражение эмоций; обращение с 
просьбой и реагирование на просьбу; уточне-
ние информации; выражение мнения; убежде-
ние в правоте/неправоте; реагирование на вер-
бальное или невербальное действие собесед-
ника адекватно ситуации; завершение обще-
ния; разрешение конфликта;

– навыки реализации вышеназванных ре-
чевых функций учителя иностранного языка в 
процессе педагогической коммуникации;

– навыки варьирования и корректирования 
речевого и неречевого поведения в зависимо-
сти от установленных в иноязычной культуре 
норм и правил; 

– умение выявлять сходства и различия 
между нормами коммуникативного поведения 
представителей контактирующих культур; 

– умение анализировать речевое и нерече-
вое поведение в педагогических ситуациях с 
учетом культурных различий и адаптировать в 

соответствии с ними собственные коммуника-
тивные действия;

– способность к рефлексии собственных 
культурных норм профессионального пове- 
дения.

Воспитательный аспект содержания об-
учения коммуникативным стратегиям меж-
культурного взаимодействия должен обеспе-
чивать овладение морально-этическими нор-
мами педагогического общения, ставя при 
этом на одну чашу весов национальные ценно-
сти как изучаемой, так и родной лингвокуль-
туры. В исследовании, посвященном опреде-
лению требований к педагогу в поликультур-
ной среде, совершенно справедливо отмеча-
ется, что элементы другой культуры, которые 
перенимает педагог в процессе межкультур-
ного взаимодействия, «не должны противоре-
чить смыслам и ценностям его родной куль-
туры; не должны видоизменять его индиви- 
дуальное мировоззрение» (перевод наш. – 
Г.Т.) [18, p. 31].

Традиции речевого поведения педаго-
га обусловлены сложными и длительными 
историко-культурными процессами и систе-
мой духовно-нравственных ценностей того 
лингвосоциума, к которому он принадлежит. 
Известно, что в России стиль педагогическо-
го общения характеризуется тенденцией к до-
минированию, формальности, императиву, в 
то время как в американской лингвокультуре, 
в наибольшей мере ценящей индивидуальную 
свободу и независимость, основу отношений 
педагога и обучающихся составляют эгалита-
ризм и отсутствие формальности. В британ-
ском обществе профессия учителя имеет бо-
лее высокий статус по отношению к другим, 
но в то же время педагог и ученик восприни-
маются как равные. от учителя ожидают про-
явления внимания и уважения к окружающим, 
в первую очередь к учащимся, и не приемлют 
вторжения в их внутренний мир. 

Незнание или игнорирование ценностей 
контактирующих культур нарушает их взаи-
мосвязь, препятствует взаимопониманию, вы-
зывает недоверие, непонимание, желание пре-
рвать общение, порой перерастающее в твер-
дую негативную позицию, которая перехо- 
дит, по терминологии П.В. Сысоева, в «не-диа- 
лог» культур. Исследователь предлагает рас-
ширить содержание обучения межкультур-
ной коммуникации аспектами, связанными 
со «способностью личности обучающегося в 
безопасной форме противостоять «не-диалогу 
культур», научить их «вести себя в контексте 
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«культурной агрессии» и «культурных кон-
фликтов» [10, с. 263–265]. Принимая такую 
точку зрения, мы, тем не менее, фокусируем 
наше внимание на обучении иноязычным ком-
муникативным стратегиям бесконфликтного 
профессионального поведения. 

Воспитание личности будущего учите-
ля в процессе овладения коммуникативными 
стратегиями межкультурного взаимодействия 
осуществляется посредством формирования у 
студентов системы: 

– знаний ценностей родной и иноязычной 
культур, включая педагогические ценности; 

– способности осмысливать и интерпрети-
ровать особенности коммуникативного пове-
дения учителя, обусловленные влиянием спе- 
цифических национальных ценностей; 

– профессионально значимых личност-
ных качеств, таких как открытость, непредвзя-
тость, доброжелательность, коммуникативная 
гармония, уважение к ценностям другой куль-
туры, в том числе ценностям педагогическим, 
и осмысление их соотношения с собственны-
ми ценностными приоритетами; противостоя-
ние отрицательным стереотипам.

Моральные нормы и ценности, определя-
ющие стратегию речевого поведения педагога 
в инокультурной среде, актуализируются в со-
знании студентов посредством системы про-
блемных заданий, группового обсуждения и 
анализа кейсов.

Учебный аспект содержания обучения 
коммуникативным стратегиям межкультурно-
го взаимодействия охватывает навыки и уме-
ния речевой деятельности в следующих сфе-
рах: 1) речевое управление учебным процес-
сом, 2) участие в международном академиче-
ском дискурсе. 

С точки зрения учебного аспекта содержа-
нием обучения является совокупность языко-
вых и речевых средств реализации целей об-
щения в разных видах речевой деятельности, 
знание правил речевого этикета.

Будущему педагогу необходимо учиты-
вать лингвокультурные нюансы выражения 
стратегий похвалы, порицания, оценки пра-
вильности/неправильности ответа, просьбы, 
благодарности, совета [8]. лингвокультурным 
расхождениям в средствах выражения назван-
ных категорий часто не уделяется должного 
внимания, вследствие чего студенты интуи-
тивно переносят навыки построения подобных 
высказываний из родного языка. 

В академическом дискурсе преобладают 
коммуникативные стратегии убеждения, ре-

ализуемые в разных языках особыми стили-
стически маркированными средствами. Реше-
ние коммуникативных задач, например объ-
яснение материала в поликультурном классе, 
обоснование своего мнения в ходе професси-
ональной дискуссии, требует учета риториче-
ской лингвокультурной традиции. Письмен-
ные жанры академического дискурса оформ-
ляются в строгом соответствии со сложивши-
мися лингвокультурными конвенциями (чет-
кость, прямолинейность, простота языка ан-
глоязычного научного текста не совпадает с 
более сложной композициейи формой русско-
язычного дискурса).

В целом содержание учебного аспекта 
включает в себя: 

– знание культурно маркированных ино- 
язычных средств выражения похвалы, порица-
ния, оценки правильности/неправильности от-
вета, просьбы, благодарности, совета; 

– навыки оперирования этими средствами 
в процессе решения профессиональных ком-
муникативных задач; 

– знание правил и традиций оформления 
устных и письменных речевых высказываний 
в академической сфере; 

– знание типовых речевых моделей орга-
низации академических жанров педагогиче-
ской коммуникации;

– умение устно и письменно репрезенти-
ровать родную культуру.

Подводя итог, отметим, что профессио- 
нальная коммуникация учителя иностранно- 
го языка предполагает владение прочными и 
гибкими навыками межкультурного взаимо-
действия для продуктивного решения задач 
педагогической, методической, организацион- 
но-управленческой, проектной деятельности 
посредством грамотного использования раз-
личных коммуникативных стратегий. Содер-
жательная основа обучения иноязычному ре-
чевому общению должна обеспечивать целе-
направленное и комплексное овладение раз-
нообразными стратегиями межкультурной пе-
дагогической коммуникации. Содержание об-
учения, рассмотренное в данном исследова-
нии, направлено на реализацию познаватель-
ных, развивающих, воспитательных и учеб-
ных целей иноязычного образования будущих 
учителей иностранного языка. Проектирова-
ние содержательной основы учебных дисци-
плин, связанных с преподаванием практиче-
ского курса иностранного языка, практикума 
по культуре речевого общения, методики об-
учения иностранным языкам, с учетом изло-
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женных в работе положений, следует рассма-
тривать как важный шаг на пути эффективно-
го формирования коммуникативной и меж-
культурной компетенций обучающихся, рас-
ширения их функциональных возможностей 
для успешной профессиональной самореали-
зации в поликультурном пространстве.
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Content of teaching communicative 
strategies of intercultural cooperation  
in the process of training future teachers 
of foreign languages
The article deals with the issue of teaching com- 
municative strategies of intercultural coopera- 
tion, making the basis of training future teachers 
of foreign languages to professional activities in 
multicultural educational environment. There is 
defined the contextual basis of teaching this kind 
of strategy supporting the implementation of the 
cognitive, developing, educative and learning 
aspects of foreign language education of future 
teachers.

Key words: communicative strategies, intercultural 
cooperation, teacher of foreign language, training 
of foreign languages teachers, content of teaching 
foreign language communication.
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ПРосмотР аутентичных 
сеРиаЛов как один  
из ПРиемов ФоРмиРования 
социоЛингвистической 
комПетенции

Анализируются социолингвистическая ком- 
петенция, ее структурные элементы, а так-
же один из способов ее формирования – про-
смотр аутентичных сериалов. Описывает-
ся алгоритм работы с сериалом, приводятся 
примеры заданий для создания методического 
комплекса, сопровождающего выбранный се-
риал. 

Ключевые слова: социолингвистическая компе-
тенция, сериал, аутентичные видеоматери-
алы, требования к отбору видеоматериалов, 
комплекс упражнений.

Современное информационное общество 
требует от образовательных учреждений под-
готовки не просто высококвалифицированных, 
нравственно и духовно развитых, но и гото-
вых к межкультурной коммуникации в инфор-
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мационном пространстве специалистов. Та- 
ким образом, основной целью языкового обра-
зования, определенной федеральным государ-
ственным образовательным стандартом, ста-
новится не просто формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, а развитие 
черт вторичной языковой личности, способ-
ной и готовой вступать в межкультурный диа- 
лог, обладая при этом не только языковыми, 
но и экстралингвистическими, фоновыми зна-
ниями, а также знаниями фактов культуры [3]. 
Следует отметить, что в ходе межкультурного 
диалога его участники, даже владея одними и 
теми же языковыми структурами, часто стал-
киваются с ситуациями недопонимания из-за 
различий в обычаях, традициях, а также фак-
тах культуры. 

Необходимость знакомства студентов с 
различными ситуациями общения и социо-
лингвистической информацией, а также ее 
отработка и включение в активный словарь 
представляют собой актуальную проблему 
обучения бакалавров направления «Педаго-
гическое образование» французскому языку 
как второму иностранному. 

Между тем, выделяя значимый компо-
нент иноязычной коммуникативной компе-
тенции, методисты отдают лидирующее ме-
сто социолингвистическому компоненту, по-
скольку он включает не только знание языко-
вого кода, но и готовность, способность к вы-
бору, преобразо ва нию и использованию ино-
язычных средств, исходя из характера и кон-
текста общения, учитывая нормы вежливости, 
регистры общения, диалекты, акценты, линг-
вистические маркеры соци альных отноше ний 
и выражения народной мудро сти [5, с. 136–
137]. С иных позиций к близким выводам при-
ходят е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, ко-
торые полагают, что изучение культурного 
компонента слов является необходимым усло-
вием успешного овладения иностранным язы-
ком [2].

Способность к осознанию сходств и раз-
личий между двумя языками и культурами, 
а также наличие готовностей к приобщению 
к культурным ценностям страны изучаемого 
языка включаются в структуру социолингви-
стической компетенции. Рассмотрим подроб-
нее ее состав. 

Процесс развития и формирования со-
циолингвистической компетенции возможен 
лишь на основе приобретенных:

• социолингвистических знаний:
– условий коммуникативной ситуации; 

– моделей поведения в коммуникативных 
ситуациях общения;

– формул речевого этикета и выражения 
народной мудрости; 

• коммуникативных умений:
– использования лингвистических марке-

ров социальных отношений; 
– языковых сигналов различий между 

традициями, системами ценностей, убежде-
ний, принятыми в родной культуре и в стране 
изучаемого языка; 

– применения формул речевого общения;
• способностей к осознанию сходств и 

различий между двумя языками и культурами;
• готовностей к приобщению к культур-

ным ценностям страны изучаемого языка.
акцентируя внимание на том, что социо- 

лингвистическая компетенция представля-
ет собой составной элемент иноязычной ком-
муникативной компетенции, можно смело за- 
явить, что достижение основной цели обуче-
ния иностранному языку без представления 
фактов культуры и менталитета страны из- 
-учаемого языка представляется невозмож-
ным. данный факт придает ценность мнению 
о том, что студенты должны теоретически и 
наглядно представлять быт, культуру и реалии 
страны изучаемого языка. 

однако из-за отсутствия естественной 
языковой среды основным способом ее вос-
полнения является создание виртуальной язы-
ковой среды посредством использования ре-
сурсов сети Интернет. Помимо платформ, ко-
торые непосредственно направлены на вве-
дение и закрепление фонетического, лекси-
ческого и грамматического материала, одним 
из приемов формирования социолингвистиче-
ской компетенции и для иллюстрации реалий 
современной жизни страны изучаемого языка 
может стать просмотр сериалов.

данный факт подтверждает тезис Н.В. Ба-
рышникова и Г.Г. Жоглиной, которые счита-
ют, что аутентичные видеозаписи способны 
дать иллюстрацию культурных и социальных 
ценностей носителей языка, поскольку они не-
сут в себе не только языковую, но и социо- 
культурную информацию, соответствующую 
той или иной ситуации реальной межкуль-
турной коммуникации. Посредством яркости 
представления материала увеличивается мо-
тивированность изучать язык и постигать его 
тонкости [1].

Преимуществом использования видео-
материалов является не только иллюстрация 
тех или иных реалий культуры, но и возмож-
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ность развивать все виды речевой деятельно-
сти параллельно или одновременно, включая 
и усвоение социолингвистической информа-
ции. Кроме того, просмотр видеозаписей по-
буждает к поисковой и творческой деятель-
ности.

Задействование разных каналов воспри-
ятия информации и одновременное развитие 
всех видов речевой деятельности представля-
ет собой основной принцип мультимедийно-
го обучения. Согласно мнению его создате-
ля Ричарда Мейера, синхронное представле-
ние вербального и визуального материала спо-
собствует развитию наглядно-образного, тео-
ретического мышления, а также познаватель-
ной деятельности [5].

Видеозапись, будь то художественный 
фильм или сериал, представляет собой муль-
тимедийное средство обучения, т. к. мульти-
медиа – это технология, объединяющая стати-
ческую информацию (текст, графика) и дина-
мическую (видео и аудио) [4, с. 8–14].

Мультимедийные средства обучения по-
могают студентам получать и преобразовы-
вать информацию, оптимизируя ее. Просма-
тривая видеоматериалы, можно остановить 
видео, повторно послушать фрагмент для де-
тального понимания или для решения новой 
коммуникативной задачи. На начальном этапе 
изучения иностранного языка можно смотреть 
видео с субтитрами. 

обратимся к понятию «сериал». данный 
термин используется для обозначения худо-
жественных многосерийных фильмов с неза-
вершенным или частично завершенным сю-
жетом. 

Сериалы пользуются у молодого поколе-
ния большой популярностью, поскольку на 
данном этапе развития кинематографа сери-
ал начал восприниматься потребителем как 
продукт высокого качества с жанровым разно- 
образием и интересными многогранными ге-
роями. Кроме того, нельзя отрицать тот факт, 
что в современном мире сериал представляет 
собой социальный феномен, который позволя-
ет зрителю противопоставлять себя устарело-
му телевидению.

для обучения иностранному языку и для 
подкрепления теоретических знаний о реали-
ях иноязычной культуры и жизни представи-
телей того или иного языка следует использо-
вать мини-сериалы, которые представляют со-
бой одну историю, разделенную на 3–5 серий. 
Таким образом, студент не будет перегружен 
длинным сюжетом, постоянно следя за нитью 

повествования, но будет им увлечен, желая 
узнать, чем закончится тот или иной сюжет. 
для удобства работы по введению и закрепле-
нию ключевых социолингвистических единиц 
серии необходимо делить на фрагменты, кото-
рые можно как разбирать на занятии, так и да-
вать в качестве домашнего задания с последу-
ющим разбором на следующем занятии. 

Между тем основной задачей преподава-
теля становится отбор аутентичного или по-
луаутентичного видеоматериала, соответству-
ющего нижеперечисленным критериям отбо-
ра, а также создание на основе видеоматери-
алов комплекса упражнений, направленного 
не только на отработку и закрепление лекси-
ческого и грамматического материала, но и на 
развитие умений всех видов речевой деятель-
ности, а именно говорения, аудирования, чте-
ния, письма и перевода.

Перечислим основные критерии отбора 
сериалов:

1) соответствие сериала языковому уров-
ню студентов;

2) соответствие содержания учебным це-
лям;

3) соответствие возрастным, социальным 
и индивидуальным особенностям;

4) лингвистическая и социолингвистиче-
ская насыщенность;

5) соотношение звукового и зрительного 
ряда;

6) отражение культурных реалий;
7) продолжительность сериала (методиче-

ски грамотно выбирать мини-сериалы).
Выбрав подходящий материал для пред-

ставления студентам, преподаватель должен 
создать комплекс упражнений для отработки 
и закрепления ключевого материала. 

Прежде чем перейти к рассмотрению осо-
бенностей работы с сериалами, необходимо 
отметить, что создание методически грамот-
ного комплекса методических средств позво-
ляет углубиться в языковую и социокультур-
ную среду, наблюдая за вербальным и невер-
бальным поведением героев в различных си-
туациях, тем самым накапливая примеры ре-
акций в той или иной ситуации, характерных 
для страны изучаемого языка.

для создания наиболее эффективного ком-
плекса методических средств по формирова-
нию социолингвистической компетенции ба-
калавров направления «Педагогическое обра-
зование» в ходе обучения французскому язы-
ку целесообразно рассмотреть алгоритм рабо-
ты с сериалом.
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Итак, работа с сериалом (эпизодом) вклю-
чает в себя три этапа: 

1) до просмотра; 
2) просмотр; 
3) после просмотра.
целью д о п р о с м о т р о в о г о  э т а п а  яв-

ляется снятие трудностей, актуализация уже 
полученного опыта, сбор известной лекси-
ки при помощи ассоциаграмм, а также за-
пуск процессов вероятностного прогнозиро-
вания для выдвижения гипотез относительно 
сюжета и последующее их опровержение или 
же подтверждение на этапе просмотра или по-
сле просмотра. На данном этапе может быть 
задействована работа с названием сериала или 
же серии, анализ постера. Эти задания способ-
ствуют пониманию развития событий в сери-
але/серии, а также помогают лучше понять  
героев.

Формулировки заданий могут быть следу-
ющими:

1. Regardez le titre et dites de quoi il s’agira dans 
cet épisode.

2. Regardez l’affiche de cette série et dites qu’en 
pensez-vous qui sont les héros principaux et à quel 
thème est consacré cette série ?

3. Dites quelles associations avez-vous liées au 
thème de la série ou de cet épisode ?

основная цель п р о с м о т р о в о г о  э т а -
п а  заключается в понимании содержания се-
рии, развитии навыков аудирования и перево-
да. В качестве первого задания можно вклю-
чить фильм без звука и предложить студен-
там озвучить его в соответствии с теми реали-
ями, которые представлены зрительно. Или, 
наоборот, продемонстрировать аудиоотрывок 
серии, попросив предположить, что происхо-
дит на экране, что также будет направлено на 
развитие антиципации и усиление мотивации. 
для обеспечения понимания сюжетной линии 
создаются упражнения, направленные на за-
полнение таблиц (например, характеристики 
героев), создание плана развития событий или 
заполнение генеалогического древа героев.

Большую ценность на данном этапе пред-
ставляют обсуждения социолингвистической 
информации и коммуникативных ситуаций, 
отличных от русских. В ходе обсуждения мо-
жет быть проведен анализ речевого поведения 
героев, сбор реплик-клише, характерных для 
той или иной ситуации общения.

После выдвижения гипотез на предпро-
смотровом этапе возможно обсуждение во 
фронтальном формате для выяснения, кто был 

прав, выдвигая ту или иную гипотезу. Зада-
ния просмотрового этапа содействуют реше-
нию конкретных вопросов, акцентируя внима-
ние на героях, сюжетной линии в зависимости 
от задания. 

Формулировки заданий могут быть следу-
ющими:

1. Regardez l’extrait de cet épisode sans son 
et cherchez à deviner ce qui se passe là.Après avoir 
regardé, présentez vos versions.

2. Écoutez l’extrait de cet épisode et cherchez à 
deviner ce qui se passe là. Après avoir écouté, présentez 
vos versions.

3. Après avoir regardé cet épisode, présentez les 
caractéristiques des personnages principaux. Comparez 
vos résultats avec ceux des autres étudiants.

4. Faites des dialogues à partir du sujet traité dans 
cet épisode.

Задания п о с л е п р о с м о т р о в о г о  э т а -
п а  направлены на развитие продуктивных ви-
дов речевой деятельности. Здесь могут приме-
няться такие задания, как дискуссии, написа-
ние эссе/сочинений.

Конечно, важной составляющей являет-
ся обсуждение увиденного. Приемы драма-
тизации и проведение ролевых игр являют-
ся успешными методами обучения, поэтому 
можно разыграть диалоги героев сериала, что 
поможет отработать и закрепить новую ин-
формацию и речевое поведение в определен-
ной ситуации общения. 

Формулировки заданий могут быть следу-
ющими:

1. Qu’est-ce que vous feriez à la place du per- 
sonnage principal ?

2. Quelle idée est soulevée dans cette série ?
3. Quels problèmes de la vie courante sont 

présentés dans cette série ? Les avez-vous déjà eus dans 
votre propre vie ?

4. Écrivez un essai d’après le thème de cette série.
5. Organisez une table ronde selon le problème 

traité. 

Исходя из современных тенденций раз-
вития коммуникативных умений и навыков, 
сериалы способствуют желанию говорить. 
Чтобы задействовать всех студентов, можно 
устроить дебаты по сюжетной линии сериала. 

Студенты могут создать собственные сце-
нарии или подготовить презентацию по сери-
алу, а также представить всем свой вариант 
афиши, объяснив свой выбор. Кроме того, воз-
можно написание продолжения той или иной 
сюжетной линии, т. к. часто создатели сери-
ала предоставляют зрителям свободу в выбо-
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ре концовки, ибо каждый воспринимает исто-
рию, исходя из своего жизненного опыта. об-
суждение концовок также может стать задани-
ем на послепросмотровом этапе и будет спо-
собствовать развитию навыков письма и го- 
ворения. 

Результатом такой работы становится раз-
витие динамики мышления, прослеживается 
процесс становления и развития мысли, ибо, 
просматривая видеоматериал, мы можем об-
ратить внимание на те детали, которые непод-
властны глазу в реальной ситуации. Работая с 
таким комплексом методических средств, сту-
дент не только знакомится с социальными и 
культурными реалиями страны изучаемого 
языка, но и учится реагировать на них соглас-
но принятым нормам. 

Подводя итог, необходимо отметить, что 
для успешного овладения знаниями в области 
социальной культуры важно, чтобы студент 
напрямую столкнулся с культурными различи-
ями двух народов и научился их идентифици-
ровать. аутентичные видеоматериалы, в част-
ности сериалы, отличаются актуальностью 
лексического наполнения и грамматических 
форм, ситуативной адекватностью использу-
емых языковых средств, иллюстрируя особые 
случаи их употребления, и, конечно, отража-
ют реальную социальную картину страны из-
учаемого языка, без искажения через призму 
мировосприятия иностранца, что, в свою оче-
редь, подтверждает тезис о том, что просмотр 
сериалов может служить эффективным сред-
ством формирования социолингвистической 
компетенции, а также способом развития уме-
ний всех видов речевой деятельности.

Проведя анализ литературы и приведя 
примеры упражнений для работы с аутентич-
ными видеоматериалами, мы пришли к выво-
ду, что применение сериалов может представ-
лять ценность для развития социолингвисти-
ческой компетенции, которая напрямую зави-
сит не только от корректного выбора сериала, 
а но и от грамотно разработанного комплек-
са методических средств с учетом языковых и 
страноведческих особенностей сериала.
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Watching authentic TV series  
as one of the techniques  
of the development of sociolinguistic 
competence

The article deals with the sociolinguistic com- 
petence, its structural elements and one of the ways 
of its development – watching authentic TV series. 
There is described the algorithm of the work with 
TV series, there are given the examples of the tasks 
for the development of the methodological com- 
plex conducting the chosen TV series. 

Key words: sociolinguistic competence, TV series, 
authentic video material, requirements to selection 
of video material, complex of exercises. 
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оРганизация  
межкуЛьтуРной ПРактики  
студентов-ПеРеводчиков  
во взаимодействии  
с иностРанными студентами 
многоПРоФиЛьного вуза

Рассматривается модель организации прак- 
тической подготовки студентов-переводчи- 
ков на примере производственной межкуль-
турной практики. Описываются цели и зада-
чи практики. Предлагаются примеры разра-
ботки межкультурных проектов, направлен-
ных на взаимодействие с иностранными сту-
дентами вуза. Делается вывод о важности 
межкультурного образования для будущих пе-
реводчиков.

Ключевые слова: иностранные студенты, 
межкультурная практика, межкультурное 
образование, практическая подготовка, сту- 
денты-переводчики.

одним из важных условий эффективности 
современного образования является, с одной 
стороны, его профессионально-практико-ори- 
ентированный характер, учитывающий миро-
вые тенденции развития той или иной отрасли, 
с другой – запросы региональной экономики. 
Интеграция опыта и знания, как правило, осу-
ществляется в ходе учебных и производствен-
ных практик, моделирующих реальную дей-
ствительность профессионального мира [4]. 

С выходом Приказа Минобрнауки РФ от 
5 августа 2020 г. № 885/390 было введено по-
нятие «практическая подготовка», представ-
ляющее собой форму «организации образова-
тельной деятельности при освоении образова-
тельной программы в условиях выполнения 
обучающимися определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной дея-
тельностью и направленных на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков 
и компетенций по профилю соответствующей 
образовательной программы» [7, с. 2]. Право 
определять виды и способы проведения прак-
тической подготовки в соответствии с феде-
ральными и/или самостоятельно устанавлива-
емыми образовательными, а также професси-

ональными стандартами принадлежит обра-
зовательным организациям. 

В рамках данной статьи опишем опыт ор-
ганизации практической подготовки студен-
тов бакалавриата, обучающихся в Пермском 
национальном исследовательском политехни-
ческом университете (далее – ПНИПУ) по на-
правлению 45.03.02 «лингвистика» (профиль 
«Перевод и переводоведение»). Следует за-
метить, что мы полностью разделяем мнение 
Н.В. Нечаевой и ее соавторов о том, что прак-
тика является «важным звеном не только в 
процессе подготовки специалистов для пере-
водческой отрасли, но и необходимым элемен-
том любого учебно-образовательного процес-
са в целом» [6, с. 70]. 

отметим также, что рассматриваемая на- 
ми основная образовательная программа ре-
гламентируется самостоятельно устанавлива-
емым образовательным стандартом (далее – 
СУоС) ПНИПУ и включает следующие виды 
практик: 

‒ учебную ознакомительную; 
‒ производственную межкультурную; 
‒ производственную предпереводческую; 
‒ производственную переводческую; 
‒ производственную преддипломную. 
обозначенные виды практик реализуют-

ся поэтапно, от курса к курсу, отражая логи-
ку освоения компетенций как результатов об-
учения. Так, в рамках ознакомительной прак-
тики ставится цель сформировать общие 
представления о специфике профессиональ-
ной переводческой деятельности. Межкуль-
турная практика нацелена на формирование 
умений, навыков и компетенций, связанных 
с информационно-лингвистическим сопрово-
ждением для решения профессиональных за-
дач в сфере межкультурной коммуникации. 
Предпереводческая и переводческая практики 
направлены на формирование умений, навы-
ков и компетенций, связанных с осуществле-
нием письменного и устного перевода, а так-
же подготовкой к ним. Наконец, преддиплом-
ная практика предполагает приобретение опы-
та научно-исследовательской деятельности в 
области лингвистики и перевода, способству-
ет применению формируемых компетенций 
для решения проблемы, заявленной в качестве 
темы выпускной квалификационной работы. 
остановимся подробнее на описании особен-
ностей организации одного из видов практи-
ческой подготовки будущих переводчиков, а 

© аликина е.В., Клейман Э.И., 2021
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именно производственной межкультурной 
практики. 

Вид практики был предложен с ориента-
цией на области и сферы профессиональной 
деятельности, в которой выпускники, осво-
ившие программу, могут работать. В частно-
сти, это сфера межъязыковой и межкультур-
ной коммуникации. Помимо универсальной 
для всех направлений подготовки компетен-
ции «способность воспринимать межкуль-
турное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах», имеющей общегуманитарную 
трактовку, для будущих переводчиков зна-
чимой является такая общепрофессиональная 
компетенция, как «способность осуществлять 
межъязыковое и межкультурное взаимодей-
ствие в устной и письменной формах как в 
общей, так и профессиональной сферах об-
щения». СУоС ПНИПУ вводит и специаль-
ную профессиональную компетенцию – «спо-
собность применять информационно-линг- 
вистические технологии для решения про-
фессиональных задач». Планируемыми ре-
зультатами обучения при прохождении меж-
культурной практики являются умения рабо-
тать с информационно-справочными элек-
тронными ресурсами, находить информацию 
по заданной тематике, мероприятию, проек-
ту, выполнять поиск аналоговых текстов; вла-
дение основами информационной культуры, 
навыками внедрения в предметную область 
перевода, составления терминологических 
лексиконов.

В соответствии с учебным планом меж-
культурная практика трудоемкостью 3 зачет-
ные единицы проводится на втором курсе и 
связана с содержанием дисциплины «Введе-
ние в теорию межкультурной коммуникации», 
цель которой заключается:

‒ в воспитании осознания ценностей род-
ной культуры и других культур; 

‒ формировании профессиональной язы-
ковой личности, способной эффективно об-
щаться с представителями разных лингвокуль-
тур, успешно преодолевать барьеры и кон-
фликты общения в процессе межкультурной 
коммуникации. 

В целом необходимо заметить, что полно-
ценное лингвистическое, переводческое обра-
зование должно обязательно включать и меж-
культурное образование, трактуемое нами 
вслед за Ю. Рот и Г. Каптельцевой как «инди-
видуальный процесс развития личности, ве-
дущий к изменению поведения индивидуума, 

связанному с пониманием и принятием куль- 
турно-специфических форм поведения пред-
ставителей других культур» [8, с. 40]. В сово-
купности с другими направлениями профес-
сионализации личности будущих переводчи-
ков межкультурное образование входит в раз-
виваемый нами концепт «педагогика перево-
да» [1]. 

В соответствии с предлагаемой моделью 
организации межкультурной практики пред-
метом изучения для практикантов является 
специфика межкультурной коммуникации с 
иностранными студентами и абитуриентами 
многопрофильного политехнического вуза. 
Следует подчеркнуть, что с развитием акаде-
мической мобильности, интенсивной интер-
национализацией образовательной деятельно-
сти российские вузы сталкиваются с пробле-
мой социальной и социокультурной адаптации 
иностранных обучающихся [5; 9]. 

Помимо обучения русскому языку, разра-
ботки специального методического обеспече-
ния базовых и профильных дисциплин остро 
ощущается необходимость выстраивания си-
стемы педагогического сопровождения ино-
странных слушателей подготовительных от-
делений и иностранных студентов вузов. По 
нашему убеждению, посильную помощь в ре-
шении указанной проблемы могут оказать сту- 
денты-переводчики, для которых опыт меж-
культурного общения с иностранцами оказы-
вается чрезвычайно ценным как в профессио-
нальном, так и в воспитательном аспекте, по-
скольку способствует развитию таких качеств, 
как толерантность, эмпатия, общая эрудиции и 
др. [2]. В связи с этим для проведения произ-
водственной межкультурной практики выпу-
скающей кафедре предлагается осуществлять 
тесное сотрудничество с такими структурны-
ми подразделениями университета, как управ-
ление международных связей, факультет ино-
странных студентов, подготовительное отде-
ление иностранных граждан, службы визовой 
поддержки, отдел общежитий и т. п.

Перед практикантами-переводчиками ста-
вится цель разработать проект межкультур-
ного внеучебного или профориентационно-
го мероприятия для успешной социокультур-
ной адаптации иностранных студентов и аби-
туриентов ПНИПУ. Вслед за о.о. Захаровой 
в качестве идеи межкультурного проекта мы 
признаем нацеленность на включение обуча-
ющихся «в межкультурный диалог, на их со-
прикосновение с межкультурными ценностя-
ми и их проживанием» [3, с. 15].
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В соответствии с разработанной нами мо-
делью реализация межкультурного проекта 
предусматривает работу в команде, что спо-
собствует развитию навыков и умений со-
вместной работы. В ходе практики студентам 
предлагается следующая последовательность 
подготовки проекта:

– выбор целевой аудитории и изучение ее 
этнокультурных особенностей;

– выдвижение цели;
– определение этапов и соответствующих 

задач;
– распределение задач проекта между ко-

мандой исполнителей;
– подбор информационных материалов 

по теме проекта;
– создание сценария проекта;
– тестирование проектного продукта;
– подведение итогов и представление ре-

зультатов.
Выбор целевой аудитории варьируется в 

зависимости от страны, региона, а также язы-
ковой и будущей профессиональной принад-
лежности иностранных студентов и абитури-
ентов. Практиканты, основываясь на научных 
публикациях из области межкультурной ком-
муникации, лингвопсихологии, лингвокульту-
рологии, этнологии, этнолингвистики, иссле-
дуют этнокультурные особенности адресатов 
проекта:

‒ мировоззрение; 
‒ национальный характер; 
‒ языковую и речевую культуру. 
В соответствии с контингентом иностран-

ных обучающихся ПНИПУ будущие перевод-
чики разрабатывают свои проекты для пред-
ставителей стран Средней азии (Туркмени-
стан, Таджикистан, Узбекистан), африки 
(египет, Конго, Мали и др.), Восточной азии 
(Китай) и Ближнего Востока (Иран, Ирак, Си-
рия и др.). 

После распределения задач между руко-
водителем (координатором) и исполнителями 
проектной группы методом мозгового штур-
ма формулируется идея проекта, определяет-
ся его название. Затем следуют подбор инфор- 
мационно-справочной литературы и разработ-
ка сценария проекта. 

В качестве примеров приведем следую-
щие межкультурные проекты:

– «Вокруг Перми за 90 минут»;
– «особенности русской национальной 

кухни»;
– «день русского языка»;
– «Театральная мастерская»;

– «Компас российской системы образова-
ния»;

– «Путеводитель по университетскому 
кампусу»;

– «Жизнь и обучение в ПНИПУ».
Среди разнообразных форм представле-

ния проекта особенной популярностью у сту-
дентов пользуются квесты, викторины, мас- 
тер-классы; некоторые команды озадачива-
ются созданием сайта, брошюр, гидов-путе- 
водителей. В основном проект представляет-
ся на русском языке, однако встречаются и би-
лингвальные версии, например на русском и 
английском языках.

В процессе подготовки сценария проекта 
студенты выполняют работу по лингвокуль-
турной адаптации информационных материа-
лов, что является одной из составляющей про-
фессиональной переводческой деятельности. 
адаптация осуществляется за счет подбора 
наглядности, написания лингвострановедче-
ских комментариев, лексико-стилистического 
упрощения и акцентуации текстов, поиска 
аналогов в других культурах, устранения ла-
кун и т. д. 

Важной составляющей разработки проек-
та является тестирование созданного продук-
та. для решения этой задачи студенты-прак- 
тиканты проводят опрос потенциальных пред-
ставителей целевой аудитории. Примером мо-
гут служить следующие вопросы: 

– Где бы вы хотели побывать в нашем  
городе?

– Смогли ли вы расширить свой словар-
ный запас с помощью мероприятия?

– Порекомендовали ли бы вы посещение 
данного мероприятия своим друзьям?

– Понравилось ли вам оформление данно-
го сайта?

– Заинтересованы ли вы тематикой дан-
ного сайта?

Подготовка межкультурного проекта за-
вершается его техническим и художествен- 
но-иллюстративным оформлением, преиму-
щественно в виде мультимедийной презента-
ции в разных программах и сервисах, а так-
же публичной защитой. лучшие проекты ре-
комендуются к внедрению в следующем учеб-
ном году.

Таким образом, мы описали разработан-
ную нами модель организации производствен-
ной межкультурной практики студентов-пе- 
реводчиков, предусматривающую взаимодей-
ствие с иностранными студентами вуза и соз-
дающую тем самым значимый синергетиче-
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ский эффект для многих субъектов образо-
вательного пространства многопрофильного 
вуза. 
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Organization of intercultural practice  
of students-translators in cooperation 
with foreign students of multidisciplinary 
university

The article deals with the model of the organiza- 
tion of the practical training of students-trans- 
lators at the example of the production inter- 
cultural training. There are described the aims 
and tasks of the practice. There are suggested the 
examples of the development of the intercultural 
projects directed to the cooperation with the foreign 
students of the university. There is concluded about 
the significance of the intercultural education  
for future translators.
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и Российская шкоЛа: 
актуаЛьные тенденции  
и ПРобЛемы интегРации*

Проводится комплексный анализ причин, за-
трудняющих массовое и системное использо-
вание произведений современного искусства 
в образовательно-воспитательном процессе. 
Выделяются и подробно рассматриваются 
политический, социокультурный, институци-
ональный, педагогический, организационный 
аспекты проблемы. Особое внимание уделя-
ется интерпретации результатов массово-
го опроса педагогов, позволяющих судить об 
отношении школьных учителей к современно-
му искусству, уровне компетентности и ло-
яльности, опыте восприятия новых форм ис-
кусства. 

Ключевые слова: современное искусство, худо-
жественное произведение, российская шко-
ла, культура, образование, воспитание, инте- 
грация.

Последние 10 лет в России наблюдается 
формирование устойчивого тренда на просве-
щение и популяризацию современного искус-
ства среди детей и подростков, о чем свиде-
тельствуют разнообразные программы и про-
екты, реализуемые музеями, галереями, арт-
центрами, учреждениями художественного 
образования, которые знакомят детей с теори-
ей и практикой сontemporary art. Показатель-
но, что игры, творческие лаборатории, мастер-
классы, лекции, квесты, посвященные совре-
менному искусству, являются одним из клю-
чевых направлений деятельности таких круп-
ных и авторитетных художественных инсти-
туций, как Музей современного искусства 
«Гараж», Московский музей современного ис-
кусства, Государственный центр современно-
го искусства, «Винзавод», петербургская гале-
рея «Эрарта». В детской школе дизайна ВшЭ 
действует практическая лаборатория по со-
временному искусству «Ребенок так сможет». 
При этом популярность и востребованность 

* Исследование выполнено при поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 20-013-00809. 

Funding: The reported study was funded by RFBR, 
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подобных образовательных программ и проек-
тов с каждым годом только растет. 

Все больше переводится на русский язык и 
издается книг о современном искусстве, адре-
сованных детям, подросткам и их родителям. 
В частности, к образцам такой литературы 
можно отнести следующие издания:

– дж. Клейн, С. Клейн. Что такое современное 
искусство? Путеводитель для детей. М.: Искусство-
XXI век, 2013; 

– Франсуаза Барб-Галль. Как говорить с деть- 
ми об искусстве XX века. от модернизма к совре-
менному искусству. СПб.: арка, 2015; 

– Сэм Филлипс. …Измы. Как понимать совре-
менное искусство. М.: ад Маргинем, 2016;

– Грейсон Перри. Потому что это – современ-
ное искусство! М.: Эксмо, 2017; 

– Мэри Ричардс. Как это понимать?! Разберись 
в современном искусстве и открой в себе художни-
ка. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018.

однако в системе школьного образова-
ния, включая частные школы, элитные гим-
назии, лицеи гуманитарного профиля, прак-
тически нет места знакомству с основами те-
ории и практики современного искусства, не-
смотря на то, что культурному и эстетическо-
му воспитанию детей и подростков традици-
онно уделяется много внимания. Преподава-
ние музыки, изобразительного искусства, ми-
ровой художественной культуры, составляю-
щих предметную область «Искусство», стро-
ится исключительно на обращении к классике, 
т. е. на примерах далекого прошлого. 

Как показал анализ содержания учебной 
и методической литературы по мировой худо-
жественной культуре и искусству, школьные 
предметы эстетического цикла не отражают 
всей многообразной картины эволюции наци-
онального и мирового искусства. Так, издан-
ные в последние годы учебники Г.И. данило-
вой [3], л.а. Рапацкой [11], Ю.а. Солодовни-
кова [14] освещают основные проблемы и те-
чения в отечественной, европейской и амери-
канской культуре XIX–XX вв., в редком слу-
чае до 1970-х гг. В результате незаслуженно 
игнорируется огромный пласт современной 
культуры и искусства, включающий в себя не 
только феномен сontemporary art, но и знако-
вые образцы популярной массовой культу-
ры, без которых невозможно увидеть и понять 
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многочисленные метаморфозы эпохи и их вли-
яние на человека. «При этом в теории духов- 
но-нравственного воспитания ярко выраже-
но противоречие между декларированием не-
обходимости включения ребенка в контекст 
современной культуры и использованием для 
решения этой задачи классических (либо про-
должающих классическую традицию в совре-
менных условиях) артефактов, в том числе 
произведений искусства как одной из важней-
ших составляющих культуры» [12, с. 157]. 

Таким образом, представляется актуаль-
ным определить место современного искусст- 
ва в школьной образовательной практике и 
выявить причины, препятствующие массово-
му и системному использованию неклассиче-
ских художественных произведений в обра- 
зовательно-воспитательном процессе. Следу- 
ет уточнить, что под современным искусст- 
вом мы понимаем искусство, которое берет 
свое начало с 1970-х гг. и отличается актуаль-
ностью, провокативностью, подвижностью и 
условностью границ, разнообразием видов и 
направлений (живопись, перформанс, диджи- 
тал-арт, ленд-арт, граффити, инсталляция и 
др.). Согласно определению известного рос-
сийского художника, куратора, ведущего пре-
подавателя Института проблем современного 
искусства Станислава шурипы, «это профес-
сиональное поле, в котором главными ценно-
стями считаются эксперимент и критический 
взгляд на вещи. Из этого следуют все осталь-
ные характеристики этого поля – мультиме-
дийность, открытость, связь с теорией, вни-
мание к повседневному, к контексту работы, 
к идеям художника, ключевая роль институ- 
ций» [18, с. 12]. Поэтому для смысловой ясно-
сти и удобства в качестве синонима нами ис-
пользуется английский эквивалент contempo-
rary art. особую значимость и одновремен-
ную сложность решению поставленной цели 
придает тот факт, что большинство россий-
ских исследований фокусируется на педагоги-
ческом потенциале классического искусства, в 
то время как особенности работы с произведе-
ниями contemporary art в школе представляют 
в этом отношении абсолютно неисследован-
ный кейс. 

Массовое использование неклассических 
художественных произведений в качестве со-
держательной основы духовно-нравственно- 
го воспитания учащихся, а тем более включе-
ние современного искусства в школьную про-
грамму в виде отдельной дисциплины ослож-
няется актуальной государственной полити-

кой в области образования и культуры, ко-
торая в последние годы приняла отчетливые 
консервативно-патерналистские формы. Го-
сударство исторически рассматривало шко-
лу как социальный институт индоктринации 
и социализации, ориентированный на форми-
рование определенного типа личности посред-
ством духовно-нравственного воспитания. 

Вступившие в силу 1 сентября 2020 г. по-
правки в закон «об образовании» нормативно 
закрепляют воспитательную функцию не толь-
ко за школой, но и за высшими учебными за-
ведениями, определяют сущность воспитания 
с указанием приоритетных направлений, цен-
ностей и смыслов – «формирование у обуча-
ющихся чувства патриотизма и гражданствен-
ности, уважения к памяти защитников отече-
ства… к закону и правопорядку, человеку тру-
да и старшему поколению, взаимного уваже-
ния, бережного отношения к культурному на-
следию и традициям многонационального на-
рода РФ, к природе…» [10]. К сожалению, с 
точки зрения чиновников, современное искус-
ство мало пригодно для трансляции традици-
онных ценностей и формирования у подрас-
тающего поколения таких безусловно важных 
качеств, как патриотизм и гражданственность.

В последнее время в России наблюдается 
усиление внимания властей к сфере культуры, 
что выражается в многочисленных законода-
тельных инициативах, направленных на управ-
ление культурно-просветительской деятель-
ностью, ее контроль и регуляцию, поддерж-
ке организаций и проектов, ориентированных 
на приоритетные для государства культурные 
смыслы и традиционные ценности, напри-
мер Российского военно-исторического обще-
ства. Как справедливо замечает в своей статье 
е.а. Карцева, в ситуации, когда под культурой 
понимается «система традиционных для Рос-
сии ценностей, сохранение и поддержка кото-
рых выступает гарантом национальной безо-
пасности, “цивилизационной самобытности” 
страны перед вызовами внешнего мира <…> 
одной из наиболее проблемных в этом смыс-
ле сфер становится современное искусство, 
которое во многом достаточно маргинально и 
может не совпадать с приоритетными для го-
сударства культурными смыслами и форма- 
ми» [4, с. 157]. 

Российская власть испытывает большие 
трудности не только тогда, когда пытает-
ся определить место новых художественных 
практик в рамках актуальной культурной по-
литики, но даже когда требуется разъяснить 
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содержание понятия «современное искусст- 
во». Так, в 2017 г. Министерство культуры РФ 
заключило, что под современным искусством 
следует понимать «искусство, создаваемое на-
шими современниками вне зависимости от то- 
го или иного художественного направления 
или формы выражения» [1]. Руководствуясь 
этой логикой, к современному искусству в 
равной степени относится и популярная музы-
ка, и массовый кинематограф, и, собственно, 
contemporary art. Налицо непрофессиональная 
и конъюнктурная попытка перекодировать и 
нейтрализовать понятие «современное искус-
ство», закрепив за ним удобное для практиче-
ских целей государственной культурной поли-
тики значение. 

Согласно принятой Стратегии государ-
ственной культурной политики на период до 
2030 года, к угрозам национальной безопасно-
сти в области культуры помимо прочего отне-
сены размывание традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей и ослабле- 
ние единства многонационального народа 
Российской Федерации путем внешней куль-
турной и информационной экспансии (вклю-
чая распространение низкокачественной про-
дукции массовой культуры) [15], что дела-
ет проблематичным популяризацию даже са-
мых эстетически прекрасных образцов con-
temporary art среди детей и подростков. Ког-
да культура понимается государством как но-
ситель определенной, присущей исключитель-
но российской цивилизации системы ценно-
стей и «духовных скреп», тогда любые иные 
ее формы рассматриваются властью как чуж-
дые и враждебные. даже комиксы, имеющие 
богатую историю и широкое признание во 
всем мире, в нашей стране воспринимаются не 
как искусство, а как не заслуживающая серьез-
ного внимания низкокачественная продукция 
массовой культуры. В 2019 г. министр куль-
туры В.Р. Мединский заявил: «Комикс – это 
для тех, кто плохо умеет читать. Я очень пло-
хо отношусь к комиксам <…> Взрослому че-
ловеку читать комиксы, мне кажется это убо-
жеством» [9]. для сравнения: знаменитый гра-
фический роман «Маус», созданный в 1977 г. 
артом шпигельманом и рассказывающий о 
жизни его отца, польского еврея, пережившего 
холокост, является обладателем престижной 
Пулитцеровской премии, переведен на три де-
сятка языков и изучается в западных универ-
ситетах. 

Некомпетентность чиновников, которые 
берутся судить о современном искусстве не на 

основании выводов профессионального экс-
пертного сообщества, а опираясь на свои вку-
совые пристрастия, лишь усугубляет неодно-
значный статус contemporary art и препятству-
ет его распространению в России, о чем сви-
детельствуют многочисленные скандалы и за-
крытия выставок современных художников, 
обвиняемых в экстремизме и оскорблении 
чувств верующих. Так, в 2012 г. была закры-
та проходившая в Эрмитаже выставка британ-
ских художников братьев Чепмен «Конец ве-
селья», в 2016 г. – выставка фотографии джо-
ка Стерджеса в центре фотографии им. бра-
тьев люмьер, в том же году разразился скан-
дал вокруг выставки бельгийского художника 
Яна Фабра в Эрмитаже. 

Таким образом, одним из условий вклю-
чения современного искусства в учебно-вос- 
питательный процесс общеобразовательной 
школы является соответствующая политика 
государства в области культуры и образова-
ния в целом и позитивное отношение власти 
к новым формам искусства в частности. од-
нако, учитывая критический ракурс отобра-
жения действительности, остроту и конфликт-
ность современного искусства, рассчитывать 
на участие российского государства в его под-
держке и популяризации в ближайшее время 
не приходится. 

другая причина, препятствующая вклю-
чению современного искусства в школьную 
образовательно-воспитательную практику, – 
социокультурная. она состоит в отсутствии 
запроса со стороны общества, ожидания и по-
требности большей части которого не совпа-
дают со специфическим языком contemporary 
art. Несмотря на то, что последние 10 лет инте-
рес к современному искусству в России стре-
мительно и устойчиво растет, в массовом со-
знании оно по-прежнему занимает достаточно 
маргинальное положение. 

Как показывают результаты социологиче-
ских исследований, россияне все чаще интере-
суются современным искусством, но испыты-
вают трудности с его пониманием. По данным 
опроса, проведенного в 2020 г. крупнейшей 
онлайн-библиотекой MyBook и Московским 
музеем современного искусства, 75% россиян 
ходили на специализированные выставки, по-
священные современному искусству, при этом 
более 60% опрошенных не понимают совре-
менное искусство, а 15% признались, что со-
всем им не интересуются [2]. 

Мы не будем подробно останавливаться 
на факторах, влияющих на степень заинтере-
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сованности современным искусством, и ана-
лизировать причины, затрудняющие его по-
нимание, отметим лишь большую роль тради-
ционной модели восприятия искусства, прису-
щей старшему поколению, чье представление 
о норме и назначении искусства сложилось 
под воздействием предыдущего эстетическо-
го опыта. Именно наличие у человека опреде-
ленной оптики восприятия – ценностных уста-
новок, формальных стилевых клише, стерео-
типных вкусовых предпочтений и расхожих 
культурных компетенций – делает для него та-
ким трудным и болезненным любой контакт с 
новой и непривычной художественной реаль- 
ностью. 

Заметим, что вследствие отсутствия боль-
шого художественно-эстетического опыта де- 
ти и подростки более толерантны и открыты 
разнообразию форм и направлений contempo-
rary art. Проведенное в 2018 г. масштабное ис-
следование аудитории современного искусст- 
ва в России продемонстрировало, что ее ти-
пичный представитель – это прежде всего мо-
лодой человек (каждый четвертый – до 22 лет), 
прежде всего – женщина (фактически полови-
на аудитории – молодые женщины), наконец, 
человек, располагающий высоким социаль-
ным и культурным капиталом [16, с. 33]. 

еще одна проблема во взаимоотношени-
ях общества и современного искусства заклю-
чается также в том, что оно недоступно зна-
чительной его части не только концептуаль-
но или эстетически, но и физически. Невзи-
рая на то, что в последние годы в России на-
блюдается бурное развитие культурных инду-
стрий, каждый год открываются новые худо-
жественные институции (музеи, галереи, арт-
центры), проводятся многочисленные выстав-
ки, резиденции и арт-ярмарки, бо́льшая часть 
населения страны не имеет возможности уви-
деть произведения contemporary art вживую. 
На сегодняшний день современное искусство 
сосредоточено преимущественно в Москве и 
таких крупных городах, как Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Пермь, Краснодар, екате-
ринбург, Красноярск, Владивосток. Учитывая, 
что важной составляющей преподавания ми-
ровой художественной культуры и искусства 
традиционно являются уроки в музее, знаком-
ство школьных учителей и учащихся с произ-
ведениями современного искусства в несто-
личных городах и сельской местности крайне 
проблематично. 

Кроме того, в общественном сознании со-
временному искусству часто отводится роль 

источника нравственных бед. его упрекают 
в том, что оно не транслирует гуманистиче-
ских ценностей и оказывает губительное воз-
действие на мораль, стирая границы между 
добром и злом, истиной и ложью, красотой и 
уродством, высоким и низким. 

Итак, можно констатировать, что система-
тическое знакомство учащихся российской об-
щеобразовательной школы с contemporary art 
будет возможно не раньше, чем последнее об-
ретет более многочисленную аудиторию, со-
циальное признание и популярность, что, в 
свою очередь, напрямую зависит от системы 
школьного образования и того, насколько пол-
но реализуется функция трансляции и переда-
чи культурных ценностей новому поколению. 
Пока же значительная часть российского об-
щества относится к современному искусству 
настороженно, с высокой долей интереса и не-
понимания. Неоднозначный статус новых ху-
дожественных практик объясняется не толь-
ко их специфическим языком, но и дефицитом 
источников информации. 

Практической реализации включения со-
временного искусства в школьный учебный 
план также препятствует целый ряд систем-
ных проблем, лежащих в плоскости самой 
школы. Рассмотрим их подробнее. 

Как правило, учебные предметы художе- 
ственно-эстетического цикла занимают второ-
степенное место в школьной программе и сла-
бо взаимодействуют друг с другом. Статус не-
обязательного предмета в старшей школе, ма-
лый объем учебных часов, отсутствие какого 
бы то ни было предмета искусства в качестве 
единого государственного экзамена приводит 
к низкой мотивации как педагогических работ-
ников, так и учащихся, формированию у роди-
телей и учителей твердого убеждения, что есть 
предметы важнее, чем музыка или МхК. 

Следствием является проблема хрониче-
ского дефицита кадров, когда учителями му-
зыки, изобразительного искусства, МхК зача-
стую становятся люди случайные – преподава-
тели других гуманитарных предметов. Ситуа-
ция усугубляется тем, что существующая на 
сегодняшний день в стране модель професси-
ональной подготовки педагогических кадров 
по профилю «художественное образование» 
ориентирована на воспроизводство классиче-
ского искусства как эталона художественно-
го творчества, что еще больше затрудняет зна-
комство детей и подростков с современными 
образцами и направлениями визуального ис-
кусства. 
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другой актуальной проблемой изучения 
contemporary art в рамках школы является от-
сутствие научно обоснованных принципов и 
критериев отбора художественных произве-
дений, разработанной и апробированной мо-
дели работы с ними в соответствии со специ-
фикой видов и направлений современного ис-
кусства и с учетом возрастных особенностей 
разных групп учащихся (младшие школьники, 
младшие подростки, старшие подростки, стар-
шеклассники). В опубликованной в 2018 г. 
Концепции преподавания предметной обла-
сти «Искусство» в образовательных органи-
зациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы, 
данная проблема обозначена: «Фундаменталь-
ный уровень существующих образовательных 
технологий и методик недостаточно адаптиро-
ван к новым формам искусства. По этой при-
чине происходит расхождение между эталона-
ми искусства, которым обучающиеся хотят со-
ответствовать, и недостатком их умений и на-
выков» [5].

Наличие рабочих программ, учебных по-
собий и методических разработок, содержа-
щих примеры урока, возможные задания, об-
разовательные технологии, рекомендации и 
советы учителю по работе с произведениями 
современного искусства в школе, приобрета-
ет особую значимость в условиях отсутствия 
ясного общественно-педагогического идеала 
личности, бесконечных правок ФГоСов, пер-
манентного поиска оптимального содержания 
и эффективных методик обучения и воспита-
ния в соответствии с вызовами времени и осо-
бенностями современного ребенка. «действи-
тельно, на наших глазах кардинально меняет-
ся сама философия и даже идеология образо-
вания, чему учить, для чего учить. Ведь мы по-
рой не знаем, какие профессиональные знания 
или какие навыки понадобятся нашим буду-
щим студентам, поколению Z, которое с дет-
ства прекрасно адаптировано к современной 
технологической среде» – резюмируют авто-
ры статьи «школа сегодня: декларации и ре-
альность» [7, с. 35]. Подобная дидактическая 
растерянность свойственна и учителям искус-
ства, которые зачастую в своей педагогиче-
ской практике интуитивно и стихийно комби-
нируют различные методические инструмен-
ты, определяемые мерой их профессиональ-
ного опыта, эстетического вкуса и интересов.

Среди других внутренних причин, в силу 
которых российская школа игнорирует но-
вые формы искусства, следует назвать отно-

шение учителей к современному искусству и 
его месту в решении учебно-воспитательных 
задач. С целью изучения данного вопроса в 
2020 г. нами были проведены интервьюиро-
вание и массовый опрос педагогов, в которых 
суммарно приняло участие 227 респондентов 
в возрасте от 22 до 65 лет – учителей разных 
предметов, работающих в городских (94,3%) и 
сельских общеобразовательных школах, лице-
ях, гимназиях, центрах специального образо-
вания Волгоградской, оренбургской, Псков-
ской, Смоленской областей РФ. С учетом по-
ставленной в данной статье проблемы суще-
ственный интерес для нас представляют сле-
дующие результаты. 

1. Представления учителей о современ-
ном искусстве крайне размыты и поверхност-
ны. Подавляющее большинство информантов 
относит к нему любые художественные про-
изведения разных видов и направлений искус-
ства, включая наиболее популярные образцы 
массовой культуры, созданные в последнее де-
сятилетие. В качестве примеров произведений 
современного искусства в ответах называлось 
следующее: 

Новый храм Вооруженных сил – как сплав про-
шлого, традиции и новых технологий. Толкин, во-
обще фэнтези. Брейк-данс. Гарри Поттер Роулинг. 
Никас Сафронов. Pussy Riot. Бэнкси, его граффити. 

учитель истории и обществоведения,  
педагогический стаж 38 лет

В Москве есть скульптура «дети – жертвы по-
роков взрослых» скульптора шемякина. По-моему, 
всем родителям и учителям надо ее увидеть и за-
думаться. еще хочу сказать о памятнике в Москве 
Сергею есенину [имеется в виду работа Г. Потоц-
кого] <…> Конечно, работы Бэнкси – красная те-
лефонная будка, пробитая топором. Можно назвать 
инсталляции на Мамаевом кургане, у НЭТа. Флеш-
мобы как разновидность перформанса. 

учитель музыки, мировой художественной 
культуры, педагогический стаж 30 лет

Никас Сафронов – его работы, где у людей 
вместо лиц – морды животных. Работы дочери Ро-
берта Рождественского – она довольно известный 
фотограф. Не могу сказать, что сейчас вспомина-
ется что-то особенно яркое.

учитель истории, обществознания, мировой 
художественной культуры, основ православной 

культуры, педагогический стаж 20 лет

2. Исходя из результатов исследования, 
можно заключить, что педагоги обладают не-
достаточным опытом восприятия contempo-
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rary art, что выражается в слабом знании ви-
дов, жанров, направлений, конкретных произ-
ведений. Так, 20,3% опрошенных не знакомы 
ни с одним из шести предложенных произве-
дений: 1) «Метатель цветов» Бэнкси; 2) «Со-
бака из воздушных шаров» д. Кунса; 3) «Как 
встретить ангела» И. Кабакова; 4) «Физиче-
ская невозможность смерти в сознании живу-
щего» д. херста; 5) «шагающий человек I» 
а. джакометти; 6) «32 банки супа Кемпбелл» 
Э. Уорхола.

3. Низкий уровень знаний учителей в сфе-
ре contemporary art усугубляется их общей 
оторванностью от актуальных тенденций и со-
бытий современной культурной жизни – вы-
ставок, фестивалей, новинок музыки, кино, ли-
тературы, театра и др. На вопрос «Следите ли 
вы за новинками в области искусства?» боль-
ше половины респондентов (54,2%) ответило 
отрицательно. данная цифра также косвенно 
указывает на то, что примерно каждый второй 
педагог плохо знаком с эстетическими вкуса-
ми, идеалами и художественными предпочте-
ниями своих учеников. 

4. Процент учителей, которые имеют не-
гативные установки и стереотипные преду-
беждения в отношении современного искус-
ства, сравнительно невысок. «лишь 19 ре-
спондентов (8,3%) в своих ответах на вопрос 
“Какие характеристики, с Вашей точки зре-
ния, подходят для описания современного ис-
кусства?” отметили отрицательные характери-
стики – бессмысленное, раздражающее, оттал-
кивающее, псевдоискусство <…> По мнению 
остальных педагогов (91,7%), для описания со-
временного искусства больше подходят такие 
умеренно позитивные и нейтральные характе-
ристики, как “яркое, дерзкое, нестандартное”, 
“инновационное”, “странное, не всегда по- 
нятное”, “интересное, заставляющее задумать-
ся”, “эпатажное, провокационное, шокирую-
щее”» [13, с. 60]. 

5. Педагоги редко используют произведе-
ния contemporary art в своей профессиональ-
ной деятельности, однако абсолютное боль-
шинство опрошенных лояльны к современно-
му искусству, открыты новому опыту и гото-
вы работать с неклассическими художествен-
ными произведениями в рамках учебно-вос- 
питательного процесса при условии, что их 
этому научат.

Таким образом, общая несовременность 
системы школьного образования вкупе с ком-
плексом частных проблем – организационных, 
кадровых, методических, психологических – 

препятствуют широкому и массовому знаком-
ству детей и подростков с художественными 
произведениями contemporary art.

Наконец, еще одна немаловажная причи-
на, затрудняющая работу с новыми формами 
искусства в школе, связана со специфически-
ми особенностями самого предмета исследо-
вания – современного искусства и его институ-
ализации в российском контексте. Распростра-
ненное у неискушенной публики восприятие 
contemporary art как чего-то странного и непо-
нятного обусловлено его характерными черта-
ми: отсутствием единого стиля, размытостью 
границ, мультимедийностью и контекстуаль-
ностью искусства, специфическим языком 
художественно-выразительных средств. «На-
пример, к современному искусству может быть 
отнесена документация (видеозаписи перфор-
мансов), текстовое сопровождение (куратор-
ские тексты как неотъемлемая часть концеп-
ции произведения), восприятие произведения 
(искажения и повреждения или дополнения со 
стороны зрителей также могут стать частью 
произведения, например, в иммерсивном те-
атре), случайно найденные вещи (фаунд-арт), 
все то, что в старом искусстве проходило по 
ведомству реакции критиков и ценителей» [8, 
с. 17]. Такое искусство часто упрекают в анти-
эстетизме и элитаризме, что оно предъявляет 
завышенные требования к уровню подготовки 
реципиента. 

Безусловно, восприятие современного ис-
кусства предполагает не только эмоциональ-
ную реакцию в разном диапазоне, но и актив-
ную исследовательскую позицию, интеллек-
туальные усилия зрителя по дешифровке ав-
торской идеи или производству собственных 
смыслов, что невозможно осуществить без ба-
зовых знаний междисциплинарных исследова-
ний, теории и истории искусства, философии, 
социологии, антропологии, психологии. одна-
ко следует подчеркнуть, что данное требова-
ние справедливо и в отношении многих про-
изведений западноевропейской классической 
живописи, смысл которых невозможно понять 
без знания древнегреческой мифологии или 
христианской философии. Как бы то ни было, 
доступно, интересно и понятно рассказать о 
современном искусстве детям – сложная педа-
гогическая задача. 

Кроме того, широко распространено мне-
ние, что современное искусство малопригод-
но для воспитания. Известный российский ис-
кусствовед, культуролог, философ о.а. Крив-
цун в своей статье отмечает: «Не будем скры-
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вать: в совокупности своих образов и вырази-
тельных средств новое искусство оказывает-
ся весьма проблематичным, “неудобным” для 
прямых воспитательных целей, где требуется 
внятность и недвусмысленность. адекватно 
поймать интенции, излучаемые сложным ху-
дожественным объектом, и верно оценить их 
способен человек, хорошо владеющий способ-
ностью прочтения художественных опосредо-
ваний» [6, с. 38]. 

очевидно, что на сегодняшний день боль-
шинство российских учителей не готово си-
стематически работать с произведениями со-
временного искусства для решения воспита-
тельных задач из-за отсутствия соответствую-
щих компетенций, методической подготовки и 
практического опыта. Вместе с тем мы убеж-
дены, что новое искусство обладает большим 
воспитательным потенциалом: известные про-
изведения практически всегда содержат цен- 
ностно-смысловой компонент и затрагивают 
этические, экологические, религиозные, на-
учные, социально-политические, культурные, 
экзистенциальные проблемы современного 
человека [17]. 

Важно также подчеркнуть, что вследствие 
поздней институализации современного ис-
кусства в России, неразвитости национально-
го арт-рынка и сети культурных институций 
(музеев, галерей, центров современного искус-
ства) в регионах, малочисленности периоди-
ческих изданий по теории и художественной 
критике легитимация contemporary art в стране 
окончательно не завершена. Как показывают 
наши наблюдения и многочисленные исследо-
вания, посещение музеев современного искус-
ства с каждым годом растет, но пока еще не 
является популярной формой досуга, потреб-
ности, вкусы и компетенции зрителя в данной 
области также только формируются, аудито-
рия выставок и биеннале продолжает расши-
ряться и становиться более массовой. 

В итоге, несмотря на имеющийся положи-
тельный опыт популяризации contemporary art 
среди детей и подростков, многочисленные об-
разовательные программы и просветительские 
проекты, действующие в крупных городах, у 
нас нет оснований утверждать, что в средне-
срочной перспективе современное искусство 
будет полноценно интегрировано в образо- 
вательно-воспитательный процесс российской 
школы. для этого должны сложиться соответ-
ствующие политические, социокультурные, 
педагогические, институциональные, органи-
зационные условия. 
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Modern art and Russian school: current 
tendencies and problems of integration
The article deals with the complex analysis of the 
reasons complicating the mass and system use 
of the works of the modern art in the educational 
and upbringing process. There are revealed and 
considered in details the political, sociocultural, 
institutional, pedagogical and organizational as- 
pects of the problem. There is paid special atten- 
tion to the interpretation of the results of the mass 
survey of the teachers allowing to make the con- 
clusion about the attitude of school teachers to the 
modern art, the level of competence and loyalty, the 
experience of the perception of the new forms of art.
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анаЛиз заРубежного оПыта 
интеРнационаЛизации 
высшего обРазования: 
возможности  
дЛя Российских вузов

Рассматривается трансформация понятия 
интернационализации высшего образования в 
современных условиях. Представлена много- 
аспектность данного феномена, включающая 
политические, экономические, социальные и 
педагогические аспекты. Выявлен потенци-
ал зарубежного опыта интернационализации 
образования в трансформации российских ву-
зов на основе баланса международных и наци-
ональных интересов в целях усиления конку-
рентоспособности российского образования 
в мире. 

Ключевые слова: интернационализация обра-
зования, международное образовательное 
пространство, экспортный потенциал обра-
зования.

Противоречивые процессы международ-
ной интеграции в гуманитарной сфере, вклю-
чая образование, требуют глубокого научно-
го осмысления и выработки практических ре-
шений с учетом взаимосвязи всех факторов 
(политических, экономических, социальных, 
культурных, правовых и др.). цели реализации 
приоритетного проекта «Развитие экспортно-
го потенциала российской системы образова-
ния» предусматривают, во-первых, повыше-
ние привлекательности и конкурентоспособ-
ности российского образования в мире, во-вто- 
рых, наращивание несырьевого экспорта [13].

для успешного решения названных за-
дач предполагается повышение узнаваемости 
бренда российского образования на основе ре-
ализации прежде всего комплекса администра-
тивных и организационно-управленческих ре-
шений как на уровне национальной системы 
образования, так и на уровне отдельных ву-
зов. В основу этих решений, с нашей точки 
зрения, должны быть положены результаты 
глубоких научных исследований, посвящен-
ных в том числе изучению, анализу зарубеж-
ного опыта стран-лидеров в экспорте образо-
вательных услуг и обоснованию способов его 
научно-методической адаптации к российским 
реалиям. 

Эксперты отмечают, что в современной 
ситуации Сша занимают третью часть миро-
вого рынка образовательных услуг с доходом 
более 22 млрд долл. При этом число иностран-
ных студентов в вузах Сша от общего коли-
чества студентов составляет более 18%. дохо-
ды России от экспорта образовательных услуг 
составляют более 2 млн долл. Сша, а доля 
иностранных студентов – 6% от общего числа 
всех российских студентов [10, с. 4]. 

В контексте нашего исследования мы рас-
сматриваем такой ключевой фактор развития 
экспортного потенциала российского образо-
вания, как интернационализация образования. 
Мы согласны с позицией экспертов в том, что 
наращивание экспортного потенциала россий-
ского образования возможно только на основе 
внедрения технологий интернационализации 
на всех уровнях системы образования [17]. 

Само понятие «интернационализация об-
разования» за последние десятилетия претер-
пело весьма существенные изменения [18; 19; 
23]. Интернационализация высшего образова-
ния впервые была концептуализирована как 
национальный ответ на глобализацию [21]. 
Позже появилось ставшее самым распростра-
ненным понимание интернационализации как 
«…процесса, при котором цели, функции и 
организация предоставления образовательных 
услуг приобретают международное измере-
ние» [22, p. 2]. Затем в определение интерна-
ционализации образования был добавлен ак-
цент на связи между интернационализацией 
и обществом. Интернационализация образо-
вания трактовалась как процесс взаимосвязи 
и взаимовлияния международного, межкуль-
турного или глобального измерения на цели, 
функции и организацию образования с целью 
повышения его качества и влияния на разви-
тие общества [20].

анализируя изменения в понимании ин-
тернационализации образования, исследова-
тели обращают внимание на следующие важ-
ные аспекты [19]: 

– дисбаланс в исследовании между внеш-
ней и внутренней интернационализацией, с 
преобладанием внимания к внешней интерна-
ционализации;

– отсутствие стратегического подхода в 
реализации политики интернационализации 
образования;

– преобладание экономических факторов 
влияния на процессы интернационализации 

© алдакимова о.В., 2021
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образования, недостаток внимания, уделяемо-
го социокультурным и педагогическим фак- 
торам;

– недостаточная согласованность в про-
цессе интернационализации трех миссий уни-
верситета – образовательной, исследователь-
ской, социальной. 

Последний аспект интернационализации 
образования, связанный с усилением влияния 
на социальное развитие общества, выступает 
предметом специальных научных исследова-
ний [23].

В 2019 г. рядом ведущих зарубежных экс-
пертов было инициировано обсуждение кон-
цепции «Интернационализации высшего об-
разования для общества» (Internationalisation 
in Higher Education for Society (IHES)). В ходе 
дискуссий было концептуализировано новое 
всеобъемлющее видение интернационализа-
ции образования, заключающееся в таком вли-
янии на локальные и глобальные сообщества, 
которое поможет лучше подготовиться к ре-
шению задач не только настоящего, но и бли-
жайшего будущего [18]. 

Включение интернационализации образо-
вания в социальные, политические, экономи-
ческие процессы развития общества чрезвы-
чайно затрудняет однозначное понимание это-
го многомерного междисциплинарного фено-
мена. Многомерность и многоаспектность ин-
тернационализации образования в обобщен-
ном виде представлена в табл. 1.

анализ научной литературы позволяет за-
ключить, что само понимание интернациона-
лизации образования можно охарактеризовать 
не только как многоаспектный и многоуровне-
вый научно-практический феномен, но и как 
динамично развивающееся научное понятие, 
сущностные характеристики которого претер-
певают изменения на основе обобщения и кон-

цептуализации данных о механизмах и факто-
рах развития интернационализации образо-
вания, ее видах и формах, страновых особен- 
ностях. 

По экспертным оценкам, в 2019 г. в мире 
обучалось 5,3 млн иностранных студентов [14, 
с. 243]. На рис. на с. 75 можно увидеть распре-
деление иностранных студентов по странам. 

На основе изучения научной литературы 
для анализа особенностей и лучших практик 
интернационализации образования в разных 
странах мира нами были определены следую-
щие индикаторы:

– включенность интернационализации в 
национальные стратегии развития образова-
тельных систем;

– качество инфраструктурной поддержки 
интернационализации образования;

– разнообразие направлений и форм ин-
тернационализации образования, включая он- 
лайн-форматы;

– динамика входящей и исходящей акаде-
мической мобильности (студенты, преподава-
тели, исследователи);

– динамика совместных образовательных 
и исследовательских программ;

– основные страны-конкуренты; 
– основные страны-партнеры в регионах 

мира, преобладающие языки научно-образо- 
вательного сотрудничества. 

анализ научной литературы позволяет 
представить в обобщенной форме лучшие об-
разовательные практики интернационализа-
ции образования в зарубежных странах-лиде- 
рах (табл. 2).

анализ табл. 2 показывает, что опыт раз-
ных стран-лидеров интернационализации выс-
шего образования требует глубокого научного 
осмысления и научно-методического обобще-
ния, в том числе на вузовском уровне. 

Таблица 1 
многоаспектность интернационализации образования  

(составлено автором по: [1–25])

аспекты интернационализации 
образования характеристики интернационализации образования

Политические аспекты Фактор укрепления международного доверия и открытости [25]; 
ресурс мягкой силы и геостратегического влияния [5; 6; 9; 24]

Экономические аспекты Фактор наращивания экспорта образовательных услуг [12; 17], 
развития конкурентных преимуществ национальных систем обра-
зования [8; 16] 

Социальные аспекты Механизм влияния на устойчивое развитие [23], стимулирование 
академической мобильности [3; 4; 15]

Педагогические аспекты Фактор повышения качества образования [4; 19]; повышения меж-
дународной конкурентоспособности университетов [1; 11]
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Распределение иностранных студентов по странам (в процентах от общего числа)

Страны-лидеры особенности процесса и результатов интернационализации
Сша основная цель – укрепление мирового лидерства в образовании и увеличение 

доходов. ориентация на образовательные рынки Китая, Индии, Южной Кореи, 
Бразилии. основные конкуренты – Великобритания, Канада, австрия, Китай. 
широкое распространение негосударственных образовательных фондов, ассоциаций 
как провайдеров американского образования за рубежом

Великобритания Нет общегосударственной программы регулирования экспорта образовательных 
услуг. Имеются отдельные подзаконные акты. ориентация на европейские страны. 
основные конкуренты в экспорте образования в целом – австралия, Сша,  
в реализации языковых программ – Новая Зеландия, Мальта. активно развивается 
фандрайзинг от иностранных выпускников, лицензирование интеллектуальной 
собственности в зарубежных странах. Новая ситуация в образовательной сфере, 
связанная с выходом из евросоюза, и, как следствие, – выход из европейской 
программы студенческих обменов «Эразмус»

Германия Экспорт образования рассматривается как фактор «мягкой силы» и привлечения 
высококвалифицированных мигрантов. Наличие трех государственных программ  
по продвижению немецкого образования: программа DAAD «Предложения  
по обучению в немецких вузах за границей», программа iMove, программа 
GATE-Germany «Руководство по академической подготовке и образованию». 
особая специфика – выполнение заказов на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы от иностранных заказчиков; активное привлечение 
иностранных обучающихся на позиции докторантов (рост за последние 10 лет  
на 52%)

Китай основная цель – занять лидирующие позиции в мире. К преимуществам относятся 
высокое качество образования, высокий уровень финансирования и жесткий 
государственный контроль. Государственное финансирование институтов и школ 
Конфуция. Реализуются государственные программы продвижения китайского 
образования, ориентированные на африку, азию, европу, австралию. основные 
конкуренты – Сша, Великобритания. широкий выбор стипендий, обеспечивающий 
доступность китайского образования. Распространение совместных с другими 
странами университетов (австралия, Великобритания, Германия, Канада, Россия, 
Франция). Строительство кампусов в других странах (Индонезия, Малайзия)

Таблица 2 
особенности процесса и результатов интернационализации образования в зарубежных  

странах-лидерах (составлено автором по: [7; 14])
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С нашей точки зрения, вузам следует пе-
рейти от отдельных мероприятий по изуче-
нию зарубежного опыта к разработке «целост-
ной стратегии интернационализации образо-
вания как части общей стратегии развития ли-
дерских конкурентных преимуществ вуза.

Успешная интеграция российских вузов 
в международное образовательное простран-
ство предполагает комплексное научно-мето- 
дическое обеспечение стратегии интернацио- 
нализации в университете на основе взаимо- 
связи концептуально-методологического, цен- 
ностно-целевого, организационно-управлен- 
ческого и программно-методического блоков. 
целостная реализация системы научно-мето- 
дического обеспечения стратегии интернацио-
нализации в университете предполагает:

– проектирование в вузе поликультурного 
образовательного пространства на основе цен-
ностей культурного разнообразия и открыто-
сти, межнационального согласия и взаимоува-
жения;

– научное обоснование и понимание ин-
тернационализации образования как средства 
широкого распространения в мире российских 
традиционных ценностей, достижений рос-
сийской науки и культуры;

– повышение качества образования на 
основе баланса международного, националь-
ного и регионального контекстов;

– глубокое изучение и методический ана-
лиз зарубежных образовательных практик и 
их адаптацию к российским социокультурным 
условиям и традициям;

– обеспечение согласованных действий 
всех структурных подразделений вузов по 
укреплению деловой репутации вуза, трансля-
ции его научно-образовательных достижений 
на международной арене;

– опережающую профессиональную под-
готовку преподавателей университета к приме-
нению образовательных технологий, отвеча- 
ющих международным стандартам качества. 

обобщение полученных результатов по-
зволяет сформулировать следующие основ-
ные выводы.

1. ценностно-смысловые и содержатель- 
но-целевые характеристики интернационали-
зации образования претерпевают в современ-
ных условиях серьезные изменения в контек-
сте глобальных политических, экономических 
и социокультурных изменений.

2. Системное изучение зарубежного опы-
та интернационализации образования высту-
пает фактором трансформации российских ву-
зов на основе баланса международных и наци-
ональных интересов.

3. Интернационализация образования спо-
собствует усилению российского геополити-
ческого влияния в мире, укреплению автори-
тета российского образования, трансляции 
лучших отечественных образовательных прак-
тик, широкому распространению российских 
культурных и научных традиций. 

4. Интенсификация и развитие интернаци-
онализации образования относятся к числу ак-
туальных научно-методических задач на уров-
не вуза, его отдельных структурных подраз-
делений, профессорско-преподавательского и 
научно-педагогического персонала. 
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Analysis of foreign experience  
of internationalization of higher 
education: opportunities for the Russian 
universities

The article deals with the transformation of the 
concept of internationalization of higher education 
in the modern conditions. There is presented the 
multidimensionality of the phenomenon including 
the political, economic, social and pedagogical 
aspects. There is revealed the potential of the fo- 
reign experience of the internationalization of edu- 
cation in the transformation of the Russian uni- 
versities based on the balance of the international 
and national interests with the purpose of the 
strengthening of the competitive abilities of the 
Russian education in the world. 

Key words: internationalization of education, inter-
national educational environment, export potenti- 
al of education.
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а.М. ВеденееВ, Т.и. КондауроВа 
(Волгоград)

экоЛого-биоЛогический 
ЛагеРь «зеЛеный миг» 
как ФоРма интегРации  
науки и обРазоватеЛьной 
ПРактики

Описывается положительный опыт рабо-
ты эколого-биологического лагеря «Зеленый 
миг» по интеграции передовой биологической 
науки с учебно-воспитательным процессом, 
основанный на идеях деятельностно-разви- 
вающего обучения и главенствующей роли 
практико-ориентированного образования. 

Ключевые слова: дополнительное образова-
ние, инновационное развитие, показатели об-
разованности, естественно-научная грамот-
ность, эколого-биологический лагерь «Зеле-
ный миг».

Современная система образования, ори-
ентированная на решение задач инновацион-
ного развития экономики, предполагает взаи-
модействие образования и науки. Это требует 
поиска форм интеграции науки и учебно-вос- 
питательного процесса на всех уровнях обра-
зования. Научная и практическая, адаптацион-
ная деятельность человека обогащает когни-
тивный аппарат новыми возможностями, пре-
доставляемыми образованием как генерато- 
ром знания. Повышение качества и эффектив- 
ности образовательного процесса, естествен- 
но-научной грамотности учащихся остается 
первостепенной задачей учителя.

Россия участвует в международных про-
граммах оценки образовательных достижений 
учащихся: TIMSS – с 1995 г. и PISA – с 2000 г. 
Согласно PISA, одним из важных показателей 
образованности учащихся является владение 
естественно-научной грамотностью, которая 
выражается в способности и готовности уча-
щихся:

– усваивать и применять естественно-на-
учные знания в целях овладения новыми зна-
ниями, объяснения естественно-научных явле-
ний, формулирования выводов, основанных на 
научных доказательствах;

– проявлять осведомленность о влиянии 
естествознания как на материальную, так и на 
интеллектуальную и культурную сферы жиз-
ни человека;

© Веденеев а.М., Кондаурова Т.И., 2021
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– проявлять активную гражданскую пози-
цию при рассмотрении проблем, связанных с 
естествознанием [15]. 

Исходя из концепции PISA, основными 
составляющими естественно-научной грамот-
ности являются естественно-научные знания, 
компетенции (умения), способность к реше-
нию ситуационных задач. Критериями сфор-
мированности естественно-научной грамотно-
сти являются:

– узнавание жизненных ситуаций, апел-
лирующих к науке;

– понимание материального мира на осно-
ве научных знаний;

– обладание компетенциями, включаю-
щими умения формулировать научные вопро-
сы, обращаться к научным знаниям и исполь-
зовать их, делать выводы на основе доказан-
ных фактов;

– интерес к естественно-научному зна-
нию, включение естественно-научной любо- 
знательности в собственную систему ценно-
стей.

целью исследований TIMSS является 
оценка общеобразовательной подготовки уча-
щихся средней школы по математике и естест- 
вознанию [14]. В системе TIMSS оценка ес- 
тественно-научной грамотности проводится 
с помощью одного теста по заданиям, позво-
ляющим проверить усвоение основных есте- 
ственно-научных знаний и их применение в 
контексте повседневной жизни и различных 
социальных контекстах, а также оценить уме-
ния анализировать ситуации, устанавливать 
причинно-следственные связи.

По итогам PISA Россия вошла в число  
18 стран (из 79) с устойчивым прогрессом ка-
чества школьного образования. В то же время 
обобщенные результаты исследований PISA 
и TIMMS позволили выявить проблемы оте-
чественного биологического образования по 
сравнению с зарубежным опытом [4; 5]. Это 
следующие проблемы:

– учащиеся успешно выполняют задания 
на воспроизведение знаний, но затрудняются 
применить их в ситуациях, близких к реаль-
ной жизни;

– уровень сформированности общеучеб-
ных умений является недостаточным;

– коммуникативные умения развиты слабо;
– слабо сформированы умения критиче-

ски оценивать информацию, аргументировать 
свою точку зрения с использованием получен-
ных в школе знаний;

– при рассмотрении естественно-научных 
проблем учащиеся слабо проявляют граждан-

скую позицию, что связано с тем, что они не 
проецируют и не переносят свои знания в по-
вседневную жизнь;

– результаты выполнения заданий, свя-
занных с экологией, низкие;

– понимание основных особенностей ес-
тественно-научного исследования слабое; уча-
щиеся затрудняются пользоваться научными 
методами. 

По мнению исследователей [1; 2; 5; 9–13], 
основными причинами данных проблем явля-
ются следующие факторы: 

1) перегруженность программ предметов 
естественно-научного цикла определяет низ-
кое внимание, которое уделяется развитию у 
учащихся общеучебных, интеллектуальных и 
коммуникативных умений; 

2) слабо развитая практическая и деятель-
ностная составляющая содержания естествен- 
но-научного образования (недостаточное ко-
личество практических и лабораторных работ, 
практико-ориентированных заданий для само-
стоятельного выполнения, недостаточное вре-
мя на изучение методов научного познания и 
использования их в исследованиях и различ-
ных жизненных ситуациях для объяснения по-
лученных результатов);

3) недостаточно полная реализация новых 
приоритетов образования в массовой школь-
ной практике: ориентация не на освоение боль- 
шого объема естественно-научных знаний, а 
на формирование способности применять по-
лученные знания в различных жизненных си-
туациях, решать поставленные проблемы на-
учными методами;

4) недостаточная методическая подготов-
ка учителей предметов естественно-научного 
цикла в области специальных технологий и 
методик развития учащихся.

Как показывают международные иссле-
дования, результаты российских школьников 
по заданиям на понимание основ наук доста-
точно высокие, т. к. в школе большое внима-
ние уделяется формированию понимания со-
держательного смысла понятий. академиче-
ская направленность российской школы объ-
ясняет то, что российские учащиеся лучше 
школьников из многих стран мира выполня-
ют задания, отражающие овладение предмет-
ными знаниями и умениями [3]. Согласно мне-
нию Н.д. андреевой, результаты PISA выдви-
гают перед отечественным образованием ряд 
вопросов, касающихся усиления внимания к 
применению естественно-научных понятий и 
методов в различных ситуациях повседневной 
жизни; работе с информацией, заданной в раз-
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личном виде; выдвижению гипотез и проведе-
нию исследований, их подтверждающих или 
опровергающих.

одной из важных проблем в биологиче-
ском образовании является проблема форм 
обучения. Из школьной практики почти пол-
ностью исчезли экскурсии в природу, не про-
водятся занятия на учебно-опытных участ-
ках в связи с их отсутствием. Изучение био-
логии все больше проводится не на натураль-
ных природных объектах, а с привлечением 
их виртуальных изображений. Законы приро-
ды часто познаются в отрыве от самой приро-
ды, на формальном и виртуальном материале. 
Никакие новейшие, в том числе информацион-
ные, мультимедийные средства не могут заме-
нить реальные растения, животных и их изуче-
ние в природном окружении. Редко в массовой 
школе проводятся необходимые лаборатор-
ные работы, ставятся опыты и применяются 
натуральные средства наглядности, поскольку 
средств для этого не всегда достаточно.

На наш взгляд, чрезвычайно важную роль 
в решении проблемы интеграции биологиче-
ской науки и учебно-воспитательного процес-
са играет система дополнительного образо-
вания. Важным элементом этой системы яв-
ляется региональный эколого-биологический 
лагерь «Зеленый миг», работающий послед-
ние годы под эгидой Института естественно-
научного образования, физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности (ИеНо, ФК 
и БЖ) ВГСПУ. 

«Зеленый миг», по сути, является детско-
взрослым объединением, представляющим со-
бой эффективную модель интеграции допол-
нительного и базового школьного эколого-
биологического образования. В работе «Зеле-
ного мига» ежегодно участвуют от ста детей и 
представителей молодежи в возрасте от 11 до
18 лет, ведущие учителя биологии общеобра- 
зовательных школ, студенты и преподавате-
ли ИеНо, ФК и БЖ ВГСПУ. Психолого-пе-
дагогическими основами работы лагеря явля-
ются идеи деятельностно-развивающего об- 
учения, представленные в трудах л.С. Выгот- 
ского, а.Н. леонтьева, д.Б. давыдова, Н.а. Мен- 
чинской, д.Н. Богоявленского, Г.И. Вергелис, 
В.С. Коневой и других ученых [6]. 

Преподавательский состав «Зеленого ми- 
га», администрация ИеНо, ФК и БЖ ставят 
важные для современного социума задачи: 

1) создание оптимальных условий для 
полноценного отдыха и оздоровления школь-
ников, имеющих склонность к познанию при-
роды, истории и культуры родного края; 

2) воспитание у школьников ценностного 
отношения к природному окружению;

3) обучение школьников комплексному 
изучению и сохранению природного и куль-
турного наследия своей малой родины, нацио- 
нального ландшафта;

4) развитие патриотического отношения 
к родной земле, поддержка чувства гордости 
у молодого поколения за свою малую родину, 
содействие духовной привязанности к ней; 

5) выявление, поддержка и поощрение 
творческой инициативы школьников, изуча-
ющих природную среду и сохраняющих при-
родное наследие родного края;

6) формирование у школьников навыков 
коллективной и индивидуальной творческой 
деятельности средствами проектной техноло-
гии в эколого-биологическом образовании;

7) формирование у школьников стойкой 
мотивации к продолжению образования и на-
коплению опыта продуктивной творческой де-
ятельности;

8) пропаганда здорового образа жизни, об-
учение жизни и быту в условиях непосред-
ственного взаимодействия с природой (похо-
ды, экскурсии, краткосрочные экспедиции);

9) овладение методиками получения ин-
формации о состоянии природной среды; фор-
мирование умений и навыков, необходимых 
для применения полученных знаний в жизни.

Реализации этих задач способствует очень 
удачная, на наш взгляд, форма круглосуточ-
ного лагеря, который позволяет осуществлять 
переход от учебной деятельности к началь-
ному этапу детской исследовательской рабо-
ты. Смена учебной деятельности на альтер-
нативные формы групповой, индивидуаль-
ной и коллективной работы в рамках эколого-
биологической смены позволяет ребенку уйти 
от стереотипов обучения, что делает его более 
увлекательным, мобильным и повышает обра-
зовательный потенциал. Работа во время эко- 
лого-биологической смены наиболее полно 
способствует также расширению и углубле-
нию знаний о природе; вырабатывает умения 
оценивать состояние окружающей среды, фор-
мирует и развивает умения реальной природо-
охранной деятельности.

Программа эколого-биологической смены 
«Зеленый миг» представляет собой единое экс-
периментальное комплексное исследование, в 
ходе которого учащиеся знакомятся с разно- 
образием растительного и животного мира 
родного края, методами измерений различ-
ных экологических параметров окружающей 
среды; накапливают соответствующий экспе-
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риментальный материал, проводят комплекс-
ную обработку полученных данных, делая вы-
воды о состоянии окружающей среды в месте 
наблюдения, осуществляют общественно-по- 
лезную добровольческую деятельность, ори-
ентированную на решение актуальных эколо-
гических проблем. 

Следуя реализации концепции интегра-
ции науки и учебно-воспитательного процес-
са, выпускник «Зеленого мига» должен обла-
дать следующими способностями: 

– уметь адаптироваться в реальных ситу-
ациях, критически мыслить, нести ответствен-
ность за результат собственных действий;

– проявлять активность в познании окру-
жающего мира, научиться добывать знания из 
различных источников, уметь анализировать 
информацию;

– уметь применять полученные знания на 
практике;

– обладать навыками общений и быть 
контактным в различных социальных группах, 
уметь отстаивать собственное мнение и быть 
терпимым к мнению других, работая в разно-
возрастном коллективе;

– самостоятельно трудиться над развити-
ем интеллектуального и культурного уровня.

В формировании ключевых умений и спо-
собностей учащихся важную роль играют пе-
дагогические технологии, ориентированные 
на индивидуальные способности и потребно-
сти учащихся, на исследовательскую и проект-
ную деятельность, общественно значимую де-
ятельность, направленную на содействие ре-
шению экологических проблем Волгоградской 
области. Совокупность форм, методов и прие-
мов направлены на то, чтобы сделать доступ-
ным участие в «Зеленом миге» каждого учени-
ка, независимо от места его проживания через 
использование кроме очных занятий – онлайн-
обучения и дистанционных технологий в рам-
ках сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений. За основу взята модель «ресурс-
ной концентрированной сети», центральным 
звеном которой выступает ресурсный центр – 
Волгоградский государственный социально-
педагогический университет [7]. 

Заинтересовать каждого ученика, побу-
дить его к деятельности, создать условия для 
самостоятельного поиска и обобщения инфор-
мации, способствовать развитию критическо-
го мышления, навыков самоанализа, рефлек-
сии – это является приоритетным в деятельно-
сти педагогов «Зеленого мига». Развитие ин-
дивидуальности каждого участника «Зелено-
го мига» и воспитание его личности происхо-

дит в ситуациях общения и взаимодействия 
людей друг с другом – интеракции. В основе 
использования интерактивных технологий об- 
учения лежит создание условий для пережива-
ния участниками успеха в учебной и научной 
деятельности, моделирование жизненных си-
туаций, выполнение заданий, требующих вос-
произведения знаний в ситуациях, близких к 
реальным, формирования умений, связанных с 
анализом, обобщением и оценкой предложен-
ных ситуаций.

Исследовательский подход, преобладаю-
щий в деятельности «Зеленого мига», позво-
ляет знакомить учащихся с методами научно-
го познания, формирует научное мировоззре-
ние, развивает мыслительные операции (син-
тез, анализ, сравнение, обобщение, конкрети-
зацию, абстрагирование), самостоятельность 
и потребность в самообразовании. академик 
а.М. Новиков подчеркивает, что исследова-
ние начинается с наблюдения – «это наиболее 
информативный метод исследования», позво-
ляющий увидеть все стороны изучаемых явле-
ний и процессов, доступные восприятию на-
блюдателя – как непосредственному, так и с 
помощью различных приборов» [8]. Наблю-
дение с позиции реализации деятельностно-
го подхода представляет познавательную де-
ятельность учащихся и включает ряд этапов: 

– определение цели наблюдения; 
– выбор объекта и предмета наблюдения; 
– выбор способа и частоты наблюдения; 
– выбор способов регистрации наблюдае-

мого объекта, явления; 
– обработку и интерпретацию полученной 

информации. 
Программой «Зеленого мига» предусмо-

трены кратковременные и длительные наблю-
дения учащихся на практических занятиях – 
за живыми организмами в естественных или 
специально созданных условиях среды обита-
ния. Например, кратковременные наблюдения 
строения семени, почек, корня, листа, цветка 
растений, пера у птиц, чешуи у рыб, передви-
жение амеб и инфузорий, подсчет пульса при 
изменении физической нагрузки, измерение 
кровяного давления и пр. длительные наблю-
дения применяются при изучении природных 
процессов: условия прорастания семян, разви-
тие проростка и побега из почки, передвиже-
ние воды и минеральных веществ в растении, 
образование в листьях на свету органических 
веществ, дыхание листьев, испарение воды ли-
стьями и пр.

Помимо теоретических и практических за-
нятий программа «Зеленого мига» включает 
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сезонное комплексное экспериментальное ис-
следование растительного и животного мира 
Волгоградской области, подразумевающее вы-
полнение научных проектов, полевые практи-
кумы, экскурсии и экспедиции. 

Проектная деятельность в образовании 
уже многократно доказала свою эффектив-
ность. для учащегося – это возможность са-
мореализации, проявления инициативы, воз-
можность ощутить ответственность за свои 
действия. для учителей – возможность позна-
комиться с интересами подрастающего поко-
ления, организовать деятельность и общение 
учеников вокруг актуальных вопросов совре-
менного мира. Тематика проектов, выполняе-
мых участниками «Зеленого мига», разнооб- 
разна и, с одной стороны, связана с познава-
тельным интересом конкретных ребят, с дру-
гой – посвящена актуальным проблемам тер-
риторий, на которых проходит лагерная сме-
на. Это, например, такие темы, как «оценка 
качества воды реки ахтуба в пределах учеб- 
но-оздоровительного комплекса “Марафон” 
ВГСПУ», «Биоиндикационная оценка состоя-
ния модельных участков реки хопер», «опре-
деление класса качества воды с помощью ви- 
дов-биоиндикаторов», «Загрязняющие веще-
ства атмосферного воздуха и их влияние на 
морфофизиологические показатели расте-
ний», «оценка состояния района исследова-
ния с использованием методов лихеноиндика-
ции», «Биоиндикация почвенной среды с ис-
пользованием беспозвоночных», «определе-
ние состояния хвои сосны обыкновенной для 
оценки загрязненности атмосферы» и др.

для реализации поставленных задач осо-
бое внимание уделяется подбору и разработ-
ке специальных форм и методов работы в те-
чение лагерной смены. В первой половине дня 
программой предусмотрены мастер-классы 
биолого-экологической тематики, тематиче-
ские практикумы, полевые экскурсии, роле-
вые и деловые игры, тренинговые занятия, на-
правленные на развитие умений работать в 
команде, исследовательская и проектная де-
ятельность. Во второй половине дня прово-
дятся акции и мероприятия природоохранно-
го и природосберегающего характера, досуго-
вые мероприятия, направленные на развитие 
навыков коллективной деятельности, творче-
ских качеств личности – научные конферен-
ции, экологические вечера, конкурсы рисун-
ков, эссе, проектов и др.

Завершается летняя смена лагеря проведе-
нием областного биолого-экологического сле-
та в смешанном формате – очном и с исполь-

зованием дистанционных технологий. луч-
шие проекты исследовательской деятельности 
участников «Зеленого мига» рекомендуются 
к публикации в электронно-образовательном 
журнале ВГСПУ «Стриж».

данные педагогического мониторинга 
2019 г., проведенного после окончания летней 
смены биолого-экологического лагеря «Зеле-
ный миг», подтверждают эффективность си-
стемы дополнительного биологического и 
экологического образования, направленного 
на усиление научной, личностной и практи-
ческой ориентированности содержания и про-
цесса обучения биологии. В диагностическом 
исследовании приняли участие 168 учащих-
ся из 32 образовательных учреждений Волго-
градской области. На основе полученных дан-
ных (наблюдение, анкетирование, тестирова-
ние, анализ результатов исследовательской и 
проектной деятельности, интервьюирование) 
нами отмечена положительная тенденция (по 
сравнению с 2017 г.) в углублении предмет-
ных знаний по биологии в соответствии с со-
временными достижениями науки и сформи-
рованности владения научными методами по-
знания природной среды и использования их 
в исследованиях и различных жизненных си-
туациях для объяснения полученных резуль-
татов: 39,6% участников имеют высокий уро-
вень (в 2017 г. – 7,8% ), 46,8% – средний уро-
вень (в 2017 г. – 46,7%), 13,6% – низкий уро-
вень (в 2017 г. – 45,5%). 

Таким образом, эколого-биологический ла- 
герь «Зеленый миг» является одной из важных 
и достаточно эффективных форм интеграции 
науки и учебно-воспитательного процесса, по-
вышения естественно-научной грамотности 
обучающихся.
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Ecological and biological camp  
“Green moment” as a form  
of integration science 
and educational practice

The article deals with the description of the positive 
experience of the work of the ecological and bio- 
logical camp “Green moment” aimed at the inte- 
gration of the leading biological science and the 
educational process based on the ideas of the activ- 
ity and developmental education and the leading 
role of the practice-oriented education.

Key words: additional education, innovative deve-
lopment, markers of education, natural science 
competence, ecological and biological camp “Green 
moment”.
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становЛение и Развитие 
ФоноЛогической 
комПетенции в Рамках 
Развития методической 
науки

Описывается становление отечественной 
методики как науки. Проанализированы исто-
рические периоды развития методики препо-
давания иностранного языка в области прак-
тической фонетики, а также деятельность 
ученых-методистов XIX–XX вв., на принципы 
которых опирается отечественная методи-
ческая наука преподавания практической фо-
нетики. Анализ исторических периодов разви-
тия методики и основных методических идей 
ученых-методистов позволит избежать не- 
обоснованного возрождения и применения ра-
нее отвергнутых методических подходов и 
направлений. 

Ключевые слова: фонологическая компетен-
ция, история становления методики, ФГОС, 
субъект профессионального обучения, субъ-
ект языкового обучения.

В в е д е н и е .  Современные условия дик-
туют особые требования к образованию в об-
ласти иностранных языков. отечественные 
ученые-лингвисты и ученые-методисты име-
ют ценнейший, богатейший опыт, накоплен-
ный в процессе исторического развития мето-
дической науки. 

Благодаря накопленному опыту ученых-
предшественников российская методическая 
наука по праву занимает одно из лидирующих 
мест в мировом образовательном простран-
стве. отечественные ученые одни из первых 
обосновали важность учета родного языка при 
обучении иностранному в сопоставительном 
с изучаемым языком аспекте (В.д. аракин, 
Г.В. Рогова и др.); доказали важность созна-
тельной основы в обучении и формировании 
языковых навыков (л.В. щерба, Б.В. Беляев 
и др.); разработали новый аспект в препода-
вании неродного языка – лингвострановедче-
ский (е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров).

Современный этап иноязычного образо-
вания в профессиональной области предпола-
гает создание и реализацию образовательной 
модели в соответствии с требованиями феде-
ральных образовательных стандартов высше-

го образования и профессиональным стандар-
том педагога. Такая модель призвана, во-пер-
вых, развивать компетенции обучающегося, 
во-вторых, сформировать у выпускника спо-
собность успешно осуществлять профессио-
нальную деятельность и решать коммуника-
тивные задачи.

Успешное общение на неродном языке 
предполагает формирование коммуникатив-
ной компетенции – «способности человека ре-
шать языковыми средствами те или иные ком-
муникативные задачи в разных сферах и ситу-
ациях общения» [1, c. 98]. одной из составля-
ющих коммуникативной компетенции являет-
ся фонологическая компетенция. Недостаточ-
ный уровень развития фонологической компе-
тенции будущих учителей иностранного языка 
приводит к нарушению коммуникации и, сле-
довательно, к трудностям в решении основных 
педагогических задач и учебных ситуаций. 

К сожалению, интерес со стороны педаго-
гических кадров к изучению и анализу истори-
ческого развития отечественной методики не-
высок. В основном этот материал освещается 
в рамках методических дисциплин в высших 
учебных заведениях или в диссертационных 
исследованиях. 

однако профессионалам в области обра-
зования следует осознавать, что знание осо-
бенностей исторического развития методики 
преподавания имеет идеологическое и воспи-
тательное значение. Более того, оно является 
одним из условий для успешной и эффектив-
ной профессиональной подготовки будущих 
учителей иностранного языка. анализ истори-
ческих периодов развития методики позволит 
избежать некорректной трактовки периодиза-
ции развития методики, в основу которых по-
ложены такие базисные категории методики, 
как подходы, методы, технологии, относящие- 
ся к определенному временному или истори-
ческому периоду. В противном случае это мо-
жет привести к необоснованному возрожде-
нию и применению ранее отвергнутых мето-
дических подходов и направлений. 

В методических кругах нет работ, посвя-
щенных изучению исторического развития 
методики преподавания практической фоне-
тики. В данной работе предпринята попытка 
изучить становление отечественной методики 
на примере развития методики преподавания 
практической фонетики. В работе проанализи-
рована деятельность ученых-методистов XIX–

© Файзрахманова л.М., 2021
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XXI вв., на принципы которых опирается оте-
чественная методическая наука преподавания 
практической фонетики. 

ц е л ь  р а б о т ы  – рассмотреть и предста-
вить исторический процесс становления и раз-
вития фонологической компетенции в рамках 
отечественной методической науки.

Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я .  Фоно-
логическая мысль, как и фундаментальная фо-
нетическая наука, начала зарождаться в XVIII–
XIX вв. она была представлена нескольки-
ми теоретическими направлениями. особенно 
выделялись три фонологические школы. Это 
щербовская (щФш), Московская (МФш), 
Пражская (ПФш) школы, которые основыва-
лись на идеях И.а. Бодуэна де Куртенэ. Раз-
ница между школами состоит в том, что в ка-
честве объекта описания ими выбираются раз-
ные сущности.

В основе теории МФш находится учение 
о фонеме. она опирается на морфонологиче-
ские чередования. Важнейшее положение сто-
ронники данной школы видели в необходимо-
сти примененять морфологические критерии 
при определении фонемного состава языка. 
МФш детально разработала теорию позиций, 
что подразумевает условия употребления и ре-
ализации фонем в речи. Позиционные чередо-
вания могут быть обусловлены фонетически-
ми и морфологическими позициями.

Исходя из смыслоразличительной функ-
ции фонемы, представители Пражской фоно-
логической школы наиболее подробно разра-
ботали классификацию фонологических оп-
позиций, теорию нейтрализации фонологиче-
ских оппозиций и теорию дифференциальных 
признаков [3, c. 261].

щербовская фонологическая школа ото-
ждествляет фонему со звуком языка, а для ее 
выявления и описания широко привлекает пси-
холингвистические методы. Фонема как само-
стоятельный элемент фонетической системы 
обладает присущим только ей набором оттен-
ков (аллофонов). Каждая фонема представле-
на любой другой в любой позиции: сильной и 
слабой.

Значительное влияние на формирование и 
зарождение основных идей методической на- 
уки и методических принципов оказало откры-
тие идеи о фонеме и становление науки «фо-
нология». основателем фонологии считает-
ся польский лингвист И.а. Бодуэн де Курте-
нэ. он впервые противопоставил звук как фи-
зическую единицу и фонему как лингвистиче-
скую единицу. Это учение легло в основу не-

которых методических принципов. Будучи 
исследователем-лингвистом, И.а. Бодуэн де 
Куртенэ сам не занимался изучением методи-
ки преподавания, но поощрял стремление свя-
зывать науку с практикой, проявлял интерес к 
живому языку и к практической фонетике. 

На базе Казанского университета в период 
с 1875 по 1883 г. формируется Казанская линг-
вистическая школа (Клш). основатель школы 
И.а. Бодуэн де Куртенэ и его единомышлен-
ники Н.В. Крушевский, В.а. Богородицкий, 
а.И. анастасиев, а.И. александров, П.В. Вла-
димиров, В.В. Радлов, С.К. Булич, К.Ю. ап-
пель и др. провозглашали идею системности 
языка. Учение школы сводилось к следующим 
основным принципам: 

– строгое различение звука и буквы; 
– разграничение фонетической и морфоло-

гической членимости слова; 
– недопущение смешивания процессов, 

происходящих в языке на данном этапе его су-
ществования, и процессов, совершающихся на 
протяжении длительного времени; 

– первоочередное внимание к живому язы-
ку и его диалектам, а не к древним памятникам 
письменности; 

– отстаивание полного равноправия всех 
языков как объектов научного исследования; 

– стремление к обобщениям; 
– психологизм с отдельными элементами 

социологизма. 
дав начало эксперимертальному фонети-

ческому методу и статистическому методу, 
Клш внесла вклад в развитие фонологии, мор-
фонологии, артикуляционной и акустической 
фонетики [6].

Исторический прорыв в учении о фоне-
ме совершил л.В. щерба, будучи учеником и 
последователем И.а. Бодуэна де Куртенэ. его 
учение о «смыслоразличительной» функции 
заключается в том, что противопоставляются 
фонема и ее оттенок – аллофон.

Прорыв в лингвистической науке, станов-
ление науки фонологии, безусловно, повлияли 
на развитие преподавания иностранных язы-
ков. Из представленной а.Н. щукиным перио-
дизации следует, что вопрос об общеобразова-
тельном значении иностранных языков, а так-
же о том, как преподавать иностранные языки, 
впервые стал подниматься в послереволюци-
онный период 1920–1930-х гг. С повышением 
и увеличением интереса к произносительной 
стороне языка повышается интерес к мето-
дике преподавания иностранного языка. Этот 
факт доказывается тем, что языковедами, та-
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кими как Г. Суит (1899), о. Эсперсен (1904), 
Ф. Брюно (1926), Бреаль (1914), которые ра-
ботали в области науки фонологии и фонети-
ки, были написаны книги по методической ли-
тературе. 

Продолжая традиции Бодуэна де Куртенэ 
в языкознании, л.В. щерба был одним из пер-
вых, кто поднял вопрос о проблемах развития 
методики как науки. По мнению л.В. щербы, 
методика преподавания иностранному языку 
стояла на низкой ступени развития, посколь-
ку учитывала только научные идеи лингви-
стов, не принимая во внимание научность та-
ких дисциплин, как дидактика, психология, 
педагогика, общего и теоретического языко- 
знания. Идеи л.В. щербы были направлены 
против европейской так называемой экспери-
ментальной методики, т. к., по его мнению, не 
прослеживалось связи научности и с другими 
дисциплинами и другими научными данны-
ми. Многие «яркие книги по методике препо-
давания» того времени были написаны линг-
вистами, в том числе западноевропейскими, 
что привело к тому, что методика стала про-
сто «техническим приложением» общего язы-
кознания [9, c. 14].

основные мысли л.В. щербы заключа-
лись в том, что для достижения целей и задач 
методики недостаточно основываться толь-
ко на эмпирических результатах лингвисти-
ческих исследований. Именно поэтому край-
не неверно заниматься изучением методики 
тем лингвистам, которые не преподают дан-
ный предмет.

Рост промышленности, торговых отноше-
ний во второй половине XVIII в. доказал не-
эффективность грамматико-переводного ме-
тода, который применялся для преподавания 
мертвого латинского языка. Ранее обучение 
разговору не входило в задачи методики. об-
учающиеся имели дело с текстами и с буква-
ми, не имея представления о том, как произ-
носить, а методика не знала, как преподавать 
произношение. Соответственно, обучающие-
ся не понимали живой речи носителей языка, 
не могли заставить понимать свою собствен-
ную речь, поскольку отсутствовало обучение 
произношению. Возникла необходимость пе-
рехода от буквенных соотношений и заучива-
ния текстов на имитационном подходе к об- 
учению устной речи. остро встал вопрос об- 
учения произношению. 

Популярный в тот период метод гувер-
нантки, как и грамматико-переводной метод, 
тоже доказал свою неэффективность, требова-

лась новая методика. Так, теоретики-лингви- 
сты Г. Суит, о. Эсперсен, В. Фиэтор и другие 
ученые во второй половине XIX в. «открыли» 
живой язык с его произношением, который не 
укладывался только в традиционные буквен-
ные формулы.

Период XVIII–XIX вв. характеризуется 
ростом научной литературы на национальных 
языках. Возникает необходимость читать кни-
ги на национальных языках, что стало предпо-
сылкой «надобности изучения иностранного 
языка». В результате этого на рубеже XVIII–
XIX вв. возник предмет «Иностранный язык» 
как предмет с практическими задачами. 

Усилиями лингвистов-методистов, педа- 
гогов-практиков (Г. Суит, о. Эсперсен, В. Фиэ- 
тор и др.) была разработана новая методика 
преподавания иностранного языка. Это дви-
жение получило название «реформы». Именно 
в этот период в методике обучения иностран-
ному языку начинают уделять большое внима-
ние произносительной стороне языка [9, с. 25]. 
В этом движении прослеживались определен-
ные нюансы, но его объединяет отрицательное 
отношение к грамматико-переводному мето-
ду. Новая методика преподавания основыва-
лась не только на работе с текстом, но и на об- 
учении устной речи. 

Как одну из главных практических задач в 
области знания иностранного языка л.В. щер-
ба выделял «умение свободно и абсолютно 
правильно с точки зрения произношения гово-
рить публично» [Там же, с. 37]. Следователь-
но, одним из ключевых аспектов обучения ста-
новится обучение произношению, которое, по 
мнению л.В. щербы, может быть сформиро-
вано на филологических факультетах. В осно-
ву реформы был положен так называемый пря-
мой метод, который «запрещает переводы с 
русского на родной и обратно». Позже прямой 
метод преподавания был поставлен под сомне-
ние и был признан неуниверсальным, однако 
именно благодаря прямому методу обучение 
произношению было поставлено на «серьез-
ные основания» [Там же, с. 26].

Таким образом, в первой половине XIX в. 
прослеживаются явные изменения в области 
образования, которые были связаны с введе-
нием в школьное образование предмета «Ино-
странный язык». отказываясь от прямого ме-
тода, от чтения и зазубренного текста, в центр 
обучения поставили не традиционное буквен-
ное изучение текста, а практическое обучение 
звуковому соответствию, т. е. произношению. 
определенный вклад в формирование методи-
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ки преподавания иностранного языка, на кото-
рой основывается современная методическая 
наука, внесли такие русские лингвисты-тео- 
ретики, как С.И. Бернштейн, Р.Р. Каспран-
ский, а.а. Реформатский. 

С.И. Бернштейн критикует непосредст- 
венно имитативный метод (подражательный), 
при котором учащиеся, восприняв на слух со-
четание звуков, слов, фраз, воспроизводят 
их при помощи произносительных органов. 
даже находясь в языковой среде, обучающий-
ся не овладеет правильным произношением, 
пока он будет «подводить звуки чужой речи 
под произносительно-слуховые навыки род-
ного языка» [5, c. 17]. другими словами, об-
учающийся будет лишен возможности заме-
чать расхождение между своим произношени-
ем и слуховым образом, которому он подра-
жает на иностранном языке. он будет лишен 
возможности самостоятельно найти комби-
нацию произносительных движений, которая 
создает требуемый слуховой эффект. Следова-
тельно, для того чтобы правильно произнести 
тот или иной звук иностранного языка, обуча-
ющийся должен внести определенные измене-
ния в привычную артикуляцию. он должен на-
учиться сосредотачивать внимание на тех дви-
жениях, которые он обычно производит и вос-
принимает автоматически.

основная идея С.И. Бернштейна своди-
лась к тому, что обучение произношению тре-
бует от обучающихся осознавания разницы 
между произносительно-слуховыми нормами 
родного и изучаемого языков. обучающим-
ся необходимо развивать «слуховую наблю-
дательность и слуховую память». они должны 
научиться не только правильно произносить, 
но и понимать устную речь. Научившись вы-
делять произносительные элементы из артику-
ляции звуков родного языка, обучающиеся по-
лучат возможность сначала сознательно, а по-
том автоматически сочетать их в новые арти-
куляции и производить звуки изучаемого язы-
ка [7, с. 15]. 

С.И. Бернштейн выделяет два последова-
тельных момента обучения произношению. 
Произносительно-слуховой анализ и синтез 
звуковых единиц не может сразу осущест-
вляться на материале слов. основываясь на со-
знательном подходе, лингвист предлагает сна-
чала научить анализировать произношение в 
родном языке и синтезировать из получаемых 
элементов иноязычные звуки, а потом достиг-
нуть автоматизациии их произношения в чу-
жом языке. В случае, когда явления проявля-

ются в сочетании звуков, можно вводить мате-
риал на уровне односложных слов (сначала те 
звуки, которые наиболее близки к звукам род-
ного языка), потом на материале двусложных 
слов. особо подчеркивается, что автоматиза-
ция произносительных навыков должна про-
исходить в потоке связной речи [7, с. 19].

Таким образом, развитие фонетической 
мысли и науки, исторические и социальные 
предпосылки способствовали мощному толч-
ку, изменившему развитие процесса обучения. 
Преподавание иностранного языка приобрета-
ет практическую направленность, нацеленную 
на обучение устной речи, которое должно на-
чинаться с обучения произношению.

обучение произношению в 1950–1960 гг. 
может быть представлено методической кон-
цепцией а.а. Реформатского. Будучи предста-
вителем Московской фонологической школы, 
автором множества работ по фонологии, линг-
вистике, языкознанию и др., а.а. Реформат-
ский также основывал педагогические идеи 
обучения произношению на сознательно-ана- 
литическом подходе. Главная трудность при 
обучении произношению другого языка, по 
мнению ученого, не «овладение чужим, а 
борьба со своим языком» [Там же, с. 508]. 

основная концепция Реформатского сво-
дилась к идиоматичности (неповторимой уни-
кальности каждого изучаемого языка), кото-
рая ярко проявляется в фонетике: обучающие- 
ся не только произносят, но и слышат через 
призму своего родного языка. Следовательно, 
вопрос стоит не об «отработке» того или ино-
го отдельного звука, а об усвоении звуковых 
категорий: тех или иных гласных и согласных, 
которые связаны какой-либо общностью в си-
стеме. Когда сопоставляются не изолирован-
ные звуки, а целые фонетические категории, 
взятые в системе, это убеждает в полном свое-
образии каждой фонетичской системы. 

При выработке правильных приемов об- 
учения произношению необходимо сопостав-
ление фонологических систем изучаемого и 
родного языков, а не только «погоня за от-
дельными звуками, которые сопровождаются 
рецептами немой гимнастики органов речи» 
[Там же, c. 507]. При таком системном сопо-
ставлении можно постигнуть различие фоне-
тических систем своего и чужого языков и по-
нять идиоматичность каждого из них.

Так, обучение произношению становится 
важным аспектом обучения на разных этапах. 
В первой полоивине XX в. обучение иностран-
ному языку рассматривалось как средство об-
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учения. В 1960-х гг. формируются новые под-
ходы к обучению иностранному языку, связан-
ные с формированием новых представлений о 
фонетической составляющей языковой систе-
мы. Разные ученые выдвигают свои педаго-
гические идеи обучения произношению. Но 
основная идея сводится к тому, что обучение 
произношению является одним из важнейших 
аспектов обучения устной речи. 

Начало 1980-х – 2000-х гг. является значи-
мым периодом в развитии российской мето-
дики преподавания. В педагогических кругах 
этого периода наблюдаются критические обо-
снования неэффективности грамматико-пере- 
водного и сознательно-практического (сопо-
ставительного) метода, которые не обеспечи-
вают в достаточной мере практический уро-
вень владения языком в условиях дефицита 
учебных часов. Появляется определение «вза-
имосвязанное обучение» как обучение, на-
правленное на одновременное формирование 
четырех основных видов речевой деятельно-
сти. обучение иностранному языку приобре-
тает практическую направленность. 

основываясь на концепции аудио-линг-
вального метода, обучение иностранному язы-
ку начинали с овладения его звуковой систе-
мой, которая охватывает не только звуки, но 
и интонацию, ритм, распределение пауз, уда-
рение и т. п. В курс обучения произношению 
входило все, что относится к звуковой сторо-
не языка. обучение фонетике основывалось на 
описании и сравнении звуковых систем ино-
странного и родного языков.

Следствием обучения фонетике стало по-
явление ряда работ, посвященных пробле-
ме формирования произношения и фонети-
ческих навыков. Тематика диссертационных 
исследований включает такие термины, как 
фонетические навыки, интонационные навы-
ки, навыки произношения и др. Работы посвя-
щены проблеме формирования произноше-
ния обучающихся на разных ступенях обуче-
ния, например: Н.л. Федотова (1984); Т.В. Су- 
щева (1995) и др. анализ изученных источни-
ков показал, что большая часть научных ис-
следований этого периода посвящена пробле-
ме обучения обучающихся-билингвов/поли-
лингвов. 

В трудах Т.Н. алиевой, Мамедова Г. Фар-
ман оглы, И.е. абрамовой, Н.а. любимова, 
М.Б. Уразовой, К.Э. джамалова и др. подни-
мается проблема фонетической интерферен-
ции и формирования произношения в услови-
ях билингвизма и полилингвизма. По мнению 

вышеуказанных авторов, в речи билингва, из-
учающего иностранный язык, могут быть на-
рушения звуковой системы неродного языка, 
которые являются результатом действия фо-
нологической или фонетической интерферен-
ции. Предполагается, что при анализе особен-
ностей звукового оформления речи билингва 
на неродном языке более уместен термин фо-
нетическая интерференция, указывающий на 
то, что интерференция происходит в речи, на 
уровне реализации фонологического компо-
нента языка. 

Начиная с 2000-х гг. тематический круг 
научных исследований в области преподава-
ния фонетики значительно расширяется. Это 
связано в том числе и с широким внедрением в 
учебный процесс аудио- и видеозаписей, ком-
пьютеров, дистанционного обучения, мульти-
медийных технологий. За указанный период 
появилось немало диссертационных исследо-
ваний, в которых авторы рассматривали эффек-
тивность использования учебных интернет-ре- 
сурсов, мультимедийных программ и техноло-
гий в формировании фонетической компетен-
ции: а.Н. Колесникова (2016), а.а. хомутова 
(2007), Ю.В. Кохендерфер (2013), а.а. При-
быткова (2013), а.л. архангельская (2007) и 
др. Исследования показывают, что современ-
ные информационные и коммуникационные 
технологии позволяют развивать соответству-
ющие умения, а также формировать фонологи-
ческую компетенцию, которая является ком-
понентом иноязычной коммуникативной ком-
петенции. 

Важным фактом является вхождение Рос-
сии в единое образовательное пространство 
в рамках реализации Болонского процесса на 
уровне национальных образовательных стан-
дартов. В целом ряде работ тематика научных 
исследований построена на компетентност-
ном подходе. Согласно этому подходу, целью 
образования должна быть не только совокуп-
ность знаний, умений и навыков, но и набор 
компетенций, отражающих реальную способ-
ность обучающихся самостоятельно решать 
возникающие перед ними практические зада-
чи, быть готовыми к самостоятельному осу-
ществлению какой-либо деятельности.

Современное высшее педагогическое об-
разование развивается в условиях социально-
культурных, информационных, технологиче- 
ских и педагогических инноваций. Форми-
рование фонологической компетенции про-
исходит в условиях упрочения английского 
языка как средства межкультурного общения, 
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причем обязательным условием овладения 
иностранным языком называется «сочетание 
языка и культуры народа, пользующегося этим 
языком как средством общения» [8, с. 35]. 

активно развиваются образовательные 
услуги и платформы в формате дистанционно-
го онлайн-обучения. В отличие от широкого 
спектра возможностей онлайн-обучения в ву-
зовском профессиональном обучении, умень- 
шается количество аудиторных часов на прак-
тические дисциплины, а это, в свою очередь, 
требует радикальных изменений в форме 
представления и организации информации, 
методах, приемах, подходах обучения в соот-
ветствии с ФГоС, которые регулярно обнов-
ляются. Возникает необходимость внедрения 
методики преподавания практических дисци-
плин, в том числе практической фонетики, с 
учетом указанных особенностей современно-
го образования.

Формирование и совершенствование слу-
хопроизносительных навыков является одним 
из важнейших аспектов языкового и профес-
сионального обучения будущих учителей ино-
странного языка. для решения одной из гло-
бальных задач в области профессионального 
обучения рассмотрим федеральные стандар-
ты высшего образования и основные образо-
вательные программы, в которых определе-
ны требования, предъявляемые к компетент-
ности будущего выпускника – бакалавра об-
разования.

Программа Во «Практическая фонети-
ка первого иностранного языка» по направле-
нию подготовки 44.03.05 «Педагогическое об-
разование» (с двумя профилями подготовки, 
профили подготовки «Иностранный язык» и 
«Второй иностранный язык») имеет своей це-
лью развитие у обучающихся личностных ка-
честв, а также формирование универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в области иноязычного образо-
вания в соответствии с требованиями ФГоС 
Во, потребностями рынка труда и професси-
ональным стандартом. Реализация требова-
ний, указанных в нормативных документах, 
нацелена на подготовку бакалавров, «облада-
ющих гуманистическим мировоззрением, осо-
знающих социальную значимость профессии 
учителя иностранного языка, владеющих со-
вокупностью знаний о закономерностях раз-
вития преподаваемого иностранного языка, 
умеющих правильно применять сформирован-
ные компетенции в педагогической деятель- 
ности».

цель освоения дисциплины «Практиче-
ская фонетика первого иностранного языка» 
(ПФПИЯ) заключается в формировании и со-
вершенствовании произносительно-интонаци- 
онных навыков обучающихся для обеспече-
ния качества учебного процесса средствами 
предмета «Иностранный язык» в общеобразо-
вательных организациях, а также для успеш-
ного осуществления межличностного и меж-
культурного общения.

анализ основной программы в рамках 
дисциплины ПФПИЯ в условиях реализации 
требований ФГоС3++ позволил выделить сле-
дующие ключевые положения для формиро-
вания компетентности будущего выпускни-
ка – бакалавра образования в рамках форми-
рования фонологической компетенции обуча-
ющихся:

1. обучающийся как субъект языкового 
обучения:

– совершенстование слухопроизноситель-
ных и интонационных навыков обучающихся 
для формирования умения ясно строить диа-
логическую речь в рамках межличностного 
и межкультурного общения на иностранном 
языке (УК-4.1);

– использование в учебном процессе ИКТ-
технологий для совершенствования слухопро-
износительных и интонационных навыков об-
учающихся (УК-4.6);

– воспитание толерантного и уважитель-
ного отношения к иноязычной культуре, исхо-
дя из культурных фонетических особенностей, 
произносительных норм носителей языка.

2. обучающийся как субъект профессио-
нального обучения:

– совершенствование навыков поиска, 
критического анализа информации для реше-
ния поставленных задач, в том числе профес-
сиональных (УК-1.2);

– использование в учебном процессе со-
временных педагогических технологий, ак-
тивных и интерактивных форм проведения за-
нятий, применение инновационных техноло-
гий обучения, в том числе дистанционных об-
разовательных технологий, вовлечение обуча-
ющихся в проектную деятельность; 

– формирование способности осущест-
влять контроль и оценку результатов образо-
вания обучающихся, выявлять и корректиро-
вать трудности в обучении (оПК-5);

– применение методов рефлексии, само-
контроля и критического оценивания своей 
профессиональной деятельности, выстраива-
ние дальнейшего профессионального марш-
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рута для совершенстования своих профессио-
нальных навыков.

Выполнение указанных требований спо-
собствует развитию новой методической идео- 
логии современного учителя иностранного 
языка, способного в рамках преподаваемой 
дисциплины не столько учить языку, сколько 
мотивировать, направлять обучающегося са-
мостоятельно изучать иностранный язык, его 
культуру, контролировать учебный процесс, а 
также совершенстовать пути и способы изуче-
ния языка.

З а к л ю ч е н и е .  Развитие методической 
науки зависит от исторически значимых со-
бытий, социального заказа общества, эконо-
мических предпосылок. обязательным усло-
вием успешной подготовки будущих бакалав-
ров образования и формирования их идеологи-
ческих взглядов в свете глобализации образо-
вания являются знания истории развития рос-
сийской методики преподавания.

Социальный заказ общества предъявляет к 
выпускникам вузов новые требования, которые 
были недостаточно учтены в программе под-
готовки предыдущих поколений. Это требова-
ния не только к содержанию образования, но и 
к реализации целей и результатов образования 
с помощью педагогических технологий обуче-
ния. Умение будущих учителей иностранного 
языка качественно оперировать иноязычным 
звуковым кодом, а также воспринимать ино- 
язычную речь приобретает на современном 
этапе особую значимость. одним из условий 
решения этой проблемы является формирова-
ние фонологической компетенции.

В статье обосновано выделение фонологи-
ческой компетенции как составляющей ино- 
язычной коммуникативной компетенции, ука-
заны основные этапы исторического развития 
методики преподавания практической фонети-
ки. Проанализированный круг исследований 
указывает на то, что, несмотря на значитель-
ное количество работ по решению проблемы 
формирования иноязычного произношения, 
вопрос формирования фонологической компе-
тенции в соответствии с требованиями образо-
вательных стандартов, безусловно, нуждается 
в дальнейшем рассмотрении и изучении. Воз-
никает необходимость разработки новых ме-
тодик преподавания практической фонетики, 
отвечающих требованиями современного эта-
па профессионального образования.
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Establishment and development  
of phonological competence  
in the context of the development  
of the methodological science
The article deals with the description of the estab- 
lishment of the national teaching methods as a 
science. There are analysed the historical periods of 
the development of the teaching methods of foreign 
language in the sphere of practical phonetics and 
the activity of the scientists-specialists in teaching 
methods of the XIX–XXth centuries, the national 
methodological science of teaching practical 
phonetics is based on their principles. The analysis 
of the historical periods of the development of 
teaching methods and basic methodological ideas 
of the scientists-specialists in teaching methods will 
allow to avoid the unreasonable renewal and usage 
of the rejected before methodological approaches 
and directions.

Key words: phonological competence, history of 
teaching methods establishment, Federal Educa- 
tional Standard, subject of vocational training, 
subject of laguage education.
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коЛкость в совРеменной 
Российской коммуникации: 
ФункционаЛьный асПект

Рассматривается функциональная направ-
ленность колкости, представленная в наивной 
и научной картинах мира. На основе анализа 
контекстов выделяются основные функции 
колкости, направленные на ухудшение, улуч-
шение взаимоотношений, самозащиту. Вы-
деленные интенции коррелируют с результа-
тами проведенного анкетирования. Делается 
вывод, что колкость не всегда реализуется с 
деструктивными целями, а восприятие колко-
сти варьируется в диапазоне положительной 
и отрицательной оценки. 

Ключевые слова: колкость, деструктивное об-
щение, речевая агрессия, насмешка.

Интерес лингвистов к различным аспектам 
коммуникативного поведения, способам, при-
емам и средствам межличностного взаимодей-
ствия не угасает, что обусловлено появлением 
новых форм общения и/или изменением функ-
циональной нагрузки давно обосновавшихся 
в коммуникации речевых жанров. Несомнен-
ным исследовательским «магнитом», притя-
гивающим внимание лингвистов, является де-
структивное (негармоничное, конфликтное) 
общение и разнообразные по преследуемым 
целям проявления речевой агрессии. 

Традиционно к подобным манифестациям 
речевой деструктивности ученые относят та-
кой речевой феномен, как колкость [1–4; 8; 11 
и др.], с которой человек нередко сталкивает-
ся в процессе межличностной коммуникации. 
В данном исследовании предпринята попытка 
продемонстрировать неоднородность функци-
онального потенциала колкости, используе-
мой в современной русскоязычной коммуни-
кации.

Согласно М. Фасмеру, слово колкость 
происходит от прилагательного колкий и далее 
от праслав. *kolti, koljǫ, от кот. в числе проче-
го произошли: ст.-слав. колѭ, клати (др.-греч. 
σφάττειν), русск. колоть, укр. коло́ти, болг. 
ко́ля, сербохорв. кла̏ти, ко̀ље̑м, словенск. kláti, 
kóljem, чешск. klát, koli – 1 л. ед. ч., kůleš – 2 л.
ед. ч., словацк. klаť, польск. kłóć, kłuć, в.-луж. 
kłoć, н.-луж. kłojś; восходит к праиндоевр. 
*kola-. Родственно лит. kálti, kalù «ударяю 
(молотом, топором), кую», латышск. kal͂t, -l̨u 
«бить, ковать», с другой ступенью вокализма: 
лит. kùlti «молотить», латышск. kul͂t – то же, 
лат. реrсеllō, -culī. «повернуть наземь, опро-
кинуть; толкнуть», ирл. сеllасh «война», греч. 
κελεΐς ̇ ἀξίνη (Гесихий), др.-прусск. рrеiсаlis 
«наковальня», kalopeilis «тяпка»; далее, веро-
ятно, лит. skélti «раскалывать» [12].

Благодаря прозрачной внутренней фор-
ме слова, соотносимой с уколами, колющими 
предметами, чем-то царапающим, колючим и 
способным причинить боль, закономерно, что 
речевая колкость воспринимается как злоб-
ная насмешка, язвительность. Это практиче-
ски полное единодушие в определении колко-
сти отражается в современной лексикографии: 

– колкая насмешка, язвительное замеча-
ние [9]; 

– язвительная острота, колкая насмеш-
ка [10]; 

– язвительное замечание, злобная насмеш-
ка [5]; 

– колкое замечание, язвительный на-
мек [6].

Соответственно, колкость ассоциируется 
с оскорбительным, обидным, деструктивным 
типом общения, провоцирующим конфликты 
и агрессию. Сказанное легко проиллюстриро-
вать, обратившись к примеру из Национально-
го корпуса русского языка (НКРЯ), в котором 
колкость сравнивается с произнесенной гадо-
стью, освобождающей от негатива и облегча-
ющей душу: 

Веничка недоволен. Отпустил в мой адрес 
какую-то колкость. «Ну что, – говорю, – сказал га-
дость и на душе сразу легче стало?» (Н. шмелько-
ва. Последние дни Венедикта ерофеева).

Ф и Л о Л о г и ч е с к и е  н ау к и
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Становится понятно, почему исследовате-
ли относят колкость (насмешку) к одному из 
типов речевой агрессии и трактуют ее как обид-
ную шутку, «высказанную в чей-либо адрес с 
целью сказать собеседнику неприятное, под-
вергнуть его осмеянию. По словам В.а. ефре-
мова, колкость (или насмешка) предполагает 
особую речевую изощренность и очень часто 
строится на подтексте или ироническом несо-
впадении сказанного с реальным [3].

При этом автором отмечается, что речевая 
агрессия в насмешке (колкости) может выра-
жаться не только через содержание, но и че-
рез форму – с помощью иронической, язви-
тельной интонации и особого темпа (с наме-
ренным, утрированным растягиванием слов, с 
искусственными паузами и т. п.) [Там же].

Насмешка, которая семантически сбли-
жается с колкостью и довольно часто высту-
пает для последней синонимом, по мнению 
В.И. Карасика, предстает в качестве обидной 
шутки – коммуникативного действия, состоя-
щего «в понижении значимости объекта оцен-
ки путем подчеркивания его нелепой комич-
ности с намерением причинить ему зло и по-
лучить от этого удовольствие» [4]. Сказанное 
небезосновательно соотносит колкость с де-
структивным речевым феноменом.

если обобщить все научные изыскания, в 
той или иной степени обращающиеся к анали-
зу колкости и/или затрагивающие ее функци-
ональный аспект, то становится очевидно, что 
колкость в лингвистических исследованиях 
трактуется:

1) как одна из тактик речевой агрессии [7; 
11], основной функцией которой является це-
ленаправленное негативное психологическое 
воздействие на адресата, или

2) как фатический речевой жанр, ухудша-
ющий отношения в скрытой, косвенной фор-
ме [2], или

3) как компонент языковой игры, но в той 
же роли: «Назначение колкости – принизить, 
высмеять, уязвить, поставить объект колкости 
на место» [8].

В связи с этим не остается сомнений, что 
в лингвистических интерпретациях колкость 
коррелирует с разновидностью агрессивного/
деструктивного коммуникативного взаимо-
действия. На наш взгляд, подобное толкова-
ние колкости несколько ограничивает диапа-
зон ее реализации в межличностном общении. 

Представляется, что «функционал» колко-
сти значительно шире и соотносим с различ-
ными интенциями говорящего. для верифи-

кации нашего предположения мы обратились 
к примерам из НКРЯ, в частности, использо-
вались примеры основного и устного подкор- 
пусов.

анализируя примеры описания и выраже-
ния колкости в русскоязычном общении, мы 
обнаружили, что функциональный потенциал 
колкости связан с тремя основными направле-
ниями:

1) ухудшение отношений; 
2) самозащита;
3) улучшение отношений.
далее остановимся подробнее на описа-

нии выделенных целеустановок колкости.
Первая коммуникативная интенция, на-

правленная на ухудшение отношений, корре-
лирует с лексикографическими толкованиями 
и выводами авторов, изучавших функциони-
рование колкости.

Колкость действительно нередко соче-
тается с негативно маркированными атрибу-
тивными характеристиками (например: ядо-
витая, упрекающая, изощренная, уничтожа-
ющая/уничтожительная, бестактная и под. 
колкость) и в большинстве случаев становит-
ся индикатором деструктивного общения, по-
скольку при реализации колкости:

а) демонстрируется осознанная интенция 
адресанта причинить боль: 

Его колкости, его стремление наказать нас, 
сделать нам больно – это лишь знаки его соб-
ственного внутреннего страдания… (а. Колманов-
ский. Безучастность);

б) деструктивная интенция говорящего 
сопровождается высвобождением негативных 
эмоций и получением удовольствия: 

– Было приятно говорить ему колкости, и я 
вкладывал в свои интонации все невысказанное 
неудовольствие его вторжением (Б. левин. Ино-
родное тело); 

Время покажет, кто украшает школу и кто ее 
уродует! произнеся громким голосом еще несколь-
ко колкостей и обретя в этом спокойствие, она 
ушла (И. Меттер. директор);

в) деструктивная интенция говорящего 
провоцирует негативные эмоции (обиду, гнев, 
ненависть) адресата: 

«Отчего такой бледный, Шурик? Все амуры? 
Ты себя береги, брат, ты нужен отечественной 
словесности». Люди, конечно, принимали за шут-
ку, пропускали мимо ушей, но Антипов ощущал всю 
ядовитую колкость этой болтовни и накалялся 
ненавистью, готов был Мирона ударить, хотя, 
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разумеется, не показывал вида (Ю. Трифонов. Вре-
мя и место).

В подобных случаях использования кол-
кости последняя справедливо сравнивается с 
оскорблением, дифференциальным признаком 
этих речевых действий выступает способ их 
реализации – прямой или косвенный (доста-
точно вспомнить высказывание К.Ф. Седова, 
который утверждал, что «в отличие от оскорб- 
ления, колкость несет в себе скрытую (курсив 
наш. – Н.П.) ядовитую шпильку» [11]).

В языковом сознании носителей русского 
языка данная ипостась колкости концептуали-
зируется: 

– как орудие (метать; бросать меткие 
колкости; стрелять колкостями); 

– инструмент (поддеть колкостью); 
– природное явление (извергал прежние 

колкости, посыпались колкости); 
– знак-индекс, демонстрирующий готов-

ность к нападению (ощетиниться взаимными 
колкостями). 

Помимо явно деструктивной ипостаси 
колкости, нацеленной на ухудшение отноше-
ний, колкость в межличностном общении мо-
жет выступать в роли самозащиты, как ответ-
ная реакция на колкость (обмен колкостями) 
или на любое другое неконструктивное пове-
дение партнера по коммуникации: 

У него находится слово для каждого, он всегда 
готов и к дружбе, и к бою, всегда готов ответить 
улыбкой на улыбку, колкостью на колкость, 
остротой на остроту, ударом на удар (Б. ефимов. 
десять десятилетий); 

Я ответил ему шутливо: «Таир, ты кого ни на-
пишешь из наших деятелей культуры, они почему-
то вскоре умирают». Действительно, так совпало 
в жизни: Салахов написал замечательный портрет 
Кара Караева, и вскоре композитор умер. Так же 
случилось и с Фикретом Амировым. Таир, в пику 
моей колкости, бросил свою: «Муслим, живи дол-
го, я тебя писать и не собираюсь»… (Муслим Ма-
гомаев. любовь моя – мелодия); 

Что забавно, со своими гостями ведущие не 
церемонились и частенько отпускали колкости в 
их адрес, а те, в свою очередь, не задерживались с 
язвительными ответами. – Скажи, Ксюша, что 
ты делаешь, если тебе понравился мужчина, на-
пример, вот Верник? – спрашивает Юлия. – Труд-
но представить ситуацию, чтобы мне понравился 
Верник… (Комс. правда. 2005. 15 авг.).

еще одной обнаруженной нами ипоста-
сью колкости может выступать колкость-шут- 

ка, направленная в итоге на улучшение отно-
шений или, по крайней мере, не преследующая 
злого умысла и не имеющая желание обидеть. 
Неслучайно в контекстах колкость нередко 
атрибутируется положительно как добродуш-
ная колкость: 

– Прикажете рассматривать этот вечер как 
генеральную репетицию? – спросил Борис и подмиг-
нул Тимоше. Тот шепнул ему: «Перестань» – и сму-
щенно взглянул на Инну, словно извиняясь за добро-
душную колкость друга (В. аксенов. Коллеги); 

Их общение в паузы между боями и работой 
в госпитале, – добродушные колкости (К. Федин. 
Распахнуть все окна...).

Подобная реализация колкости выступает 
маркером дружеского общения с присущими 
ему открытостью, доверительностью, взаимо-
пониманием, речевой свободой, с особой ат-
мосферой коммуникативного взаимодействия, 
поддерживаемой установкой на юмор и полу-
чение удовольствия: 

Обедали мы, впрочем, все вместе, дружески 
перебрасываясь колкостями (Б. ефимов. десять 
десятилетий).

Реализация колкости в контексте друже-
ской беседы: 

а) может быть направлена на привлечение 
внимания третьего лица, желание ему понра-
виться, самопрезентацию: 

Они острили наперебой, говорили друг другу 
колкости, и каждый стремился выступить передо 
мной в наилучшем виде. Все это завершилось друж-
ным приглашением разделить с ними их писатель-
ский ужин. Я с восторгом согласилась… (Н. Воро-
нель. Без прикрас. Воспоминания);

б) может проходить в игровой форме и вы-
ступать маркером флирта и романтических на-
строений (в первом примере колкость служит 
знаком внимания, во втором – наряду с ком-
плиментами и шутками является компонентом 
флирта):

(1) Вдруг она сказала мне:
– Хотите знать, на кого вы похожи? На раз-

битую параличом гориллу, которую держат в зоо-
парке из жалости.

Это было слишком. Кажется, я покраснел. За-
тем машинально пригладил волосы.

– Голову не чешут, а моют, – заявила Тася под 
общий смех.

Тогда я еще не догадывался, что колкости мо-
гут быть обнадеживающими знаками внимания 
(С. довлатов. Филиал (Записки ведущего));
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(2) Это был тот флирт, который всегда при-
сутствует среди молодых людей. Какие-то взаим-
ные комплименты, колкости, смешилки всякие… В 
общем, хорошо нам было на съемочной площадке! 
(Комс. правда. 2007. 12 нояб.).

Выводы, сделанные на основе анализа 
примеров художественной и публицистиче-
ской литературы, подтверждаются результата-
ми проведенного нами опроса. В анкетирова-
нии приняли участие 157 респондентов в воз-
расте от 20 до 65 лет.

87,5% опрошенных определяют колкость 
как язвительность / язвительный тон в обще-
нии; сарказм; мелкую провокацию, обращая 
внимание на деструктивный характер колко-
сти – непрямое, неявное намерение задеть или 
обидеть другого человека; желание уколоть и 
получить удовольствие.

При этом 12,5% анкетируемых не рассма-
тривают колкость однозначно негативно. В их 
трактовке колкость – это:

– желание обратить внимание другого 
человека на его индивидуальные особенности 
или поступок, может быть доброй шуткой;

– подшучивание над собеседником;
– прикол, шутка.
Разнообразие функциональной направ-

ленности колкости подтверждается в отве-
тах респондентов на вопрос «Как Вы реагиру-
ете на колкость в Ваш адрес?». По сути, мы 
вновь обнаруживаем три основные интенции: 
ухудшение отношений, самозащита и улучше-
ние отношений, которые в ответах респонден-
тов представлены приблизительно равнознач-
но: часто положительно; спокойно, с ирони-
ей; с юмором; иногда это обижает; могу от-
ветить колкостью на колкость / колкость на 
колкость.

На флуктуирующий характер колкости 
указывают следующие ответы: 

– зависит от того, кем в мой адрес она 
«отпущена» / в зависимости от инициатора 
колкости;

– если колкость со знаком +, то и реаги-
рую положительно, а если со знаком –, то, как 
правило, бесит.

Резюмируя, мы можем сделать вывод, что 
в современной российской коммуникации 
колкость реализуется с разнообразными ин-
тенциями, не всегда деструктивными, воспри-
ятие колкости варьируется в диапазоне поло-
жительной и отрицательной оценки.

список литературы
1. Волкова о.С. Колкость как ироничная про-

вокация негативных эмоций в коммуникатив-

ном конфликте [Электронный ресурс] // Грани 
познания. 2015. № 1(35). URL: http://grani.vspu.
ru/files/publics/1423835217.pdf (дата обращения: 
15.04.2021).

2. дементьев В.В. Фатические речевые жан- 
ры // Вопр. языкознания. 1999. № 1. С. 37–55.

3. ефремов В.а. Виды речевой агрессии // Рус-
ская словесность в научном, культурном и образо-
вательном пространстве (к 90-летию со дня рожде-
ния профессора В.И. Максимова): материалы до-
кладов и сообщений XXI Междунар. науч.-метод. 
конф. СПб., 2016. C. 88–91.

4. Карасик В.И. Концептуализация насмешки в 
языковом сознании // актуальные проблемы фило-
логии и педагогической лингвистики. 2011. № 13. 
С. 119–129.

5. Новый толково-словообразовательный сло-
варь русского языка / под ред. Т.Ф. ефремовой: в 
2 т. М., 2000.

6. Малый академический словарь евгенье-
вой онлайн [Электронный ресурс]. URL: https://
rus-academic-dist.slovaronline.com (дата обращения: 
14.03.2021).

7. Мистюк Т.л. Элементы речевой агрессии в 
современном газетном тексте // Филологические 
науки. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2015. 
№ 1(43): в 2 ч. Ч. II. C. 160–164.

8. Мосейко а.а. Колкость как компонент язы-
ковой игры // Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. 2019.  
№ 3(136). С. 130 –134.

9. ожегов С.М., шведова Н.Ю. Толковый сло-
варь русского языка. 2-е изд. М., 1994.

10. Толковый словарь русского языка / под ред. 
д.Н. Ушакова [Электронный ресурс]. URL: http://
ushakovdictionary.ru/ (дата обращения: 03.03.2021).

11. Седов К.Ф. Речевая агрессия в межличност-
ном взаимодействии // Прямая и непрямая комму-
никация: сб. науч. ст. / отв. ред. В.В. дементьев. Са-
ратов, 2003. С. 96–212.

12. Фасмер М. Этимологический словарь рус-
ского языка / пер. с нем. и доп. о.Н. Трубач ва.  
2-е изд., стер. М., 1986–1987.

* * *
1. Volkova O.S. Kolkost' kak ironichnaya provo- 

kaciya negativnyh emocij v kommunikativnom konf- 
likte [Elektronnyj resurs] // Grani poznaniya. 2015. 
№ 1(35). URL: http://grani.vspu.ru/files/publics/1423 
835217.pdf (data obrashcheniya: 15.04.2021).

2. Dement'ev V.V. Faticheskie rechevye zhanry // 
Vopr. yazykoznaniya. 1999. № 1. S. 37–55.

3. Efremov V.A. Vidy rechevoj agressii // Russkaya 
slovesnost' v nauchnom, kul'turnom i obrazovatel'nom 
prostranstve (k 90-letiyu so dnya rozhdeniya profes- 
sora V.I. Maksimova): materialy dokladov i soob- 
shchenij XXI Mezhdunar. nauch.-metod. konf. SPb., 
2016. S. 88–91.



96

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

4. Karasik V.I. Konceptualizaciya nasmeshki v 
yazykovom soznanii // Aktual'nye problemy filologii i 
pedagogicheskoj lingvistiki. 2011. № 13. S. 119–129.

5. Novyj tolkovo-slovoobrazovatel'nyj slovar' rus- 
skogo yazyka / pod red. T.F. Efremovoj: v 2 t. M.,  
2000.

6. Malyj akademicheskij slovar' Evgen'evoj onlajn 
[Elektronnyj resurs]. URL: https://rus-academic-dist.
slovaronline.com (data obrashcheniya: 14.03.2021).

7. Mistyuk T.L. Elementy rechevoj agressii v 
sovremennom gazetnom tekste // Filologicheskie nauki. 
Voprosy teorii i praktiki. Tambov, 2015. № 1(43):  
v 2 ch. Ch. II. C. 160–164.

8. Mosejko A.A. Kolkost' kak komponent yazy- 
kovoj igry // Izv. Volgogr. gos. ped. un-ta. 2019.  
№ 3(136). S. 130 –134.

9. Ozhegov S.M., Shvedova N.Yu. Tolkovyj slo- 
var' russkogo yazyka. 2-e izd. M., 1994.

10. Tolkovyj slovar' russkogo yazyka [Elekt-
ronnyj resurs] / pod red. D.N. Ushakova. URL: 
http://ushakovdictionary.ru/ (data obrashcheniya: 
03.03.2021).

11. Sedov K.F. Rechevaya agressiya v mezhlich- 
nostnom vzaimodejstvii // Pryamaya i nepryamaya 
kommunikaciya: sb. nauch. st. / otv. red. V.V. De- 
ment'ev. Saratov, 2003. S. 96–212.

12. Fasmer M. Etimologicheskij slovar' russkogo 
yazyka / per. s nem. i dop. O.N. Trubachyova. 2-e izd., 
ster. M., 1986–1987.

Taunt in the modern Russian 
communication: functional aspect

The article deals with the functional orientation of 
taunt presented in the naïve and scientific world 
pictures. There are revealed the basic functions of 
taunt directed to the deterioration, improvement 
of interrelation and self-defence. The specified 
intentions correlate with the results of the con- 
ducted questionnaire. There is concluded that taunt 
isn’t always implemented with the destructive aims 
and the perception of taunt varies in the diapason  
of the positive and negative value.

Key words: taunt, destructive communication, speech 
aggression, ridicule.

(Статья поступила в редакцию 15.08.2021)

о.В. луТоВиноВа
(Волгоград)

жанРовые хаРактеРистики 
хейтинга

Рассматривается хейтинг как один из жан-
ров интернет-коммуникации, базирующийся 
на неконструктивном поведении участников 
опосредованного общения. Проведенное иссле-
дование основывается на анализе словарных 
дефиниций, а также 375 ситуаций, содержа-
щих разнообразные тексты, произведенные 
хейтерами в ходе взаимодействия с другими 
пользователями русскоязычного сегмента Ин-
тернета и включающие продукты их деструк-
тивной речевой деятельности.

Ключевые слова: интернет-коммуникация, ре-
чевой жанр, речевая агрессия, хейтинг, хей-
тер.

Интернет, представляющий собой без-
граничное информационно-коммуникативное 
пространство, уже давно и прочно вошел в 
жизнь современного человека, предоставив 
ему дополнительные возможности самовыра-
жения. Становясь членом какого-то сетевого 
сообщества (социальной сети, форума, блог-
портала и т. п.), пользователь Интернета полу-
чает некую «виртуальную площадку» демон-
страции себя другим посредством сообщения 
каких-либо сведений, размещения фотогра-
фий, образцов своего творчества и т. д.

Согласно данным ежегодного отчета 
Global Digital 2021 креативного агентства We 
are Social и ресурса управления социальными 
сетями Hootsuite, в 2021 г. в России социаль-
ными сетями пользуется 67,8% населения, или 
99 млн человек [11]. Здесь они могут не толь-
ко общаться со своими друзьями и знакомы-
ми, делясь различными событиями жизни, но 
и комментировать сообщения незнакомых им 
лично пользователей сетей, в том числе и зна-
менитостей: известных актеров, певцов, спор-
тсменов и т. п.

Как отмечает В.И. Карасик, резкое возрас-
тание презентационной функции в общении 
является отличительной чертой нашего време-
ни: «в любом коммуникативном действии мы 
разыгрываем некий спектакль, играя опреде-
ленную роль в соответствии с ситуацией об-
щения, ожиданиями партнеров и наблюдате-
лей и нашими собственными установками» [6, 
с. 155]. однако, «разыгрывая спектакль», по-

© лутовинова о.В., 2021
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казывая себя в том или ином свете, пользо-
ватель Интернета вопреки своим ожиданиям 
нередко сталкивается с негативной реакцией 
адресата, причем далеко не всегда объектив-
но обусловленной содержанием сообщения, 
на которое она появилась. Как отмечают куль-
турологи и социологи, это становится возмож-
ным, поскольку «современное общество фор-
мирует и задает нормативные рамки существо-
вания человека в современном мире, “науча-
ет” его агрессивному поведению и дозволен-
ным и поощряемым формам его проявления», 
а «актуальные и популярные сегодня средства 
массовой информации диктуют и формируют 
моду на агрессию» [7, с. 141].

Коммуникативное пространство Интерне- 
та, основными характеристиками которого яв-
ляются виртуальность, интерактивность, ано-
нимность, гипертекстуальность, глобальность, 
мозаичность, креативность, способствует то- 
му, что у пользователя Сети смещаются ак-
центы и меняется привычная, не характерная 
для процесса неопосредованной коммуника-
ции картина мира. Все то, что в ситуации не- 
опосредованного взаимодействия регулиру-
ется и сдерживается помимо правовых норм, 
нормами морально-этическими, находит вы-
ход в коммуникативной интернет-среде. Стра-
ницы интернет-СМИ, посты блогов и форумов 
пестрят неологическими именованиями но-
вых агрессивных форм взаимодействия поль-
зователей (флейм, холивар, троллинг, хей-
тинг, шейминг (блейминг), кибербуллинг (ки-
бермоббинг), киберсталкинг, грифинг и др.), 
рассуждениями о том, что представляют со-
бой подобные формы агрессии, как можно им 
противостоять, какие конкретные действия 
можно предпринять и т. п. Так, в крупнейшей 
в настоящее время поисковой системе Google 
по запросу на «флейм» за 0,46 с выдается  
2 170 000 результатов, а по запросу на «трол-
линг» – 3 930 000 результатов*.

Поведенческая агрессия пользователей 
Интернета находит отражение в их относи-
тельно устойчивых типах высказываний, т. е. 
речевых жанрах [1], которые в силу своего от-
носительно недолгого существования все еще 
не являются до конца изученными и требуют 
пристального внимания лингвистов. целью 
данной статьи является рассмотрение хейтин-
га как речевого интернет-жанра агрессивной 
направленности путем исследования лежащих 
в его основе интенций, применяемых для реа-
лизации данных интенций коммуникативных 

* данные получены 29 августа 2021 г.

стратегий и тактик, а также специфического 
вербального оформления.

Прежде чем рассматривать жанровые ха-
рактеристики хейтинга, уточним наимено-
вание данного жанра. В русском языке сло-
во хейтинг (англ. hating) является заимство-
ванным английским жаргонизмом, вследствие 
чего не фиксируется в толковых словарях. По-
скольку из-за своей стилистической маркиро-
ванности жаргонное существительное hating 
также не фиксируется в англоязычных толко-
вых словарях, выведем его значение по дери-
вационной основе hate (русск. «ненавидеть»), 
от которой оно образовано путем добавления 
деривационного суффикса -ing, означающе-
го акт действия по глагольной деривационной 
основе.

Как показывает анализ словарных дефи- 
ниций [9; 10; 12–14], глагольная деривацион-
ная основа hate означает следующее:

1) очень сильно не любить кого-либо или 
что-либо;

2) испытывать невероятно сильное чув-
ство неприязни;

3) чувствовать или выражать крайнюю 
степень враждебности;

4) очень сильно не любить кого-то и испы-
тывать к нему раздражение;

5) относиться с большой неприязнью.
Следует отметить, что помимо глагола 

hate в английском языке существуют два одно-
коренных существительных hate (русск. «не-
нависть, отвращение») и hatred (русск. «нена-
висть»), первое из которых обозначает эмо-
цию или реакцию ненависти, а второе – глубо-
кое чувство, обычно адресное. однако суще-
ствительное hating (русск. «хейтинг»), в отли-
чие от двух вышеуказанных, отражает не толь-
ко наличие эмоции или чувства ненависти, но 
также их выражение по отношению к кому-
либо, чему способствует имеющийся в составе 
слова суффикс -ing. Таким образом, лексико-
графическое представление понятия, лежаще-
го в основе рассматриваемого наименования, 
дает возможность говорить о том, что хейтинг 
является выражением сильного чувства не-
приязни, раздражения, враждебности в адрес 
кого-то, т. е. проявлением ненависти, обычно 
при взаимодействии в коммуникативном про-
странстве Интернета.

В построенном на технологии вики он- 
лайн-словаре слов и фраз англоязычного слен-
га Urban Dictionary, чьи материалы помещают-
ся и редактируются посетителями сайта, хей-
тинг определяется как «результат деятельно-
сти хейтера» [15]. 
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Как показал анализ англоязычных толко-
вых онлайн-словарей, в последнее время не-
которые из них [9; 10; 13] для слова hater по-
мимо общеупотребительного значения «тот, 
кто что-либо ненавидит» стали включать еще 
одно, с пометой informal («разговорный»):

1) человек, который нелицеприятно вы-
сказывается о ком-либо или критикует его до-
стижения, особенно в Интернете;

2) недовольный и злобный человек, кото-
рый унижает других;

3) человек, который активно и агрессивно 
критикует или унижает кого-то, особенно зна-
менитостей или общественных деятелей.

Как видим, данный анализ позволяет доба-
вить в значение слова хейтинг такие семы, как 
«нелицеприятное высказывание», «активная и 
агрессивная критика», «критика достижений», 
«унижение».

Здесь следует отметить, что в русском язы-
ке помимо наименования хейтинг подобный 
вид коммуникативного поведения получает 
также название хейтерство, образованное пу-
тем прибавления к заимствованной дериваци-
онной основе хейтер деривационного суффик-
са -ств, означающего «деятельность или дей-
ствие, характеризующиеся признаком, назван-
ным мотивирующим словом: животновод-
ство, рыболовство, словопроизводство» [4]. 
Как показывает проанализированный матери-
ал, в настоящее время данные наименования в 
русском языке являются абсолютными сино-
нимами.

основываясь на анализе словарных де-
финиций рассмотренных наименований дей-
ствия, результата действия и деятеля, а так-
же на анализе 375 контекстов, содержащих 
высказывания хейтеров, произведенных ими 
при взаимодействии с другими пользователя-
ми Рунета, дадим определение хейтингу. Итак, 
хейтинг представляет собой активное выраже-
ние в чей-либо адрес ненависти посредством 
бурных гневных и/или уничижительных без-
основательных оценочных суждений с целью 
попытки создания негативного образа вокруг 
объекта ненависти.

В центре внимания хейтеров обычно ока-
зываются известные личности и их творче-
ство, социальная деятельность или личная 
жизнь. Интерес хейтеров также вызывают ши-
роко распространенные бренды, различные 
популярные интернет-сервисы и т. п. или иные 
опубликованные материалы, привлекающие 
внимание широкой аудитории. целью хейтер-
ства является безапелляционное систематиче-
ское опровержение каких-либо опубликован-

ных материалов, посредством чего и достига-
ется оскорбление выбранного субъекта и при-
влечение внимание к персоне хейтера.

Таким образом, интенция, лежащая в осно-
ве хейтинга, – это привлечение хейтером вни-
мания к собственной персоне посредством по-
иска негатива в действиях, словах, образе жиз-
ни и т. п. других лиц. данная интенция являет-
ся определяющей чертой, «отправной точкой» 
речевого жанра «хейтинг», который далее раз-
вивается на основе определенных стереоти-
пов речевого поведения, представляющих со-
бой «сценарии, фиксирующие типовые спосо-
бы совершения и обычный порядок протека-
ния речевых событий» [3, с. 11]. Иными сло-
вами, хейтинг, как и любой речевой жанр, ре-
ализуется через определенную последователь-
ность типичных действий, облекаясь в стан-
дартную форму.

основываясь на предложенном а. Веж-
бицкой моделировании жанра при помощи 
элементарных смысловых единиц, выражаю-
щих мотивы, интенции и прочие ментальные 
акты говорящего [2], выведем набор формул, 
определяющих речевой жанр хейтинга:

– знаю, что ты известен многим и пре-
успеваешь в какой-то сфере, что многие восхи-
щаются тобой;

– считаю, что ты недостоин этого;
– говорю что-то, что принижает твои до-

стоинства;
– говорю это, выискивая негатив в твоих 

действиях / словах / образе жизни;
– говорю это специально, даже если оно 

не соответствует действительности;
– говорю это публично;
– говорю, специально нарушая нормы об-

щения;
– говорю это, чтобы тебе было неприятно;
– говорю это потому, что испытываю чув-

ство зависти и считаю, что я больше достоин 
быть на твоем месте / иметь то, что имеешь ты;

– говорю это потому, что хочу самоутвер-
диться.

Здесь следует отметить, что хейтером не 
всегда движет чувство зависти. Существу-
ет категория хейтеров, которые «мстят все-
му миру» из-за того, что кто-то обидел их са-
мих, испортил им настроение и т. п. если хей-
тинг появляется как ответная реакция на нега-
тив со стороны кого-либо, кому хейтер не мо-
жет ответить тем же, то формулировки некото-
рых из приведенных выше формул (двух пер-
вых и двух последних) будут видоизменяться:

– считаю, что я не заслуживаю того обра-
щения, что получил;
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– хочу, чтоб и тебе было плохо, раз мне 
плохо;

– <…>
– говорю это потому, что испытываю по-

требность сказать это кому-то;
– говорю это потому, что хочу выпустить 

пар.
При втором варианте хейтинга совсем не 

обязательно его объектом становятся извест-
ные личности. В данной ситуации подверг- 
нуться хейтингу может любой пользователь 
Сети, который чем-то не приглянулся хейтеру.

Следует отметить, что хейтинг не всег-
да может реализовываться через высказыва-
ния во втором лице, когда хейтер обращает-
ся к объекту своего хейтинга. Реплики хейте-
ра могут быть даны и в третьем лице. однако 
использование того или иного лица не влияет 
на интенции, лежащие в основе хейтинга. хей-
терские высказывания во втором лице обыч-
но делаются в комментариях в блогах знаме-
нитостей или под их постами в социальных се-
тях, тогда как третье лицо используется в ком-
ментариях к постам, статьям и т. п., сделанны-
ми не объектом хейтинга, а кем-то еще. од-
нако периодически обращение к объекту хей-
тинга встречается среди комментариев хейте-
ров под постами пользователей, которые вы-
ложили информацию о знаменитости, или под 
статьями в электронных СМИ, которые знаме-
нитость, ставшая объектом хейтинга, вряд ли 
увидит. Иногда высказывания в третьем лице 
об объекте хейтинга также появляются и в 
блогах или социальных сетях знаменитостей. 
оставляя комментарий на страницах блога и 
новостной ленты социальной сети знаменито-
сти, хейтеры вполне могли бы высказываться 
во втором лице, однако в силу каких-то при-
чин этого не делают.

В качестве иллюстрации приведем два 
примера под одним и тем же сообщением але-
ны Водонаевой, поместившей на страницах 
своего аккаунта в «Инстаграме» видео «жар-
ких танцев» с открытия бара анны Седоковой:

1. < s m e s h d r e a m > :  Вроде красотка а ведете 
как дешовая девка. И с алкоголем надо завязывать!*

2. < m a r i n c h o s s s > :  ал на просто озабо-
ченная. Сын не маленький, видит это все. Фу, смо-
треть противно!

Второй пример не является ответом на ка- 
кой-либо комментарий других пользователей, 

* орфография и пунктуация авторов комментари-
ев здесь и далее сохранены.

а высказан непосредственно к сообщению 
алены Водонаевой.

Процесс реализации интенций являет-
ся стратегическим процессом, «цепочкой ре-
шений говорящего, его выборов определен-
ных коммуникативных действий и языковых 
средств» [8, с. 137]. При этом, если «страте-
гии общения прямо соотносятся с интенциями 
коммуникантов, если интенции носят глобаль-
ный характер, то имеются в виду собственно 
стратегии дискурса, внутренне присущие ему. 
если же речь идет о достижении частных це-
лей в рамках того или иного жанра определен-
ного типа дискурса, то говорят либо о локаль-
ных стратегиях, либо о коммуникативных так-
тиках» [5, с 83].

для речевого жанра хейтинга характерны 
следующие коммуникативные стратегии: оце-
нивающая, дискредитирующая и отчасти по-
зиционирующая.

оценивающая стратегия заключается в де-
монстрации своего отношения к другому пу-
тем воздействия на его чувства. данные воз-
действия, строящиеся на основании общепри-
нятых моральных принципов, направлены на 
чувства собеседника и подразделяются на по-
ложительные и отрицательные. хейтеры в 
процессе взаимодействия с другими пользова-
телями Интернета используют только отрица-
тельную оценку, причем ничем не мотивиро-
ванную. Проиллюстрируем это примером из 
обсуждений пользователей статьи «екатерина 
Климова показала подросшую красавицу доч-
ку» из газеты «Комсомольская правда», в ко-
торой корреспондент газеты поместил фото-
графию актрисы екатерины Климовой с до-
черью и выразил мнение, что подросшая доч-
ка является копией матери. За довольно не-
продолжительный срок статья набрала почти  
100 комментариев, во многих из которых чита-
тели выражали мнение, которое или совпадало 
с мнением корреспондента, или отличалось от 
него, но было высказано в приемлемой форме:

< В е р а >  Мама все равно эффектнее.
< И г о р ь >  Не в обиду дочери, она тоже сим-

патичная, но маму она не затмила, как написали. 
Мама у нее просто прекрасна!

< D R O N >  Нет, не затмила. Фисташковые гла-
за екатерины и образ девушки-мечты тяжело будет 
переплюнуть и детям, и внукам!

однако 23 комментария (наиболее нега-
тивные из которых редакция сайта позже уда-
лила) были оставлены пользователем Ну, вы-
ражавшим оценку в хейтерской манере и со-
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вершенно не реагировавшим на обращение к 
нему других комментаторов:

< Н у >  Климова красавица? На жабу похо-
жа!!!.

< Н у >  Чем старше бабушка, тем розовее 
платье(с)

< Н у >  Нос уродский у Климовой, но кому-то 
нравится – везде ее запихивают...

< Н у >  дочка страшненькая, но может хоть не 
столь на передок слаба будет как мамашка.

дискредитирующая стратегия заключает-
ся в унижении другого и возвышении себя на 
его фоне. дискредитирующая стратегия в об-
щении хейтеров тесно связана с оценивающей 
и осуществляется обычно при помощи оскор-
бительных слов и выражений по отношению 
к адресату (нередко нецензурных), сарказма, 
осмеяния, угроз и т. п. Проиллюстрируем при-
менение данной стратегии высказываниями 
хейтеров в аккаунте Ксении Собчак в социаль-
ной сети «Инстаграм» под постом «доехали до 
моря», сопровождаемым фотографией ее сына 
Платона, разгуливающего по пляжу голышом:

< g a r d e n r o s e s 1 2 3 4 >  ой радость-то педо-
филам!

< n a d i a l a c h e s i s >  Собчак, конечно, король 
привлечения хейта – сначала прикормила адекват-
ную публику своими чайлдфри-заявами, а потом, 
как бетмен наоборот, из адекватного человека пе-
ревоплотилась в яжемать с детскими сраными фо-
точками.

< a k t h i r t e e n 3 1 >  Собчиха, будущего эксги-
бициониста выставила. Всетаки бабы дуры. ору с 
комментов.

Позиционирующая стратегия является 
основой самопрезентации пользователей Ин-
тернета, которые стараются зарекомендовать 
себя определенным образом, соотнести с дру-
гими, показать, что они представляют собой, 
что они ничем не хуже других пользователей. 
Позиционируя себя, пользователи Сети выкла-
дывают на страницах блогов и социальных се-
тей свои фотографии, результаты своего твор-
чества, размышления над той или иной темой 
и т. п. хейтерами позиционирующая стратегия 
используется опосредованно, поскольку они 
нигде не заявляют ничего о себе прямо. если 
посмотреть профиль хейтера на каком-то ре-
сурсе, то он либо оказывается закрытым, либо 
содержит минимум «абстрактной» информа-
ции, а ленты сообщений остаются пустыми. 
хейтеры позиционируют себя на контрасте с 
адресатами своих сообщений: обвиняя, уни-
жая кого-то, они тем самым как бы показыва-
ют: «вот он такой нехороший, а я лучше».

Теперь рассмотрим основные применяе-
мые при хейтинге речевые тактики.

Выражение негатива там, где многие вы-
сказывают одобрение, восхищение. Посколь-
ку целью хейтера является привлечение вни-
мания к своей персоне, то написание обли-
чительных комментариев в потоке критики 
других коммуникантов для хейтера не име-
ет смысла. его сообщения не будут выделять-
ся на фоне критических замечаний, а значит, 
не достигнут нужной цели. Сюда также мож-
но отнести выставление дизлайков (т. е. оцен-
ки «не нравится») при оценивании фотогра-
фий, роликов, каких-то произведений. И даже 
если хейтеру в общем и целом понравится со-
держание оцениваемого, он все равно нажмет 
на «дизлайк».

Отсутствие аргументации. если дела-
ющий замечание критик аргументирует свою 
точку зрения, приводя доказательства, почему 
его позиция по какому-то вопросу не совпада-
ет с мнением критикуемого, то хейтеры никог-
да не приводят никаких доводов. цель хейте-
ра не рассмотреть что-то критически, выявив 
сильные и слабые стороны, а обвинить.

Поиск в любом позитивном действии объ- 
екта хейтинга «двойного дна», подвоха, ка- 
кого-то негативного тайного смысла. И когда 
другие пользователи Интернета восхищаются 
какими-то действиями известной личности, 
хейтер обязательно отметит, что вызывающее 
восторг действие совершено небескорыстно, 
что это игра на публику, что за этим обяза-
тельно стоят те или иные негативные «истин-
ные причины».

Диффамации. если в биографии объек-
та хейтинга имеются какие-то позорящие его 
факты, то хейтер обязательно упомянет их, 
даже если они не имеют отношения к конкрет-
ному обсуждаемому эпизоду.

Инсинуации. Выплескивая негатив на объ-
ект хейтинга, хейтеры нередко придумывают 
какие-то факты, которые как бы имели место 
в биографии этого объекта хейтинга. Напри-
мер, если объект хейтинга позволяет себе (или 
хотя бы раз позволил) нелестные высказыва-
ния в чей-либо адрес, то хейтер припишет ему 
подобные высказывания в отношении любого 
другого адресата.

Унижение и оскорбление, осуществляемое 
посредством язвительных замечаний в адрес 
объекта хейтинга, ироничных и саркастичных 
высказываний, навешивания ярлыков, исполь-
зования ругательств и обсценной лексики.

Угрозы через косвенный речевой акт, ког-
да хейтер не сам угрожает причинить что-либо 
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объекту хейтинга, а как бы пророчит это (Ты 
еще пожалеешь! Бог тебя накажет и др.).

Являясь вербальным оформлением типич-
ной ситуации социального взаимодействия 
людей, речевой жанр характеризуется опре-
деленными языковыми и речевыми особенно-
стями. Рассмотрим наиболее заметные данные 
особенности в речи хейтеров:

– категоричные высказывания (Не было 
таланта и нет! Она ж только любуется со-
бой. А исполняемое г***но поддерживается 
только железобетонной публикой «Дома 2» – 
в адрес ольги Бузовой);

– лексика с негативной оценочной семан-
тикой (Петь бы сначала научиться, потом на 
конкурс можно. А сейчас тявкающая шавка с 
желанием порычать – в адрес Полины Гага-
риной);

– экспрессивная лексика (Ой- й, это что-
то! Ходить Вы точно не умеете!!! – в адрес 
Яны Рудковской);

– обсценная лексика (Е***утая! По дру-
гому и не напишешь. Видимо веришь в церковь, 
а не в Бога, раз так поступаешь со своим ди-
тем – в адрес даны Борисовой);

– образные сравнения (Да брешешь как 
собака, хочешь свою значимость показать, но 
опять только цирк получился – в адрес лены 
Миро; Корова стельная. Кому она нафиг нуж-
на! – в адрес екатерины Копановой);

– гиперболизация (Ты поставила крест 
на своей карьере! Ты поставила крест на бра-
ке с Харламовым! Твоя репутация никогда не 
отмоется! Надеюсь твоя дочь этого не уви-
дит – в адрес Кристины асмус);

– ирония, сарказм или насмешка (Полный 
кринж! Так хайпить на бывшей да фу б** Ну 
ч  – красава, настоящий мужик прям… – в 
адрес егора Крида);

– парцелляция (Лизание высшей пробы... 
Король лизунов... Клеймо на всю жизнь! Позо-
рище... Я после этого твои песни переключать 
буду! Слушать не буду! – в адрес Тимати);

– восклицательные предложения, неред-
ко снабжаемые огромным количеством вос-
клицательных знаков (Стройные ножки?!! 
Какие могут быть стройные ножки у семиде-
сятилетней бапки???!!!!! Прятать эту стра-
мотень нужно!!!!! А она вс  мини нацепля- 
ет!!!! – в адрес аллы Пугачевой);

– конструкции с именным сказуемым, вы-
раженным словом/словами с уничижительной 
коннотацией (Ты ущербный лох. Ущербный 
мальчик приехал в Москву, чтобы заработать 
немного денег. Насмотрелся американских 
шоу и решил показать себя всем. Шоу твои 

для дебилов. Ты дегрод отстойный! – в адрес 
Павла Воли).

В процессе коммуникации хейтеры редко 
используют высказывания одного вида, обыч-
но их реплики одновременно сочетают разные 
лексические единицы и грамматические кон-
струкции.

Здесь следует отметить, что используемые 
хейтерами коммуникативные стратегии, так-
тики и языковые и речевые особенности не яв-
ляются уникальными для данного жанра, они 
могут применяться и в других речевых жан-
рах агрессивной направленности, таких как 
флейм, холивар, троллинг, шейминг и др. од-
нако совокупность определенных интенций и 
данных особенностей в том или ином сочета-
нии и определяют речевой жанр.

Рассматривая жанровые характеристики 
хейтинга, нельзя обойти вниманием вопрос, 
нередко возникающий в публикациях интер- 
нет-СМИ и блогах: как различить между собой 
«истинных хейтеров» и «покупных хейтеров», 
т. е. хейтеров, которые действительно испыты-
вают личное неприязненное отношение к объ-
екту своего хейтинга, и хейтеров, которые, мо-
гут вполне нейтрально или даже в чем-то по-
зитивно относиться к объекту хейтинга, но 
оставляют комментарии в данном жанре, по-
скольку зарабатывают этим.

Привлечение наемных хейтеров (а также 
троллей, шеймеров и т. п.) действительно мо-
жет осуществляться как конкурентами объек-
та хейтинга для создания ему плохой репута-
ции, так иногда и самим объектом хейтинга 
для пиара, потому как негативные коммента-
рии больше привлекают внимание пользова-
телей Сети и могут помочь в увеличении по- 
пулярности. для пользователей Интернета, за-
нимающихся созданием искусственного мне-
ния, существует отдельное наименование – 
астротурферы. Наименование астротурфер 
(англ. astroturfer), образуется путем аффикса-
ции, добавлением к глагольной деривационной 
основе astroturf деривационного суффикса -er, 
обозначающего лицо, занимающееся деятель-
ностью по деривационной основе. Глагольная 
деривационная основа astroturf является про-
изводной, полученной путем конверсии от на-
звания американской компании Astroturf, про-
изводящей синтетическое покрытие для стади-
онов, имитирующее траву. Глагол to astroturf 
означает «создание впечатления обществен-
ного мнения путем рассылки множествен-
ных сообщений под разными именами» [15]. 
Как синтетическое покрытие только имитиру-
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ет настоящую траву, но не является ею, так и 
сообщения астротурферов не выражают под-
линного мнения, лишь имитируя его.

Поскольку хейтер, как и любой другой 
пользователь с определенным коммуникатив-
ным поведением, выделяется на основе сво-
ей коммуникативной деятельности (интенций, 
коммуникативных стратегий и тактик, язы-
ковых и речевых особенностей, являющихся 
конститутивными признаками хейтинга как 
речевого жанра, на основе того, что «отлива-
ет свою речь в определенные композиционно-
стилистические формы» [1, с. 450]), то отли-
чить истинный хейтинг и истинных хейтеров 
от астротурфных при помощи лингвистиче-
ских средств не представляется возможным.

Подведем итоги. Итак, хейтинг как рече-
вой жанр представляет собой активное выра-
жение в чей-либо адрес ненависти посредст- 
вом бурных гневных и/или уничижительных 
безосновательных оценочных суждений с це-
лью попытки создания негативного образа 
объекта ненависти. 

Поскольку хейтинг основывается на ре-
чевой агрессии, его исследование представля-
ется актуальным не только в теоретическом, 
но и в практическом плане для выработки эф-
фективных тактик противодействия хейтингу. 
одной из перспектив исследования также ви-
дится изучение хейтера как коммуникативно-
го типажа, которое может помочь более полно 
понять интенции, лежащие в основе речевого 
жанра хейтинга.

Жанровые характеристики хейтинга не 
дают возможности отличить истинный хей-
тинг (т. е. хейтинг, при котором хейтер дей-
ствительно испытывает личное неприязнен-
ное отношение к объекту своего хейтинга) от 
астротурфного (т. е. хейтинга, при котором 
хейтер пишет комментарии в данном жанре 
как наемный работник), поскольку конститу-
тивные признаки, лежащие в основе выделе-
ния речевого жанра хейтинга, не могут слу-
жить основанием для выявления экстралинг-
вистических факторов, не влияющих на ком- 
позиционно-стилистические формы, посред-
ством которых реализуется речевой жанр.
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Genre characteristics of hating
The article deals with hating as one of the genres 
of Internet communication based on the uncon- 
structive behavior of the participants of the me- 
diated communication. The conducted study is 
based on the analysis of the vocabulary definitions 
and 375 situations containing the different texts 
produced by the haters during the interaction with 
the other users of the Russian segment of Internet 
and including the products of their destructive 
speech activity.

Key words: Internet communication, speech genre, 
speech aggression, hating, hater.
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асимметРичность 
абсуРдности  
и бессмысЛенности 
высказывания  
в коммуникативной 
ПеРсПективе (к вопросу 
о выделении абсурда  
и бессмысленности)

При установлении абсурдности или бессмыс-
ленности высказывания согласие между ав-
тором и интерпретаторами в оценке выска-
зывания является не менее важным крите-
рием, чем формальные и смысловые призна-
ки. Лингвистические категории абсурдности 
и бессмысленности имеют полевую организа-
цию и четко не отграничены от конфликтно-
полемических стратегий дискредитации ав-
тора высказывания и непонимания. 

Ключевые слова: лингвистический абсурд, бес-
смысленность, бессмыслица, reductio ad ab-
surdum, полемика.

В науке преобладает убеждение в «объ-
ективности» абсурда и бессмыслицы как осо-
бых «объективных» речевых явлений. В со-
ответствии с этим представлением абсурд и 
бессмыслица рассматриваются как свойства 
высказывания, которые могут быть выявле-

ны в результате формального и семантиче-
ского анализа (см., например, попытку описа-
ния своего рода «грамматики абсурда» в книге 
И.В. Голубевой, М.а. Кравченко, о.В. Крав-
ченко [3]).

однако рассмотрение абсурда и бессмыс-
лицы показывает, что данные феномены неод-
нородны и, помимо формально-семантических 
критериев, при их анализе необходимо учиты-
вать коммуникативное взаимодействие. ана-
лизируя бессмысленное и абсурдное в комму-
никативной перспективе, мы можем выделить 
в рамках категорий абсурдного и бессмыслен-
ного различные группы феноменов, которые 
различаются с точки зрения факторов их фор-
мирования, а точнее, с точки зрения участия, 
которое принимают в их формировании автор 
высказывания и его интерпретаторы.

«объективный» статус абсурда и бессмыс-
ленности в коммуникативной перспективе 
означал бы, что абсурд и бессмысленность ре-
ализуются в ситуациях, когда и автор сообще-
ния, и его интерпретаторы согласны в оценке 
высказывания как бессмысленного и абсурд-
ного. Эта ситуация, по сути, симметрична, по-
скольку между автором и различными интер-
претаторами устанавливается принципиаль-
ное согласие в «понимании» и оценке выска-
зывания как бессмысленного или абсурдного. 
дискурсы литературы нонсенса и литературы 
абсурда предполагают такое согласие в каче-
стве базисного правила: и автор, и читатель, 
участвуя в этих дискурсах, принимают абсурд-
ность и бессмысленность как нечто само собой 
разумеющееся и не склонны ставить их под со-
мнение.

Впрочем, подобный сценарий, хотя и реа-
лизуется, но все-таки остается идеальным слу-
чаем, и возможности отношения к высказы-
ванию этим сценарием не исчерпываются. В 
рамках данной статьи будут рассмотрены слу-
чаи, когда оценки сообщения как абсурдно-
го или бессмысленного, исходящие от его ав-
тора и интерпретаторов, не совпадают. отме-
тим, что термины «абсурдное» и «бессмыслен-
ное», а также однокоренные слова, в контек-
сте данной работы используются недифферен-
цированно.

Наиболее очевидная форма реализации 
абсурда и бессмысленности, в которой оцен-
ки сторон не совпадают, – это полемико-рито- 
рическая стратегия reductio ad absurdum. Re-
ductio ad absurdum – это аналитическая опера-
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ция, которая совершается некоторым субъек-
том по отношению к высказываниям другого 
субъекта, а следовательно, этот феномен при-
надлежит к полюсу интерпретатора.

Приведем пример из статьи о. Филиной 
«Москва себя еле слышит: вернется ли в сто-
лицу точечная застройка», опубликованной на 
страницах журнала «огонек»: – За последний 
год в моем районе было проведено несколько 
десятков общественных слушаний, и только 
один раз жители высказались категорически 
против проекта, – рассказывает Александра 
Андреева, депутат муниципального собрания 
Лефортово. – Поэтому утверждать, что 
общественность всегда против и тормозит 
развитие района, абсурд (огонек. 2013. № 2. 
С. 14). В этом случае абсурдность утвержде-
ния обосновывается тем, что оно противоре-
чит фактам, причем фактам многочисленным. 

Представляется важным, что авторы оспа-
риваемого убеждения (в статье они представ-
лены обобщенно как «депутаты Мосгорду-
мы») формулируют весомый аргумент, кото-
рый не только используется в публичном об-
суждении, но и определяет их действия (вне-
сение поправок в Градостроительный кодекс 
Москвы, упраздняющих институт публичных 
слушаний). При этом данный аргумент так-
же обосновывается. один из авторов попра-
вок укрепляет данный аргумент тем соображе-
нием, что дополнительные согласования отпу-
гивают потенциальных инвесторов, в которых 
нуждается Москва, на момент написания ста-
тьи заметно уступавшая Подмосковью по ко-
личеству построенных метров жилья. Тем не 
менее связанная мысль («общественность вы-
ступает против и тормозит развитие») оцени-
вается участником дискуссии как абсурдная на 
основании ее несоответствия фактам.

Впрочем, соответствие действительности 
вряд ли является ведущим признаком абсурд-
ных и бессмысленных высказываний. аб-
сурдность – это важный критерий в оценке не 
столько истинности, сколько валидности, при-
емлемости или осмысленности некоторых по-
ложений на основании не только их соответ-
ствия фактам, но и их внутренних свойств. 
Стратегия reductio ad absurdum часто основы-
вается на анализе следствий, вытекающих из 
некоторого положения, и если эти следствия 
являются противоречивыми, то исходное по-
ложение отвергается как неприемлемое. хотя 
данная стратегия возникла в контексте рито-
рики, она не является исключительно ритори-
ческой. По мнению Г. Райла, reductio ad absur-

dum представляет собой основной инструмент 
философа, который в обычном случае рабо-
тает с чистой мыслью, а потому, в отличие от 
ученого, не может прибегать ни к индукции, 
ни к дедукции; поскольку использование ин-
дукции и дедукции в философии, как правило, 
невозможно, они, будучи научными метода-
ми, не являются методами философскими [20, 
p. 205–207]. об этом пишет также Ф. Росси-
ланди [19, p. 139–140]. С этой точки зрения re-
ductio ad absurdum является основным инстру-
ментом философского доказательства.

При этом абсурд и бессмыслица как оценки 
интерпретатора объединяют в себе целый ряд 
разнородных явлений, за которыми обнаружи-
вается различная мотивация. С.дж. оделл на-
чинает свою статью со справедливого замеча-
ния о том, что, когда некоторое высказывание 
(например, утверждение о том, что песни Боба 
дилана являются настоящей современной ли-
рической поэзией) объявляется бессмысли-
цей, это означает, что говорящий либо полно-
стью не согласен с тем, что сказал кто-то дру-
гой, либо выражает свое неуважение к говоря-
щему. Это употребление он противопоставля-
ет строгому философскому употреблению, ко-
торое является аргументированным опровер-
жением [18, p. 44].

В ситуациях, когда коммуникатор созда-
ет «серьезное» сообщение, претендующее на 
выражение некоторой истины, оценка этого 
сообщения как абсурдного или бессмыслен-
ного приобретает полемические и конфликт-
ные черты. В этом отношении показательны 
оценки философии Г.В.Ф. Гегеля, высказы-
ваемые а. шопенгауэром. Приведем некото-
рые из них: …величайшую наглость в фабри-
кации голой бессмыслицы и в нагроможде-
нии диких и пустых словосплетений, кото-
рые раньше можно было услышать толь-
ко в домах для умалишенных, мы встречаем 
у Гегеля (Мир как воля и представление) [13, 
с. 363]; Возьми хоть гегельянщину. Ну, что 
она такое, как не пустой, бессмысленный и 
вдобавок тошнотворный набор слов? (о чет-
верояком корне закона достаточного основа-
ния) [14, с. 32]; Пусть и впредь, как и до сих 
пор, гегелевская философия абсолютной бес-
смыслицы (на ¾ чистой и на ¼ состоящей в 
пустых умствованиях) слывет за неизмери-
мую глубину премудрости… (о воле в приро-
де) [Там же, с. 181] и т. д.

Интерпретируя эти оценки, мы вряд ли мо-
жем отвлечься от биографической составляю-
щей: Гегель – не только идейный противник 
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шопенгауэра, но и его враг, из-за конфликта с 
которым шопенгауэр был вынужден прервать 
свою университетскую карьеру. Биографиче-
ская и эмоциональная подоплека приведенных 
высказываний позволяет поставить под сомне-
ние и их достоверность, и непредвзятость их 
автора. Тексты Гегеля, несомненно, чрезвы-
чайно сложны для понимания, однако делать 
из этого вывод об их полной бессмысленности 
вряд ли возможно, поскольку мы не можем ис-
ключить «вины» их интерпретатора, по каким-
то причинам не способного или не желающе-
го их понять. К этому нужно добавить, что Ге-
гель является важнейшей фигурой в истории 
философии, значимость которой не отменена, 
и можно привести чрезвычайное множество 
примеров того, что сложные тексты Гегеля 
воспринимаются не только как осмысленные, 
но и как глубокие. Тем не менее этот пример 
ярко иллюстрирует функционирование в кон-
тексте философской полемики reductio ad ab-
surdum в его крайней и «агрессивной» форме. 

Примером другой – более взвешенной 
и обоснованной – стратегии может служить 
критика языка метафизики, осуществленная 
Р. Карнапом в статье «Преодоление метафизи-
ки логическим анализом языка» [4]. Позиция 
Карнапа, в отличие от позиции шопенгауэра, 
выражена последовательно и хорошо аргумен-
тирована. В частности, заслуживает внимания 
критика философии М. хайдеггера, которая 
в значительной степени сводится к утверж-
дению, что хайдеггер использует кванторное 
слово «ничто» референциально, в качестве 
обозначения некоторой «сущности», тогда как 
в обычном словоупотреблении это слово слу-
жит для выражения отрицания [Там же, с. 79]. 
Вряд ли это нуждается в дополнительных по-
яснениях: когда ничто, т. е. то, что не суще-
ствует, становится объектом рассуждения как 
сущность, т. е. существующее, это неизбежно 
ведет к логическим парадоксам.

Различие между позициями шпенгауэ-
ра и Карнапа связано с масштабами объек-
та их критики. шопенгауэр – об этом свиде-
тельствуют приведенные выше цитаты – оце-
нивает как бессмысленную философию Гегеля 
в целом, что, несомненно, делает демонстра-
цию ее абсурдности едва ли достижимой зада-
чей. Карнап затрагивает общие проблемы язы-
ка метафизики и, в частности, мимоходом упо-
минает Гегеля [Там же, с. 82], но при этом дей-
ствует более целенаправленно. он сосредота-
чивает свое внимание на отдельных высказы-
ваниях или группах однотипных высказыва-

ний, а потому его позиция является гораздо бо-
лее обоснованной и хорошо аргументирован-
ной (хотя не обязательно верной, о возможных 
возражениях см., например, работу [2]).

Стоит обратить внимание, что Карнап ци-
тирует слова самого хайдеггера, свидетель-
ствующие о его намеренном выходе за пре-
делы рациональности, ср. цитату из лекции 
«Что такое метафизика?»: «Вопрос и ответ 
относительно ничто равным образом проти-
воразумны. обычные правила мышления, по-
ложение о недопустимости противоречий, об-
щая “логика” – убьют такой вопрос» [4, с. 80]. 
В этом отношении возражения Карнапа идут 
вразрез с установкой хайдеггера, а потому 
можно предположить, что в тексте хайдегге-
ра использование слова ничто вопреки его ти-
пичной функции (связанной с выражением от-
рицания) является намеренным и представляет 
собой своеобразную языковую игру, нацелен-
ную на изменение способа мышления чита-
теля/слушателя и его деавтоматизацию. Этот 
момент представляется важным, поскольку он 
показывает принципиальное различие в пози-
циях, которые занимают по отношению к не-
которым высказываниям их автор и их интер-
претатор. автор, предвидя потенциальную ре-
акцию интерпретатора, возражает против нее, 
однако интерпретатор отказывается принять 
эти возражения.

Предубеждение или предметное несогла-
сие не являются единственными мотивами, 
заставляющими обнаруживать абсурд и бес-
смыслицу в высказываниях, которые, возмож-
но, не лишены смысла. Например, о.В. Крав-
ченко и М.а. Кравченко находят абсурдность 
в предложении из романа В. Нарбиковой «Рав-
новесие света дневных и ночных звезд»: Рус-
ское гермафродитное солнце надолго засело 
за русским андрогинным морем. авторы объ-
ясняют механизм формирования абсурдности 
этого предложения аномальной семантической 
сочетаемостью: «в описании пейзажа семанти-
ческая сочетаемость смысла нарушается эпи-
тетами гермафродитный, андрогинный» [8,
с. 113]. С этой интерпретацией вряд ли можно 
согласиться, поскольку в этом примере речь 
идет о специфической разновидности мета-
форического эпитета. Небо и море осмысля-
ются как существа, обладающие полом, и их 
пол определяется родом соответствующих 
русских существительных. На это прямо ука-
зывают эпитеты русское, относящиеся к сло-
вам солнце и море, – именно в русском язы-
ке эти слова принадлежат к среднему роду. И 
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гермафродит, и андрогин – это существа, объ-
единяющие в себе признаки мужского и жен-
ского полов (хотя андрогин в мифологической 
интерпретации может как обладать признака-
ми обоих полов, так и не обладать признака-
ми ни одного пола), а потому отождествление 
гермафродитизма и андрогинности с грамма-
тическим средним родом кажется вполне ло-
гичным. 

С опорой на контекст произведения, в ко-
тором отношения между мужчиной и женщи-
ной являются едва ли центральной темой, эту 
фразу можно интерпретировать и как невоз-
можность коитуса, и как бесплодность союза 
неба и моря. В более широком контексте этот 
фрагмент актуализирует мифологическое не-
различение слова и обозначаемого им явления 
или как минимум смешение реальности и язы-
ка, подмену реальности языком.

Фактически мы имеем дело с необыч-
ным и сложным в смысловом плане высказы-
ванием, которое является поэтическим, одна-
ко вряд ли может быть оценено как бессмыс-
ленное. Примеры подобного рода метафор не-
трудно обнаружить в художественной литера-
туре. Приведем пример из романа С. Соколо-
ва «Между собакой и волком»: Станет явным 
за полночь, когда сквозь сон услышишь, как во 
дворе шепотом забредит дождь машинист и 
вся земля, опьяненная, отравленная настоем 
осени Маша, горестно покорится ему, прием-
ля его мелкое настырное семя [10, с. 160]. В 
этом примере реализуется аналогичная схема 
осмысления природного процесса через обра-
зы любовников. отличие состоит лишь в том, 
что за основу берутся дождь и земля, а не солн-
це и море, и род соответствующих существи-
тельных определяет их осмысление как муж-
чины и женщины.

Фразу из романа Нарбиковой, тем не ме-
нее, можно связать с абсурдом, но для этого 
придется принять, что автор является источ-
ником оценки внешнего по отношению к нему 
факта, который представляется ему абсурд-
ным. Речь идет не о создании абсурда языковы-
ми средствами, а об оценке абсурдности язы-
ковой картины мира, в которой солнце и море – 
это существительные среднего рода, тогда как 
существительные дождь и земля – мужского и 
женского рода соответственно. Мотивировку 
в этих случаях, как известно, обнаружить вряд 
ли возможно, поскольку род неодушевленных 
существительных в русском языке преимуще-
ственно является чисто грамматической согла-
совательной категорией.

однако указание на абсурдность, ее экс-
пликация и демонстрация – это далеко не то 
же самое, что целенаправленное создание аб-
сурдности. В этом контексте уместно вспом-
нить разграничение двух типов абсурда, пред-
ложенное е. Косиловой [7]. Исследовательни-
ца различает лингвистический абсурдистский 
текст, который намеренно создается как аб-
сурдный и соответствующим образом воспри-
нимается читателем, и экзистенциальную аб-
сурдистскую прозу, которая повествует об аб-
сурдности некоторой внешней – пусть услов-
ной и вымышленной – реальности. В первом 
случае автор выступает в качестве источни-
ка абсурда и бессмыслицы, их творца, во вто-
ром – в качестве наблюдателя, который аб-
сурд констатирует, а следовательно, по край-
ней мере претендует на роль носителя раци-
онального начала, в той или иной форме про-
тивостоящего абсурду и бессмыслице. С этой 
точки зрения фраза В. Нарбиковой принадле-
жит ко второму типу и, наоборот, даже долж-
на быть признана рациональной.

Представляется также очевидным, что ин-
терпретация приведенной фразы как абсурд-
ной осуществляется «по инерции», поскольку 
в произведениях В. Нарбиковой действитель-
но содержится множество фрагментов, кото-
рые с бóльшими основаниями могут претендо-
вать на статус абсурдных. определенную роль 
в анализируемой интерпретации играет также 
особая исследовательская позиция авторов по 
отношению к творчеству В. Нарбиковой, кото-
рая создает условия для избыточно присталь-
ного поиска проявлений абсурдности в ее тек-
стах. однако приведенная фраза (в отличие от 
русской языковой картины мира) поддается 
рациональному объяснению, восстанавливаю-
щему изотопию целого высказывания, и не со-
держит в себе ни противоречий, ни каких-либо 
других признаков абсурдности; она даже вряд 
ли является аномальной, если принять, что 
аномальность не присуща поэтическому язы-
ку. Наоборот, мысль в этом случае выражена 
пусть не прямо, но довольно четко и вполне 
доступна для ее декодирования читателем.

Проанализированный пример значитель-
но отличается от примеров, которые были рас-
смотрены раньше. хотя этот пример манифе-
стирует позицию интерпретатора, он не име-
ет целью reductio ad absurdum, т. е. не пред-
полагает стремления опровергнуть, а тем бо-
лее принизить автора высказывания. Скорее, 
речь идет о неопределенности авторской по-
зиции (оценки в анализируемой фразе латент-
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ны, и мы не можем утверждать, что В. Нарби-
кова исходит из предпосылки об абсурдности 
языковой картины мира) и/или неспособности 
интерпретатора эту позицию выявить.

Может показаться, что в ситуациях, когда 
источником абсурда намеренно является сам 
автор, такое несовпадение позиций автора и 
интерпретаторов невозможно. действительно, 
в литературном дискурсе абсурда установка 
автора на намеренное формирование абсурд-
ных и бессмысленных высказываний, будучи 
принципиально важной для их понимания, не 
только формирует эффект произведений, но и 
отчетливо считывается реципиентом. однако, 
как уже указывалось, это идеальный случай, 
который не является всеобщим.

Это можно проиллюстрировать судьбой 
стихотворения «дыр бул щыл…» а.е. Кру-
ченых и фразы Colorless green ideas sleep fu-
riously Н. хомского. В обоих случаях суще-
ствует достаточно богатая традиция семанти-
зации данных высказываний. И в обоих слу-
чаях интерпретации подвергаются высказыва-
ния, которые являются бессмысленными заве-
домо и изначально, в самом их замысле, о чем 
в той или иной форме прямо заявляют их ав-
торы. Впервые предлагая фразу Бесцветные 
зеленые идеи яростно спят в качестве приме-
ра на страницах «аспектов теории синтакси-
са», хомский не высказывает суждений о том, 
что эта фраза могла бы быть осмысленной. На- 
оборот, для хомского в этом случае было важ-
но, что данная фраза является бессмысленной 
(вопреки ее грамматичности) и никогда ранее 
не появлялась в опыте носителей языка [17, 
p. 15–16]. лишь впоследствии, возвращаясь 
к этому примеру в «аспектах теории синтак-
сиса», он указывает на возможность образной 
интерпретации подобных фраз [16, p. 160], 
на что, по всей видимости, непосредственное 
влияние оказала последовавшая вокруг пред-
ложенной им фразы полемика. 

Крученых также прямо указывает, что 
цикл стихотворений, к которому принадле-
жит «дыр бул щыл…», созданы на «собствен-
ном языке», слова которого «не имеют опреде-
ленного значения» [9, с. 27]. Впоследствии он 
предложил ряд оснований для интерпретации 
данного текста, однако все эти интерпретации 
все-таки являются не смысловыми (семанти-
ческими), в их основе лежит утверждение о 
том, что специфика этих текстов определяется 
работой с фонетикой русского языка [5].

однако и стихотворение Крученых, и фра-
за хомского многократно подвергались семан-

тическим интерпретациям. В случае со стихо- 
творениями Крученых (а точнее, с первой 
строкой одного из них, которая для русской 
культуры стала своего рода прецедентным вы-
сказыванием) отчетливо выделяются семанти-
ческие стратегии, которые так или иначе по-
зволяют сделать предположения о смысле это-
го текста. Среди них следует назвать соотнесе-
ние с лексемами языка (дыр – дырка, бул – бу-
лава, булка, щыл – щель и т. п.), модель мета-
плазма (добавления и удаления пропущенных 
звуков/букв), модель зашифрованного текста, 
модель звукописи, актуализирующая икониче-
ские потенции языка (подробнее см.: [6]).

В случае с фразой хомского исследова-
тели постоянно прибегают к метафорическим 
интерпретациям (см., например: [1, с. 8; 11, 
с. 164–172; 15, с. 237]), а также к такому при-
ему, как реконструкция контекста. В послед-
нем случае, правда, интерпретации часто огра-
ничиваются обозначением условий, в которых 
фраза хомского могла бы иметь смысл или 
хотя бы могла возникнуть, но сам смысл не 
раскрывается. Например, этот подход мы на-
ходим у М. Фуко, который, помимо поэтиче-
ского контекста, упоминает описание сна, за-
шифрованное послание и слова наркомана [12, 
с. 91]. По большому счету, к этому списку сле-
довало бы добавить контекст деятельности 
лингвиста, который создает псевдовысказыва-
ние, иллюстрирующее некоторую закономер-
ность, т. е. тот контекст, в котором это выска-
зывание было создано.

Тем не менее все обозначенные интерпре-
тации так или иначе направлены на то, чтобы 
приписать смысл высказываниям, которые из-
начально, с точки зрения замысла их авторов, 
смысла лишены, или допустить у них наличие 
такого смысла. Следовательно, интерпретато-
ры могут приписывать высказываниям смысл 
вопреки воле и намерениям автора данных вы-
сказываний.

Проанализированные факты показывают, 
что абсурдность и бессмысленность как харак-
теристики высказывания в коммуникативном 
плане состоят из «слагаемых», которые пред-
ставлены индивидуальными оценками авто-
ра и интерпретаторов данного высказывания 
(в случае с автором следует говорить не толь-
ко об оценке, но и о намерении). В канониче-
ской ситуации «объективных», т. е. не вызыва-
ющих сомнений и не помещаемых под вопрос, 
абсурдности и бессмысленности эти «слагае-
мые» вряд ли могут быть отчетливо выделе-
ны, и лишь в особых ситуациях вроде рассмо-
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тренных ранее их наличие становится очевид-
ным. Это позволяет выделить согласие в каче-
стве фактора, который играет важную и даже 
определяющую роль при выделении абсурда 
и бессмысленности. Исходя из этого, в кон-
тексте единичной интерпретации представля-
ется правомерным говорить лишь о согласии 
между автором и отдельным интерпретатором 
либо о «произволе» интерпретатора.

Разумеется, из этого не следует, что пред-
ложенный анализ лишает ценности формаль-
ные и смысловые (т. е. «объективные») линг-
вистические критерии абсурдности и бессмыс-
ленности. Скорее, это означает, что формаль-
ные и смысловые критерии должны быть до-
полнены критерием коммуникативным, а 
именно фактором согласия в оценке высказы-
вания между его автором и интерпретаторами.

Возникает закономерный вопрос о том, ка-
ким образом относятся к абсурду и бессмыс-
лице факты, подобные рассмотренным в дан-
ной статье. В широкой теоретической перспек-
тиве нет оснований заведомо считать оценку 
чужого высказывания как абсурдного или бес-
смысленного ни субъективной (а потому по-
тенциально ошибочной), ни объективной (а 
потому достоверной). То же касается отрица-
ния абсурдности или бессмысленности неко-
торого заведомо лишенного смысла высказы-
вания. любая интерпретация – это субъектив-
ный акт, который характеризует его интерпре-
татора (степень его владения языком, страте-
гиями интерпретации и культурными кодами), 
а также его текущие установки. Кроме того, с 
эмпирической точки зрения такие явления, как 
намеренное обессмысливание высказывания, 
его непонимание или семантизация высказы-
вания, изначально лишенного смысла, реали-
зуются как внутренне разнородные множества 
актов интерпретации, и каждое частное прояв-
ление таких феноменов в отдельности детер-
минировано особым (и подчас уникальным) 
сочетанием факторов и мотивов. Посколь-
ку любая частная оценка может оказаться как 
ошибочной, так и справедливой, как обосно-
ванной, так и предвзятой, подобные промежу-
точные факты следует учитывать при оценке 
высказывания с точки зрения его абсурдности/
бессмысленности.

отсутствие совпадения между оценками 
автора и интерпретаторов потенциально при-
дает ситуации конфликтный риторико-поле- 
мический характер, причем из-за возможности 
конфликта отдельных интерпретаций значи-
мым моментом представляется множествен-

ность интерпретаторов. По этой причине из 
проблемного поля, формируемого абсурдом и 
бессмысленностью, нельзя исключать reductio 
ad absurdum, даже если речь идет о полемиче-
ском обессмысливании высказывания, т. е. та-
ком обессмысливании, ведущей целью кото-
рого является дискредитация оппонента. Это 
заставляет предположить, что абсурд и бес-
смысленность в речи представляют собой по-
левое явление, возможно, не имеющее чет-
кой границы с такими феноменами, как непо-
нимание или полемическое обессмысливание. 
В любом случае намечаемый в данной рабо-
те подход может использоваться для осмысле-
ния связей абсурда и бессмысленности с таки-
ми смежными феноменами.
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Asymmetry of absurdity and senselessness 
of statements in communicative prospects 
(considering the issue of revealing  
absurd and senselessness)

During the establishment of absurdity and sen- 
selessness of statements the harmony between the 
author and the interpreters in the evaluation of 
statement is as an important criterion as the formal 
and semantic traits. The linguistic categories of 
absurdity and senselessness have a field organiza- 
tion and aren’t strictly divided from the conflict  
and polemic strategies of the discredit of the author 
of the statement and miscommunication.

Key words: linguistic absurd, senselessness, non-
sense, reduction ad absurdum, controversy.
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гетеРогенность бессоюзных 
ПоЛиПРедикативных 
синтаксических единиц  
в стиЛизованном диаЛоге

На материале стилизованной разговорной 
речи проведено лингвистическое исследова-
ние, целью которого являются анализ и описа-
ние бессоюзных полипредикативных синтак-
сических единиц. Проведенное исследование 
позволяет описать бессоюзные полипредика-
тивные синтаксические единицы как явление, 
гетерогенное по своей природе и типичное для 
разговорной речи, в том числе стилизованной. 

Ключевые слова: бессоюзие, полипредикатив-
ные синтаксические единицы, синтаксис, 
стилизованная разговорная речь.

Традиционно бессоюзные синтаксиче-
ские единицы рассматривались как разновид-
ности синтаксических единиц с сочинением и 
подчинением. однако критический анализ су-
ществующих теорий асиндетона и эмпириче-
ское исследование стилизованной разговор-
ной речи на материале британского варианта 
английского языка привели нас к необходи-
мости расширения традиционной таксономии 
бессоюзных синтаксических единиц. Имита-
ция естественного разговора в стилизованной 
разговорной речи создается за счет определен-
ного рода синтаксических сигналов, типичных 
для спонтанной разговорной речи, к числу ко-
торых следует отнести и бессоюзие [11; 23]. 

целью данной работы является исследо-
вание и описание бессоюзных синтаксических 
единиц в художественном и учебном диалоге 
и указание на гетерогенность такого явления, 
как бессоюзие. Предметом нашего исследова-
ния являются бессоюзные полипредикативные 
синтаксические единицы, извлеченные мето-
дом сплошной выборки из речи персонажей 
драматических и прозаических произведений, 
а также диалогов, представленных в учебных 
подкастах Британского Совета и лингафонных 
курсах. Полипредикативные синтаксические 
единицы в английском языке можно предста-
вить в виде континуума, на одном полюсе ко-
торого располагаются полипредикативные 
синтаксические единицы с функционально не-
равноценными компонентами, или осложнен-
ные минимальные синтаксические единицы – 

предложения, репрезентанты предложений и 
сентенсоиды, на другом полюсе – полипреди-
кативные синтаксические единицы с функцио-
нально равноценными компонентами [2].

Проведенный ранее анализ юридической 
речи [1, с. 110] и сравнение его результатов 
с итогами данного исследования также под-
тверждают нашу гипотезу о том, что, во-пер- 
вых, бессоюзная связь синтаксических еди- 
ниц – это явление, более распространенное в 
разговорной речи, что подтверждается стати-
стическими данными, во-вторых, бессоюзные 
конструкции в разговорной речи, в том числе 
стилизованной, более разнообразны. 

обращаясь к теории вопроса, подчеркнем, 
что традиционный подход, при котором бес-
союзные предложения считались предложе-
ниями с «опущенными» союзами, господство-
вал в русской лингвистике до 50-х гг. XX в. [6, 
c. 861], а в зарубежной лингвистике сохраня-
ет свои позиции до настоящего времени [18,  
p. 313; 20, p. 355–356; 21, p. 227; 22, p. 166]. 
однако восстановление союзов не всегда од-
нозначно подсказывается контекстом [8, c. 60]. 
Неудивительно, что Н.С. Поспелов предлагает 
рассматривать бессоюзную полипредикатив-
ную синтаксическую единицу как автоном-
ную систему, не сводимую к системе союзной 
полипредикативной синтаксической единицы 
и не выводимую из нее. Следует, однако, ука-
зать на то, что бессоюзные полипредикатив-
ные синтаксические единицы однородного со-
става у Н.С. Поспелова очень напоминают по-
липредикативные синтаксические единицы с 
сочинением (ср.: Ты богат, я очень беден), а 
бессоюзные полипредикативные синтакси-
ческие единицы неоднородного состава – по-
липредикативные синтаксические единицы с 
подчинением (ср.: Я пойду: некогда) [4, c. 344].

Концепция Н.С. Поспелова об автоном-
ности бессоюзных полипредикативных син-
таксических единиц находит более последова-
тельное развитие в трудах е.Н. ширяева, кото-
рый считает, что бессоюзные полипредикатив-
ные синтаксические единицы имеют специфи-
ческое синтаксическое значение и специфиче-
скую форму его реализации. Синтаксическое 
значение бессоюзной полипредикативной син-
таксической единицы состоит в активизации 
смысловых отношений, выводимых на основе 
общей апперцепционной базы говорящих из со-
держания предикативных единиц; синтаксиче-
ское средство выражения этого значения – ин-
тонация незавершенности непоследней преди-
кативной единицы, благодаря которой отноше-
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ния между ней и последующей предикативной 
единицей не могут быть не замечены [8, c. 58].

Считая, что интонация не способна сама 
по себе создавать и выражать синтаксические 
отношения, некоторые представители русской 
лингвистической школы рассматривают бес-
союзные полипредикативные синтаксические 
единицы не как предложения, а как соедине-
ния предложений [3, c. 113; 5, c. 634]. В зару-
бежной лингвистике сходное мнение высказы-
вают дж. Грэттан и П. Гурей [15, p. 267]. одна-
ко, в отличие от самостоятельных предложе-
ний в тексте, которые отделяются друг от дру-
га конечными знаками препинания, компонен-
ты бессоюзных полипредикативных синтакси-
ческих единиц пунктуационно представляют 
собой единое целое.

действительно, в основе разграничения 
полипредикативных синтаксических единиц 
с подчинением и сочинением лежит функцио-
нальная неравноценность/равноценность кон-
ституирующих их предикативных единиц. Как 
функционально неравноценные квалифициру-
ем те компоненты полипредикативных синтак-
сических единиц, которые имеют в своем со-
ставе эксплицитный или имплицитный сигнал 
связанного функционирования. Так, о функци-
ональной неравноценности подчиненных пре-
дикативных единиц свидетельствует наличие 
или недвусмысленная возможность интродук-
ции одинарного подчинительного союза / со- 
юзного слова, в результате чего вводимые 
подчинительной скрепой предикативные еди-
ницы как бы вкладываются в другую преди-
кативную единицу [7, c. 257], выполняя в ней 
роль того или иного второстепенного члена [9, 
p. 31]. Ср.: If I go to bed late, I find it hard to 
get up in the morning [19, p. 520]; I know she’s 
difficult [10, p. 187] → I know that she’s diffi-
cult. Формальным показателем функциональ-
ной равноценности компонентов полипреди-
кативных единиц является наличие или не-
двусмысленная возможность введения между 
ними одинарного сочинительного союза, яв-
ляющегося показателем того, что соединяе-
мые им предикативные единицы не пересека-
ются ни в содержательном, ни в предикатив-
ном, ни в функциональном плане. Ср.: We’ll 
drop you, and I’ll go on to my club [14, p. 425]; 
I raise my arms to help her: her arms fall [17, 
p. 447] → I raise my arms to help her and her 
arms fall; Are you here alone all the time? – No. 
There’s a woman called Alice – she’s here some-
times [12] → There’s a woman called Alice, and 
she’s here sometimes.

Кроме того, существуют бессоюзные поли-
предикативные синтаксические единицы, ком-
поненты которых представляют собой функци-
онально равноценные, но содержательно неод-
нородные предикативные единицы, связь меж-
ду которыми представляет собой просто «на-
громождение», или аккумуляцию: Good salary – 
5 day week – 3 weeks’ holiday [13, p. 126]; People 
are really interested in cooking, don’t you think? –
I suppose so. They’re not really cooking British 
food though, are they? – They are sometimes [12].

Бессоюзные полипредикативные синтак-
сические единицы, которые допускают введе-
ние как подчинительной, так и сочинительной 
скрепы, относим к синкретичным полипреди-
кативным синтаксическим единицам. Ср.: They 
make a noise, they scratch about [16, p. 145] →
They make a noise because they scratch about 
или They make a noise and they scratch about; 
Hey I had a fantastic Thai meal on Saturday, Tess, 
I’ll have to take you to this restaurant [12] → Hey 
I had a fantastic Thai meal on Saturday, Tess, and 
I’ll have to take you to this restaurant или Hey I 
had a fantastic Thai meal on Saturday, Tess, so 
that I’ll have to take you to this restaurant.

Наряду с полипредикативными синтакси-
ческими единицами с функционально нерав-
ноценными и функционально равноценными 
компонентами, а также синкретичными поли-
предикативными синтаксическими единица-
ми выделяем синтаксические единицы, ком-
поненты которых грамматически и функцио- 
нально тесно взаимосвязаны, и одна преди-
кативная единица функционирует в качестве 
главного члена другой предикативной едини-
цы, например: I think one of the best things about 
living in London is how many fantastic different 
types of food you can eat [Ibid.]. 

Таким образом, мы выделяем четыре типа 
бессоюзных полипредикативных синтаксиче-
ских единиц: 

1) бессоюзные полипредикативные син-
таксические единицы с функционально нерав-
ноценными компонентами, которые допуска-
ют недвусмысленную возможность введения 
одинарной подчинительной скрепы, т. е. пере-
дают подчинительные отношения;

2) бессоюзные полипредикативные синтак-
сические единицы с функционально равноцен-
ными компонентами, которые либо допускают 
недвусмысленную возможность введения оди-
нарной сочинительной скрепы, т. е. представ-
ляют сочинительные отношения, либо не до-
пускают возможности введения ни одинарной 
подчинительной, ни одинарной сочинительной 
скрепы, или аккумулятивные полипредикатив-
ные синтаксические единицы;
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3) бессоюзные полипредикативные син-
таксические единицы, которые допускают 
возможность введения как одинарной подчи-
нительной, так и одинарной сочинительной 
скрепы, или синкретичные полипредикатив-
ные синтаксические единицы;

4) бессоюзные полипредикативные син-
таксические единицы, в которых одна преди-
кативная единица выступает в качестве глав-
ного члена другой предикативной единицы, 
или полипредикативные синтаксические еди-
ницы со взаимозависимыми компонентами.

Итак, в результате проведенного иссле-
дования была модифицирована традиционная 
классификация синтаксических единиц, а так-
же было доказано, что бессоюзные полипреди-
кативные синтаксические единицы – это гете-
рогенное по своей природе явление, типичное 
для разговорной речи.
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Heterogeneity of conjunctionless  
polypredicative syntactical units  
in a stylized dialogue
The article deals with the linguistic study based on 
the material of the stylized spoken language aimed 
at the analysis and description of the conjunctionless 
poly-predicative syntactical units. The conducted 
study allows to describe the conjunctionless poly-
predicative syntactical units as the phenomenon that 
is heterogeneous by its nature and typical for the 
spoken speech including the stylized one.
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unit, syntax, stylized spoken language.
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наименования ЛандшаФтной 
Лексики астРаханской 
обЛасти

Народная дифференциация разновидностей 
земной поверхности базируется на противо-
поставлении возвышенных и низменных форм 
рельефа. Природные особенности Астрахан-
ского края позволили выявить две группы об-
ластных слов («Наименования возвышенных 
мест», «Наименования низменных мест») и 
признаки, положенные в основу номинаций. 
Определяющим фактором формирования те-
матических групп местных названий рельеф-
ных форм являются свойства географиче-
ского объекта, выделяемые диалектоносите- 
лями. 

Ключевые слова: ландшафтная лексика, тема-
тическая группа, номинация, языковая карти-
на мира, регионализм.

Народная дифференциация разновидно-
стей земной поверхности базируется на чет-
ком противопоставлении форм рельефа. объ-
ектом настоящего исследования является 
группа наименований ландшафтной лексики, 
зафиксированной на территории астрахан-
ской области. Источником изучения послужи-
ла литература путешествий (путевые дневни-
ки, материалы научных экспедиций), слова-
ри хIх в., а также данные толковых словарей, 
«Словаря русских народных говоров» (далее – 
СРНГ) [8] и опросные сведения, полученные в 
процессе бесед с местными жителями. отбор 
местного материала проводился с ориентаци-
ей на вопросы Программы лексического атла-
са русских народных говоров [7].

для более полного осмысления материала 
необходимо представить особенности релье-
фа астраханской области. Поверхность обла-
сти относительно однообразна и представле-
на преимущественно равнинами, различными 
по возрасту и происхождению, осложненными 
песчаными массивами и бэровскими буграми, 
ложбинами и впадинами. 

В современных говорах астраханской об-
ласти зафиксировано 106 местных названий 
различных форм ландшафта. они не просто 
называют отдельные элементы ландшафта, но 
и позволяют представить особенности геогра-

фического ландшафта рассматриваемой мест-
ности. ономасиологический аспект исследо- 
вания языковых единиц строится следующим 
образом: реалия окружающей действительно-
сти – представление об этой реалии, которое 
нашло воплощение в форме понятия – язы-
ковая номинация. Природные особенности 
астраханского края обусловливают выделе-
ние определенных тематических групп и под-
групп местной лексики, которые позволяют 
сгруппировать лексику по определенным при-
знакам.

Несмотря на однообразный равнинный ре-
льеф местности, можно выделить две группы 
слов, называющих возвышенные и низменные 
формы рельефа.

I. Группа «Наименования возвышенных 
мест». общим названием возвышенного места 
в астраханских говорах являются наименова-
ния бугор, холм. Географические термины бу-
гор и холм послужили топоосновой астрахан-
ских топонимов: п. Бугор (харабалинский рай-
он), с. Бараний Бугор и с. Семибугры (Камы-
зякский район), п. Черный Бугор, с. Казенный 
Бугор и с. Сизый Бугор (Володарский район), 
с. Разбугорье (Володарский район) и т. п.

Названия возвышенных мест детализиро-
ваны с учетом значимых для жителей астра-
ханской области признаков: крутизна скло-
нов, наличие растительности, особенности ме-
стоположения.

1. Наименования небольших возвышенно-
стей, холмов. Со значением ‘небольшая воз-
вышенность’ в астраханских говорах зафик-
сировали целый ряд слов: барха́н, буго́р, буго-
ро́к, болху́н, горби́на, гре́бень, гри́вка, уго́р, 
холм, курга́н, шиха́н, кряж.

Слова буго́р, холм употребляются не толь-
ко для общего названия возвышенностей, но 
и для названия небольших возвышенностей. 
Наименование гре́бень в астраханских говорах 
соотносится со значением ‘небольшое возвы-
шение в поле, холмик’. Номинация образова-
на суффиксальным способом от основы пра- 
славянского глагола *grebti ‘сгребать’ [11, т. 1, 
с. 216]. Старшим значением слова гребень мог-
ло быть ‘нечто сгребенное в кучу’. В астра-
ханском крае значение номинации конкрети-
зировано за счет актуализации свойств мест-
ных форм рельефа – ‘небольшое возвышение 
в поле, холмик’: В дельте Волги можно уви-
деть возвышения – гребни “ложбины”, кото-
рые разделяют их (РР).

© Миронова е.Б., 2021
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В МаС слово барха́ны зафиксировано со 
значением ‘песчаные наносные холмы в пу-
стынях и степях, не закрепленные раститель-
ностью’ [9, т. 1, с. 63]. Это же подтверждается 
записями: От этого в здешней почве преобла-
дающим элементом является песок, который 
то нагромождается, под влиянием восточ-
ных и северных ветров, в песчаные бугры (бар-
ханы), лишенные растительности [2, с. 4].

Примыкает к анализируемым номинация 
курга́н, заимствованная из древнетюркско-
го языка [10, т. 2, с. 424], имеющая значение 
в астраханском крае ‘небольшая возвышен-
ность’: На луговой стороне есть несколько не-
значительных возвышенностей, из которых 
самые замечательные известны под названи-
ем Большого и Малого Богдо и Чапчачи. Оди-
ноко, подобно курганам, стоят они на сухой, 
безводной степи без всякой между собой свя- 
зи [3, с. 3]. С этим же значением ‘небольшая 
возвышенность’ широко употребительны но-
минации болху́н (‘получило название от ле-
жащих вблизи него песков, носивших кал-
мыцкое название “болхо” (много)’ [12, т. 4,  
с. 324]), шихан (‘тат. холм, бугор, островер-
хий, шатром’ [1, т. 4, с. 1442]). Наименования 
курган, болхун, шихан указывают на длитель-
ное проживание русских с инославянскими на- 
родами. 

Кряж зафиксирован в словарях со следу-
ющим значением ‘невысокая удлиненная воз-
вышенность; длинный водороздел, холмого-
рье, всхолмленные возвышенности’ [5, с. 121]. 
данные оронимы легли в основу топонимов 
с. Кряжевое (лиманский район), с. Барханы 
(Наримановский район), с. Болхуны (ахтубин-
ский район).

2. Наименование значительных возвышен-
ностей, выделяющихся среди других. для на- 
именования значительных возвышенностей в 
астраханских говорах отмечено небольшое ко-
личество наименований со значением ‘значи-
тельная возвышенность’, что связано с ланд-
шафтным строением территории: вал, гри́ва, 
городи́ще, ува́л. Наименования легли в осно-
ву топонимов с. Сизова Грива (Камызякский 
район), с. Веселая Грива (Приволжский рай-
он), урочище Лещужная Грива, урочище Теля-
чья Грива.

3. Наименования, обозначающие строение 
возвышенности (холма, бугра): 

а) голова́, вене́ц, вершо́чек, верху́шка (се-
мантическое значение наименований, пред-
ставленных в данной группе, – вершина воз-
вышенности);

б) подножье: приго́рье ‘место у подно-
жия горы’, подго́рье ‘подножие горы’, подго́р 
‘склон крутого берега или подножье горы’, 
подни́зье ‘место у подножье горы, холма’, 
понизо́вье;

в) склон: кру́ча, ува́л, укло́н, скат, отло́г, 
коси́на. 

II. Подгруппа «Наименования низмен-
ных мест». общим названием низменного ме-
ста являются слова низи́на, по́низь, низови́на, 
низо́вье. В ряд областных слов включен обще-
употребительный географический термин ни-
зи́на. На территории астраханских говоров но-
минация известна повсеместно. 

астраханским диалектным наименовани-
ем, синонимичным слову низина, является по-
низь ‘низменность’: В районе промысла пес-
чаную понизь всегда заливало водой… (Воло-
дарский район). Слово низо́ви́на в астрахан-
ском крае употребляется в значении ‘низина’, 
низовье используется в том же значении, но в 
СРНГ зафиксирована как ‘низ предмета’, что 
соответствует семантике.

1. Наименования значительных углубле-
ний (оврагов). В астраханском крае достаточ-
но широко представлены названия углублений 
на земной поверхности: ба́лка, дол, запади́на, 
котлови́на, ложби́на, лощи́на, ров, лог. На тер-
ритории астраханской области они наиболее 
часто встречаются вдоль берегов реки Волги, 
а также на территории, прилегающей к озеру 
Баскунчак.

В Прикаспийской низменности ложби́ной 
называют вытянутые участки равнины, выхо-
дящие к морю. В СРНГ слово зафиксировано 
со значением ‘низкое место на поле, лугу’.

Номинация лог в астраханском крае ис-
пользуется для обозначения значительных 
углублений. Слово лощи́на астраханцы упо-
требляют, когда говорят о значительном углуб- 
лении. В СРНГ данная номинация зафикси-
рована со значениями ‘низменное место, яма, 
углубление’. Ба́лка имеет значение ‘долина, 
ложбина, длинный и широкий овраг в степи’. 
Номинация котловина в СРНГ зафиксирована 
со значением ‘овраг’, дол – ‘овраг’. В литера-
турном языке номинация ров имеет значение 
‘длинное углубление, вырытое в земле’. Такое 
же значение встречается в говорах Волгоград-
ской, Курской областей. В астраханском крае 
распространено использование номинации ров 
для обозначения оврага, имеющего естествен-
ное происхождение.

В рассматриваемой местности встреча-
ется слово запади́на со значением ‘степное 
блюдце; пологая котловина’. В СРНГ номи-
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нация зафиксирована с таким же значением –  
‘котловина или отлогая яма; низменность’.

Номинации, называющие значительные 
углубления, часто употребляют как синони-
мичные названия: Для зимовок выбирают низ-
кие места в балках, лощинах, котловинах, 
где можно найти затишье, защиту от ветров 
и буранов (разговорная речь жителей Володар-
ского района); На морском прибрежье спуска-
ются к морю низменные места степи – лож-
бины и балки.

Наименования оврагов нашли отражение в 
топонимах края: ерик Васькин Лог (Чернояр-
ский район), ущелье Балка Воронова.

2. Наименования ям (без учета дорож-
ных выбоин). особенность рассматриваемой 
местности отразилась на преобладании в речи  
диалектоносителей слов со значением ‘ямы, 
заполненные водой’ (боча́г, боча́жник, боча́-
га, бака́лда, промо́ина, баклу́ша), а также на-
именований со значением ‘яма’ (колдобина). 
В регионе имеется два топонима, образован-
ных от литературного названия яма: с. Ямное 
(Икрянинский район), с. Ямное (Володарский 
район). 

3. Наименования низменного места по от-
личительным особенностям. Процесс наиме-
нования ландшафтных объектов в говорах от-
личается вниманием местных жителей к свой-
ствам географических объектов. астраханцы 
при наименовании низменных мест учитыва-
ют заполняемость ландшафтного объекта во-
дой во время половодья. 

К наименованиям низин, заливаемых во-
дой, относим следующие: блю́дце, баклу́ша, ли-
ма́н, ильме́нь, моча́г, мочага́, мочажи́на, пот-
ное место, пад, па́дина. широко распростра-
нено на территории астраханской области 
использование номинаций лима́н и ильме́нь в 
значении ‘низина, заливаемая водой’. Приве-
дем примеры употребления: Низины – зали-
ваемые половодьем, носят название ильме-
ней [4]; Не успела весна улыбнуться – гля-
дишь, в котловины и лиманы уже набежала 
талая вода [6].

Восточнославянские географические тер-
мины, образованные от основы *mok-/*moč- 
встречаются в русских говорах практически 
повсеместно, на что указывают областные 
словари. В астраханском крае зафиксированы 
номинации моча́г, мочага́, мочажи́на ‘сырое 
низменное место’.

Баклу́ша в регионе употребляется в следу-
ющем значении ‘блюдце, углубленное среди 
ровной степи, где застаивается вода’. В реги-

оне зафиксирована также номинация блюдце 
‘углубление на равнине, иногда заполненное 
водой’ [5]. В астраханском крае можно встре-
тить словосочетание глиняное блюдце. Глиня-
ным его называют по составу почвы. В сте-
пях встречаются глиняные блюдца – выемки, 
в которых стоит вода от дождей или талого 
снега (разговорная речь).

Пад и па́дина используются в значении 
‘понижения, куда стекает вода’. В СРНГ па-
дина зафиксирована с большим количеством 
значений, в том числе связанных с низменной 
поверхностью, – ‘яма, выбоина’ без указания 
на заполняемость водой, пад – ‘впадина среди 
степи, залитая водой’.

Среди языковых факторов, оказавших вли-
яние на тематическую группу «ландшафт», 
следует назвать высокую вариативность слов 
и особенности номинации. В основу номи-
нации положены признаки: «размер / высо-
та / глубина» (городи́ще ‘значительная воз-
вышенность’, болху́н ‘небольшая возвышен-
ность, холм’, ба́лка ‘значительное углубление, 
овраг’, боча́г ‘яма’ и др.), мочажи́на ‘низмен-
ные места, заливаемые водой’ и др.

обращение к региональному материалу 
позволяет показать, как человек мыслит и дей-
ствует в рамках русской традиционной куль-
туры: от хозяйственно-бытового до абстракт-
ного восприятия человеком своей жизни. Вы-
явление корпуса астраханских ландшафтных 
наименований дает возможность осущест-
влять моделирование языковой картины мира, 
поскольку набор номинаций отражает коллек-
тивные народные представления, базирующи-
еся на опыте освоения и «означивания» окру-
жающего мира. Все сказанное обусловлива-
ет необходимость системного анализа реги-
онального (местного) языкового материала с 
выявлением общих тенденций в функциони-
ровании говоров, дифференциацией диалек-
тизмов и непосредственных заимствований из 
калмыцких и тюркских языков, бытующих на 
территории области. 

Выявленные нами семантические особен-
ности региональных ландшафтных номина-
ций показали, что семантическая сфера ‘верх’ 
представлена меньшей степенью расчленен-
ности в отличие от наименований семанти-
ческой сферы ‘низ’, что связано с историче-
ски сложившимися представлениями жите-
лей региона о пониженной части земной по-
верхности. Перечисленные в статье призна-
ки, положенные в основу номинаций, указы-
вают на влияние природных условий и мест-
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ных хозяйственно-бытовых особенностей на 
формирование региональной лексики астра-
ханского края.

Таким образом, проанализированные нами 
наименования ландшафтной лексики астра-
ханской области являются примером взаимо-
действия: 

‒ исторического прошлого региона; 
‒ культуры народов, проживающих на 

одной территории;
‒ языка. 
Приведенные номинации точно инфор-

мируют об особенностях похожих, но имею-
щих тонкие различия географических объек-
тов, наиболее важных для диалектоносителей.
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Names of landscape vocabulary  
of the Astrakhan region
The national differentiation of the varieties of the 
earth surface is based on the contrast of the high 
and low relief forms. The natural specifics of the 
Astrakhan region allowed to reveal two groups 
of the district words (“The names of highlands”, 
“The names of lowlands”) and the traits taking 
as the basis for the nomination. The criteria of the 
development of the thematic groups of the local  
names of the relief forms are the qualities of the 
geographic location revealed by the dialectic speak- 
ers.

Key words: landscape vocabulary, thematic group,
nomination, language picture of the world, re- 
gionalism.
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Развитие базовых 
когнитивных ПРизнаков 
макРоконцеПта «дРужина»

Описываются базовые когнитивные призна-
ки макроконцепта «дружина», представляю-
щего собой особый тип затухающего макро-
концепта. В его структуре в период с XI до 
XIX в. сохранились неизменными шесть при-
знаков: ‘артель’, ‘рать’, ‘общество’, ‘това-
рищество’, ‘телохранители’, ‘спутники’. 

Ключевые слова: концепт, мотивирующие при-
знаки, понятийные признаки, структура кон-
цепта, языковая картина мира, лингвокуль- 
тура.

В в е д е н и е .  Милитарные концепты при-
влекают внимание ученых в связи с развити-
ем этой сферы жизни, ее модернизацией. Все 
инновации, происходящие в армии, отобра-
жаются в языке. Социальные реформы обще-
ства, изменения в укладе жизни, смена госу-
дарственного устройства – все это приводит к 
развитию структур милитарных концептов.

объектом исследования в данной статье 
является макроконцепт «дружина». «Под ма-
кроконцептом понимается сложное менталь-
ное образование, связанное с концептами, вхо-
дящими в его структуру, родо-видовыми отно-
шениями» [7, с. 32].

«дружина» отнесена в разряд макрокон-
цептов. основанием для этого послужило то, 
что как основная часть мотивирующих, так и 
в большей степени понятийные признаки яв-
ляются самостоятельными концептами (рать, 
войско, отряд, воины, муж, община, гвар-
дия, общество, оружие, свита, семья, совет 
и т. д.).

М е т о д ы  и  м а т е р и а л  и с с л е д о в а -
н и я .  Работа выполнена в рамках Санкт-Пе- 
тербургско-Кемеровской школы концептуаль-
ных исследований. основными в статье явля-
ются: метод компонентного анализа словар-
ных дефиниций основного репрезентанта кон-
цепта, описательный, концептуальный и ин-
терпретативный методы исследования. Семан-
тическая структура слова двусоставна, в ней 
выделяются: 1) лексема (материальный компо-
нент) и 2) семема (идеальный компонент) [25, 
с. 6]. Семема, в свою очередь, состоит из сем – 

элементарных единиц смысла, являющихся 
концептуальными признаками. а.П. Бабуш-
кин отмечает, что «через анализ семем мы по-
лучаем доступ к сфере идеального в языке, 
“улавливаем” концепты» [1, с. 53].

Материалом исследования стали 12 эти-
мологических и историко-этимологических 
словарей русского языка: по ним определя-
лись мотивирующие признаки макроконцеп-
та «дружина» [2; 6; 10; 12; 13; 17–23]. Развив-
шиеся из них понятийные признаки опреде-
лялись по семи толковым словарям русского 
языка XVIII–XIX вв. [3; 4; 11; 14–16; 26].

о с н о в н ы е  р е з у л ь т а т ы . Изучение 
концептуальной структуры предполагает пер-
вый этап анализа – определение его мотиви-
рующих признаков. Под мотивирующим по-
нимается такой признак, который «послужил 
основанием для именования некоего фраг-
мента мира, это внутренняя форма слова» [9,  
с. 18]. обращение к истории слова – основного 
репрезентанта макроконцепта «дружина» – по-
зволит эту задачу решить. а.а. Красавский от-
мечает: «Применение метода этимологическо-
го анализа приоткрывает занавес тайны пер-
вых шагов жизни концепта, т. е. его исследо-
вание в диахронической плоскости, то исполь-
зование, например, ставшего традиционным 
и эффективным во второй половине XX сто- 
летия метода компонентного анализа в его раз-
личных вариациях, может оказаться полезным 
при изучении сущности концепта в синхро-
нии» [5, с. 44].

для решения первой поставленной в ста-
тье задачи было проанализировано 12 этимо-
логических и историко-этимологических сло-
варей русского языка. Словари М. Фасмера, 
П.Я. Черных, Р.И. аванесова, а.К. шапошни-
кова приводят словарную статью и на слово 
дружина, и на слово друг [19, т. I, с. 543; 21, 
т. I, с. 270–271; 12, т. III, с. 90–91; 23, с. 247]. 
В словаре Н.В. Горяева есть только статья на 
слово друг [2, с. 97–98]. Г.а. Крылов на слово 
дружина делает отсылку на словарную статью 
слова друг [6, с. 121].

В словаре Г.П. цыганенко слово дружина 
как производное упоминается в статье «друг»; 
автор пишет: «праслав. *drugъ > соврем. друг 
первоначально значило “спутник, товарищ в 
военном походе”» [20, с. 118]. По другой вер-
сии праславянское слово «*drugъ образова-
но при помощи суффикса -g-ъ от той осно-
вы *drou<и.-е. *dhreu / *dhru “крепкий, устой-
чивый, надежный”, что слова дерево, дрова и 
буквально значит “надежа, опора”» [Там же]. 

© Бодриков а.Б., 2021
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Мотивирующие признаки  
концепта «дружина»

Словари

[2] [6] [10] [12] [13] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

1. ‘артель’ – – – – – – + – – – – –
2. ‘Близкие (родств.)’ – – – – – + + – – – – –
3. ‘Ближайшие к князю люди  
(бояре и старцы)’

– – – + + + + – – – – +

4. ‘Быть готовым/крепким’ – – + – – – – – – – – –
5. ‘Вельможи’ – – – – – – + – – – – –
6. ‘Воевать’ – – – – – – – – – – – +
7. ‘Военный’ – – – – – – – – + – – –
8. ‘Воин(ы)’ + – – – – – – – – – – +
9. ‘(Постоянное) войско’ – – – + + + + – – + – +
10. ‘Войсковое подразделение’ – – – – – – + – – – – –
11. ‘Вооруженный’ – – – – – – + – – – – –
12. ‘Группа’ – – – – – – + – – – – +
13. ‘(добровольное) объединение’ – – – – – – + – + – – –
14. ‘домочадец(цы) / семья’ – – + – – – + – – – – –
15. ‘друзья/приятели’ + – + – – + + + – + – +
16. ‘Княжеский совет’ – – – + + + – – – – –
17. ‘Компания’ – – – – – – + – – – – –
18. ‘Компаньон(ы)’ – – – – – – + – – – – –
19. ‘Муж’ – – + – – – – – – – – –
20. ‘Над жа’ – – – – – – – – + – – –
21. ‘Напарник’ – – – – – – + – – – – –
22. ‘община’ – – – + + + + – – + – +
23. ‘общество’ – – + – – – – – – – – –
24. ‘опора / поддерживать / подпи-
рать / держать’

– – – – – – – – + + – –

25. ‘отряд (гайдуков)’ – + – – + – + + + – – +
26. ‘(Нерегулярное) ополчение’ – – – – – – + – – – – –
27. ‘(Со)общество’ – – – – – – + + – – – –
28. ‘Сопровождающие’ – – – – – – – – – – – +
29. ‘Подруга / супруга / жена’ – – + – – – – – –
30. ‘оружие’ – – – – – – – – – – + –
31. ‘Под предводительством князя’ – – – + + – + – – + – +
32. ‘Последователи’ – – – – – – – – – – – +
33. ‘(Выступать в) поход’ – – – – – – – – + – – +
34. ‘Рать’ – – – – – – + – – – – –
35. ‘Свита’ + – – + – – + – – – – +
36. ‘Семья’ – – – – – – + – – – – –
37. ‘Слуга(и)/челядь’ – – – – – + + – – + – –
38. ‘Сожитель’ – – – – – – + – – – – –
39. ‘Сообщники’ – – – + – – – – – – – –
40. ‘Спутник(и)’ – – – + + + + – + + – +
41. ‘Сражающиеся вместе’ – + – – – – – – – – – –
42. ‘Телохранители’ – – – + – – – – – – – –
43. ‘Товарищ(и)’ + + + + + + + – + + + +
44. ‘Товарищество’ + – + – – – + – – – – +
45. ‘Толпа’ + – – – – – – – – – – –

Таблица 1
мотивирующие признаки концепта «дружина»  

(по данным этимологических словарей русского языка)
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Н.М. шанский выдвигает свою версию этимо-
логии слова – репрезентанта изучаемого ма-
кроконцепта: «Собират. сущ. от друг “товарищ 
по оружию”» [22]. 

а.К. шапошников разводит некоторые 
значения по времени и пишет: дружина «в 
древней Руси: приближенные князя, а также 
княжеское войско; в царской армии: ополчен-
ская войсковая часть, соответствующая полку; 
группа (обычно военизированная), отряд» [23, 
с. 247].

а. Преображенский в качестве исходной 
формы слова друг приводит индоевропейский 
корень *dhrugh- «быть готовым, крепким» [10, 
с. 198]. По мнению П.Я. Черных, который 
ссылается на словарь Ю. Покорного, «обще-
славянский корень *drugъ (<и.-е. *dhroughos). 
И.-е. база *dh(e)reugh-, корень *dher- : *dhere- 
«поддерживать», «подпирать», «держать» (Po-
korny I, c. 252–255)» [21, т. I, с. 270].

Некоторые словари показывают данные 
большого интервала времени: с XI по XVII в. 

Понятийные признаки 
макроконцепта «дружина»

Словари

[3] [4] [11] [14] [15] [16] [26]

1. ‘артель’ + – – – – – –
2. ‘Ватага’ + – – – – – –
3. ‘(Выборные/отборные) воины’ – – – + – + –
4. ‘Войско’ + – – – + – –
5. ‘Гвардия’ + – – – – – –
6. ‘Группа людей’ – – – + – – –
7. ‘доверенный’ – – + – – – –
8. ‘друг/дружище’ (простореч.) – – – + – – +
9. ‘единоплеменники’ – + – – – – –
10. ‘Жениховы поезжане’ + – – – – – –
11. ‘общество’ + – + – – + +
12. ‘общность взглядов’ – – – + – – –
13. ‘объединенные вокруг вождя/ 
предводителя’

– – – + – – +

14. ‘ополчение’ + + – – – + –
15. ‘отряд’ – + – + – + –
16. ‘Поход/дорога’ – + + – – + –
17. ‘Приближенные (царя)’ – – + – – – +
18. ‘Профессиональная общность’ – – – + – – –
19. ‘Рать’ + – – – – – –
20. ‘Родственники (святого)’ – + – – – – –
21. ‘Совет’ – – – – – – +
22. ‘Сопричастные мучениям 
святого лица’

– + – – – – –

23. ‘Сопричастные подвигам 
святого лица’

– + – – – – –

24. ‘Сопровождающие (царя)’ – – + – – + –
25. ‘Социальная общность’ – – – + – – –
26. ‘Спутники’ – + – – – – –
27. ‘Супруга/жена’ + – + + – + –
28. ‘Телохранители’ + – – – – – –
29. ‘Товарищество’ + – + – – + –
30. ‘Товарищ(и) (в дороге)’ – + – – + – –

Таблица 2
Понятийные признаки макроконцепта «дружина»  

(по материалам словарей русского языка XVIII–XIX вв.)
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одна из версий происхождения слов друг, 
дружина «войско» и дружина «жена» пред-
ставлена в «Этимологическом иллюстриро-
ванном интерактивном словаре» [24]. В древ-
негреческом языке есть слово ἕτερος «другой». 
Похожее древнегреческое слово ἑταῖρος «друг, 
товарищ» было калькировано и пришло в рус-
ский язык в двух вариантах: гетера «жена», 
гетайр «соратник в боевом отряде». При пере-
воде древнегреческих текстов похожие слова 
ἕτερος и ἑταῖρος были переведены производны-
ми от слова ἕτερος «другой»: 1) гетайр «друг» 
(вытеснившее древнерусское приятель), гете-
ра «дружина (жена)», гетайры (мн. ч.) «дру-
жина, боевой отряд». Этимологической связи 
между этими словами нет. Поскольку эти мо-
тивирующие признаки в словарях указаны, в 
данной статье они тоже описываются. Сведем 
полученные результаты анализа в табл. 1.

анализ словарных статей «дружина» и 
«друг» позволил выявить 45 мотивирующих 
признаков концепта «дружина». Их можно 
представить в виде шести блоков: 

1) род, семья (‘близкие (родств.)’, ‘домо- 
чадец(цы)/семья’, ‘подруга / супруга / жена’, 
‘семья’); 

2) военное/вооруженное сообщество (‘во-
евать’, ‘военный’, ‘воин(ы)’, ‘(постоянное)  
войско’, ‘войсковое подразделение’, ‘воору-
женный’, ‘(добровольное) объединение’, ‘от-
ряд (гайдуков)’, ‘группа’, ‘(нерегулярное) 
ополчение’, ‘оружие’, ‘(выступать в) поход’, 
‘рать’, ‘сражающиеся вместе’); 

3) княжеское окружение (‘ближайшие к 
князю люди (бояре и старцы)’, ‘вельможи’, 
‘княжеский совет’, ‘сопровождающие’, ‘под 
предводительством князя’, ‘последователи’, 
‘свита’, ‘телохранители’); 

4) мужчина/мужчины (‘быть готовым/
крепким’, ‘компания’, ‘компаньон(ы)’, ‘муж’, 
‘напарник’, ‘слуга(и)/челядь’, ‘сожитель’, ‘со-
общники’, ‘спутник(и)’, ‘товарищ(и)’); 

5) доверие и опора (‘надежа’, ‘друзья/при-
ятели’, ‘опора / поддерживать / подпирать / 
держать’); 

6) объединение людей (‘артель’, ‘общи-
на’, ‘общество’, ‘(со)общество’, ‘товарищест- 
во’, ‘толпа’).

Словари русского языка XVIII–XIX вв. 
показывают развитие когнитивных признаков 
макроконцепта «дружина» до уровня понятий-
ных. «Под понятийными понимаются призна-
ки, актуализированные в виде семантических 
компонентов (сем и семем) в словарных де-
финициях» [8, с. 168]. для анализа было взято 
семь словарей русского языка этого периода.

Как показывает исследование семи толко-
вых словарей русского языка периода XVIII–
XIX вв., происходит заметное уменьшение ко-
личества признаков (30 понятийных призна-
ков против 45 мотивирующих). Это связано с 
вытеснением слова дружина из русского язы-
ка, заменой его словами войско и армия.

Выделенные понятийные признаки можно 
сгруппировать в семь блоков:

1) род, семья (‘единоплеменники’, ‘род-
ственники (святого)’, ‘супруга/жена’); 

2) военное/вооруженное сообщество (‘(вы-
борные/отборные) воины’, ‘войско’, ‘гвардия’, 
‘ополчение’, ‘отряд’, ‘поход/дорога’, ‘рать’); 

3) царское окружение (‘приближенные 
(царя)’, ‘совет’, ‘сопровождающие (царя)’, ‘те-
лохранители’); 

4) мужчина/мужчины (‘спутники’, ‘това-
рищ(и) (в дороге)’); 

5) доверие и опора (‘доверенный’, ‘друг/
дружище’ (простореч.)); 

6) объединение людей (‘артель’, ‘вата-
га’, ‘группа людей’, ‘общество’, ‘объединен-
ные вокруг вождя/предводителя’, ‘общность 
взглядов’, ‘профессиональная общность’, ‘то-
варищество’, ‘сопричастные мучениям свя-
того лица’, ‘сопричастные подвигам святого 
лица’, ‘социальная общность’); 

7) свадебный ритуал (‘жениховы поез- 
жане’).

З а к л ю ч е н и е . Нами было определено 
несколько тенденций развития базовых ког-
нитивных признаков макроконцепта «дружи- 
на» в период с XI до XIX в. 

1. Часть мотивирующих признаков (пери-
од XI–XIV вв.) перешла в неизменном виде в 
разряд понятийных (период XVIII–XIX вв.). 
Таких признаков шесть: ‘артель’, ‘рать’, ‘об-
щество’, ‘товарищество’, ‘телохранители’, 
‘спутники’. 

2. другая часть мотивирующих признаков 
претерпела трансформацию. Мотивирующий 
признак ‘(постоянное) войско’ в XVIII–XIX вв. 
становится понятийным признаком ‘войско’, 
мотивирующий признак ‘группа’ – понятий-
ным признаком ‘группа людей’, ‘воин(ы)’ – 
‘выборные/отборные воин(ы)’,‘отряд (гай-
дуков)’ – ‘отряд’, ‘друзья/приятели’ – ‘друг/
дружище’(простореч.), ‘княжеский совет’ – 
‘совет’, ‘(нерегулярное) ополчение’ – ‘ополче-
ние’, ‘(выступать в) поход’ – ‘поход/дорога’, 
‘товарищи’ – ‘товарищи (в дороге)’, ‘подруга / 
супруга / жена’ – ‘супруга/жена’. 

3. Исчезли из толковых словарей периода 
XVIII–XIX вв. такие мотивирующие признаки, 
как ‘близкие (родств.)’, ‘ближайшие к князю 
люди (бояре и старцы)’, ‘быть готовым/креп-
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ким’, ‘вельможи’, ‘воевать’, ‘военный’, ‘вой-
сковое подразделение’, ‘вооруженный’, ‘(до-
бровольное) объединение’, ‘домочадец(цы)/
семья’, ‘компания’, ‘компаньон(ы)’, ‘муж’, 
‘надежа’, ‘напарник’, ‘община’, ‘опора / под-
держивать / подпирать / держать’, ‘(со)обще- 
ство’, ‘сопровождающие’, ‘оружие’, ‘под 
предводительством князя’, ‘последователи’, 
‘свита’, ‘семья’, ‘слуга(и)/челядь’, ‘сожитель’, 
‘сообщники’, ‘сражающиеся вместе’, ‘толпа’. 

4. В толковых словарях русского языка пе-
риода XVIII–XIX вв. появились понятийные 
признаки макроконцепта «дружина», не упо-
мянутые в словарях раннего периода. Среди 
них: ‘ватага’, ‘гвардия’, ‘доверенный’, ‘еди-
ноплеменники’, ‘жениховы поезжане’, ‘общ-
ность взглядов’, ‘объединенные вокруг во-
ждя/предводителя’, ‘приближенные (царя)’, 
‘профессиональная общность’, ‘родственни-
ки (святого)’, ‘сопричастные мучениям свя-
того лица’, ‘сопричастные подвигам святого 
лица’, ‘сопровождающие (царя)’, ‘социальная 
общность’.
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Development of basic cognitive features 
of the macroconcept “druzhina”
The article deals with the description of the basic 
cognitive traits of the macroconcept “druzhina” 
representing a special type of the damping macro- 
concept. In its structure in the period of the XI–
XIXth centuries there were kept the unchanged six 
features: ‘guild’, ‘army’, ‘society’, ‘comradeship’, 
‘bodyguard’ and ‘companion’.

Key words: concept, motivating traits, structure 
of concept, language picture of the world, linguo 
culture.

(Статья поступила в редакцию 02.09.2021)

Т.д. БоГаЧаноВа 
(новосибирск)

метаязыковые  
ФактоРы ФоРмиРования  
оценочности (на материале 
интернет-комментариев 
политического характера)

Изучаются метаязыковые стороны (лингви-
стические и экстралингвистические факто-
ры, текстоориентированные и персоноори-
ентированные метапоказатели, классифи-
кация степеней проявленности метаязыко-
вого сознания) формирования политическо-
го интернет-комментария как жанра комму-
никации. Актуализируется действие оценоч-
ной степени проявленности метаязыкового 
сознания в интернет-комментариях как вто-
ричных текстах. Выявляются основные пара-
метры оценочной положительной и отрица-
тельной степеней. 

Ключевые слова: оценочная степень прояв-
ленности метаязыкового сознания, полити-
ческий интернет-комментарий, вторичный 
текст, метатекст, параметризация оценоч-
ной степени.

Параметр оценочности играет большую 
роль в речевой коммуникации, совершен-
но особый статус он занимает в информаци-
онном поле СМИ по той причине, что являет-
ся не только ярким средством воздействия на 
представления о мире, формирование ценност-
ной картины социума, но и действенным сред-
ством манипуляции мнением читателей-ре- 
ципиентов. В данном исследовании речь пой-
дет об оценочной степени проявленности ме-
таязыкового сознания, присутствующей в ин- 
тернет-комментариях пользователей, так на-
зываемых языковых личностей (далее Ял).

Истоки данной темы лежат в исследова-
ниях по Ял [4; 5; 8–10], по теории деривации 
текста [13], изучении метаязыкового созна-
ния, вторичного текста (далее ВТ) [1; 14; 16]. 
По той причине, что интерпретационная ком-
муникативная деятельность Ял [12] способ-
на создавать неограниченное количество ВТ, 
возможным представляется говорить о мета-
тексте, тексте, созданном на основе ВТ [13,  
с. 138]. Развитие современных коммуника-
ционных технологий провоцирует повыше-
ние значимости в жизни каждого человека 
различных жанров и форм общения посред-
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ством сети Интернет. Соответственно, в дан-
ном ключе речь пойдет об интернет-ком- 
ментариях, статус которых научное сообще-
ство оценивает по-разному. С.М. Карпоян 
связывает интернет-комментарий с речевым 
жанром и коммуникативной ситуацией [11], 
е.И. Горошко и е.а. Землякова также ассоци-
ируют комментарий с коммуникацией нарав-
не с другими гипержанрами интернет-ком- 
муникации [6, c. 234]. л.Н. Степанова оттал-
кивается от понимания комментария-толко- 
вания и комментария-рассуждения в сети Ин-
тернет, дополняя их новым элементом, ком-
ментом, по ее мнению, это «специальный ком-
понент в структуре сообщения на информа-
ционных ресурсах, развлекательных сайтах, 
в блогах и т. п., где каждый желающий мо-
жет вступить в дискуссию с автором текста 
и/или другими комментаторами» [19, c. 95], 
обобщая эти три наименования возможным 
одним – интернет-комментарий. 

Наиболее близким и применимым в дан-
ном исследовании нам представляется мне-
ние И.В. Савельевой относительно интернет-
комментария, которая полагает, что это ВТ, т. е. 
продукт метаязыкового сознания [17, с. 841]. 
если исходить из этого тезиса, представляет-
ся возможным к интернет-комментарию при-
менить те же параметры, что и к ВТ в рамках 
действия метаязыкового сознания. Так, линг-
воперсонологический анализ ВТ строится на 
выявлении текстоориентированных метапо-
казателей, включающих выражения устрой-
ства и последовательности текста, выражения-
ссылки на уже сказанное, выражения, указы-
вающие на приведение примера, и персоно- 
ориентированных метапоказателей, обуслов-
ленных выражением собственной позиции, 
выражений сомнения и уверенности, оценки, 
выражения, отвечающие за отношение к спо-
собу изложения мысли. 

Принято считать, что на комментарий так-
же оказывают воздействие лингвистические и 
экстралингвистические факторы. описанные 
выше условия при взаимодействии в разном 
соотношении определяют действие степени 
проявленности метаязыкового сознания, кото-
рые мы выстроили в порядке возрастания от 
самой низкой, безэкспликативной, в которой 
наблюдается минимальное проявление мета-
языкового сознания, через сравнительную, 
оценочную и логическую к самой высокой, а 
именно литературно-лингвистической, вби-
рающей все элементы и способы проявления 
обыденного сознания как при создании, так и 
при интерпретации текста [1]. 

Специфика данного исследования пред-
ставляется в необходимости проведения ана-
лиза исходных текстов политического харак-
тера, содержащих информацию о политиче-
ских мероприятиях анатолия локтя в апреле –  
августе 2014 г., когда данная персона заняла 
должность мэра г. Новосибирска, и лингво-
персонологической интерпретации интернет-
комментариев оценочного характера, остав-
ленных обычными пользователями Сети.

объектом нашей статьи стали российские 
политические интернет-комментарии (ВТ) оце- 
ночной степени проявленности метаязыково-
го сознания как один из жанров коммуникации 
в Сети, а также исходные ВТ, проинтерпрети-
рованные интернет-пользователями. целью 
исследования является параметризация поло-
жительной и отрицательной оценочной степе-
ни проявленности метаязыкового сознания во 
ВТ, выраженных интернет-комментариями, в 
условиях лингвоперсонологического анализа. 

для детального рассмотрения параметров 
оценочной степени проявленности метаязы-
кового сознания обратимся к рассмотрению 
ВТ, представляющих собой интернет-коммен- 
тарии пользователей сайта ngs.ru. Коммен-
тарии и исходные статьи приходятся на ран-
ний период управления городом Ял анатолия 
локтя (апрель – август 2014 г.). Следует отме-
тить, что анатолий локоть – известный ново-
сибирский общественный деятель, впослед-
ствии ставший мэром г. Новосибирска, в апре-
ле 2014 г. незамедлительно приступил к сво-
им должностным обязанностям, соответствен-
но, СМИ отреагировали на его политические 
высказывания.

для анализа были отобраны следующие  
4 текста: «анатолий локоть пообещал новоси-
бирцам новую модель управления городом»; 
«анатолий локоть посадил сибирскую ябло-
ню на “Родниках”»; «анатолий локоть при-
знал тяжесть работы мэром»; «Мэр локоть 
о борьбе с пылью: город умыли», размещен-
ные на официальном сайте ngs.ru. данные за-
головки очень сдержанны в подаче информа-
ции, корректно и уважительно называют ново-
го мэра по имени или указывают на его долж-
ность: Анатолий Локоть, мэр Локоть.

Высказывания мэра мы будем трактовать 
как исходные ВТ. В рассматриваемых статьях 
присутствуют фрагменты речи анатолия лок-
тя, которые представлены ниже. данные ВТ 
относим к сравнительной степени проявлен-
ности метаязыкового сознания, которые опи-
сывают общее состояние или настроение че-
ловека, а также некоторые предпринятые им 
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политические меры. любопытно, что более 
поздние высказывания а. локтя, рассмотрен-
ные и проинтерпретированные нами ранее [3, 
с. 168–173], указывают на преобладание логи-
ческой степени проявленности метаязыково-
го сознания. для удобства работы со ВТ обо-
значим их порядковыми цифрами, а именно  
ВТ-1, ВТ-2 и т. д. 

ВТ-1. …Мы будем вместе работать для того, 
чтобы создать в Новосибирске новую модель управ-
ления городом, в которой власть будет подотчетна 
перед народом, будет слышать горожан и работать 
вместе с ними». Анатолий Локоть считает… «что 
люди могут и должны самостоятельно делать свой 
выбор и самим определять свое будущее»… «Это 
будет сделано с участием всех политических сил, 
общественных организаций и горожан. Я призываю 
всех новосибирцев принять активное участие в жиз-
ни города. Только вместе мы сможем сделать Но-
восибирск городом для людей. Будущее в наших с 
вами руках», – призвал он.

ВТ-2. Мэр Новосибирска анатолий локоть 
признал свою новую работу более напряженной в 
сравнении с жизнью депутата Госдумы и рассказал, 
как снимает стресс… «Гораздо напряженней я веду 
жизнь, чем было до этого в других моих ипоста-
сях», – отметил он.

Рабочий день локтя начинается до 8 часов 
утра… Заканчивает работу мэр обычно после 9 ве-
чера. «На самом деле неловко в этом признавать-
ся, потому что, может быть, это от недостат-
ка опыта еще. Пока что приходится прихватывать 
за счет личного времени, в том числе и выходных 
дней», – посетовал мэр. локоть признался, что се-
мья для него «пока остается единственным момен-
том, который позволяет немножко привести себя в 
порядок, нервную систему, вывести из стрессовых 
ситуаций».

ВТ-3. 14 мая мэр Анатолий Локоть и дру-
гие чиновники мэрии Новосибирска высадили  
10 яблонь около поликлиники № 29 в микрорайоне 
«Родники»… 14 мая в акции «Посади свое дерево» 
приняли участие мэр Анатолий Локоть, его первый 
заместитель…

ВТ-4. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 
рассказал о первых шагах в борьбе с пылью в го-
роде. Как рассказал градоначальник на встрече с 
журналистами 16 мая, перед майскими праздника-
ми коммунальные службы города «достаточно се-
рьезно» подошли к вопросу уборки города. «Резуль-
таты мы увидели, я, во всяком случае, почувство-
вал. К праздникам город умыли», – заявил мэр, при-
знав, что также «помогла природа».

Мэр в очередной раз назвал ужасом то, что тво-
рится в городе «в последние годы после весны, ког-
да сходит снег… «Каковы причины [пыли] – окон-

чательно не разобрался, я планирую еще несколько 
шагов сделать в этом направлении», – отметил он.

Высказывания а. локтя представляют-
ся краткими, но обладают достаточным объ- 
емом для лингвоперсонологического анали-
за. В текстах редко присутствуют текстоори-
ентированные метапоказатели, например вы-
ражения, отвечающие за устройство и после-
довательность теста (потому что). Персоно-
ориентированных метапоказателей наблюда-
ется больше. Выражение собственной позиции 
прослеживается во всех высказываниях (мы 
будем, я призываю, вместе мы, я веду, мы уви-
дели, я почувствовал, я планирую). Этот аспект 
соотносится с мнением Т. ван дейка о том, что 
воплощается «деакцентуация ответственности 
за действия, например, с помощью… страда-
тельного залога» [7, с. 132], чего мы не наблю-
даем в речи новосибирского мэра. В некото-
рых словах градоначальник сомневается, по- 
этому во ВТ присутствуют выражения, указы-
вающие на сомнение или, наоборот, уверен-
ность (неловко признаваться, может быть, 
немножко привести себя, во всяком случае). 
автор старается пояснить свою мысль, что до-
стигается за счет уточнения (может быть, 
это от недостатка опыта еще; Результаты 
мы увидели, я, во всяком случае, почувство-
вал), сравнения (напряженней я веду жизнь, 
чем было до этого).

лингвистические факторы оказали влия-
ние на создание ВТ а. локтя. Частотность ис-
пользования в речи достигается за счет повто-
ров лексем, однокоренных слов (горожан, го-
род, работать, будущее, Новосибирск ‒ ново-
сибирцев, жизни ‒ жизнь, вместе). Стиль рас-
сматриваемой Ял является разговорным (по-
тому что, может быть, это от недостат-
ка опыта еще; приходится прихватывать; 
немножко привести себя в порядок; Резуль-
таты мы увидели, я, во всяком случае, почув-
ствовал; …«Каковы причины [пыли] – окон-
чательно не разобрался). Из средств вырази-
тельности следует отметить сравнительный 
оборот (Гораздо напряженней я веду жизнь, 
чем было), метафору (в других моих ипоста-
сях), олицетворение (город умыли), градацию 
(мы увидели, я, во всяком случае, почувство-
вал). Экспрессивность текстов также достига-
ется путем выражений разговорной речи.

Экстралингвистические факторы повлия-
ли на высказывания Ял. особенностью речи 
анатолия локтя является использование раз-
говорных слов и выражений, что было осве-
щено выше. Среди маркеров политиков также 
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следует отметить особую манеру общения – 
обращения к своей аудитории (Я призываю 
всех новосибирцев; в наших с вами руках; Ре-
зультаты мы увидели, я, во всяком случае, по-
чувствовал). В ВТ уделяется малое внимание 
описанию и апелляции к реальным событиям, 
однако это также присутствует. 

Так, мы провели лингвоперсонологиче-
ский анализ текстов, включающих элементы 
речи Ял а. локтя, который показал яркое про-
явление сравнительной степени проявленно-
сти метаязыкового сознания, характеризую-
щейся включением персоноориентированных 
метапоказателей, наличие которых указывает 
на персональность текста. На тексты полити-
ческого деятеля оказали влияние лингвистиче-
ские факторы, в меньшей мере – экстралингви-
стические. 

Перейдем ко второй части нашего иссле-
дования. обратимся к рассмотрению ВТ, кото-
рые являются интернет-комментариями к про-
анализированным ранее исходным ВТ. Изуче-
нию подверглись 212 комментариев. лингво-
персонологический анализ позволил их рас-
пределить на 4 группы в зависимости от при-
надлежности к степени проявленности мета- 
языкового сознания: текстов логической сте-
пени (10%), оценочной степени положитель-
ной (23%), сравнительной (27%) и оценочной 
отрицательной (40%). 

На наш взгляд, особый интерес представ-
ляют тексты оценочной степени проявленно-
сти метаязыкового сознания, отмеченные по-
ложительным отношением как к самой персо-
не политика, так и к предпринимаемым дей-
ствиям, что неразрывно связано с формирова-
нием собственного отношения интернет-поль- 
зователей. Комментарии оценочного характе-
ра требуют особой детальной характеристики. 

По видам оценки тексты разделены на по-
ложительные и отрицательные. Положитель-
ную и отрицательную оценку можно давать 
как самому человеку (например, политику, ко-
торый делает высказывание, заявление или от-
чет о своих предпринятых мерах), так и его 
действиям. Положительную оценку коммен-
таторы могут проявить посредством Вы-обра-
щения, положительно окрашенной лексики, 
согласия с предпринятыми мерами, защиты 
действий.

обратимся к оценочной положительной 
степени проявленности метаязыкового созна-
ния интернет-комментариев. для более полно-
го охвата примеров по каждому параметру бу-
дем вычленять данный параметр из самого ВТ.

Вы-обращение может быть актуализиро-
вано при помощи Вы-номинации, уважитель-
ного обращения, когда интернет-пользователь 
называет политика по имени-отчеству, указы-
вает его должностной статус: давайте, това-
рищ локоть, поскорее уже садитесь в кресло 
мэра; анатолий евгеньевич, готов принять 
активное участие…; У нас очень искренний 
мэр; Один из немногих коммунистов, к кото-
рому можно испытывать симпатии; Как 
только а. локоть стал мэром, город стали 
подметать; анатолий евгеньевич, мы в Вас 
верим, потому и выбрали; анатолий, все вер-
но вы делаете, не слушайте никого; уважае-
мый наш мэр!!!* 

В данных фрагментах ВТ наблюдается по-
ложительное отношение и доброе обращение 
к мэру. Пользователи настроены позитивно к 
своему избраннику. Возможна Ты-номинация, 
не имеющая негативной окраски (Толя давай 
начинай действовать рви и мечи расгоняй), 
выраженная при помощи фамильярного обра-
щения и использования повелительной формы 
2-го л. ед. ч.

Фактор положительно окрашенной лекси-
ки, выраженной при помощи напутствия и по-
желания, также характеризует положительную 
оценочную степень проявленности метаязы-
кового сознания: Пыль моют. И это очень ра-
дует… остается навести маленькие штри-
хи порядка, и, я верю, у нас все будет если не 
хорошо, то лучше!; Даааа...... Сил, терпе-
ния и хорошей команды новому мэру!; Это 
правда! На ГЭСе каждое утро поливалка ез-
дит!!!! Это классно! В этом случае коммен-
таторы положительно оценивают начатую ра-
боту и благодарят анатолия локтя. 

Параметр согласия с предпринимаемыми 
действиями реализуется при помощи описа-
ния результатов проделанной работы: А про-
спекты в 5 утра моют и подметают. Каж-
дый день вижу как убирают пр Дзержинско-
го и Б. Хмельницкого. К 6 утра на Богданке су-
пер чисто. Вообще Калининский-это другой 
мир; А Локоть не гнушается физической ра-
боты. Это уже третий субботник, в кото-
ром он в качестве мэра участвует); Локоть 
начал хорошую традицию выкладывать ви-
деоролики на ютубе – в предвыборной кампа-
нии он завоевал этим себе определенную попу-
лярность, стал «ближе к народу». хотелось 
бы, чтобы он продолжил эту традицию. 

* орфография и пунктуация авторов комментари-
ев здесь и далее по тексту сохранены.
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данный параметр можно соотнести со 
сравнительной степенью проявленности ме-
таязыкового сознания, однако оценочная сте-
пень нацелена на выражение отношения к опи-
сываемым событиям, именно по этой причине 
участники интернет-дискурса готовы позитив-
но охарактеризовать реализованные действия, 
благодаря за исполнительность. 

Сложность работы с интернет-коммента- 
риями также обусловлена тем, что один из 
первых комментариев исходного текста статьи 
зачастую становится исходным ВТ для других 
пользователей, которые высказывают реакции 
именно на него. Так, количество комментари-
ев значительно возрастает, возникает эффект 
снежного кома. 

Комментаторы, оставляя свой ВТ, мета-
текст к исходному тексту статьи, могут одно-
временно отвечать и на предыдущие коммен-
тарии других пользователей. Поэтому стано-
вится актуальным способ защиты действий, в 
данном случае речь идет об отстаивании по-
зиции мэра, когда другие пользователи вы-
ступают против: Люди добрые, вы с какой це-
лью накинулись на человека, который всего 
второй (!!!) день в должности мэра???; ка-
кие вы все умные блин!, человек еще в долж-
ность не вступил, а на него уже все накину-
лись!!!, вы думаете он за месяц порядок наве-
дет?!! на это все время нужно, …терпение 
товарищи терпения! пусть освоится хоть 
маленько! и если Москва его не съест, будет 
нам счастье!! Так реализовались параметры 
оценочной положительной степени метаязы-
кового сознания.

Т.И. Стексова в своей работе подробно 
расписала способы проявления речевой агрес-
сии [18, с. 79–81], а именно использование ты-
номинации, негативная номинация адреса-
та, активное использование негативно окра-
шенной лексики, выбор определенных рече-
вых жанров (под которыми автор подразуме-
вает оценочные высказывания, рассуждения, 
императивные жанры, риторические вопро-
сы и т. д.), генерализация. На наш взгляд, эти 
способы можно отнести к способам выраже-
ния отрицательной оценочной степени прояв-
ленности метаязыкового сознания, реализуе-
мой в 40% ВТ. 

Ты-номинация не является самой распро-
страненной в рассматриваемых статьях по от-
ношению к должностному лицу по причи-
не того, что мэр только начал свою политиче-
скую деятельность в новой должности, в адрес 
других интернет-пользователей такой вариант 

встречается достаточно часто, но мы данные 
ВТ не рассматриваем в этой работе.

Негативная номинация адресата (в нашем 
случае применительно к мэру а. локтю) при-
сутствует, пользователи даже в отрицательных 
комментариях обращаются к нему или называ-
ют по имени-отчеству, чем сильнее подчерки-
вают негативное отношение: Или 30% явка ни-
как не огорчает новоявленного мэра?;…сей-
час уважаемый товарисч будет только 5 лет
вникать а в итоге скажет, что ему рабо-
тать не дали… Ветхое жилье то расселять 
будете товарисч локоть или вас только ба-
рахолка интересует?; Что можно ожидать 
от коммунистов – для них поле деятельно-
сти- трибуна…; Когда мы прочитаем про ре-
альные дела нового мэра?; «Пока что прихо-
дится прихватывать за счет личного време-
ни, в том числе и выходных дней» – бедняга; 
Если находит работу тяжелой, значит она 
ему или не нравится …а город и его жители 
будут страдать, в итоге, из-за никудышно-
го мэра; Чой-то он подойти к этой яблоне бо-
ится))))) показушники...; Изучайте, г-н то-
варищ локоть американские наказы.

Комментаторы сдержанно-негативно ис-
пользуют номинации: новоявленный мэр, что 
ожидать от коммунистов, новый мэр, бедня-
га, никудышный мэр, показушники, г-н това-
рищ Локоть. один из пользователей опубли-
ковал запись с намеренной ошибкой дважды в 
своем высказывании товарисч.

отрицательная оценочная степень прояв-
ленности метаязыкового сознания содержит 
негативно окрашенную лексику. достали ин-
новации, можно просто честно и без воров-
ства?; долго будет разгребать;центральной 
власти это по-барабану; обещания поднадое-
ли...; черт побери; идея бредовая; тополя по-
спиливать нафиг; напоминает как выбрали 
порадиста в соседнем барнауле. данная лек-
сика выступает негативно окрашенной в опре-
деленном контексте: достали, воровство, бре-
довая, поднадоели, громкие слова, разгребать, 
по-барабану, порадиста.

Генерализация также обозначена в рас-
сматриваемых метатекстах. Интернет-пользо- 
ватели от обсуждения одной темы перехо-
дят на другие, комментируя негативно и дру-
гие стороны жизни как города, так и государ-
ства: Да и речи Локтя в статусе мэра не вы-
зывают особой надежды на перемены. Как 
бы нам все не пришлось эти 5 лет испытать, 
что бывает еще хуже.....;если не наберет 
команду профессиональных управленцев то 
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из третьего города россии новосибирск ско-
ро станет четвертым или пятым; Не пони-
маю, что все к пыли прицепились, просто за-
циклились. других более насущных проблем 
нет? Недоверие к делам обсуждаемой лич-
ности переходит также на негативное воспри-
ятие общей картины благоустройства города.

дополнением к обозначенным параметрам 
выражения положительной и отрицательной 
оценочной степени метаязыкового сознания 
Ял и ее действий является лингвоперсоноло-
гический анализ метатекстов оценочной сте-
пени МЯС.

Текстоориентированные метапоказатели 
используются обыденным сознанием. Реци-
пиенты вводят выражения, отвечающие за 
устройство и последовательность своих вы-
сказываний: Сибирь – не Крым. Но это не зна-
чит, что к третьему городу; если новый мэр 
быстро научится управлять таким крупным 
городом как Новосибирск, то за пять лет мы 
увидим, что восстанавливается, а не прихо-
дит в упадок; Чтобы бесконечно отчиты-
ваться, надо содержать целый штат сотруд-
ников пресс центра. а это деньги, на которые 
можно тот же сквер озеленить; мы в Вас ве-
рим, потому и выбрали. Участники дискуссии 
стараются выражать свое мнение логично, ис-
пользуя данные маркеры. Выражение-ссыл- 
ка на уже сказанное, на авторитетное мнение 
реализуется в том случае, когда комментато-
ры используют цитату из статьи с дальнейшей 
интерпретацией, а также когда осуществляет-
ся комментирование метатекстов других ин- 
тернет-пользователей: А какова цена у «новой 
модели»?!; Что-то не верю я в эту новую мо-
дель; Я прочитала все комментарии. Все поч-
ти не довольны; В общем, большинство тут 
отписавшихся правильно указали причину. 
Некоторые используют цитату из исходного 
текста, высказывая свое отношение к ней, не-
которые, прочитав предыдущие комментарии, 
готовы обозначить общую позицию, согласив-
шись или нет. 

Персоноориентированные метапоказатели 
всегда актуализируются в метатекстах. Участ-
ники дискуссии активно высказывают свое 
мнение, используя выражения собственной 
позиции: я, конечно, понимаю; по-моему, 
рано еще мэру себе петь похвалы; и я верю, у 
нас все будет если не хорошо, то лучше; я ис-
кренне поддерживаю нашего Локоть в начи-
наниях; будем, я думаю. лЯ ярко высказыва-
ются как за, так и против. авторы помещен-
ных комментариев присутствуют эксплицит-

но. Многие уверены в своей правоте, поэтому 
оперируют выражениями, указывающими на 
уверенность, или, наоборот, сомнение: дей-
ствительно, видно желание; Пыли стало 
действительно меньше. Спасибо!; а то на-
верное до самого этого интервью поверить 
не мог, что победил; Конечно тяжело. Мэру 
надо работать. По той причине, что рассма-
триваются тексты оценочной степени, отдель-
но выражения оценки здесь не приводятся. 

Многие лингвистические факторы оказа-
ли влияние на создание метатекстов Ял. Ча-
стотность использования в комментариях реа-
лизуется за счет лексических повторов, одно-
коренных слов, грамматических форм одного 
и того же слова: мэр, депутат, город, Ново-
сибирск, должность, трибуна, новая модель, 
тротуар, яблоня и т. д. Этот список представ-
ляется объемным по той причине, что участ-
ники обсуждения опираются на прочитанную 
статью и комментируют слова мэра. Приме-
ром повторов также можно считать включение 
глаголов в повелительном наклонении: поско-
рее садитесь в кресло мэра и начинайте; ко-
мандуйте; ведите; положите начало; ста-
нете руководителем; все верно вы делаете. В 
этом случае императивные высказывания яв-
ляются положительными по отношению к Ял 
мэра. В большинстве своем ВТ комментаторов 
воплощают собой разговорный стиль: яблонь-
ку посадил, понты лепят, бедняга; никудыш-
ного мэра; поливалка ездит!; типа убрали с 
пути ужас сколько пыли; кроме дождичка по-
мыл; пыль и грязь просто ужасные!!!!; цель-
ная, а не кусочно-дыролатальная; не гнушает-
ся; пылеподнималки; не притомились; от бес-
конечных и.о. мутит и т. д. Этот список также 
может служить иллюстрацией для выражения 
экспрессивности авторов, которая выявляет-
ся в том числе графически при помощи смай- 
лов [15, с. 86], являющихся неотъемлемой ча-
стью русскоязычного комментария. Напри-
мер: В первый раз видела как моют тротуар); 
вода, вода... кругом вода.... так и будем жить 
теперь))); Во у Зюганова-топраздник). Эта 
скобка является частью смайла, состоящего 
из нескольких элементов, которые были про-
пущены для экономии времени. данные гра-
фические элементы могут указывать не толь-
ко на позитивное отношение к прочитанному, 
но и ироническое, а также отрицательное. В 
примере Так что товарищ Локоть ВПЕРЕД 
и только ВПЕРЕД!)) использование смайлика 
как формирование положительной оценки до-
полняется включением заглавных букв в слове 
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ВПеРед, которое повторяется дважды. Экс-
прессивность достигается также путем много-
кратного использования традиционных гра-
фических символов, таких как !, ?, …: челове-
ка, который всего второй (!!!) день в долж-
ности мэра??? Не притомились сидеть на 
пятой точке и нажимать на кнопочки???; С 
себя надо начинать!!! …теперь дышим этой 
пакостью!!!; Мечты... Мечты... В рассма-
триваемых случаях графические знаки ука-
зывают на повышенный эмоциональный фон 
говорящего: недовольство, защиту, недоуме-
ние и разочарование. 

для выражения экспрессии интернет-
пользователи также вводят в ВТ ряды вопро-
сительных (Сами то что сделали хорошего 
за последние 5-10 лет? Не говорю уже про 
вчера и сегодня? Ась???; Подали пример не 
ходить на выборы? Или 30% явка никак не 
огорчает новоявленного мэра?) и восклица-
тельных (…очень часто будем слышать та-
кие речи!! Побольше конкретики!) предложе-
ний. оценочность также находит выражение 
в метатекстах в форме афоризмов, по боль-
шей части негативного характера: не прито-
мились сидеть на пятой точке; как говорят, 
глаза боятся, а руки делают; из-за своих ам-
биций сел в чужие сани; весь срок будет воду 
в ступе толочь. образные средства актуа-
лизированы во ВТ: …Сибирь – не Крым. Но 
это не значит, что к третьему городу Рос-
сии можно относиться не как Родина-Мать, 
а как злая мачеха (автор поста выражает от-
рицательное отношение противопоставлени-
ями Сибирь – не Крым, указывая на сниже-
ние государственной ценности Сибири по от-
ношению к полуострову, и Родина-Мать – 
злая мачеха, указывая на родственные связи); 
если Москва его не съест (метафора, транс-
лирующая свойства живого на название сто-
лицы, и синекдоха, переносящая свойство с 
части на целое); Толя давай начинай действо-
вать рви и мечи расгоняй и распускай наводи 
порядок в этой деревне (предполагается, что 
в данном комментарии автор мог употребить 
градацию, указывая на нарастание предпри-
нимаемых действий политика); ведите нас 
железной рукой (возможно, автор случайно 
заменил «твердую» на «железную», тем са-
мым видоизменив положительный фразео-
логизм в метафору); едут и «пылесосят» до-
роги. На сухую (автор добавил просторечное 
выражение, заменяющее сухую уборку); ака-
демгородок кто-нибудь… помыл. Ведь науч-
ный центр россии! (используются перифра-
за и метафора).

Среди экстралингвистических факторов 
более распространена апелляция к реальным 
событиям, в этом случае авторы фиксируют 
обещанное и выполненное, дают оценку кон-
кретной ситуации: по городу катаются убо-
рочные машины очень мало толку. По троту-
арам грязь и пыль вперемешку с мусором раз-
метаются тракторами и никто не оглянется 
что за собой оставил. данный параметр тес-
но связан с описанием событий, соответству-
ющих теме исходной статьи-источника: В про-
шлый ливень на Лаврентева подметалка рабо-
тала, – двойной эффект!). 

Таким образом, были рассмотрены поли-
тические статьи, рассматривающие действия 
мэра г. Новосибирска а. локтя, проанализи-
рованы интернет-комментарии, которые мы, 
соглашаясь с рядом ученых, считаем ВТ, для 
которых действуют все те же принципы функ-
ционирования, что и для метатекстов-реакций, 
которые выводятся путем научного экспери-
мента. отмечено, что в апреле – августе 2014 г. 
статьи, размещенные на сайте ngs.ru, освеща-
ющие действия мэра а. локтя, являются сдер-
жанными в подаче информации. Материал, 
подобранный для настоящего исследования, 
количественно показал, что метатексты оце-
ночного отрицательного характера являются 
преобладающими (40%) от всего объема ВТ. 
Важно зафиксировать тот факт, что текстов с 
оценочной положительной степенью метаязы-
кового сознания 23%. Более ранняя работа, по-
священная анализу интернет-комментариев на 
высказывания а. локтя в 2020 г., акцентиро-
вала внимание на 59% оценочных текстов без 
положительной оценки Ял политического де-
ятеля и его действий [2, с. 127]. 

лингвоперсонологический разбор мета-
текстов позволил установить параметры, акту-
альные для положительной и отрицательной 
степеней проявленности метаязыкового созна-
ния в интернет-комментариях политическо-
го характера. Так, интернет-комментарии оце-
ночного характера содержат в большом коли-
честве текстоориентированные и персоноори-
ентированные метапоказатели, которые ука-
зывают не только на проявление личностного 
начала пишущего, но и на умение логически 
связывать свои мысли в метатексте. лингви-
стические факторы повлияли на создание ВТ 
пользователей, что отразилось в использова-
нии экспрессивных и афористических выра-
жений. Влияние экстралингвистических фак-
торов проявилось при помощи апелляции к ре-
альным событиям. Подводя итоги проведенно-
го исследования, можно сказать, что оценоч-
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ная степень проявленности метаязыкового со-
знания является не до конца изученной, но бо-
гатый метаязыковой материал политического 
характера, собранный со страниц Сети, позво-
ляет углубить знания об этом феномене.
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Metalinguistic indicators  
of the development of evaluativity  
(based on the Internet comments  
of the political character)
The article deals with the study of the metalin- 
guistic branch (linguistic and extralinguistic indi- 
cators, text oriented and person oriented metatextual 
indicators, the classification of the degree of the 
presence of the metalinguistic consciousness) of 
the development of the political Internet comment 
as a communication genre. There is actualized the 
activity of the evaluative degree of the presence 
of the metalinguistic consciousness in the Internet 
comments as the secondary texts. There are revealed 
the basic characteristics of the evaluative positive 
and negative degrees.

Key words: evaluative degree of the presence of 
metalinguistic consciousness, political Internet 
comment, secondary text, metatext, parameterization 
of evaluative degree.
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семантическая ПРиРода 
теРмина на ПРимеРе 
теРминосистемы неФтяной 
ПРомышЛенности

Результаты анализа семантических отноше-
ний в терминолексике нефтяной промышлен-
ности английского и русского языков показы-
вают, что семантические отношения в рам-
ках исследуемой терминосистемы являются 
достаточно развитыми. Было установлено 
наличие явлений синонимии, антонимии, поли-
семии, паронимии и омонимии (в терминолек-
сике русского языка случаи омонимии не вы-
явлены). Самыми развитыми семантическими 
отношениями в обоих языках являются сино-
нимические и антонимические. 

Ключевые слова: термин, терминосистема, 
синонимия, антонимия, полисемия, парони-
мия, омонимия.

для того чтобы правильно использовать 
терминологические единицы, а также про-
водить их систематизацию, необходимо из- 
учать семантические свойства терминосисте-
мы. Множество исследователей пытались объ-
яснить понятие «термин», давали его опреде-
ление (К.Я. авербух, С.В. Гринев-Гриневич, 
В.П. даниленко, Т.л. Канделаки, В.М. лей-
чик и др.). При этом терминологическое зна-
чение единицы и дальше остается важнейшим 
вопросом науки. 

Изучение слова термин происходит обяза-
тельно с трактовкой слова понятие, ведь для 
многих ученых это синонимы, другие усма-
тривают в этом соотношение, признавая вза-
имосвязь цепочки «термин – понятие». одна 
из исследовательниц – Г.а. дианова – гово-
рит, что любое научное понятие должно соот-
ветствовать термину, из-за этого значение рас-
сматривается и как понятие [7]. 

Часто в научной литературе термин анали-
зируют с точки зрения языкового отображения 
особого изучения мира. В определение вкла-
дывается достаточно специфическое значение, 
которое имеет лексический характер и специ-
альную семантическую структуру. Исходя из 
этого, ряд исследователей подчеркивает, что 
дифференциация между термином и словом, 
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которое употребляется в общем значении, 
происходит из-за разного восприятия мира.

Чтобы понять семантическую структуру 
единицы лексики и термина, нужно предста-
вить так называемый семантический треуголь-
ник. В нем слово – это предмет, под которым 
принято рассматривать денотат или референт, 
а понятие обозначает десигнат. Подобная кон-
струкция показывает, что слово обозначает 
предмет, выражая понятие [8].

Слово имеет материальную составляю-
щую, которая называется звучание (графиче-
ское изображение). Главная особенность это-
го компонента – влиять на мозг человека, что 
делает его похожим на различные физические 
раздражители. К ним, в частности, относятся 
звуки, грохот, сирены и другие подобные сиг-
налы. Без материального элемента невозмож-
но сформировать образ лексической единицы 
и отразить звуковую, т. е. материальную сторо-
ну слова. На данной основе возникают услов- 
но-рефлекторные связи, которые имеют устой-
чивый характер. Связи нужны, чтобы поддер-
живать коммуникацию между отображением 
предмета и его материальным смыслом. Та-
ким образом, значением слова является психо-
физиологическая связь, установленная между 
отображениями слова и предмета. 

отношения делятся на две группы: дено-
тативные и сигнификативные. денотативные 
связи устанавливаются между словом и пред-
метом, носят первичный характер, ведь на 
этой основе возникают значения слов. Сигни-
фикативные отношения носят вторичный ха-
рактер, они формируются между словом и по-
нятием на словесном восприятии [3, с. 32].

Использовать лексическую единицу как 
номинацию специального понятия позволяет 
наделение ее терминологическим, т. е. поня-
тийным, значением. Последнее потом перехо-
дит в языковое значение. Таким образом, се-
мантику термина можно отделить от семанти-
ческого значения общеупотребительного сло-
ва. Разделение возможно из-за наличия ком-
плекса взаимных связей, носящих лексическое 
и понятийное значение. В подтверждение этих 
слов можно использовать выводы а.а. Потеб-
ни, утверждавшего, что лексическое значение 
рассматривается как ближайшее (так называе-
мая внутренняя форма, или «буквальное зна-
чение», термина), а понятийное – как дальней-
шее [11].

Среди свойств терминологической едини-
цы вместе со словами, которые употребляют-
ся в общем значении, можно отметить способ-

ность называть предметы; выражать понятие, 
учитывая область применения, и выполнение 
задач коммуникации. В частности, термин в 
текстах художественного характера носит бы-
товое значение, а также имеет общее представ-
ление. одновременно с этим термин частично 
реализует свое значение, если соотнести с кон-
кретным предметом, но не с понятием. 

отличить терминологическую единицу от 
лексической можно и по другому признаку. 
его суть заключается в использовании на пер-
вом месте обобщений логического характера, 
которые присущи выбранным группам и од-
нородным классам по выбранным признакам. 
В языке, где употребляются лексические еди-
ницы общего употребления, содержится в пер-
вую очередь информация об объектах, кото-
рые воспринимаются чувствами. Кроме того, 
присутствуют данные про явления, окружаю-
щие человека и свидетельствующие о том, в 
каком эмоционально-волевом состоянии нахо-
дится человеческое познание. В подобных си-
туациях оно испытывает влияние таких пред-
метов и явлений [3].

Согласно утверждению Г.о. Винокура, се-
мантике термина присущ ряд признаков: зна-
чение имеет специализированный характер; 
семасеологические границы четкие; термин 
полностью «освобожден» от образов, эмоций, 
их различных оттенков, поэтому считается ин- 
теллектуально чистым. Ученый доказал, что 
слово, переходя в состояние термина, осво-
бождается от прежних коннотаций и фоновых 
оттенков. Это позволяет попасть слову в кате-
горию языковых знаков, которую создает че-
ловек для различных областей познаний (ис-
кусство, техника, наука, культура) [2]. 

Итак, термин имеет скрытую образность. 
Превратиться в явный ему мешает отсутствие 
у терминологического значения коннотатив-
ной окрашенности, которая есть у подобно-
го явления в словах общего употребления. В 
результате возникает термин, который можно 
охарактеризовать как нейтральный, однознач-
ный, экспрессивный в значении коннотации. 

Не стоит забывать и о том, что в семан-
тическом терминоведении исследователи от-
дельно выделяют соответствие термина с со-
относимым понятиям. целью изучения явля-
ется то, насколько лексическая единица может 
выступать как номинация специального поня-
тия в выбранной области знания. обычно для 
этого ее наделяют понятийным значением, что 
накладывается на лексическое значение. Тер-
мины также принято считать системными язы-
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ковыми единицами, как и слова, которые име-
ют общее значение. Системный статус возни-
кает благодаря тому, что присутствует лекси-
ческое значение. При этом семантика терми-
на рассматривается как взаимодействие лекси-
ческого и понятийного значений (формирует-
ся своеобразный комплекс). В научной лите-
ратуре лексическое значение – это внутренняя 
форма, т. е. буквальное значение термина [5]. 

основным компонентом терминологиче-
ской лексики признан семантический анализ, 
под которым понимается изучение семантиче-
ских процессов у терминов. Это семантика за-
крытого типа, которая защищена от восприя-
тия обыденного сознания. лексическая семан-
тика имеет несколько семантических явлений, 
среди которых можно отметить полисемию, 
омонимию, паронимию, антонимию. Рассмо-
трим указанные выше семантические явления 
на примере терминосферы «Нефть и нефтя-
ная промышленность» русского и английско-
го языков. 

Синонимия отличается дифференциаль-
ным характером в языке, который использу-
ется для специальных целей, а также признан 
общеупотребительным. Поэтому в исследова-
ниях об абсолютных синонимах применяет-
ся классификация, разработанная С.В. Грине-
вым. Согласно его наработкам, все синонимы 
разделяются на варианты в зависимости: 

– от формы (графические варианты); 
– звучания (фонетические варианты); 
– словообразования (словообразователь-

ные варианты); 
– синтаксиса (синтаксические варианты). 
Существуют и другие варианты – эллипти-

ческие (композитные и аббревиатурные), аре-
альные дублеты, квазисинонимы (когда на-
блюдается частичное совпадение значений, 
которые условно используются как равнознач-
ные), текстуальные, ситуационные, разнопо-
нятийные [4]. основываясь на данной класси-
фикации, приведем примеры к вышеперечис-
ленным типам синонимических отношений 
среди терминов нефтяной промышленности 
английского и русского языков.

Графические варианты отличаются сво-
ей начертательной формой: paraffin – paraf-
fine (парафин); masout – mazout – masut – mazut 
(мазут); luboil – lubeoil (смазочное масло); ben-
zole – benzol (бензол); kerosene – kerosine (ке-
росин); benzene – benzine – benzin (бензин).

Фонетические варианты синонимов ан-
глийского языка: agent – [ˈeɪdʒənt] (британ-
ский вариант произношения) – [ˈeɪdʒnt] (аме-

риканский вариант произношения); petrol – 
[ˈpɛtrəl] (британский вариант произношения) – 
[ˈpɛtroʊl] (американский вариант произноше-
ния); substance – [ˈsʌbstəns] (британский ва-
риант произношения) – [ˈsʌbstns] (американ-
ский вариант произношения); deposition – 
[dɛpəˈzɪʃən] (британский вариант произноше-
ния) – [dɛpəˈzɪʃn] (американский вариант про-
изношения); penetration – [pɛnɪˈtreɪʃən] (бри-
танский вариант произношения) – [pɛnəˈtreɪʃən] 
(американский вариант произношения) и др.

Словообразовательные варианты синони-
мов характеризуются расхождениями в мор-
фемной структуре термина либо его компонен-
та: flammability of petroleum product – inflam-
mability of petroleum product (возгораемость 
нефтепродукта); solvent – dissolvent – resol-
vent (растворитель); oil – oiling (смазка); brake 
fluid – braking fluid (жидкость для гидравли-
ческого тормоза); агент – реагент; испаряе-
мость – испарение; химико-физическое свой-
ство нефтяного продукта – физико-химиче- 
ское свойство нефтяного продукта. 

Синтаксические варианты возникают либо 
по правилам синтаксиса языка, либо по лекси-
кографическим традициям, либо благодаря 
процессу компрессии атрибутивного компо-
нента: oil gathering – gathering of oil (сбор неф-
ти); oil fuel – fuel oil (жидкое топливо); топли-
во для газовых турбин – газотурбинное топли-
во; число октановое – октановое число и др.

В морфолого-синтаксических вариантах 
в результате синтаксических и морфологи-
ческих преобразований один из компонентов 
термина является термином-словосочетанием 
или термином-композитом: diesel-fuel oil – die-
sel fuel (дизельное топливо); ultimate stress lim-
it – stress limit (предельное напряжение); lube 
oil – lubeoil (смазочное масло); drilling machin-
ery – drilling (буровое оборудование); авиаци-
онный бензин – авиабензин; цилиндровое сма-
зочное масло – цилиндровое масло; нефтяной 
продукт – нефтепродукт; нефтяная смазоч-
ная жидкость – смазочная жидкость.

обнаруженные в исследуемой термино-
логии английского языка ареальные дубле-
ты представляют собой абсолютно равнознач-
ные единицы, отличающиеся лишь по форме 
и территории употребления: hydraulic stow-
ing (амер.) – hydraulic filling (англ.); water in-
take (амер.) – water inlet (англ.); flammability 
(амер.) – ignitability, inflammability (англ.); gas-
oline (амер.) – petrol (англ.); степень проникно-
вения – пенетрация; поглощение жидкости – 
абсорбция; испаряемость нефтепродукта – 
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эвапорация; связь жесткости – раскос; сила 
тяги – тяговое усилие; отнятие водородного 
атома от молекулы углеводорода – дегидро-
генизация.

В анализируемой терминолексике англий-
ского и русского языков были выявлены так-
же квазисинонимические пары: storageabil-
ity – conservability (сохраняемость продукта); 
lubricating fluid – cutting fluid (охлаждающая 
эмульсия); нагар – сажа; воспламеняемость – 
горючесть; способность к перекачиванию не-
фтепродукта – прокачиваемость нефтепро-
дукта.

На материале русского и английского язы-
ков нами были зафиксированы следующие 
аспектные синонимические пары: metal work-
ing oil – metal-cutting oil; cetane number – ce-
tane value; corrosion preventive compound – 
solid film; antifreezing agent – antifreeze solu-
tion; congelation temperature – chilling temper-
ature; топливо – горючее; непереработанная 
нефть – сырая нефть; коррозийное свойст- 
во – коррозийная активность; нафта – сырая  
нефть и др.

К ситуационным синонимам в термино-
лексике русского и английского языков отно-
сятся: grease – liniment – ointment; process oil – 
metal working fluids; bitumen – pitch mineral; pe-
troleum bitumen – oil asphalt; kerosene – burn-
ing oil; cooling mixture – cutting fluid; консер-
вационная смазка – антикоррозийная смазка; 
фракционный состав нефтепродукта – дис-
тилляционный состав нефтепродукта.

антонимия отражает системное отноше-
ние языка, являясь одним из важных его при-
знаков. Человеческое сознание воспринимает 
значения антонимических слов словно проти-
вопоставление. 

для того чтобы обнаружить работающие 
антонимические отношения в нефтяной сфере 
и промышленности, используем классифика-
цию л.а. Новикова [10]. основываясь на дан-
ной классификации, в анализируемой терми-
носистеме в зависимости от типа противопо-
ставления мы определили следующие антони-
мические классы:

1) качественная противоположность: hy-
draulically rough pipe – hydraulically smooth 
pipe; liquid – jelly; bed top – bed floor; organic 
grease – inorganic grease; weighted pipe – light-
weighted pipe; кровля пласта – подошва пла-
ста; гидравлически шероховатая труба – ги-
дравлически гладкая труба; кондиционный – 
некондиционный (нефтепродукт); чистый це-
мент – шлаковый цемент и др.;

2) противоположность направления, ме-
ста, положения в пространстве: input valve – 
outflow valve; vertical drilling – horizontal drill-
ing; pervious rock – impervious rock; full load – 
no-load; charge – discharge; боковой – конце-
вой (эффект); внутренний труборез – наруж-
ный труборез; впускной клапан – выпускной 
клапан; сжатие породы – растяжение поро-
ды; монтаж колонны – демонтаж колонны; 
репрессия пласта – депрессия пласта и др.;

3) количество: single ball flex – multi-ball 
flex; single well – group well; одношаровая шар-
нирная секция – многошаровая шарнирная сек-
ция; одиночная скважина – куст скважин;

4) материал: wooden – foundation – concrete 
foundation; rubber hose – steel hose; деревянный 
фундамент – бетонный фундамент; резино-
вый шланг – стальной шланг;

5) функция: antisocial pores – interconnect-
ing pores; inlet header – outlet header; corrosion 
preventive property – corrosiveness; консерва-
ционное свойство – коррозионная агрессив-
ность, разъедаемость; впускной коллектор – 
выпускной коллектор; замкнутые поры – со-
общающиеся поры;

6) форма: fine-crystalline – macrocrystal-
line; microrack – macrocrack; mini fitting – maxi 
fitting; малый фиттинг – большой фиттинг 
(соединительная деталь); мелкокристалличе-
ский – крупнокристаллический;

7) способ действия: machine drilling – 
hand drilling; electromagnetic clutch – mechan-
ic clutch; механическое бурение – ручное буре-
ние; электромагнитная муфта – механиче-
ская муфта.

Таким образом, охарактеризованные ан-
тонимические пары терминов дают возмож-
ность утверждать, что антонимы в термино-
логической лексике нефтяной промышленно-
сти в русском и английском языках образовы-
ваются лексическим и словообразовательным 
способами. Так, когда идет формирование ан-
тонимов первым методом – лексическим, – на-
блюдается замена только одной лексемы. Но 
это только в том случае, если термин состоит 
из нескольких элементов. Когда же наблюда-
ется замена лексемы полностью, тогда термин 
становится монолексемным. антонимия при-
суща английской и русской терминолексике 
практически в одинаковом количеством соот-
ношении.

Полисемия – это явление, когда одна еди-
ница обозначает связанные понятия в преде-
лах одной терминологической системы. Тер-
мин употребляется в широком и узком значе-
ниях. 
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Примеры полисемии в терминологической 
лексике английского языка разделяются на не-
сколько групп.

1. Полисемические термины связаны от-
ношениями гипонимии и состоят в связях со 
словом – названием этого класса (гиперони-
мом). обычно полисемические термины име-
ют сложную мотивированность, в результа-
те чего возникает многозначность: autognition
point – самовоспламенение, автоматическое 
зажигание; ointment – мазь, протирание, смаз-
ка, помада; вязкость (нефтепродукта) – вяз-
кость динамическая; вязкость кинематиче-
ская, вязкость эффективная.

2. Полисемичные термины: oil – масло, 
растительное (для пищевых, косметических 
и др. целей); нефть, нефтепродукт; смазочное 
приспособление, техническое масло, мотор-
ное масло; масляная краска, масляная работа, 
масляная картина; жир; конфиденциальная ин-
формация, полезная идея (good oil) (австрал.).

3. Разновременная полисемия: у лекси-
ческой единицы petrol во вторичном значе-
нии выявлено соответствие одному из значе-
ний лексической единицы petroleum (нефть): 
petrol – бензин, моторное топливо, газолин; 
нефть – petroleum (устар.); горючее. В насто-
ящее время данное значение практически вы-
шло из употребления и носит статус устарев-
шего значения.

Исследование показывает, что полисемия 
присуща двум языкам, которые анализируют-
ся в этой работе. Важно подчеркнуть, что по-
лисемические отношения в терминологиче-
ской лексике английского языка имеют мно-
гогранный характер и являются многочислен-
ными. Из-за этого возникают сложности в том, 
чтобы закрепить отдельное значение за вы-
бранным термином.

Паронимия – еще одно явление в лексике, 
когда наблюдается смешение единиц, схожих 
по формальной структуре или частично совпа-
дающих по морфемному составу. Часто паро-
нимы изучаются в качестве разновидностей 
омонимов, поэтому их часто называют псев-
доомонимами. Это необходимо для того, что-
бы подчеркнуть только формальный характер 
сходства.

Но путать синонимы и паронимы нель-
зя, их необходимо разграничивать. отправ-
ной точкой в дифференциации являются раз-
личия в значении паронимов, которые мож-
но назвать существенными. Из-за этого заме-
нить один пароним другим нельзя: petrol – pe-
troleum – petrolatum; бензин – бензол.

омонимы – лексические единицы, для 
которых характерны отличия по значениям. 
Сходство наблюдается на письме, по звукам, 
хотя омонимы не имеют общих смысловых 
элементов и ассоциативных связей. В учебни-
ках, монографиях и источниках, где рассма-
тривается омонимия, присутствуют две точки 
зрения на данное явление. 

Согласно первой из них, омонимами мож-
но называть только те лексические единицы, 
которые совпали по звукам, хотя изначально 
не имели общую форму. Совпадение в едином 
звучании или другим признакам стало воз-
можным из-за исторического развития, кото-
рое носило естественный характер. обычно 
это мнение присутствует в классической, тра-
диционной лексикологии и лексикографии. 

Вторая точка зрения гласит, что омони-
мы – это исторически сложившиеся разные 
единицы лексики. Подобное совпадение ста-
ло возможным по историческим причинам. 
омонимами в данном подходе могут высту-
пать и случаи, когда значения многозначного 
слова не совпадают, а расходятся. Материаль-
ная оболочка при этом разрывается, что ведет 
к образованию двух и более абсолютно новых 
лексических единиц.

для того чтобы возникли омонимы, долж-
ны существовать предпосылки. Во-первых, 
исконное и заимствованное слова совпали по 
фонетике. Во-вторых, русские и иностран-
ные слова, взятые из других языков, совпада-
ют по звучанию. одинаковость тогда стано-
вится присуща одновременно нескольким сло-
вам, позаимствованным из разных языков на 
основании фонетических законов. В-третьих, 
появлению омонима способствуют ситуации, 
когда первоначальное значение конкретного 
слова сильно удаляется и воспринимается как 
разные лексические единицы. Найти лексиче-
скую общность в таких ситуациях позволяет 
проведение этимологического анализа.

Приведем яркий пример омонимичных 
отношений на материале английского языка:  
wax – (нефт.) воск, (общ. яз) приступ гнева; 
run – (нефт.) нефть, принятая нефтезаводом 
(экон.), «налет» на банк (жарг. СМИ), тропа – 
территория «охоты» репортеров по указанию 
редакции; (спорт. крикет) перебежка бэтсмена 
от одной калитки к другой.

В данном исследовании в изучаемой тер-
минологической лексике русского языка омо-
нимы не были найдены.

Таким образом, изучение семантики тер-
мина связано с его главной особенностью, ко-
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торая выражается в присвоении понятийно-
го значения языковой единицей, что позволя-
ет наложить на слово первичное лексическое 
значение. При этом происходит отклонение от 
однозначного соответствия между термином 
и понятием, что проявляется в выборе только 
одной лексической единицы для номинации 
ряда понятий (возникают явления полисемии 
и омонимии). Могут также использоваться не-
сколько единиц лексики, чтобы выразить одно 
понятие (формируется синонимия).

Проведенное исследование позволило 
установить, что в терминологической лекси-
ке нефтяной промышленности русского и ан-
глийского языков семантические отношения 
характеризуются высоким уровнем развито-
сти. В частности, были обнаружены такие яв-
ления, как антонимия, полисемия, синонимия, 
паронимия, омонимия. Последняя в русском 
языке не обнаружена. Наиболее развитыми 
можно считать синонимические и антоними-
ческие отношения, в обоих языках эти явления 
имеют практически одинаковое количествен-
ное соотношение.
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Semantic character of term  
based on the term system  
of oil industry

The results of the analysis of the semantic relations  
in the term vocabulary of the oil industry of the 
English and Russian languages show that the 
semantic relations in the context of the studied 
term system are well developed. There was found 
out the presence of the phenomena of synonymy, 
antonymy, polysemy, paronymy and homonymy 
(there weren’t revealed the cases of homonymy in 
the term vocabulary of the Russian language). The 
most developed semantic relations in both lan- 
guages are synonymic and antonymic.

Key words: term, term system, synonymy, antonymy, 
paronymy, homonymy.
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сЛовотвоРчество в ПеРиод 
Пандемии COVID-19

Анализируются и описываются семантиче-
ские и структурные особенности неологизмов 
и окказионализмов, появившихся в период пан-
демии COVID-19 в русском и английском язы-
ках в результате лингвокреативной деятель-
ности человека. 

Ключевые слова: неологизм, окказионализм, 
словосложение, лексическая контаминация, 
аффиксация, семантическое переосмысление.

Сегодня в разных сферах коммуникации 
наблюдаются разноплановые тенденции, вы-
званные изменениями привычного уклада 
жизни в связи с пандемией COVID-19. В част-
ности, распространение коронавируса оказа-
ло значительное влияние на лексику многих 
национальных языков. Это влияние настоль-
ко велико, что некоторые исследователи гово-
рят о формировании «коронавирусного» язы-
ка, «языка, опыта общения на котором у чело-
века раньше не было» (Au. Vincenti): 1) воз-
никла необходимость в номинации новых реа-
лий, 2) в контексте пандемии изменились зна-
чения ряда слов, 3) слова, которые использо-
вались в узкопрофессиональных сферах, пре-
жде всего медицинская терминология, в пери-
од пандемии получили широкое распростра-
нение в общественном и бытовом дискурсах, 
4) новые слова появились как продукт актив-
ной словотворческой деятельности человека. 

Пандемия COVID-19 дала объемный язы-
ковой материал лингвистам, анализирующим 
изменения в языке в связи с возникновением 
новых явлений (В.С. Носова, С.а. Волкова, 
е.К. Сергеева, М. Бхатнагар, И.И. Мишутки-
на, о.Н. Селезнева, Ю.М. шемчук, S. Reboul-
Touré, J. Auger), столкновение языковой и узу-
альной норм в интернет-коммуникации, це-
лесообразность заимствований из английско-
го языка (J. Pruvost, L. Véron), коммуника-
тивные стратегии и тактики в разножанровых 
текстах по теме «COVID-19» (о.С. Макарова, 
о.Н. Татюнова), проблемы перевода лексиче-
ских новообразований (Т.Ю. Махортова), кри-
терии фиксации новых слов в толковых сло-
варях (C. Grathwohl). широко обсуждается 
судьба новых лексических образований после 

окончания пандемии: какие слова перейдут в 
класс неологизмов и закрепятся в языке, а ка-
кие, оставшись атрибутом «коронавирусного» 
дискурса, выйдут из употребления.

Российский лингвист Ю.М. шемчук об-
ращает свое внимание на орфографическое 
оформление неологической лексики: проана-
лизировав немецкие лексические новообразо-
вания, появившиеся в период пандемии, она 
приходит к выводу, что у большинства рассмо-
тренных сложных существительных существу-
ют графические варианты – дефисный и слит-
ный, что является «свидетельством неустояв-
шейся нормы правописания…» [20, с. 499]. 
Такие же тенденции мы наблюдаем в русском 
и английском языках, причем в английском 
языке добавляется третий вариант – раздель-
ное написание сложных слов.

• Face mask, facemask, and face-mask; cir-
cuit-breaker, circuit breaker. При этом в сло-
варях (The Collins English Dictionary, The Ox-
ford English Dictionary) зафиксировано раз-
дельное написание этих слов (face mask, circuit 
breaker [25; 39]), в неформальной интернет-
коммуникации и в СМИ встречаются все пред-
ставленные здесь графические варианты.

• Mask-shaming, mask shaming. отсутствие 
единой орфографической нормы для лекси-
ческих единиц, образованных путем слово- 
сложения, демонстрирует The Cambridge Ad-
vanced Learner’s Dictionary. Ряд слов, вклю-
чающих второй компонент -shaming, предла-
гается писать раздельно или через дефис: fat-
shaming, fatshaming; body-shaming, bodysham-
ing [23]. Разные графические варианты можно 
наблюдать и в СМИ, даже в рамках одного и 
того же издания: в разных выпусках электрон-
ного издания BBC News используется раз-
дельное и дефисное написание: The report also 
stated that phrases including mask up, anti-mask, 
anti-masker and mask-shaming were “among the 
proliferation of words reflecting attitudes towards 
the issue of mask-wearing” [38]; The last thing 
Wales needs is face mask shaming [26]. The 
Guardian, в свою очередь, придерживается раз-
дельного варианта: North Dakota governor on 
brink of tears as he decries ‘mask shaming’ [40].

• Ковид диссидент, ковид-диссидент (так-
же COVID-диссидент). дефисное написание 
слова превалирует в русскоязычных СМИ 
и соответствует общей традиции написания 
сложных иностранных слов в русском языке 
без соединительной гласной буквы. 

© Журавлева е.а., 2021
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• Корона-вирус, коронавирус. В издании 
«Русского орфографического словаря» под 
редакцией В.В. лопатина 2012 г. слово писа-
лось через дефис. однако с 2015 г. в слова-
ре закрепился слитный вариант коронавирус 
(е.Я. шмелева) [17].

другой вопрос, связанный с появлением 
новой лексики, – грамматический аспект ее 
функционирования. Так, в 2020 г. в Испании и 
Франции велись дискуссии о грамматической 
категории рода акронима COVID. Королев-
ская академия Испании пришла к выводу, что 
его следует причислить к категории женского 
рода, поскольку последний компонент акрони-
ма disease соответствует испанскому (la) enfer-
medad – слову женского рода [42]. 

Такой же логики придерживались акаде-
мики Французской академии: в качестве язы-
ковой нормы устанавливалось употребление 
слова с артиклем женского рода, посколь-
ку (la) maladie – эквивалент английского dis-
ease – женского рода [33]. однако французы, 
в том числе лингвисты и преподаватели фран-
цузского языка, продолжают употреблять (le) 
COVID в форме мужского рода по аналогии с 
virus (coronavirus) – существительным муж-
ского рода.

данная ситуация иллюстрирует противо-
стояние языковой и узуальной норм и позво-
ляет предполагать, что узуальная норма вслед-
ствие своего явного преобладания в речи за-
крепится и в языке. Под языковой нормой 
здесь мы понимаем «употребление, рекомен-
дованное грамматикой, языком, справочни-
ком» [5, с. 4–5], «результат целенаправленной 
кодификации языка» [6].

Вместе с тем в новом издании словаря Le 
Petit Robert предлагается употреблять термин 
covid как слово мужского или женского ро-
да [34].

В качестве материала для данного иссле-
дования были использованы лексические еди-
ницы, классифицированные как неологиз-
мы и окказионализмы и выявленные мето-
дом сплошной выборки в текстах русско- и ан-
глоязычных социальных сетей и блогов (twit-
ter.com, instagram.com, linkedIn.com, facebook.
com, vk.com, livejournal.com), СМИ (электрон-
ные версии периодических изданий «Изве-
стия», «Koммерсантъ», The New York Times, 
The Guardian, The Economist, телеканалы РБК, 
CNN и др.), а также в электронных словарях 
The Oxford English Dictionary, The Cambridge 
Advanced Learner’s Dictionary, The Collins 
English Dictionary, Urban Dictionary. Изучение 
обозначенных лексем проводилось с примене-

нием методов словообразовательного, компо-
нентного и контекстуального анализа. 

В процессе исследования неологической 
и окказиональной лексики, появившейся в пе-
риод пандемии COVID-19, можно проследить 
тенденции словотворчества в различных сфе-
рах коммуникации, а также механизмы, ко-
торые лежат в его основе. Под словотворче-
ством мы понимаем интенциональную или 
непроизвольную лингвокреативную деятель-
ность, объектом и результатом которой явля-
ется слово. 

Важно отметить, что «при создании новой 
языковой единицы человек всегда использу-
ет уже существующие в данном языке» фоне-
мы, морфемы, лексемы [18, с. 182]. Констру-
ируя новые слова, человек не может выйти за 
пределы ресурсов, имеющихся в том или ином 
языке. Подвергнув лексические единицы того 
или иного языка словообразовательному ана-
лизу, мы неизбежно придем к выводу, что в их 
основе лежат модели словообразования, кото-
рые существуют в данном языке. Так, неоло-
гизмы и окказионализмы, выявленные нами 
в русско- и англоязычных социальных ме-
диа, СМИ и словарях, образованы лексико-се- 
мантическим способом (семантическое пере-
осмысление), путем словосложения, контами-
нации, конверсии или аффиксации.

1. В первую очередь рассмотрим случаи 
семантического переосмысления:

– коронованный, коронованная особа – 
«человек, заразившийся коронавирусом, но-
ситель коронавируса»: Теперь я коронованная 
особа, кстати [43]; коронованные особо [7];

– коронованный – находящийся во вла-
сти коронавируса и ограничений, направлен-
ных на предотвращение его распространения; 
зависимый от тенденций распространения ко-
ронавирусной инфекции: Мир, коронованный 
вирусом [10]; коронованный курорт [9];

– Covid – термин, используемый для опи-
сания человека, который не соблюдает соци-
альную дистанцию и вызывает тем самым пси-
хологический дискомфорт у других людей: 
Dude, you’re covid, please move at least six feet 
back [44]; The bus was so full today that we were 
all covid [Ibid.];

– Covid – единица измерения длины, рав-
ная шести футам (данное значение слова вос-
ходит к требованию центра Сша по контро-
лю и профилактике заболеваний в период пан-
демии соблюдать дистанцию в 6 футов): He’s 
at least one covid tall [Ibid.]; My ceiling is a cov-
id and a half high [Ibid.];

– CORONAed – данное слово использует-
ся в том случае, когда какое-либо мероприятие 
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или планы пришлось отменить из-за пандемии 
COVID-19: We were super hyped for E3 this year 
but it got CORONAed [9].

2. образование новой лексики по моделям 
словосложения:

– зум-вечеринка (zoom-вечеринка), зум-
свадьба (zoom-свадьба) – мероприятия, прово-
димые в период пандемии в режиме онлайн на 
платформе программы Zoom: Если наберет-
ся достаточно желающих, я завтра устрою 
zoom-вечеринку и запремьерю там трек [31];

– коронаскептики, корона-скептики, ко-
вид-скептики – те, кто считает опасность ко-
ронавируса преувеличенной или отрицает на-
личие эпидемии: При этом общая усталость 
от утраченных свобод <…> объединила край-
не пестрый спектр участников, начиная c так 
называемых ковид-скептиков, считающих 
коронавирус выдумкой властей и журнали-
стов, и заканчивая ультраправыми радикала-
ми [14]; Марш повара на Рейхстаг: как в Бер-
лине митинговали корона-скептики [2];

– doomscrolling, doomsurfing (в русско-
язычных источниках думскроллинг) – желание 
читать новости негативного характера, в том 
числе о коронавирусе: Dude! Stop doomscroll-
ing. It’s only going to make you feel worse! [44]; 
Do you doomscroll? If so, how does it affect you? 
What has worked for you to break the habit? [30];

– zoombombing (в русскоязычных источни-
ках зумбомбинг) – вид хулиганства, при кото-
ром злоумышленники подключаются к чужим 
онлайн-конференциям, мешают и демонстри-
руют неприемлемый контент: ‘Zoombombing’ 
becomes a dangerous organized effort [36]; 

– mask-shaming, maskshaming, quarantine 
shaming (в русскоязычных источниках маск-
шейминг, карантин-шейминг) – критика в ад-
рес тех, кто нарушает правила санитарной без-
опасности в период пандемии, например не со-
блюдает масочный режим: There’s now a new 
phenomenon – known as “quarantine shaming” –
to try to keep people indoors [24]; “Mask melt-
down” videos have become a feature of the pan-
demic, part of a larger trend of mask-sham-
ing [37]; The amount of ‘mask shaming’ I’m wit-
nessing on social media today is unpleasant [31].

Проанализировав лексические новообра-
зования на русском языке, мы пришли к выво-
ду, что они в основном образованы путем сло-
жения полных или усеченных основ слов без 
соединительной гласной.

3. Слова, образованные по моделям раз-
ных типов контаминации.

3.1. Наложение общего звукового эле-
мента с применением гаплологии (наложение 

морфов с выпадением общей части) или без 
нее [8, с. 151], которое может сопровождать-
ся усечением одного или обоих мотивирую-
щих слов:

– quaranteam (quarantine + team) – 1) лю-
ди, живущие под одной крышей во время пан-
демии, а также все те, кто поддерживает и по-
могает другим во время карантина: All right 
quaranteam, don your CBRN gear and grab your 
weapons; we are going to quaranteam the c o v i d -
i o t  n e i g h b o u r s  across the street [44] (если 
имя существительное quaranteam иллюстри-
рует конструирование лексических единиц по 
модели контаминации, то глагол to quaranteam 
(«включить кого-либо в группу тех, с кем под-
держиваются контакты в период карантина») 
является примером образования слов с при-
менением конверсии); Two weeks ago, Lichaa 
and Noulinthavong formed what some are call-
ing a “quaranteam”, loosely defined as the group 
of people you choose to live with during the coro-
navirus pandemic [29]; 2) общий чат, в котором 
обсуждаются вопросы, связанные с коронави-
русом и предлагаются советы по выживанию в 
период карантина: Anyone know what on Earth 
a ‘Quadratic Formula’ is? – Don’t worry mate, I 
sent my answers to the Quaranteam [44];

– Сovidivorce, COVIDivorce (COVID + di-
vorce) (в русскоязычных источниках ковиди-
ворс, ководоворс) – разрыв отношений во 
время или после карантина вследствие того, 
что люди долго находились вместе в услови-
ях замкнутого пространства: Couples whose 
marriages are fraying under the pressures of 
self-isolation could be heading for a ‘covidivor-
ce’ [22];

– Сovidiot (COVID + idiot) (в русскоязыч-
ных источниках ковидиот): 1) люди, кото-
рые недооценивают опасность COVID-19, иг-
норируют и не соблюдают меры санитарной 
безопасности: Here we go! #COVIDIOTS & 
anti-maskers protesting in Bondi Westfield [43]; 
Don’t be a covidiot and endanger other people 
by ignoring shelter in place recommendations 
[44]; 2) люди, которые поддаются панике, по-
купают продукты и предметы первой необхо-
димости в большом количестве, создавая эти-
ми действиями дефицит товаров: Did you see 
that covidiot with 300 rolls of toilet paper in his 
basket? [Ibid.];

– quarantini (quarantine + martini) (в рус-
скоязычных источниках карантини) – алко-
гольный напиток для Zoom-вечеринок: Here’s 
how to make a perfect ‘Quarantini’ while stuck 
at home [32]; 
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– (с)карантинить ((с)коротать + каран-
тин) – интересно, с пользой провести время 
в период карантина: Как «скарантинить» 
время [28]; Пандемийно скарантинил ситуа-
цию [Там же];

– пространственно-временной каранти-
нуум (пространственно-временной контину-
ум + карантин) – жизнь современного чело-
века в условиях карантина: Я, впервые оказав-
шийся дома в понедельник, в 11 утра: «Что это 
за пространственно-временной карантину-
ум?» [43]; пространственно-временной ка-
рантинуум (статус пользователя) [3].

3.3. Замещение по созвучию, с применени-
ем парономазии:

– РаZOOMный (разумный + ZOOM) – ка-
кая-либо деятельность, осуществляемая с по-
мощью программы Zoom: «раZOOMное вос-
питание как здоровое восприятие наших де-
тей» (л. хмельницкая) [19]; (человек) ра-
ZOOMный (также Homo Zoomus по аналогии
с Homo sapiens) – определение для нового ви-
да человека – человека, осуществляющего 
коммуникацию, учебную или профессиональ-
ную деятельность преимущественно посред- 
ством программ, например Zoom: Since the 
beginning of the unprecedented lockdown in 
March 2020, we launched a new online project 
«Человек раZOOMny» – Homo Zoomus [21]; 
раZOOMные родители [1, с. 108].

4. Представленные ниже примеры иллю-
стрируют образование глаголов от имен суще-
ствительных суффиксальным способом. Видо-
вые формы глаголов образованы префиксаль-
ным способом: 

– зумить – позумить, зумиться – позу-
миться, зумнуться (от Зум (Zoom)) – общать-
ся, учиться, работать на платформе програм-
мы Zoom. По форме совпадает со словом зу-
мить (от англ. zoom – «увеличение изображе-
ния»; «изменять масштаб изображения»). На-
пример: Сегодня “зумятся” миллионы людей 
по всему миру – те, кто перешел на удаленную 
работу, учится или проводит форумы [12]; 
Сегодня опять полтора часа зумился с теми, 
кто хочет научиться писать пьесы [3];

– ковидничать, ковидствовать (от 
COVID-19) – находиться в больничном отпу-
ске (соблюдать карантин) из-за заражения ко-
ронавирусной инфекцией: Ковидничать мне 
не понравилось. Главным образом тем, что в 
голове туман [Там же]; И да, пожелал не «ко-
видничать»!!! [Там же];

– ковидствовать – также жаловаться, па-
никовать, поддерживать общение на тему пан-
демии в социальных медиа и с друзьями: Как 

– коронапокалипсис (коронавирус + апо-
калипсис) – пандемия COVID-19; система 
жестких запретительных мер с целью предот-
вращения распространения коронавирусной 
инфекции, в частности введение карантина: 
Коронапокалипсис отменяется: 20 сентября 
прошло, а нас не закрыли [13];

– ковидарность, COVIDарность (covid + 
солидарность) – единство членов общества, 
взаимоподдержка и взаимопомощь в пери-
од пандемии: COVIDарность [28]; ковидар-
ность – жизнь и волонтерство в эпоху пан-
демии [Там же].

3.2. Контаминация с усечением одного 
или обоих мотивирующих слов:

– coronanomics (coronavirus + economics) –
особенности развития и состояние экономики 
во время пандемии: Post-coronanomics – what 
is the outlook for the world economy in 2021? [41];
coronanomics and the effect on the unemploy-
ed [35].

– corohara (corona-virus harassment) – 
травля людей, которые недавно вернулись из-
за границы, или тех, кто кашляет в обществен-
ных местах: Reports are growing of corohara 
(short for “coronavirus harassment”): the bully-
ing of people who have recently returnedfrom-
abroad, or who cough in public places» [27]; In 
fallout from #COVID19, “corohara (#coronavi-
rus harassment)” is apparently now emerging in 
Japanese workplace as some people are forced 
to apologize or told not to show up for work just  
b/c they coughed or sneezed [43];

– зуминар (Зум (Zoom) + вебинар) – веби-
нар (веб-семинар), проводимый при помощи 
программы Zoom: Приглашаем вас на зуминар 
«Над чем смеются испанцы» с нашим замеча-
тельным педагогом-волонтером Тамарой [3];

– коронабесие (коронавирус + мракобе-
сие) – неадекватные, по мнению некоторых 
людей, действия правительства по борьбе с 
коронавирусом или действия тех, кто относит-
ся к мерам санитарной безопасности с преуве-
личенной серьезностью и заставляет других 
следовать им: Я буду говорить о коронабесии 
как об абсурдно резкой и потому саморазру-
шительной реакции на коронавирус, которая 
охватила весь мир, кроме двух стран: Швеции 
и Белоруссии [10]; В Бельгии настоящее коро-
набесие [31];

– карантикулы (карантин + каникулы) – 
нерабочие дни, которые объявляли в России 
из-за неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации: Московские школы отправляют на 
двухнедельные «карантикулы» [11]; Друзья, 
как проходят ваши КаранТиКулы? А мы 
тут для вас куличей напекли [31];
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рониал, фомит), либо результат калькирова-
ния (социальная дистанция, социальное дис-
танцирование, бесконтактная доставка) и 
не являются продуктом лингвокреативной де-
ятельности.

В заключение отметим, что новая лексика, 
появившаяся в период пандемии COVID-19, 
открывает широкие перспективы для лингви-
стов. она может, с одной стороны, служить 
для верификации уже проведенных исследо-
ваний, посвященных развитию и функциони-
рованию языков, изменениям их словарного 
состава, с другой – быть использована как эм-
пирический материал для новых работ меж-
дисциплинарного характера, например для из-
учения механизмов лингвокреативного мыш-
ления человека или лингводидактического по-
тенциала лексических инноваций для обуче-
ния иностранным языкам. 
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языкознание

рые происходят в атмосфере. На протяжении 
тысяч лет человечество непрестанно обращает 
свой взор вверх, в небо, пытаясь найти ответы 
на вопросы мироздания, поэтому можно ска-
зать, что истоки метеорологического дискур-
са уходят корнями в глубокую древность, ког-
да метеорологические наблюдения еще не но-
сили научного обоснования, а были вызваны 
исключительно жизненной необходимостью. 

Формированию метеорологического дис-
курса способствовало не только накопление 
опыта и применение научного подхода к из-
учению окружающей среды. Информирован-
ность о состоянии и развитии естественных 
атмосферных явлений и процессов, а также их 
взаимодействии с другими элементами при-
родной среды, в том числе в целях определе-
ния климатических параметров, приобретает 
значительную актуальность, особенно с раз-
витием информационных технологий, способ-
ствующих повышению уровня метеорологи- 
ческих знаний в массовом сознании современ-
ного человека. 

Важность исследования метеорологиче-
ского дискурса обусловлена необходимостью 
понимания метеорологических реалий в свете 
происходящего глобального потепления и свя-
занного с ним изменения климата. В связи с 
этим существенный интерес представляют пе-
чатные и видеопубликации в средствах массо-
вой информации, в которых различного рода 
лексика подвергается метафорическому пере-
осмыслению для создания образности и экс-
прессивности в метеодискурсе. для исследо-
вания и анализа метеорологического дискур-
са в этом направлении были выбраны статьи и 
видеосообщения, имеющиеся в открытом до-
ступе на сайте Британской вещательной кор-
порации BBC в разделах Weather и News. Жан-
ровая стилистика содержания исследуемых 
нами медиасообщений имеет публицистиче-
ский и научно-популярный характер. адресан-
тами дискурса выступают журналисты, эколо- 
ги-аналитики, метеорологи, синоптики, адре-
сатами (потребителями информации) – пред-
ставители широкой общественности. 

Рассуждая о таком объекте исследования, 
как дискурс, необходимо отметить, что он до 
сих пор остается в центре многочисленных на-
учных дискуссий, а расширение лингвистиче-
ских исследований в области развития и функ-
ционирования языка привело к различным 
трактовкам этого понятия. одни ученые раз-
деляют понятия «текст» и «дискурс», относя 

resurs]. URL: https://toldot.ru/articles/articles_32108.
html (data obrashcheniya: 15.07.2021).

20. Shemchuk Yu.M. Leksicheskie izmeneniya 
v nemeckom yazyke pod vliyaniem pandemii ko- 
ronavirusa (na primere neologizmov sportivnoj te- 
matiki) // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. Gorno-
Altajsk, 2020. № 4(83). S. 498–500.

Word creation in the pandemic period  
of COVID-19
The article deals with the analysis and the descrip- 
tion of the semantic and structural peculiarities of 
neologisms and occasional words, appeared in the 
pandemic period of COVID-19 in the Russian and 
English languages in the result of the linguistic and 
creative activities of people.

Key words: neologism, occasional word, compo-
unding, lexical blend word, affixation, semantic 
change of meaning.
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особенности РеаЛизации 
обРазности в ангЛийском 
метеоРоЛогическом дискуРсе 
(на материале публикаций сми)

Анализируются используемые в английском 
метеорологическом дискурсе метафоризиро-
ванные лексические единицы, определяются 
особенности как самого дискурса, так и его 
лексем-метафор. Отмечается, что все выяв-
ленные метафоризированные лексемы отли-
чаются высокой степенью частотности ре-
ализации и могут сочетаться в одном медиа-
сообщении и даже в одном предложении, по-
вышая его концептуальную и прагматическую 
значимость.

Ключевые слова: дискурс, метеорологический 
дискурс, метафора, метафорическая образ-
ность, экспрессивность, когнитивная лингви-
стика, языковая картина мира.

Сегодня как никогда остро стоят вопросы, 
связанные с такой научной сферой, как метео-
рология. Все живое на нашей планете зависит 
от тех природных явлений и процессов, кото-
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бирает для отражения и интерпретации метео- 
действительности. Способность мыслить ме-
тафорически как неотделимая часть когни-
тивной системы человека проявляется в соз-
дании таких языковых приемов, образно-экс- 
прессивная нагрузка которых может наибо-
лее доходчиво передать климатическую и по-
годную реальность. Языковое отражение дей-
ствительности в метеорологическом дискурсе 
посредством использования средств метафо-
ризации приводит к созданию новых смыслов-
образов, необходимых для усиления вырази-
тельности и увеличения силы воздействия ска-
занного в процессе коммуникации. Употреб- 
ление в метеорологических сообщениях мета-
форических лексем делает речь более красоч-
ной и впечатляющей.

основой образности английской метеоро-
логической лексики является метафорическая 
коннотация, направленная «на более доходчи-
вое описание того, что задумал автор, на пе-
редачу более широкой информации о событи-
ях и объектах, а также на то, чтобы вызвать 
ответную реакцию читателя» [2, с. 20]. Такой 
многомерный феномен, как метафора, беру-
щий свое начало еще с древности, где она была 
предметом изучения в риторике, с развитием 
лингвистики проявился в лексикологии, а ког-
да на метафору взглянули с позиций антропо-
центризма и когнитивизма, стала очевидна ее 
познавательная, эвристическая и прагматиче-
ская ценность. 

лежащий в основе этого явления ассоциа-
тивный механизм рассматривается как способ 
мышления и познания действительности, слу-
жащий тем самым основой для создания кар-
тины мира в сознании языковой личности. В 
этой связи примечательны слова Р. хофма-
на – автора ряда исследований о метафоре, 
приведенные в сборнике по теории метафоры 
Н.д. арутюновой: «Метафора исключитель-
но практична... она может быть применена в 
качестве орудия описания и объяснения в лю-
бой сфере: в психотерапевтических беседах и 
в разговорах между пилотами авиалиний, в ри-
туальных танцах и в языке программирования, 
в художественном воспитании и в квантовой 
механике. Метафора, где бы она нам ни встре-
тилась, всегда обогащает понимание человече-
ских действий, знаний и языка» [1, с. 6].

В когнитивной теории применим широкий 
подход к выделению метафор по формальным 
и содержательным признакам [9]. «При широ-
ком понимании в качестве метафоры рассма-
триваются не только сравнения, но и другие 

текст к уровню языка, а дискурс – к уровню
языкового общения, по мнению других, глав-
ными составляющими дискурса являются 
текст и экстралингвистическая ситуация, по-
могающая интерпретировать текст, взятый в 
событийном аспекте. Поэтому говорить о чет-
ком и общепризнанном определении не при-
ходится [3]. 

Понимание дискурса сводится главным 
образом к «конкретному коммуникативному 
событию, фиксируемому в письменных текс- 
тах и устной речи, осуществляемому в опре-
деленном когнитивно и типологически об- 
условленном коммуникативном пространст- 
ве» и «совокупности тематически соотнесен-
ных текстов» [8, с. 14, 16]. При всей неодно-
значности отношения к дискурсу, попытаемся 
определить, что такое метеорологический дис-
курс, и охарактеризовать его. 

Под метеорологическим дискурсом мы 
понимаем лингвопрагматическую сущность 
связной речевой деятельности, устной или 
письменной, сопровождаемую когнитивной 
интерпретацией коммуникативной действи-
тельности и направленную на социально-мо- 
тивационную реализацию определенной ком-
муникативной цели в рамках общей сферы – 
метеорологии. Как и любой другой дискурс, 
метеорологический строится на закономер-
ностях взаимодействия семантико-синтакси- 
ческого единства и структурной целостности, 
связности и информативности. Результатом 
речевой деятельности в метеорологическом 
дискурсе является создание в СМИ письмен-
ного текста в виде статьи, заметки либо видео- 
сообщения о неких явлениях, событиях, важ-
ных с метеорологической точки зрения (про-
гноз погоды, предупреждение о надвигающих-
ся стихиях, анализ погодных аномалий и при-
чин их возникновения).

Содержание английского метеорологиче-
ского дискурса не ограничивается описанием 
атмосферных процессов или разработкой ме-
тодов и составлением прогнозов погоды, пе-
редачей информации, касающейся климати-
ческих проблем. Не в меньшей степени он на-
правлен на формирование осознанных взаи-
моотношений с действительностью, окружаю-
щей средой, в которой протекает жизнь и дея-
тельность человека. 

Поскольку наши знания и представления 
об окружающем нас мире, как и наша деятель-
ность, основываются на языковом сознании и 
неотрывно связаны с ним, очень важно изу-
чать языковые средства, которые человек вы-
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силы (агента). С позиций когнитивной линг-
вистки такое восприятие природы объясняет-
ся познанием нашими предками окружающего 
мира с помощью мифологического и религиоз-
ного мышления [1], в результате которого сло-
жившиеся представления человека о мире едва 
ли поддаются логическому объяснению. древ-
ние, не имея научных знаний, видели в метео- 
явлениях проявление божественной силы, 
олицетворяли их с духами, которым нужно по-
клоняться и приносить жертвы, приписывали 
им безграничную власть над человеком. Такой 
метафорический перенос проявляется особен-
но ярко в сочетании с глаголами-действиями, 
выполняемыми этими силами. Так, в статье о 
произошедшем в японском курортном городе 
атоми оползне используются глаголы, мета-
форизированное значение которых создает об-
раз ползущего змея, извивающегося и петля-
ющего по улицам города (weaving through the 
city) и поглощающего все на своем пути (en-
gulfed everything in its path). Грязевой поток 
(mud) предстает страшным горным монстром, 
обрушившимся (plummeting down a mountain) 
на префектуру Сидзуока: Video posted on so-
cial media on Saturday showed mud plummet-
ing down a mountain in the prefecture of Shizuo-
ka, weaving through the city of Atami towards the 
sea… A resident said he heard a “horrible sound” 
and fled as the landslide engulfed everything in 
its path [16]. 

В следующем примере затянувшийся пе-
риод жаркой погоды (heatwave) держит (сжи-
мает) в своих тисках (is currently gripping) юго-
западные части Сша. английский глагол grip 
рисует в воображении зной как силу, охватив-
шую и удерживающую в своем плену терри-
тории Соединенных штатов америки: A pro-
longed heatwave is currently gripping southwest-
ern parts of the United States [17]. 

В анонсе о синоптической ситуации веду-
щая задается вопросом …what fueled this vi-
olent typhoon, вкладывая в значение глагола 
fuel энергию, способную вызвать (разжечь или 
разбудить) неистовый тайфун, подобно тому 
как «разжигаются страсти», «подливается мас-
ло в огонь».

а вот в следующем сообщении снежный 
покров (snowpack) предстает «живительной 
влагой», необходимой для «питания» (feeding) 
рек и ручьев. определенный уровень снеж-
ного покрова должен сохраняться и питать 
реки и ручьи для того, чтобы они не пересох-
ли. Здесь проводится аналогия с существова-
нием любого живого существа, чья жизнь мо-

феномены с элементом компаративности: ме-
таморфоза, гипербола, некоторые перифразы, 
фразеологизмы и др.» [9, с. 55]. 

В рамках проблематики, рассматриваемой 
в данной статье, мы будем опираться на следу-
ющее представление о метафоре, согласно ко-
торому «ключевые метафоры прилагают образ 
одного фрагмента действительности к друго-
му ее фрагменту. они обеспечивают его кон-
цептуализацию по аналогии с уже сложившей-
ся системой понятий» [1, с. 14].

В исследуемом дискурсе особого внима- 
ния, с нашей точки зрения, заслуживают сле- 
дующие части речи, способные к метафориза-
ции значения: 

1) имена существительные, существитель- 
ные-словосочетания, в том числе метеороло-
гические термины, образующие именную ме-
тафору; 

2) глаголы и глагольные сочетания – гла-
гольная метафора; 

3) прилагательные, обозначающие призна-
ковые свойства и качества метеорологических 
явлений, – адъективная метафора.

Выделенные группы слов соответствуют 
наиболее распространенным структурным ти-
пам метафоры: именная, в том числе генитив-
ная (разновидность именной субстантивной); 
метафорический эпитет (адъективная метафо-
ра) содержится в определении при определяе-
мом существительном в прямом значении, соз-
дающем разъяснительный контекст; глаголь-
ная метафора развивается у глагола, контекст 
создается соотнесенным с ним существитель-
ным [5].

В первую группу входят ключевые поня-
тия метеорологического дискурса, в качестве 
которых выступают процессы и явления, про-
исходящие в атмосфере и влияющие на погод-
ные и климатические условия. В исследуемых 
нами медиасообщениях к ним относятся на-
воднения (flooding), природные пожары (wild-
fires), ураганы (hurricanes), торнадо (torna-
does), периоды сильной жары (heatwaves), мо-
розы (frosts), засуха (droughts) и т. п., которые, 
в свою очередь, подразделяются на гидроме-
теоры ‒ дождь (rain), снег (snow), град (hail); 
литометеоры ‒ пыль (dust); воздушные метео-
ры ‒ ветер (wind), пыльные бури (dust storms); 
светящиеся метеоры ‒ радуга (rainbow), мираж 
(mirage); огненные метеоры ‒ молнии (light-
ning) [6]. 

В исследуемом дискурсе метафора прояв-
ляется в олицетворении этих природных явле-
ний в качестве живого организма или живой 
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языковые формулы и особым образом струк-
турирует свою речь, погружая эти формулы в 
коммуникацию…» [7, с. 20]. В большей сте-
пени это относится к метеорологическим нео-
логизмам, образованным семантическим спо-
собом метафорического переосмысления слов 
общеупотребительного языка. 

В сообщении о климатических изменени-
ях, которые могут оказать губительное воздей-
ствие на жизнедеятельность человечества, го-
ворится о необходимости принятия специаль-
ных мер, способных защитить от последствий 
изменения климата: The authors of the report 
on adaptation, or “climate-proofing”, warn that 
global warming can cause damage... [15]. Полу-
чается, что добавление к слову climate лексе-
мы proofing, означающей «придание стойко-
сти, защиты от чего-либо» (ср.: bullet-proof, 
water-proof, sound-proof), способствует при-
данию этому новому слову метафоризирован-
ного значения «защиты» в виде ответных дей-
ствий, направленных на снижение влияния по-
следствий глобального потепления.

Нередко в метеодискурсе встречаются 
публикации, в которых говорится о том, что 
мы переживаем «климатический кризис» (cli-
mate crisis), «климатический упадок» (climate 
breakdown), и поэтому необходимо инвести-
ровать в green recovery. Метафорическая кон-
нотация медицинских лексем crisis и break-
down передает ухудшение «состояния» клима-
та, тогда как recovery – надежду на выздоров-
ление «легких планеты»: Tropical temperatures 
may be nice on occasion, but here in the UK they 
are a stark reminder that we are in a climate cri-
sis… “Right now, that means investing in a green 
recovery… for the sake of both people and pla-
net” [14]; “This is what BBC Bitesize is teach-
ing our children about climate breakdown,” the 
Guardian journalist tweeted [11]. 

Такие яркие образы сложившейся клима-
тической ситуации отражают не только языко-
вое восприятие общественным сознанием ме-
няющихся метеорологических процессов, но и 
готовность приспосабливаться и противосто-
ять им. Так, в заголовке одной из статей UV – 
how to stay ‘Sun savvy’ слово savvy сообщает 
способность человека проявить «смекалку, со-
образительность», чтобы обезопасить себя от 
вредного излучения ультрафиолета [19]. 

В последней группе слов, представленной 
прилагательными, метафоризация значения 
признаковых слов происходит с помощью вы-
деления в объекте (соответствующем классе 
объектов) таких признаков, которые уподоб- 

жет прекратиться, например, от обезвожива-
ния: In California the snowpack which is so vi-
tal for feeding rivers and streams is much smaller 
than average… [13]. 

Собственно употребление глагольных лек-
сических единиц, приобретающих образную 
семантику в метеорологических текстах-сооб- 
щениях, можно назвать «интенционально об-
условленным» [4]. Семантико-стилистические 
и функциональные возможности глаголов-
метафор отражают наиболее существенный 
образно-ассоциативный признак, аккумули-
руя в себе информацию, нацеленную на реа-
лизацию когнитивного представления людей о 
природных стихиях. При передаче метеороло-
гических сообщений использование таких об-
разных языковых средств задает совершенно 
другой тон высказыванию. В представленных 
ниже примерах глаголы, глагольные сочета-
ния с сильными значениями передают не толь-
ко мощь этих явлений, но и большую тревогу 
в связи с их участившимися случаями и разру-
шительными последствиями, которые они не-
сут и которые не подвластны человеку: But in 
East Timor and neighbouring Indonesia a devel-
oping tropical Cyclone dumped more than half a 
metre of rain bringing widespread devastation… 
One tornado thought to have been on the ground 
for a hundred miles left a trail of destruction in 
Alabama. At this time of year warm moist air 
from the Gulf of Mexico crashes with cold air… 
that spawns big violent thunderstorms called Su-
per South… well that’s a tornado which can then 
move unpredictably across the landscape wreak-
ing havoc [12]. 

Содержательная специфика метеорологи-
ческого дискурса не ограничивается исполь-
зованием только устоявшейся метеорологи-
ческой лексики и метеорологической терми-
нологии. хотя и она достойна пристального 
внимания и изучения как средство выражения 
отношения говорящего к содержанию. очень 
многие термины в метеорологии являются яр-
кими представителями метафорической номи-
нации: jet stream, the eye of the hurricane, a trop-
ical wave, atmospheric front, a tropical depres-
sion, heat dome. 

Интересным представляется появление не 
зафиксированных в словарях слов, способных 
передавать особые смысловые оттенки. Ис-
пользуя имеющиеся языковые возможности, 
человек обращается к «когнитивно освоенно-
му и ментально закрепленному информаци-
онному тезаурусу… извлекает необходимый 
кластер понятий и концептов, облекает их в 
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ных моделях ранее составленного представле-
ния о чем-либо для полноценного понимания. 
Так, образное изображение зноя, вызывающе-
го волдыри как при ожоге (blistering), обжига-
ющего (searing) и заставляющего изнемогать и 
задыхаться (sweltering), помогает представить 
интенсивность этого метеоявления в следую-
щем сообщении: A blistering heatwave hit Can-
ada and parts of the US this week… The searing 
temperatures have left many vulnerable people 
struggling in the sweltering heat… [18].

Изучение представленных в рамках дан-
ной статьи особенностей метафорического пе-
реноса в современном английском метеоди-
скурсе позволяет сделать следующие выводы. 

1. Социально-прагматическая детермини-
рованность метеорологического дискурса в 
значительной степени определяется фактора-
ми тревожности, вызванными угрозой, кото-
рую представляют силы природы для челове-
чества. Создаются неблагоприятное представ-
ление о метеорологической действительности 
и установка на то, что человечеству необходи-
мо не только задуматься о результатах своей 
деятельности, которая приводит к глобально-
му потеплению и связанным с ним природным 
катаклизмам, но и учиться противостоять им, 
приспособиться к ним. 

2. Гносеологическая сущность и сила мета-
форы позволяют подойти к изучению средств 
метафоризации в английском метеорологи-
ческом дискурсе «…в тесной взаимосвязи с 
условиями их возникновения и функциониро-
вания, с учетом авторских интенций и прагма-
тических характеристик…» [9, с. 69]. 

3. В языковом отношении такая ситуа-
ция выражается использованием выразитель-
ных языковых средств, обнаруживающих об-
разность и экспрессивность метафорического 
характера. В метеорологических сообщениях 
они не только формируют определенное пред-
ставление о природных процессах, но и также 
«предопределяют способ и стиль мышления» 
о них [1]. 

4. Появление неологизмов в метеорологи-
ческом дискурсе указывает на когнитивную 
природу языка, отражающего постоянное из-
менение окружающей действительности, важ-
ность происходящих климатических измене-
ний и быстрое развитие метеорологической 
сферы, предлагающей современные подходы 
к новым погодным реалиям.

5. Все выявленные метафоризированные 
лексемы отличаются высокой степенью ча-
стотности реализации и могут сочетаться в 

ляются признакам, присущим другому классу 
предметов [10]. 

адъективная метафора активно задейство-
вана в метеорологическом дискурсе не только 
как средство осмысления наблюдаемых при-
родных процессов. Использование метафо-
рического эпитета при описании метеоявле-
ний позволяет как понять особенности мыш-
ления в восприятии и интерпретации погодной 
действительности, так и усилить воздействие 
метеорологических сообщений на слушаю-
щих, сформировать эмоциональную реакцию 
и определенное отношение к происходящим 
природным изменениям. «Говорящие» прила-
гательные, нередко образованные от глаголов, 
формируют ассоциативно-образное представ-
ление о метеоявлениях и служат еще одним ар-
гументом для убеждения адресата и влияния 
на его позицию и установки по отношению к 
природе. 

В приведенных ниже примерах бушую-
щим стихиям (торнадо, наводнение, осадки, 
ветер) приписываются разрушительные свой-
ства путем ассоциативного переноса деструк-
тивных признаков. Метафоризированные при-
лагательные ярко и образно дополняют карти-
ну непогоды в виде неистового торнадо (vio-
lent tornadoes), разрушительного наводнения
(devastating floods), осадков, приводящих к за-
топлению (flooding rainfall), ветров, нанося-
щих ущерб (damaging winds): …news of vio-
lent tornadoes in the USA, devastating floods in 
Southeast Asia... [12]; …it [Typhoon Surigae]… 
came close enough to the eastern Philippines to 
bring flooding rainfall and damaging winds [13].

Ураган в следующем примере описывает-
ся как vicious: Given the right wind conditions 
the air inside these vicious storms can start to 
spin… [12]. основываясь на соотнесении 
основного значения прилагательного vicious 
(«порочный, злой, плохой, дурной») с номи-
нацией признаков урагана, последний полу-
чает дополнительную характеристику «злост-
ного; жестокого», что создает образ «разо-
злившейся» силы.

Метафоризированные прилагательные мо- 
гут вызывать образные представления, по-
рождая экспрессивность смыслов и значений, 
усиливающих эффект коммуникации. адре-
сат, как рефлексирующая личность, размыш-
ляющая над полученной информацией, спосо-
бен декодировать помимо эксплицитных зна-
чений прилагательных ту часть информации, 
которую эти прилагательные в качестве мета-
форического эпитета сообщают в когнитив-
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одном медиасообщении и даже в одном пред-
ложении, повышая его концептуальную и 
прагматическую значимость. 

Таким образом, анализ исследуемого ма-
териала указывает на важность дальнейшего 
выявления и исследования в метеорологиче-
ском дискурсе специфики метафоризируемой 
лексики, в частности ее способности создавать 
новые толкования уже существующих языко-
вых смыслов. 
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она нужна нам для нас самих: без нее невоз-
можно мыслить о некоторых особых, трудных 
для ума предметах. она не только средство 
выражения, но и одно из орудий познания» [1,  
с. 71]. Метафорические описания номинируют 
открытые человеком новые смыслы, выявляют 
новые связи между предметами и явлениями 
мира. В связи с событиями, которые так ради-
кально изменили жизнь людей в большинстве 
стран мира, было бы интересно рассмотреть, 
как эти изменения отражаются в английском 
языке и какие новые смыслы предлагает нам 
метафора. 

обращение к метафоре для обозначения 
болезней и эпидемий не новое явление в ан-
глоязычном дискурсе. Исследованию концеп-
туализации болезни посвящено немало ра-
бот (В. Nerlich [15], P. Washer [22], Wallis and 
Nerlich [21], В. Nerlich, C. Halliday [16] и др.). 

Исходя из анализа Британского нацио-
нального корпуса, а также интернет-ресурсов, 
можно утверждать, что с началом пандемии 
в английском языке, говоря о Covid-19, чаще 
всего используют метафору войны. Вирус ата-
кует, с вирусом сражаются, вступают в бой. 
Газета The Guardian публикует выступление 
английского премьер-министра под заголов-
ком: “This enemy can be deadly but it is also 
beatable”: Boris Johnson invokes wartime lan-
guage [19]. Газета также сообщает о «частных 
больницах, объединяющих силы для борьбы 
с вирусом» и ученых, которые сформировали 
новый фронт в борьбе с коронавирусом: pri-
vate hospitals joining the forces to fight the vi-
rus»; «Scientists formed the new front in the bat-
tle against coronavirus. “The NHS has done so 
much in the fight against the virus” – пишет Бо-
рис джонсон на своей странице в социальной 
сети «Фейсбук», рассказывая о том, как ведет 
борьбу с вирусом национальная система здра-
воохранения. 

Британская пресса отмечает, что общест- 
во находится буквально в состоянии войны в 
связи с пандемией: This is literally a war, and 
we’ve known we’ve been in a war for some time, 
but never to this extent. Газета The Daily Mail об-
ратилась с призывом вспомнить о силе сопро-
тивления врагу в период Второй мировой вой- 
ны и сразиться с болезнью: we are at war and 
need to deal with the outbreak in same way our pre-
decessors did. Газета The Sun обращается с тем 
же призывом: invoke the spirit of the Blitz to beat 
the coronavirus [18]. автор статьи призывает 
вспомнить the Blitz – слово, ассоциирующее-

Features of the imagery implementation 
in the English meteorological discourse 
(based on mass media publications)
The article deals with the analysis of the metaphoriz- 
ed lexical units used in the English meteorological 
discourse and determines the features of both the 
discourse itself and its lexical units-metaphors. It 
is noted that all the identified metaphorized lexical  
units are characterized by a high degree of fre- 
quency of implementation and can be combined in  
one media message and even in one sentence, in- 
creasing its conceptual and pragmatic significance. 

Key words: discourse, meteorological discourse, 
metaphor, metaphorical imagery, expressiveness, 
cognitive linguistics, language picture of the world.
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метаФоРическая 
РеПРезентация  
Пандемии коРонавиРуса  
в ангЛоязычном дискуРсе

Анализируется метафора как средство ре-
презентации пандемии коронавируса в англо-
язычном дискурсе. Проведенный анализ позво-
ляет сделать вывод о том, что метафоры яв-
ляются важным средством выражения ново-
го знания о ситуации, связанной с пандемией. 
В современном английском языке метафоры 
конструируют образ болезни как образ вра-
га, а взаимодействие человека и болезни опи-
сывается в терминах войны, борьбы и ката-
строфы. 

Ключевые слова: метафора, англоязычный 
дискурс, пандемия, коронавирус, языковая кар-
тина мира.

Исследование метафор позволяет глубже 
понять, что стоит за вербальной объективаци-
ей языковой личностью окружающего мира. 
х. ортега-и-Гассет, подчеркивая роль метафо-
ры в познании, писал: «Мы нуждаемся в мета-
форе не просто для того, чтобы, найдя имя, до-
вести наши мысли до сведения других, – нет, 
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тафоры войны» (Lay off those war metaphors, 
world leaders). он пишет: «Язык поля боя со-
вершенно неуместен в условиях глобальной 
пандемии и только порождает страх» (The lan-
guage of the battlefield is woefully out of place 
in a global pandemic and does nothing but breed 
fear). автор считает, что перед лицом кризи-
са всегда опасно ссылаться на войну в каче-
стве аналогии. Война – это хаос, смерть и раз-
рушение, когда законы и условности, связыва-
ющие людей и общества в мирное время, боль-
ше не действуют. автор считает, что язык вой-
ны разделяет общество [20].

Известный английский журналист джорж 
Монбио предостерегает: «Вирус не “идет за 
нами”, как Майкл Майерс, Фредди Крюгер, 
Красная угроза или Желтая опасность, и мы 
должны быть осторожны, чтобы метафоры, 
играющие в апокалиптических сценариях, слу- 
чайно не превратились в самореализующиеся 
пророчества» (The virus is not ‘coming for us’ 
like Michael Myers or Freddy Krueger or the Red 
Menace or the Yellow Peril, and we must be care-
ful that metaphors that play into apocalyptic sce-
narios don’t inadvertently become self-fulfilling 
prophecies) [14].

Между Второй мировой войной и панде-
мией COVID-19 можно провести ряд паралле-
лей: исключительно высокое число смертей, 
измеряемое каждый день, сразу же напомина-
ет общественности о числе погибших на вой-
не – хотя это, конечно, несравнимые потери. 
Изменение привычной жизни, нехватка опре-
деленных услуг, преобразование производст- 
ва, экономический спад – это явления, кото-
рые происходили во время войны и свидетеля-
ми которых люди становятся сейчас.

«Метафоры войны, – пишет Вероника Кол-
лер, эксперт по лингвистике из ланкастерско-
го университета, – могут помочь донести до 
людей, что ситуация является критической и 
серьезной, а также укрепить в населении стой-
кость и чувство солидарности» [5]. Все знают, 
что такое война, и эта метафора помогает лю-
дям понять серьезность ситуации. 

Тем не менее встречаются и иные мета-
форы, например метафора олицетворения, ко- 
торая сравнивает вирус с невидимым врагом 
(invisible enemy) или опасным гостем, прони-
кающим в дом (a dangerous guest in our homes). 
В одном из своих выступлений Борис джон-
сон назвал вирус невидимым, внезапно напа-
дающим грабителем, который должен быть 
побежден (an unexpected and invisible mug-
ger that has to be wrestled to the floor). Вирус – 
злой мошенник (ловкач) (evil trickster), хитрый 
зверь (cunning beast): Their special cunning is in 

ся у британцев с тяжелыми временами перио-
да Второй мировой войны и разрушительными 
налетами нацистской авиации на лондон, чув-
ством единения и сопротивления врагу. По-
добную отсылку ко времени Второй мировой 
войны мы видим в выражении “Dunkirk” ef-
fort в следующем примере: A “Dunkirk” effort 
from smaller labs to meet the massive demand for 
coronavirus tests is finally under way after min-
isters lost patience with efforts by public health 
officials («“дюнкеркские” усилия (или огром-
ные усилия) предпринимаются в связи с про-
ведением тестов на коронавирус») [10]. Сло-
во Dunkirk ассоциируется у англичан с извест-
ной дюнкеркской военной операцией в нача-
ле Второй мировой войны, в ходе которой все 
силы британского правительства были направ-
лены на спасение отступающей армии на се-
верном побережье Франции. 

Войны являются частью коллективной па-
мяти и общей идентичности, они пробужда-
ют идеалы долга, личной ответственности, на-
дежды и веры. они вдохновляют на стойкость 
и жертвы. Вторая мировая война является рас-
пространенным символом текущей пандемии 
в англоязычном дискурсе.

джон Боуг, профессор лингвистики Стэн-
фордского университета, в интервью газете 
The Atlantic отмечает, что вполне объяснимо в 
ситуации с нынешней пандемией использова-
ние метафор военного времени. люди не вос-
принимали проблему всерьез, и мировые лиде-
ры ухватились за такие термины, как план сра-
жения, враг и линия фронта, видя в них сред-
ство пробудить у людей понимание серьезно-
сти ситуации и укрепить чувство солидарно-
сти в обществе [17].

На страницах британской прессы началась 
полемика в отношении использования мета-
форы войны в речи политиков и журналистов. 
Известный английский журналист, историк и 
писатель Саймон дженкинс призвал отказать-
ся от использования подобной метафоры, т. к. 
слова война, угрозы, враг, сражение способ-
ствуют нагнетанию напряженности в общест- 
ве, поощряют ксенофобию и преследования 
«вражеских агентов» – выходцев из азии: War 
is the absolute last resort of a nation facing ex-
istential collapse. It implies extreme violence. 
Words such as battles, fights, enemies and threats 
to nations are clearly directed at accreting power 
and suspending liberty. They encourage xenopho-
bia and attacks on supposed “enemy agents” – at 
present, Asian communities [11]. 

Саймон Тисдaл, обозреватель газеты The 
Guardian, представляет свою статью под заго-
ловком «Мировые лидеры, откажитесь от ме-
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pirate ship lashing itself to a helpless merchant-
man (вирус использует белок как оружие, что-
бы завладеть клетками, как пиратский корабль 
набрасывается на беспомощное торговое суд-
но); it is a firecracker with a long fuse («хлопуш-
ка с длинным запалом») – Asymptomatic spread 
as a fire cracker with an invisible fuse [24]. Ви-
рус обладает ключом, который он использу-
ет, чтобы открыть дверь в клетки нашего тела: 
It has the famous spike protein, which is the key 
it uses to unlock the doorway into our body’s  
cell [6].

школы, круизные лайнеры, торговые цен-
тры и прочие места скопления людей в пери-
од распространения коронавируса сравнивают 
с инструментом биологов для культивирова-
ния микроорганизмов – чашкой Петри: …un-
fortunately, it just becomes a floating Petri dish; 
cruise ship environments are the perfect Pe-
tri dish; aren’t schools now Petri, human Petri 
dishes for a virus?; we all know schools are a Pe-
tri dish. «Ваш кошелек – это просто чашка Пе-
три», – поясняет в одном из интервью австра-
лийский профессор химии Кэмерон джонс 
(“Your wallet is essentially a Petri dish”) [12].

Проблема роста заболевания и борьбы 
с инфекцией отражается в метафорах, кото-
рые можно объединить в группу «сдержива-
ние болезни»: flattening the curve, take the heat 
out transmission, breaking chains of infection, to 
blunt fresh waves of hospitalisation, starving the 
virus of fuel, turn the tide, remove the invisibili-
ty cloak from the invisible virus through testing, 
curb the Covid-19 pandemic («сгладить кривую 
болезни»; «разорвать цепь инфекции», «на-
деть узду») [8]. С метафорой военного сраже-
ния связано представление о том, что болезнь 
побеждают, а вирус отступает: …cause anti-
bodies to rebound to peak levels [3].

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о том, что метафоры являются важным 
средством выражения нового знания о ситуа-
ции, связанной с пандемией. Тематика панде-
мии подвергается активной метафоризации в 
англоязычном дискурсе. В современном ан-
глийском языке метафоры конструируют об-
раз болезни как образ врага; а взаимодействие 
человека и болезни чаще всего описывается в 
терминах борьбы, войны или катастрофы. По-
мимо введения образности в язык, метафоры 
служат функциональной цели; они могут объ-
яснять сложные понятия и формировать наши 
мыслительные процессы. они помогают нам 
лучше понять наш мир и изменения, которые 
в нем происходят. 

the huge length and complexity of their RNA ge-
nome; The viruses… need some clever tricks to 
survive [2]; злой гений (evil genius): While not 
technically alive, thereʼs an evil genius to virus-
es that never ceases to amaze me. It’s one reason  
I became a virologist [13]; вирус покрывает 
наши тела тонким слоем дезинфицирующего 
средства и страха: Covid is simply spreading it-
self on top of our acquiescing bodies, a thin layer 
of sanitiser and fear [9].

Ученых призывают разгадать загадку ко-
ронавируса – to “unlock the puzzle” of coro-
navirus. Появляются метафоры путешествия, 
выход из пандемии воспринимается как вы-
ход из длинного тоннеля (we’re coming out of 
a long tunnel). Чтобы показать, что ситуация с 
пандемией серьезная и не может быть реше-
на в короткий срок, ее сравнивают с марафон-
ской дистанцией: this is not a sprint, it’s a mara-
thon [Ibid.].

Наряду с метафорами войны, восприятие 
пандемии в англоязычном дискурсе проявля-
ется через метафору катастроф, например, го-
ворят об эпицентре болезни как об эпицентре 
землетрясения, а лондон, где был очень высо-
кий процент заболевших, в следующем приме-
ре называют ядерным реактором коронавирус-
ной инфекции: London is a coronavirus nucle-
ar reactor and has to be cut off. Болезнь по сте-
пени воздействия на человека воспринимает-
ся как Чернобыль (China’s Chernobyl, Trump’s 
Chernobyl etc.), чума (plague), крах (meltdown), 
шторм (storm), цунами (tsunami), смертельная 
волна (deadly second wave), приливы и отли-
вы (floods and tides), охваченный огнем дом 
(house on fire). Внезапное распространение 
болезни сравнивают со вспышкой молнии –  
Covid was a lightning flash… [4].

Термин принцип домино (it’s like domino-
es) метафорически употребляется для харак-
теристики динамики распространения болез-
ни, передачи от человека к человеку, наряду с 
таким сравнением, как the tree continues to ex-
pand with branches. Районы с наибольшим ко-
личеством заболевших сравнивают с горячей 
точкой: The number of cases rose steadily and 
it became a hotspot [Ibid]. Распространение бо-
лезни в Нью-йорке мэр города сравнил с поез-
дом, который мчится со все нарастающей ско-
ростью: We were looking at a freight train com-
ing across the country.We’re now looking at a 
bullet train [7].

Специалисты-вирусологи также прибега-
ют к метафоре, чтобы объяснить принцип дей-
ствия вируса в клетке человека: the ‘spike’ pro-
tein that is so central to the ‘corona’ virus works 
as a ‘weapon’ to ‘commandeer’ the cells; like a 
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русский означает «коронавирусная болезнь». 
Перевод этого новообразования не представ-
ляет трудностей благодаря тому, что номини-
руемое явление получило распространение по 
всему миру, а само слово стало интернациона-
лизмом. данный термин на сегодняшний день 
так и остался в сфере употребления медиков, 
а в языке получило широкое распространение 
означающее корона (по форме инфекционно-
го вируса).

лексема Corona, как сказано выше, не от-
носится к новообразованию, поскольку упо-
требляется с древних времен. однако все про-
изводные от нее лексические единицы являют-
ся, безусловно, неологизмами со множеством 
дополнительных значений, например при обо-
значении способов распространения инфекции 
Corona-Epidemie, Corona-Pandemie, регионов, 
которые подвержены особому риску зараже-
ния Corona-Risikogebiete, а также последствий 
распространения кризиса, который был вы-
зван пандемией коронавируса на обществен-
ную жизнь Corona-Krise, Corona-Kurzarbeit, 
Corona-Homeoffice. данное утверждение осно-
вывается на определении Н.З. Котеловой, счи-
тающей, что неологизмы – это не только про-
изводные слова, которые как бы существовали 
в языке потенциально и были образованы от 
давно образовавшихся слов по известным мо-
делям лишь в последние годы (их регистриру-
ют письменные источники только последних 
лет), но и собственно новые, впервые образо-
ванные или заимствованные из других язы-
ков, а также слова, известные в языке и ранее, 
но или употреблявшиеся ограниченно, или 
ушедшие на какое-то время из активного упо-
требления, а сейчас ставшие широкоупотре- 
бительными [2].

Наряду с Н.З. Котеловой аналогичной точ-
ки зрения придерживаются Н.М. шанский, ко-
торый в качестве неологизма понимает новое 
лексическое образование, возникшее в силу 
общественной необходимости для обозначе-
ния нового предмета или явления, сохранив-
шее при этом ощущение новизны для носите-
лей языка и не вошедшее в общелитературное 
употребление [6], а также немецкие лингвисты 
х. Буссманн и л. хольц, определяющие неоло-
гизм как новообразование в языке (слово или 
выражение), которое воспринимается как зна-
комое по меньшей мере частью языкового кол-
лектива (если не всем языковым коллективом) 
и обозначает новые факты в области техники 

и.а. шидлоВСКаЯ, о.п. СиМуТоВа
(оренбург)

коРонавиРусные неоЛогизмы 
в немецком языке: сПособы 
обРазования и ПеРедачи  
на Русский язык

Проанализированы словообразовательные и 
семантические особенности неологизмов ко-
ронавирусного дискурса на немецком языке и 
особенности их передачи на русский язык. Вы-
явлено, что семантическая деривация и слово-
образовательная деривация являются основ-
ными способами возникновения новых слов. В 
русскоязычной версии преобладают калькиро-
вание, транскрипция и описательный перевод. 

Ключевые слова: неологизм, коронавирусный 
дискурс, немецкоязычные СМИ, семантиче-
ская деривация, экспликация.

Эпидемия коронавируса привнесла в не-
мецкий язык многие новые слова, которые еще 
пару лет назад показались бы бессмысленны-
ми. Ранее лексема Corona обладала по боль-
шей части положительной коннотаций, ассо-
циировалась с чем-то величественным, пре-
красным, например с королевскими династи-
ями или с нимбом священнослужителя, лавра-
ми победителя или солнечным ореолом. Мно-
гие при упоминании данного слова вспомина-
ли марку автомобиля, производящегося в Япо-
нии – Toyota Corona. а любители пива восхи-
щались мексиканским напитком Corona Extra, 
который рекламируется как «солнце в бутыл-
ке», поскольку в него добавлен кусочек лай-
ма. Недалеко от лос-анджелеса располагает-
ся небольшой городок Corona, провозглашен-
ный «лимонной столицей мира». 

Конец 2019 – начало 2020 г. ознаменова-
лись распространением новой инфекции во 
всех странах мира, переросшей в пандемию 
и оказавшей значительное влияние не толь-
ко на региональную, но и на мировую эко-
номику, политические взаимоотношения, со-
циальную и культурную жизнь стран. дан-
ный факт, безусловно, нашел свое отражение 
и в языке, живо реагирующем на новые реа-
лии жизни. Термином, который используется 
чаще, чем все остальные, является само назва-
ние болезни COVID-19. данная аббревиату-
ра образована от английского словосочетания 
Corona Virus Disease 2019, что в переводе на 
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ник старших классов гимназии, который сда-
ет еГЭ, а выражение das Abiturmachen озна-
чает «сдавать еГЭ». Заслуживает внимания 
тот факт, что слово абитуриент не получило 
в Германии широкого распространения в от-
личие от das Abitur: Ich mache Abitur. В Рос-
сии же, наоборот, лексема абитура относится 
к молодежной лексике, даже к жаргонизмам, 
по крайней мере, официально не закреплена 
за нормами русского языка. По этой причине 
переводчик посчитал совершенно справедли-
во разъяснить в следующем предложении, что 
речь идет не просто об экзаменах, а именно о 
едином государственном экзамене. При ис-
пользовании приема конкретизации как одно-
го из видов лексико-семантической транс-
формации было переведено существительное 
Baby, поскольку из более широкого значения 
ребенок до года произошла замена на ново-
рожденного.

В коронавирусном дискурсе широкое рас-
пространение получило явление семантиче-
ской деривации. Например, лексема Hochburg 
изначально обозначала бастион, оплот, цита-
дель, однако в новых реалиях приобрела зна-
чение резкого увеличения, подъема ч.-л. За-
служивает внимания тот факт, что с точки зре-
ния этимологии именно данным композитом 
обозначали высокую гору как символ чего-то 
большого, что трудно преодолеть [5]:

Corona-Hochburg: Thüringer Landkreis schließt 
Schulen und Kitas («Резкое увеличение числа инфи-
цированных: Тюрингский район закрывает школы 
и дошкольные детские учреждения в округе») [8].

На русский язык данный неологизм транс-
лируется посредством описательного перево-
да, поскольку значения «оплот, цитадель» для 
русскоговорящего человека ассоциируются в 
первую очередь с непобедимостью и непре- 
одолением. В данном же контексте это пред-
ставляется семантически неверным, потому 
что подразумевается именно резкое увеличе-
ние чего-либо.

однако не только лексема Corona стала 
составляющей неологизмов. широкое распро-
странение получили производные от названия 
болезни ковидники, ковидные, противоковид-
ные меры и т. д. Так в немецком появилось 
слово die Covidioten (ковидидиоты), обозна-
чающее лиц, пренебрегающих в полном объ-
еме официальными рекомендациями по пре-
дотвращению распространения коронавирус-
ной инфекции, подвергая тем самым не толь-
ко себя, но и всех людей, которые находятся 

или индустрии или новые концепты политики, 
науки или культуры [7; 11]. Мнения данных 
ученых являются определяющими при анали-
зе неологизмов коронавирусного дискурса в 
данной статье.

одним из основных способов образования 
новой коронавирусной лексики в немецком 
языке является семантическая деривация, т. е. 
развитие в уже существующем слове нового, 
вторичного значения на основе сходства вновь 
обозначаемого явления с явлением уже из-
вестным, и словообразовательная деривация –  
образование новых слов из существующих в 
языке морфем по известным (обычно продук-
тивным) моделям [1; 3; 4]:

Kommt auch in Bayern das Corona-Abitur? Der 
Deutsche Philologenverband hält einen Abschluss 
ohne Prüfungen für nicht ausgeschlossen [13] («В Ба-
варии тоже ожидаются коронавирусные экзамены? 
Немецкий союз филологов считает, что окончание 
школы без экзаменов не исключено»).

Erstes Corona-Baby in Mannheimgeboren. Am 
Universitätsklinikum Mannheim ist am Montag das 
erste Baby geborenworden, dessen Mutter positive 
auf das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 gete-
stet war [8] («Первый коронавирусный новорож-
денный появился в Мангейме. В университетской 
больнице Мангейма в понедельник родился пер-
вый ребенок, у матери которого был положитель-
ный результат на новую коронавирусную инфек-
цию SARS-CoV2»). 

Неологизмы das Corona-Abitur и Corona-
Baby представляют собой сложносоставные 
субстантивы, первая часть которого и являет-
ся доминирующей при обозначении новой се-
мантики, т. е. при добавлении к лексеме Co-
rona любого слова становится понятным, что 
речь идет о событии, явлении или процессе, 
протекающем в период распространения этой 
инфекции. относительно перевода следует 
сказать, что данные лексемы были переведе-
ны при помощи калькирования коронавирус-
ные, т. к. данный неологизм у русскоязычно-
го населения уже на слуху и употребляется в 
СМИ в таких сочетаниях, как коронавирусные 
поправки, коронавирусные каникулы, корона-
вирусные слухи и т. д. 

лексема Abitur передана на русский язык 
посредством лексико-семантической замены, 
поскольку для русскоязычного населения суб-
стантив абитуриент имееет совершенно иное 
значение, чем для немца, а именно «человек, 
который подает документы в учебное заве-
дение после школы». В Германии – это уче-
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бавлении слова Pandemie приобрело новое 
значение в контексте постоянно изменяюще-
гося числа инфицированных на момент рас-
пространения пандемии. При переводе этих 
двух неологизмов использовался метод экс-
пликации, поскольку выражения «хомячьи за-
купки» и «шестимесячная химическая завив-
ка» не вошли в активный лексикон русского 
языка [5].

При помощи калькирования английский 
глагол to zoom, который обозначает процесс 
дистанционной работы в формате видеоконфе-
ренций с использованием платформы ZOOM, 
прочно вошел как в немецкий язык (zoomen), 
так и в русский (зумиться). Следует отме-
тить, что эта малоизвестная интернет-плат- 
форма в разгар пандемии и повальной удален-
ки превзошла по распространенности все ана-
логи. В первое время Zoom использовали с це-
лью решения рабочих вопросов и обучения 
школьников и студентов на дистанционке, но 
в дальнейшем в приложении поселилась и вся 
остальная жизнь: вечеринки, игры, свидания, 
встречи друзей. 

Außerdem bieten die Kollegen den Kindern zu 
Hause wöchentlich ein Treffen auf Zoom an [12] («Кро-
ме того, коллеги предлагают детям еженедельные 
встречи дома на Zoom»).

Безусловно, появление этой платформы 
произвело революцию в интернет-простран- 
стве и внесло огромный вклад в решение всех 
проблем человека в этот непростой период. 
Но, как и во всех положительных начинаниях, 
не обошлось и без негатива:

Das sogenannte Zoom-Bombing hat dabei drastisch 
zugenommen, sei es aus reinem Unfug oder zu krimi-
nellen Zwecken [Ibid.] («Резко увеличилось количе-
ство так называемых зумбомбингов, будь то из чи-
стого озорства или в преступных целях»). 

Неологизм zoombombing был образован
путем слияния двух слов zoom и bombing по 
аналогии с известным ранее композитом photo-
bombing – «неожиданное появление кого-то 
или чего-то, в момент, когда проходит фото-
съемка». данный неологизм был заимствован 
из английского языка и также получил распро-
странение именно в том значении, которое он 
имеет в американском варианте английского 
языка – неожиданное появление родственни-
ков, друзей или даже домашних животных во 
время видеовстречи по Zoom. 

однако этот субстантив получил еще од- 
но значение – интернет-хулиганство, т. е. срыв 

рядом, риску заражения или же, наоборот, для 
обозначения тех людей, принимающих в утри-
рованной форме всевозможные меры предо-
сторожности:

Ich weiß nicht ob ich mich in die Covidiotengrup-
peeinreihen soll, das lass ich dich entscheiden [8] («Я 
не знаю, должен ли я войти в группу ковидидиотов, 
это тебе решать»).

Неологизм Covidioten образован посред-
ством словообразовательной деривации, т. е. 
при помощи сложения двух основ от субстан-
тивов Covid-19 и Idiot, а также присоединени-
ем окончания мн. ч. -en, которое указывает на 
массовость этого явления. На русский язык это 
слово переводится путем транскрипции, по-
скольку данные основы, а также способ сло-
вообразования аналогичны в языке перевода.

Семантически новым являются сегодня и 
композиты Hamsterkauf (ажиотажная скупка 
товаров) и Dauerwelle (шестимесячная хими-
ческая завивка).

Haben Sie sich auch schon gefragt, warum es über-
haupt zu den Hamsterkäufen gekommen ist? [9] («Вы 
тоже задумывались, почему вообще дело дошло до 
массовых скупок?»).

Wir sind in einer Pandemie-Dauerwelle [10] 
(«Мы наблюдаем продолжительный рост числа 
инфекций»).

Немецкий язык славится тем, что он всег- 
да точен в назывании явлений и процессов од-
ним словом, для обозначения которых дру-
гим языкам требуется несколько предложе-
ний. лексема Hamsterkauf («хомячьи закуп-
ки», т. е. закупки впрок) не является неологиз-
мом в классическом понимании этого терми-
на, т. к. практически вышла из употребления 
после Второй мировой войны. Но с 2020 г. она 
получила широкое распространение при опи-
сании иррационального поведения людей во 
время пандемии коронавируса, скупающих в 
панике в магазинах предметы первой необхо-
димости в огромных количествах и складиру-
ющих их у себя дома на случай следующего 
апокалипсиса. Поскольку данное явление при-
обрело массовый порядок, то упоминание о 
Hamsterkauf происходило ежедневно в немец-
ких СМИ. По этой причине мы можем с уве-
ренностью отнести данную лексему к неоло-
гизмам, исходя из приведенного выше опреде-
ления Н.З. Котеловой. 

Субстантив Dauerwelle (шестимесячная 
химическая завивка), обозначающий изначаль-
но нечто постоянное, долгоиграющее, при до-
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онлайн-уроков пранкерами, подключение к 
чужим беседам и демонстрация в эфире со-
мнительного контента. По способу образова-
ния анализируемые неологизмы было образо-
ваны заимствованием, а по способу перевода 
на русский язык – при помощи калькирования, 
транскрипции и описательного перевода.

При анализе перевода данных лексиче-
ских единиц с немецкого языка на русский ав-
торы статьи пришли к выводу, что выбран-
ные приемы обладают наибольшей экспресси-
ей, передают всю полноту неологизмов и явля-
ются наиболее эффективными для того, чтобы 
привлечь внимание читателя. 

В заключение хотелось бы сказать, что 
новые слова, появившиеся в связи с распро-
странением COVID-19, являются в основном 
субстантивами-композитами, которые облада-
ют всеми признаками-конкретизаторами нео-
логизмов:

‒ по признаку временного периода; 
‒ параметру языкового пространства;
‒ типу новизны языковой единицы. 
В большей степени они были образованы 

при помощи семантической деривации и сло-
вообразовательной деривации, в меньшей ‒ 
позаимствованы из английского языка и по ча-
стотности употребления, безусловно, обогати-
ли лексический состав коронавирусного дис-
курса.
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С «нормативными образцами» сопоставля-
ются и параметры выполнения действия, к ко-
торым относится характеристика интенсивно-
сти его выполнения – оценка степени проявле-
ния признака действия [9, с. 196–197], количе-
ственные и временные параметры и т. д. Пре-
вышение меры и нарушение принятых усло-
вий при осуществлении действия, совершении 
поступка, вербализуемое с помощью слова 
слишком (слишком сильно ударить, слишком 
пожадничать, слишком много съесть, слиш-
ком долго ждать, слишком поторопиться и 
т. д.), оценивается по шкале «норма / откло-
нение от нормы» и может вызывать неодобре-
ние, порицание. 

Семантика чрезмерности, неумеренности, 
как показывает «Новый объяснительный сло-
варь синонимов русского языка» под редак-
цией Ю.д. апресяна, репрезентируется в рус-
ском языке рядом слов, выражающих, поми-
мо общего звена, отдельные смысловые при-
знаки. Значение, реализуемое лексемами че-
ресчур, слишком, чрезмерно, непомерно, из-
лишне, неумеренно, преувеличенно, в общем 
виде формулируется здесь следующим обра-
зом: ‘в большей степени, чем нужно или чем 
можно’. В основе слов данного ряда лежит, по 
мнению авторов, «представление о том, как 
нужно что-то делать, как должно быть, какими 
обычно бывают объекты данного (определен-
ного)  класса, – то есть о том, какова норма» [1, 
с. 1043]. В ходе детального анализа в словаре 
показаны сходство и различия синонимов по  
целому ряду смысловых признаков, т. к. не все, 
а лишь некоторые слова способны указывать 
на определенные типы нормы, характер и сте-
пень превышения градуируемого признака 
или явления, результат превышения некоего 
уровня и т. д. авторы словаря отмечают, что 
рассматриваемые синонимы тесно связаны с 
глаголами и «могут зависеть от некоторых гла-
голов, обозначающих градуируемые действия, 
процессы и состояния (например, глаголов 
чувства, изменения и др.)» [Там же, с. 1045].

Слова данного ряда, как поясняется в пре-
амбуле к словарной статье «Слишком», могут 
выступать в качестве зависимых при несколь-
ких семантических типах слов: 1) оценка (хоро-
ший, плохой, превосходить, уступать); 2) фи-
зические параметры и количества (большой, 
маленький, много, мало); 3) внешние и вну-
тренние свойства людей (смуглый, красивый, 
добрый, умный); 4) градуируемые состояния 
(любить, устать, надоесть, некогда, скучно); 

шан ВЭньцин, е.и. СелиВерСТоВа 
(Санкт-петербург)

вРеменная хаРактеРистика 
действия в Русских  
и китайских ПосЛовицах 
сквозь ПРизму Понятия 
«сЛишком»

В русских и китайских паремиях выявляет-
ся семантика чрезмерности как инструмент 
оценки действий человека в аспекте их времен-
ных характеристик – в параметрах «слишком 
редко/часто» и «слишком быстро, поспеш-
но / медленно», тесно связанных с семанти-
кой действия. Лингвокультурные установки в 
паремиях двух языков обнаруживают универ-
сальные (осуждение поспешных действий как 
нерезультативных, иронию в отношении чрез-
мерной медлительности и др.) и этномарки-
рованные (в видении действий и поступков че-
ловека) признаки. 

Ключевые слова: семантика чрезмерности, 
временные характеристики, лингвокультуро-
логические установки, русские и китайские 
паремии.

Представление о чрезмерности, отража-
ющееся в языковых единицах, пересекается с 
понятием социальной нормы, проявляющей-
ся в гласных и негласных правилах. Сущность 
социальной нормы видится учеными по-раз- 
ному: ее считают, например, одним из средств 
регулирования общественных отношений, об-
щеобязательным правилом, неким стандар-
том [6, с. 216]. Помимо императивности, соци-
альная норма характеризуется и индикативно-
стью, поскольку «при ее формировании вли-
яние оказывает и конкретная ситуация» [16, 
с. 149]. осознание социальной нормы служит 
основой для определения критериев оценки 
поведения людей, их взаимодействия. Имен-
но опора на некие образцы поведения, наблю-
даемые в обществе и оформляемые говорящи-
ми в категориях нормативного, позволяет оце-
нивать любые действия человека: «следова-
ние нормам определяется как положительная 
ценность, а их нарушение оценивается отрица-
тельно» [18, с. 195]. Социальная норма выпол-
няет функцию «социальной памяти», сохра-
няя и передавая общественный опыт, отмечая 
обычаи и традиции, регулируя с их учетом со-
циальное поведение [Там же, с. 196].

© шан Вэньцин, Селиверстова е.И., 2021
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тают – ‘не следует подводить итоги слишком 
рано’). Используя Пе, говорящий нередко оце-
нивает чьи-либо действия, поступки в катего-
риях верного/неверного, указывая, как не сле-
дует делать и каков правильный стереотип по-
ведения. 

Чрезмерность как одна из весьма примеча-
тельных черт русского характера активно про-
является в языке, в семантике его единиц. Не 
случайно в качестве определяющего экспрес-
сивность единицы рассматривается количест- 
венно-качественный компонент лексической 
семантики, фиксирующий «сильное отклоне-
ние от средней меры (нормы) явления» [14, 
с. 92]. Как отмечает Н.а. лукьянова, словар-
ными выразителями такой семантики являет-
ся ряд слов, указывающих на чрезмерность: 
очень, слишком, излишне, чересчур и др. [12, 
с. 61]. Нарушение нормы признака, действия и 
проч. отмечается учеными и в процессах фра-
зообразования – как источник качественной 
или количественной оценки концептуального 
содержания единицы. ценность изображаемо-
го в денотации пословицы и идиомы определя-
ется с позиций «ценностно ориентированной 
шкалы норм и стандартов (стереотипов), что 
соответствует ценностной картине мира дан-
ной языковой личности» [25, с. 39].

В паремиях семантика чрезмерности (из-
быточности, превышения нормы) проявляет-
ся по-особому – степень соответствия «норме 
поведения» при совершении действий, уси-
лий, показываемых в Пе, не всегда выражена 
вербально. Так, смысл Пе Дурака пошлешь, а 
за ним и сам пойдешь состоит в констатации 
того, что неразумно полагаться на дурака, т. е. 
один слишком глуп для адекватного выполне-
ния действия, а другой – слишком недальнови-
ден, неосмотрителен, хотя трактовка паремии 
может, безусловно, варьироваться. Несоответ-
ствие поведения участников ситуации некоей 
норме в Пе вербально не градуируется, семан-
тика ‘слишком’ вытекает логически из заклю-
чения о бесполезности ожидания позитивных 
результатов от неверных действий.

Как показывает паремийный материал, се-
мантика ‘слишком’ присутствует в Пе, отме-
чающих зрительно воспринимаемые отклоне-
ния от нормы, т. е. характеристики внешно-
сти (С такой рожей сидел бы под рогожей – 
‘о слишком некрасивом, уродливом’) и вну-
тренние свойства людей (как правило, отри-
цательные). Именно поэтому они и удостаи-
ваются внимания говорящих. Это, например, 
Пе, в которых выражается отношение к зави-
сти (Завистливый своих двух глаз не пожале-
ет), трусости (Трусливому каждый шорох – 

5) градуируемые действия и деятельности, пе-
ремещения и усилия (раскричаться, нажи-
мать, оттянуть, продвинуться, стараться, 
усердствовать); 6) направления в простран-
стве (назад, вправо) [1, с. 1046].

Как видим, оценка соответствия норме 
связана с оценкой поведения человека в целом 
и его действий в частности. Чересчур (слиш-
ком) – это особый маркер величины призна-
ка, который имеет «значение не просто откло-
нения от нормы, но отклонения отрицательно-
го, не соответствующего практическим требо-
ваниям конкретной ситуации и потому вызы-
вающего пейоративную оценку (ср.: Она его 
очень любит и Она чересчур любит его)» [20, 
с. 304]. Это, однако, не исключает возможно-
сти позитивной оценки чрезмерности призна-
ка или действия; ср.: Он слишком любил эту 
книгу, чтобы забыть ее в метро. Женщина 
была слишком красивой, чтобы не заметить 
ее. Он был слишком умен, чтобы выбрать себе 
в спутницы жизни именно ее.

С одной стороны, паремии, будучи осо-
бым проявлением «социальной памяти», опи-
раются на опыт прошлого и представляют со-
бой «стереотипы народного сознания», пере-
дающиеся из поколения в поколение [13, с. 31]. 
С другой стороны, использование послови-
цы в речи является, как правило, социально 
обусловленной реакцией на актуальные, со-
временные ситуации, нуждающиеся в крат-
кой, но яркой и выразительной характеристи-
ке. Именно знаком ситуации считает послови-
цу Г.л. Пермяков, видит ее особое назначение 
в квалификации типичных, повторяющихся 
жизненных обстоятельств, вызывающих в па-
мяти носителя языка точную номинацию про-
исходящего (см. об этом подробнее: [17]).

Под паремиологическими единицами (Пе) 
исследователи понимают единицы мысли, 
«опирающиеся на суждение или побудитель-
ную структуру» [21, с. 149–153], единицы со 
структурой предложения, имеющие в своем 
значении идею всеобщности, семантику реко-
мендации (совета, нравоучения) и характери-
зующиеся относительной дискурсивной само-
стоятельностью [2, с. 69]. Г.л. Пермяков под-
черкивает также эстетическую ценность Пе: 
это «художественные миниатюры» в яркой, за-
поминающейся форме обобщающие (модели-
рующие) факты действительности» [17, с. 14] 
и в том числе – особенности поведения чело-
века в различных ситуациях. Пе вербализуют 
рекомендации, которые могут быть выражены 
эксплицитно (Вот тебе, бабка, наука: не ходи 
замуж за внука) или выражать определенное 
правило имплицитно (Цыплят по осени счи-
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компонента на фоне имеющегося общего, уни-
версального.

Наше внимание в данной статье направле-
но на проявления семантики чрезмерности при 
временной характеристике совершаемых дей-
ствий в Пе русского языка на фоне китайско-
го. Значение ‘слишком’ рассматривается здесь 
в сочетании с двумя параметрическими харак-
теристиками времени – слишком часто/редко 
и слишком быстро/медленно (круг временных 
кванторных наречий, тесно связанных с лек-
семами с семантикой действия [7, с. 72–76], в 
целом шире и включает также такие, как слиш-
ком рано/поздно, слишком долго/коротко), ко-
торые, в свою очередь, участвуют в выражении 
определенных лингвокультурных установок. 

В работе проанализировано 120 единиц, 
выбранных из словарей пословиц русского и 
китайского языков [15; 27; 28]. Ниже мы обра-
тимся к русским Пе, реализующим представ-
ления о привлекающих внимание говорящих 
и заслуживающих оценки отступлениях от 
усредненных (нормативных) временных пара-
метров действия в разных жизненных сферах. 
При сопоставлении с китайским материалом 
нами выявляются случаи совпадения реализу-
емых в Пе установок, а также примеры паре-
мий, реализующих идеи, не типичные для рус-
ской или для китайской ментальности.

1. ‘слишком часто / слишком редко’. 
оцениваемые по критерию частоты действия 
связаны в Пе преимущественно с понятием 
‘часто’ (Часто кадят – не успеешь кланять-
ся; Частый гость, что в горле кость). Так, в 
русском языке достаточно паремий о ч а с т о м 
у п о т р е б л е н и и  а л к о г о л ь н ы х  н а п и т -
к о в , чрезмерное увлечение которыми приво-
дит к утрате здоровья (Меньше пить – доль-
ше жить), побоям (Кто часто станет пить, 
тот часто будет бит), потере здравомыслия, 
достоинства (Тот себе вредит, кто часто в 
рюмку глядит; Пить – ум пропить), бедности, 
нищете (Частые пирушки оставят без полуш-
ки). Ср. Пе С вином поводишься – нагишом на-
ходишься о последствиях, которые не заставят 
себя ждать, если водиться с вином (водить-
ся – ‘иметь знакомство, поддерживать посто-
янную связь’ [24, с. 66]). Имплицитно пори-
цаются слишком частые возлияния, ведущие 
к негативно оцениваемым в русской менталь-
ности долгам, из которых трудно выбраться: 
Сегодня на деньги, а завтра в долг. Связь ал-
коголя и отсутствия контроля за содержанием 
речи отмечена в Пе Кто всегда пьет хмель-
ное, тот говорит дурное – компонент всегда 
говорит о том, что подобный случай отнюдь 
не единичен. 

беда), лени (Лежень лежит до вечера, и по-
есть ему нечего), глупости (Дурень и дом со-
жжет, так огню рад) и т. д. В них вербализу-
ется представление о превышаемом уровне по-
рицаемого свойства человека.

В отношении действий/поступков в каче-
стве негативных в Пе отмечаются нецелесо- 
образное расходование усилий и ресурсов (За-
ставь дурака Богу молиться, он и лоб расши-
бет), несоразмерность усилий и результата 
(Гора родила мышь), отсутствие результата и, 
следовательно, бесполезность действия (По-
шел по волоса, а вернулся остриженным); не-
верная оценка условий и обстоятельств выпол-
нения действия (Повадился кувшин по воду хо-
дить, здесь ему и голову сломить) и т. д. 

Представление о том, как следует совер-
шать то или иное действие, составляет практи-
чески основной смысл многих паремий, самой 
своей природой предназначенных вербализо-
вать определенные модели поведения людей и 
расценивать их как рекомендуемые или, нао-
борот, порицаемые. основанием для подобной 
оценки является степень отклонения в способе 
и условиях совершения действия от общепри-
нятого поведения в данном социуме – именно 
нетипичность того, что отмечено в Пе, прово-
цирует сам факт фиксации и оценки. 

Согласно пословицам, правильный ход 
событий и нужный результат действий, соот-
ветствующий ожиданиям, обеспечивается во 
многом соблюдением временных условий – 
протяженности, частоты, своевременности и 
др. Между тем проявление в пословицах се-
мантики «слишком» как основания для оцен-
ки временных параметров совершения дей-
ствия до сих пор отдельного внимания иссле-
дователей не удостаивалось. 

актуальным в настоящее время являет-
ся взгляд на семантику слов и устойчивых вы-
ражений как содержащих компонент, отража-
ющий «национально-специфические нормы, 
идеалы и ценности, установки и стереотипы 
носителей языка» [19, с. 193], что побуждает 
исследователей к выявлению возможностей 
интерпретации знаков, культурно-смысловых 
составляющих передаваемой ими информа-
ции [10, с. 15]. а лингвокультурологический 
подход, признающий, что «в языковых зна-
ках хранится и транслируется культурная ин-
формация» [11, с. 14], в сочетании с сопоста-
вительным методом – такой подход продемон-
стрирован уже на материале разных пар язы-
ков (см., например: [4; 5; 8; 22; 23 и др.]) – по-
зволяет эксплицировать в анализируемых еди-
ницах особенности национально-культурного 
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ни, и потому оцениваемых отрицательно, па-
ремиями зафиксировано мало. В представле-
нии русских то, что происходит редко, может 
иметь больший вес, ценность, нежели наблю-
даемое часто и слишком часто. Иной раз ред-
кое действие надежнее и имеет больше шансов 
на успех: Иной стреляет редко, да попадает 
метко; Редко, да метко; И редко шагает, да 
твердо ступает. Ср. контраст между частым, 
показным, и редким, но реальным – в Пе В Мо-
скве часто (толсто, густо) звонят, да редко 
(тонко, жидко) едят, метафорически указы-
вающей на чрезмерно высокие цены, дорого-
визну для приезжего – при внешнем благопо-
лучии столичной жизни. Русскими Пе отмече-
ны также и возможные ссоры, конфликты при 
слишком частых проявлениях дружбы: На ча-
стую дружбу часом (часто, чаще) раздружье.

В китайской паремике имеются лингво-
культурные установки, отсутствующие в рус-
ских Пе. Так, Пе предостерегают от с л и ш -
к о м  ч а с т ы х  р и с к о в а н н ы х  д е й с т в и й  – 
夜路走多了，总有一天会碰鬼 – «если слиш-
ком часто ходить по ночам, однажды столк- 
нешься с призраками», т. е. фортуна однажды 
может отвернуться. Ср. также букв. «Тот, кто 
часто ездит верхом, обязательно упадет»; «Ча-
сто гуляющий по кромке воды обязательно на-
мочит ноги» и др. Не рекомендуется ч а с т о 
б р а т ь  в  д о л г , т. к. это грозит потерей по-
следнего имущества: 勤借债，穷得快 – «если 
ты часто берешь в долг, то быстрее станешь 
бедным». Интересно наблюдение, выражен-
ное в типичной для китайской паремики фор-
ме – с двумя параллельными частями, н е г а -
т и в н о  о ц е н и в а ю щ и м и  п р и е д а ю щ и е -
с я  –  п у с т ь  и  х о р о ш и е  –  ч а с т о  п о -
в т о р я ю щ и е с я  д е й с т в и я : «хорошую пье-
су не надо исполнять каждый день, вкусную 
еду нельзя есть всякий раз».

2. ‘слишком быстро, поспешно / мед- 
ленноʼ. Семантика поспешности вербализует-
ся в Пе разными компонентами: спех, наспех, 
(по)спешить, тороп, торопью, торопыга, то-
ропиться, наскоро, скорый, суетиться и др.

Русские пословицы часто предупрежда-
ют о тех негативных последствиях, которые 
влечет за собой спешка, слишком быстро осу-
ществляемые действия. Например, излишняя 
суетливость приводит к тому, что человек ока-
зывается в смешной ситуации: Поспешишь – 
людей насмешишь; Где спех, там и смех; Де-
лали наспех, а сделали насмех; Спешлив, сует-
лив: обувшись парится; Торопыга обувшись 
парится. П о с п е ш н о с т ь  действий, прыт-
кость исполнителя, отсутствие взвешенности 
п р и в о д я т  к  р а з н о г о  р о д а  н е у д о в л е т -

В Пе китайского языка увлечение алко-
голем также порицается: 酒后失德 – «Пью-
щий/пьяный теряет добродетель»; 酒醉人邋
遢，馍里有疙瘩 – букв. «Пьяные неряшливы 
как клецки в булочках», т. е. пьянство вызыва-
ет неуместное поведение, привлекающее вни-
мание и воспринимаемое как утрата достоин-
ства. Как и в русских, в китайских Пе отмече-
но следующее негативное воздействие спирт-
ного: оно опасно для здоровья, приводит к ги-
бели (букв. «Увлечение водкой делает чело-
века больным, увлечение книгами делает че-
ловека мудрым»); «Частая выпивка лишает 
способности внятно разговаривать», «Водка 
вошла, язык вышел». Ср. также Пе букв. «В 
бокалах вина утонуло больше людей, чем в 
море». отмечены китайцами и серьезные фи-
нансовые потери при склонности к пьянству: 
букв. «Не говори, что мало тратишь на алко-
голь, три месяца не будешь пить, денег хватит 
на новую шубу».

Гости – это отдельная тема в русских па-
ремиях. Ч а с т ы е  в и з и т ы  г о с т е й  русски-
ми Пе осуждаются – милее хозяину те, кто на-
ведывается к нему редко: Кто редко ходит, 
того хорошо угощают; Редкий гость – при-
ятное свидание; Хорош гость, коли редко хо-
дит (коли урежает). Здесь отражена модель 
поведения идеального гостя, число посещений 
которого не превышает меры; компонент ред-
ко указывает на умеренность, близкую к нор-
ме. Ср. Пе с компонентами частый, частить: 
Где любят, там не части (не учащай), а где не 
любят, туда ни ногой. 

Плохое угощение ожидает частого гостя 
согласно Пе обоих языков: рус. Частые го-
сти гложут и кости; кит. букв. «Человек при-
ходит в гости первый раз – хозяин угощает его 
курицей и уткой, второй раз – арахисом, тре-
тий раз – капустными листьями»; «Раз в три 
дня в гости – хозяин готовит курицу с лап-
шой; каждый в день в гости – хозяин грозит  
кулаком».

В отличие от русских, китайцы осужда-
ют и р е д к и е  в и з и т ы  г о с т е й :  если слиш-
ком редко видеться, родные могут сильно от-
далиться друг от друга (三年不上门，当亲也
不亲 – «Три года не приходить в гости, род-
ные уже не родные»). В то же время многие 
китайские Пе говорят о досаде на зачастивше-
го гостя: 来少了是亲，来勤了是瘟 – «Редко 
бывать в гостях – родственник, часто прихо-
дить в гости – злой дух»; 亲戚淡淡行，田园常
常行 – «К родственникам нужно ходить реже, 
а на полевые работы чаще».

В целом действий, выполняемых слиш-
ком редко, с большими промежутками време-
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зования гиперболы: Едет Емеля, а ждать 
его неделю; Пока едет до овина – дня полови-
на, пока едет до гумна – ужинать пора. Мед-
лительность чревата вероятностью оказаться 
где-либо последним, что чаще всего нежела-
тельно: Последнего/отсталого и собаки рвут. 

В китайском языке также нежелательны-
ми представляются и чрезмерная медлитель-
ность, и поспешность, торопливость. лингво-
культурные установки, совпадающие с выра-
женными в русских Пе, касаются н е ж е л а -
т е л ь н о с т и  п о с п е ш н о й  ж е н и т ь б ы :  快
纺无好纱，快嫁无好家 – «Нет хорошей пря-
жи при быстром прядении, нет счастливой се-
мьи при быстрой женитьбе». Здесь мы видим 
типичное для китайской паремики построе-
ние – с использованием прямого и образно-
метафорического выражения одного и того же 
смысла: спешка приводит к «продукту» низ-
кого качества; ср. одночастную Пе 紧纺无好
纱 – «Быстрая прядильная машина не может 
производить пряжу хорошего качества».

П о з и т и в н ы й  р е з у л ь т а т  и с к л ю ч а - 
е т с я  п р и  с п е ш к е  в разных видах деятель-
ности: Быстрый бык ломает телегу; Не пой-
маешь в спешке большую рыбу; Человек в спеш-
ке не может довести дело до конца, кошка в 
спешке не может поймать крысу; На силь-
ном огне хороший блин не испечешь (сильный 
огонь здесь осмысляется и как способ уско-
рения процесса приготовления пищи, и обоб-
щенно – как любое поспешное действие, ис-
ключающее желаемый результат и др.). Близ-
ка русской идее и выраженная в китайских Пе 
установка, предостерегающая от поспешных 
выводов: Не останавливай поливальную ма-
шину, если нет дождя, хотя и гремит гром. 

В китайских Пе обнаруживаются и ла-
кунарные для русского языка представления:  
(1) вывод о р и с к о в а н н о с т и  п о с п е ш н о - 
г о  в ы п о л н е н и я  д е й с т в и я  («длинный 
язык может оговориться, быстроногий может 
оступиться»), в том числе – (2) о  в р е д е  б ы -
с т р о г о  п о т р е б л е н и я  п и щ и :  «если ты 
идешь слишком быстро, то легко упадешь, 
а если слишком быстро ешь, то легко задох- 
нешься»; «Прием пищи в спешке – поврежде-
ние селезенки и желудка». В китайских Пе от-
мечен (3) э с т е т и ч е с к и й  в з г л я д  н а  с о -
в е р ш а е м о е  в  с п е ш к е  д е й с т в и е  («При 
быстрой ходьбе не бывает красивой поход-
ки, только во время медленной еды можно по-
знать вкус»), (4) представление о с к а з а н н о м 
в  с п е ш к е ,  н е п р о д у м а н н о  и  с п о с о б -
н о м  з а д е т ь  ч у в с т в а  д р у г и х  («Поспеш-
но сказанное может легко обидеть других»).

в о р и т е л ь н ы м  р е з у л ь т а т а м ,  а  т о  и  к 
г и б е л и :  Кто торопится, тот весь век ко-
лотится (колотиться – ‘просить, ходить по 
миру’ [3, с. 142]); Был такой, что торопил-
ся, да скоро умер; Прытко бегают, так ча-
сто падают; Ретивая лошадка недолго жи-
вет; Поспешишь – упадешь, последним при-
дешь. Во многом это касается трудовой дея-
тельности: Наскоро сделать – переделывать; 
Станешь торопить, так толку не быть; На 
день поспешишь – на десять опоздаешь. Часто 
эти представления связаны с образами живот-
ных; ср.: Быстрая вошка первая попадает на 
гребешок; Быстрая лошадь скорее устанет. 
Здесь немало шутливо-иронических выраже-
ний, отрицающих необходимость поспешно-
сти: Спешка нужна при ловле блох; Воробьи 
торопились, да маленькими уродились. Инте-
ресна установка-предупреждение не прояв-
лять поспешности в вопросе женитьбы (Кто 
на борзом коне жениться поскачет, тот ско-
ро поплачет; Женился на скорую руку – да на 
долгую муку) – это может привести к нежела-
тельным последствиям (Скорая женитьба и 
скорое богатство – видимая напасть).

Немало в русском языке и таких Пе, где 
компоненты с семантикой ‘спешка, торопли-
вость’ отсутствуют, хотя паремия и рекомен-
дует удерживаться от поспешных действий, 
выводов и проч.: Не кажи «гоп», пока не пе-
рескочишь; Не суйся, пятница, прежде чет-
верга; Не видав вечера, и хвалиться нечего; 
Цыплят по осени считают; Хорошо смеется 
тот, кто смеется последним и др.

В противоположность спешке б л а г о -
р а з у м н ы м  у русских с ч и т а е т с я  н е т о -
р о п л и в о е  ц е л е н а п р а в л е н н о е  д е й с т - 
в и е , номинируемое в Пе компонентами тихо, 
тише, тихий: Тише едешь – дальше будешь; 
Тихий воз будет на горе. В Пе Пока умный со-
берется, дурак семьей обзаведется, напротив, 
о с м е и в а е т с я  и з л и ш н я я  м е д л и т е л ь -
н о с т ь  л ю д е й , тратящих время на обду-
мывание своих действий, принятие решений. 
Здесь присутствует важный для русской язы-
ковой картины мира амбивалентный концепт 
дурака, чей образ в данном случае более по-
зитивен, чем образ умника. Это не противоре-
чит и фольклорному образу героя русских на-
родных сказок Иванушки-дурачка, достигаю-
щего положительных результатов «в результа-
те своих абсурдных действий» [26, с. 75]. 

осознавая разницу между нежелательны-
ми как поспешностью, так и чрезмерной мед-
лительностью, русские отмечают, что Ско-
рость нужна, а поспешность вредна. Медлен-
ность движения осмеивается за счет исполь-



162

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

ная медлительность неоправданна, приводит к 
неудаче» и др. обнаруженные различия в ха-
рактеристике действия в параметрах ‘слишком 
редко’/ ‘часто’ и ‘слишком быстро (поспеш-
но)’/ ‘медленно’ касаются отмеченной в рус-
ской культуре перспективы часто выпивающе-
му быть битым и в то же время угрозы стать 
должником, возможных ссор между друзьями, 
сменяющих периоды дружбы и частых встреч.

В китайской культуре осуждается слишком 
частый риск, спешное потребление пищи, ред-
кие визиты родственников в гости, отсутствие 
отдыха у медленно работающего, утрата удо-
вольствия от действия, выполняемого слишком 
часто, и др. Многие китайские Пе отличаются 
более сложной структурой, позволяющей либо 
акцентировать одну и ту же идею, выражае-
мую в Пе дважды (Длинный язык может ого-
вориться, быстроногий может оступиться), 
либо вербализовать ее за счет противопостав-
ления (Увлечение водкой делает человека боль-
ным, увлечение книгами делает его мудрым).
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отрицательно воспринимается в китай-
ских Пе и другая крайность – с л и ш к о м  
м е д л е н н ы й  т е м п  с о в е р ш е н и я  д е й с т - 
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ПаРемии с комПонентом ‒
названием цветка в Русском 
языке на Фоне китайского 
и коРейского языков 
(лингвокультурологический аспект)

Проводится лингвокультурологический ана-
лиз паремий с компонентом – названием цвет-
ка в русском, китайском и корейском языках. 
Выявляются национально-специфические осо-
бенности культуры этих народов. Делается 
вывод, что преобладание в корпусе исследу- 
емой паремиологии частичных аналогов и ла-
кун свидетельствует о национальной само-
бытности фразеологических систем каждо-
го из сопоставляемых языков.

Ключевые слова: лингвокультурология, паре-
мия, цветок, установки культуры, националь- 
но-культурная специфика.

В последние годы проблемой лексемы и 
концепта «цветок», а также его гипонимов за-
нимаются антрополингвисты, этнолингвисты 
и лингвокультурологи, которые рассматрива-
ют фитонимы. На материале русского языка 
сделаны попытки классификации флоронимов 
по лексико-семантическим признакам, отража-
ющим универсальные характеристики концеп-
тосферы «цветы» (л.Г. Юсупова, о.д. Кузь-
мина, И.И. Кузнецова, Т.Ч. Кхонг, Н.С. Котова 
и др. [10; 12; 31]). Несмотря на впечатляющий  
охват материала из разных языков (английско-
го, французского, немецкого, вьетнамского и 
т. д.), авторам предыдущих исследований не 
удалось представить лингвокультурологиче-
ские комментарии паремиологических единиц 
с учетом культурных установок, которые бы в 
полной мере отражали различия между ними. 

целью данной работы является представ-
ление национально-культурной специфики с 
помощью установок культуры, символов, сте-
реотипов. для достижения данной цели мы 
выполнили следующие задачи: представили 
алгоритм выделения ментальных установок 
культуры, определили значения русских паре-
мий, провели сравнительный анализ материа-
лов китайского и корейского языков.

Содержание термина лингвокультуроло-
гия ученые определяют по-разному. В осно-
ве самого распространенного определения ле-

18. Pokrovskaya N.N. Social'nye normy kak pred- 
met sociologicheskogo analiza: dolzhnoe i dejstvitel'- 
noe // Zhurnal sociologii i social'noj antropologii.  
2007. T. 10. №1. S. 190–198.

19. Radbil' T.B. O nacional'no-kul'turnom kompo- 
nente semantiki slova // Materialy mezhdunar. nauch. 
konf. (g. Kazan', 18–21 apr. 2012 g). Kazan', 2012.  
S. 191–198.

20. Rodionova S.E. Intensivnost' i ee mesto v 
ryadu drugih semanticheskih kategorij // Slavyanskij 
vestnik. 2004. Vyp. 2. S. 300–313.

21. Savenkova L.B. Russkaya paremiologiya: se- 
manticheskij i lingvokul'turologicheskij aspekty. Ros- 
tov n/D., 2002. 

22. Seliverstova E.I. Levels of Manifestation of 
typological similarity in proverbs of different langua-
ges // Vestn. Ros. un-ta druzhby narodov. Ser.: Teoriya 
yazyka. Semiotika. Semantika. 2020. № 2. S. 198–212.

23. Seliverstova E.I. Svoj glaz – almaz, a chu- 
zhoj – steklo: doverie i nedoverie u russkih i chekhov 
(na primere paremiki) // Lingvokul'turologicheskie is- 
sledovaniya. Logicheskij analiz yazyka. Ponyatie very  
v raznyh yazykah i kul'turah / otv. red. N.D. Arutyuno- 
va, M.L. Kovshova. M., 2018. S. 281–292. 

24. Ushakov D.N. Tolkovyj slovar' sovremennogo 
russkogo yazyka. M., 2014. 

25. Frazeografiya v Mashinnom fonde russkogo 
yazyka / otv. red. V.N. Teliya. M., 1990. 

26. Cherkasova M.N. K voprosu o frejmo-slotovoj 
strukture koncepta DURAK // Vopr. kognitivnoj ling- 
vistiki. 2011. № 4. S. 74–82.

Time characteristics of activities  
in the Russian and Chinese proverbs 
through the prism of the concept 
“overmuch”
In the Russian and Chinese proverbs there is re- 
vealed the semantics of overmuch as a tool of the 
evaluation of the people activities in the aspect of 
their time characteristics – in the parameters “too 
seldom/often” or “too quickly, speedily/slowly”, 
closely associated with the semantics of activities. 
The linguistic and culturological attitudes in the 
proverbs of two languages find out the universal  
(the judgement of the hasty activities as unproduc- 
tive, the irony referring to the extreme tardiness,  
etc.) and ethnic labelled (in the vision of the acti- 
vities and actions of people) characteristics.

Key words: semantics of expressiveness, time cha-
racteristics of the linguistic and culturological 
attitudes, Russian and Chinese proverbs.
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ловек [3, с. 356]) и концептуальных метафор 
(книжн. ‘о девушке, женщине’) [11, с. 1201]. 
Китайские толковые словари дают 5 значений 
этого слова (‘лицемерный, сбивающий с тол-
ку; красивый внешне, но бесполезный; наилуч-
ший, совершенный в группе подобных; о груп-
пе женщин; относящийся к проституткам или 
тем, кто связан с проститутками’ [25, с. 417], 
а корейские толковые словари дают 3 значе-
ния этого слова, входящие в состав концепту-
альных метафор (‘о привлекательной или кра-
сивой женщине; процветание, красота и вели-
колепие’ [9, с. 401]; ‘важные, ценные и суще-
ственные вещи’) [4, с. 1087]. В отличие от рус-
ского и корейского языков, в китайском языке 
появляется глагольная форма ‘тратить, тратить 
деньги, тратить время’ [25, с. 417]. В ассоциа-
тивном словаре указано, что цветы ассоцииру-
ются с красивым, прекрасным, красным, вес-
ной… [26, с. 745]. По данным словаря симво-
лов, цветок ассоциируется с райским состоя-
нием жизни, с женской красотой, со звездами, 
а раскрытие бутона цветка – с творением и с 
проявлением энергии [2, с. 515]. 

Значения слова цветок в трех языках име-
ют сходства и различия. Во всех трех языках 
слово цветок обозначает что-либо прекрас-
ное, ценное или символизирует женщину. Со-
поставление сем слова цветок в трех языках 
приводит нас к выводу, что в китайском язы-
ке данное понятие шире, чем в других языках.

Материалом для исследования послужи-
ли данные «Большого словаря русских посло-
виц» под редакцией В.М. Мокиенко, Т.Г. Ни-
китиной, е.К. Николаевой (2010), словаря 
«Пословицы русского народа» под редакци-
ей В.И. даля (1989), «Большого словаря ки-
тайских пословиц и поговорок» под редак-
цией Вэнь дуанчэнь (2011), «Золотых слов 
корейского народа» под редакцией лимсу 
(2003), «4000 корейских пословиц и погово-
рок» (2009), а также иллюстративный матери-
ал сайта «Национальный корпус русского язы-
ка» (НКРЯ) [17]. Всего с компонентом – на-
званием цветка в русском языке было выделе-
но 28 паремий, в китайском – 20 паремий, в ко-
рейском – 13 единиц. 

Разнообразием природно-климатических 
условий Китая, на наш взгляд, обусловлива-
ется богатство названий цветов. В китайских 
паремиях встретились следующие наимено-
вания: цветок (94 единицы), роза (7 единиц), 
лотос (14 единиц), пион (10 единиц), хризан-
тема (5 единиц) [6; 28]. В русском разнообра-
зие наименований цветов меньше, чем в ки-

жит идея о взаимосвязи языка и культуры. В 
данной работе мы принимаем понятие «линг-
вокультурология» как «исследование взаимо-
действия языка и культуры в диапазоне совре-
менного культурно-национального самосозна-
ния и его знаковой репрезентации» [21, с. 16]. 
лингвокультурология изучает, как народная 
культура отразилась и сохранилась в языке [14, 
с. 5]. Проводя исследование в данном направ-
лении, мы принимаем понятие языковой кар-
тины мира за основную единицу понятийно-
го аппарата лингвокультурологии, понимая 
под ней вслед за е.С. Яковлевой «зафиксиро-
ванную в языке и специфическую для данного 
коллектива схему восприятия действительно-
сти» [32, с. 5].

лингвокультурология изучает различные 
способы представления знаний о мире носите-
лей того или иного языка через изучение язы-
ковых единиц разных уровней, речевой дея-
тельности, речевого поведения, дискурса. Бла-
годаря лингвокультурологическому анализу 
можно дать «наиболее полное описание этих 
объектов, раскрывающее их значение и соот-
ветствующее сознанию носителей языка» [8, 
с. 15, 26]. 

Как явление универсальное, паремии свой-
ственны всем языкам мира. Паремии пред-
ставляют собой краткие, образные, клиширо-
ванные, народные выражения (пословицы и 
поговорки), раздельнооформленные, являю-
щиеся предложением, выражающие суждение, 
отражающие народную мудрость, ценностную 
картину мира данного народа и содержащие 
оценку [23, с. 101; 20, с. 102]. 

Паремия является фрагментом языко-
вой картины мира, в котором обнаруживается 
процесс развития культуры народа, «установ-
ки культуры и стереотипы, эталоны и архети-
пы» [15, с. 82]. Под установкой культуры по-
нимают «ментальные образцы, играющие роль 
прескрипций для жизненных практик, являю-
щиеся продуктом взаимодействия двух и бо-
лее индивидов» [21, с. 18]. 

объектом данного исследования являются 
русские паремии, репрезентирующие фитони-
мический код культуры, представленный ком-
понентами цветок, цветик, цветочек (и кон-
кретными наименованиями цветов), и их ки-
тайские и корейские аналоги. 

Русские толковые словари дают 3 основ-
ных значения слова цветок, которые входят 
в состав фразеологизмов (Цветы красноре-
чия (ирон.) – о высокой риторике [19, с. 872]; 
тепличный цветок – слабый, изнеженный че-
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7) описание общего и национально-спе- 
цифичного в лингвокультурологическом ком-
ментарии (необязательный компонент).

В паремии Нет розы без шипов [16, с. 763], 
которая является одной из наиболее частотных 
в русской лингвокультуре, утверждается, что 
все привлекательное, хорошее имеет и свои 
дурные стороны [24, с. 441]. В русском языке 
существуют синонимичные паремии: Хорош 
цветок, да остер шипок [7, с. 402]; Где розы – 
там и тернии [16, с. 763]; Нет розы без шипов, 
нет молодца без задоринки [Там же]; Роза ду-
ховитая, да колючки у ей [Там же]; Нет пчел-
ки без жальца. Нет розы без шипов [7, с. 60]; 
Нет пчелки без жальца; Нет сладкого в жиз-
ни без горечи; Без костей рыбки не бывает; 
Без костей и рыбки не съешь [18].

Рассмотрим примеры из НКРЯ, чтобы по-
нять значение и выделить ментальную уста-
новку, репрезентируемую этой паремией: Ба-
ня, прогулки, книги, лекции – все это были 
розы нашей тюремной жизни; но как извест-
но – нет розы без шипов. Правда, настоящие 
шипы и тернии ждали нас в следовательских 
комнатах, но и в тюремном быту был среди 
других такой острый шип, который время от 
времени больно вонзался в тело каждого из 
нас (Р.В. Иванов-Разумник. Тюрьмы и ссылки, 
1934–1944); Зоя Сергеевна – она очень хотела 
бы генеральшей и по мужу – так нежно, так 
страстно целует своего милого генерала, по-
здравляя его, что тот несколько хмурится от 
этих излияний своей подруги, темперамент 
которой оказался не такой холодный, как он 
предполагал. Но нет розы без шипов. И Зоя 
Сергеевна умеет скрывать эти шипы и с при-
сущим ей тактом несет свои обязанности, не 
надоедая мужу излишней пылкостью чувств 
(К.М. Станюкович. Бесшабашный, 1891) [17]. 
Значение данной паремии в русском нацио-
нальном сознании, по данным Национального 
корпуса русского языка, однозначно: все хоро-
шее имеет и свои дурные стороны.

В христианстве роза представляет собой 
символ христа и девы Марии, царицы небес-
ной. Богоматерь называют розой без шипов. 
Согласно св. амвросию, в раю роза не име-
ла шипов. После грехопадения на розе появи- 
лись шипы, призванные напоминать человеку 
о его падении, в то время как запах и красота 
самих цветов продолжают напоминать ему о 
рае [2, с. 419]. 

В китайском языке также существуют па-
ремии, которые передают идею о том, что у 
всего хорошего есть и дурные стороны: 花枝

тайском. В русских паремиях встретились сле-
дующие наименования: цветок (66 единиц), 
мак (37 единиц), роза (6 единиц), колокольчик 
(3 единицы) [7; 16]. данный факт, на наш 
взгляд, можно объяснить природной средой, 
климатом и меньшей значимостью цветовод-
ства в сельском хозяйстве страны. В корей-
ских паремиях мы обнаружили еще меньше 
различных наименований цветов, что связано, 
по нашему мнению, с ограниченностью тер-
ритории и флоры Кореи: цветок (41 единица), 
роза (6 единиц), азалия (4 единиц) [13; 1]. 

В своей работе для анализа мы использу-
ем следующие компоненты: цветок, цветочек, 
роза, мак как наиболее частотные наименова-
ния цветов. 

Методом сплошной выборки из русских 
словарей было отобрано 103 единицы, на 
основе которых выявлено 12 русских устано-
вок культуры (ментальные образцы, играю-
щие роль прескрипций для жизненных прак-
тик, являющиеся продуктом взаимодействия 
двух и более индивидов): нет хорошего в жиз-
ни без дурных сторон; негативное развитие си-
туации; соблазн подавляет разум; все времен-
но; все люди разные; усердие притягивает уда-
чу; не всякая находка – на пользу; настоящий 
талант не боится критики; где труд, там и ре-
зультат; за всем не угнаться; ничего лишнего 
никогда не бывает; не суди по внешности.

В данной работе для исследования выде-
лено 5 установок культуры, которые наибо-
лее широко представлены в русских пареми-
ях. Рассмотрим на конкретных примерах алго-
ритм выделения данных установок культуры.

для проведения анализа паремий одного 
языка на фоне других важен алгоритм выделе-
ния установок культуры. В данном исследова-
нии мы предлагаем следующий алгоритм по-
средством анализа паремий с компонентом – 
названием цветов в русском, китайском и ко-
рейском языках: 

1) определение значения русской паремии;
2) подбор синонимичных паремий;
3) изучение употребления паремии в тек-

стах, содержащихся в Национальном корпусе 
русского языка; 

4) сопоставление когнитивных смыслов с 
целью выделения наиболее абстрактного зна-
чения единиц – формулирование установок 
культуры;

5) выделение символики основного ком-
понента (необязательный компонент);

6) нахождение китайских и корейских ана-
логов (необязательный компонент); 
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Рассмотрим примеры из НКРЯ, чтобы по-
нять значение и ментальную установку, репре-
зентируемую этой паремией: Другие бригады 
распадаются, а к этому просятся. на хоро-
ший цветок всегда летит пчела. Репортер 
стащил с себя очки, деловито протер их, по-
моргал на Захара светло-голубыми глазами в 
длинных ресницах, дрогнул в живой усмешке, 
пробормотал что-то про себя и стал бойко 
записывать (П.л. Проскурин. Судьба. Кни-
га первая. адамов корень, 1993) [17]. Значе-
ние данной паремии в русском национальном 
сознании, по данным Национального корпуса 
русского языка, однозначно: людей привлека-
ет в первую очередь внешняя красота, внеш-
нее достоинство.

Ряд русских паремий указывают на факт 
недостаточности одной лишь красоты: снару-
жи красота, внутри пустота. Китайские па-
ремии с аналогичным значением и с компонен-
тами цветок и пион: 花因色娇遭蝶采，雀因
声巧被笼牢 (Цветы собирают бабочки за их
красоту, а птиц ловко сажают в клетки из-
за их голоса) [6, с. 684]; 采得百花成蜜后，为
谁辛苦为谁甜 (Собранный со ста цветков мед 
для одних – результат тяжелого труда, а для 
других – сладость) [Там же, с. 56]; 牡丹花虽
然美丽好看，但总得靠绿叶来衬托 (Пион кра-
сив, но должен оттеняться зелеными листья-
ми) [28, с. 615]. Пион в Китае часто восприни-
мается как роскошный цветок, его называют 
«королем цветов». В китайской культуре пион 
символизирует не только красоту, но и благо-
получие [29, с. 256]. 

В корейском языке существуют паремии 
꽃본나비불을헤아리랴 (Бабочка, увидевшая 
цветок, не боится огня) [13, с. 149]; 꽃이고
와야나비날아든다 (На красивый цветок и ба-
бочка летит, ср.: На хорошенький цветочек и 
пчелка летит) [Там же].

Таким образом, можно выделить культур-
ную установку « с о б л а з н  п о д а в л я е т  р а з -
у м » .  она встречается во всех трех лингво-
культурах, совпадают образное и переносное 
значения – красивый на вид предмет привлека-
ет внимание людей и может быть бесполезным 
(или опасным: увидев цветок, не боится огня).

Как указано в словаре С.И. ожегова, «цве-
точки» означают нечто плохое, начало чего-
то плохого [19, с. 872]. Например: Это еще 
только цветочки, а ягодки будут впереди [16, 
с. 974]. В данной пословице выражается идея 
о том, что ситуация, в основном плохая, не-
желательная, находится в самом начале свое-
го развития, а дальше будет гораздо хуже [19, 
с. 872]. Выражение употребляется в ситуации, 

叶下犹藏刺 (Под цветами, ветками и ли-
стьями спрятаны шипы) [6, с. 296]; 插下蔷
薇有刺藤 (Розы сажают ради их красоты, 
но у них также есть и шипы) [Там же, с. 59];
玫瑰花可爱，刺大扎手 (Розы милые, но они 
имеют колющие руки шипы) (здесь говорит-
ся о том, что роза, с одной стороны, символи-
зирует молодость, а с другой – трудный харак-
тер) [Там же, с. 453]; 毒蛇口中吐莲花 (Цве-
ты лотоса во рту ядовитой змеи) [28, с. 9]; 
荷花出水，才见高低 (Только что поднявший-
ся из воды Хэхуа (лотос) показывает свое по-
ложение (высокий или низкий)) [6, с. 647]. ло-
тос поднимается из илистого дна к поверхно-
сти воды, раскрывая под ней свой бутон, точно 
так душа и ум человека раскрывают свои ка-
чества только в определенный момент. лотос 
является символом одного из «сокровищ» или 
драгоценностей как в буддизме, так и в даосиз-
ме, равно как и атрибутом «бессмертной» хэ 
Сянь-гу (одной из Восьми Бессмертных). Слог 
«хэ» (лотос) в мужских именах раньше выра-
жал связь с буддийским учением [30, с. 152].

В корейском языке существуют паремии 
со значением ‘у всего хорошего есть дурные 
стороны’: 장미꽃에는가시가있다 (У розы 
есть шипы) [1, с. 464]; 가시돋은꽃이더곱다  
(Цветы с шипами красивее) [Там же]; 향기
가있는꽃은가시돋친나무에핀다 (На колючих 
деревьях распускаются ароматные цветы) 
[Там же]; 장미꽃이곱다고함부로다치지말라 
(Не трогайте только потому, что роза пре-
красна) [Там же, с. 374]. Только в корейском 
языке нам встретилось значение – предостере-
жение в защиту красоты.

В данных примерах культурная установ-
ка « н е т  х о р о ш е г о  в  ж и з н и  б е з  д у р -
н ы х  с т о р о н »  встречается во всех трех линг-
вокультурах. У трех народов много общего на 
уровне установок культуры и много различий 
на уровне средств выражения. отмечено, что в 
русских паремиях компонент «лотос» являет-
ся лакуной, но он отражает реалии и ассоциа-
ции в менталитете китайского народа. 

В паремии На хороший (красный) цветок 
и пчела летит [7, с. 150], утверждается, что 
яркая оболочка привлекает внимание людей. 
Красивый на вид предмет может быть беспо-
лезным (или опасным) [Там же].

Синонимические паремии существуют в 
русском языке: Пастух ради лета, а пчела 
ради цвета [Там же, с. 150]; Аленький цветок 
бросается в глазок [Там же]; Люди рады лету, 
пчела рада цвету [Там же]; На хороший цве-
ток летит и мотылек [Там же]. 



168

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

тет, завянет) [13, с. 114]; 꽃도지면오던나비
도되돌아간다 (Когда опадает цветок, и мо-
тыльки улетают (опадающий цветок – старая 
женщина) [Там же]. 

В качестве примеров китайских паремий 
можно привести следующие: 月圆易缺，花好
易残 (Полная луна быстро убывает, а цветы 
быстро вянут) [4, с. 1174]; 好景难长，名花易
落 (Счастливые времена длятся недолго, цве-
ты быстро вянут) [6, с. 684]; 明月不常圆，好
花容易落 (Яркая луна не всегда полная, цветы 
быстро вянут) [Там же]; 人有千年誉，花无百
日红 (У людей тысячелетняя репутация, но у 
цветов нет ста дней красоты) [Там же]; 花发
多风雨，人生苦别离 (Цветение часто встре-
чается с ветром и дождем, а в жизни стра-
дают от разлуки); 富贵怕见花 (Богатые люди 
боятся цветения цветов) [28, с. 712]. В этих 
пословицах мы видим отражение идеи даосиз-
ма о том, что в жизни все постоянно меняется 
и счастье быстротечно (祸兮,福之所倚;福兮,
祸之所伏) [33].

Итак, выделенная нами культурная уста-
новка « в с е  в р е м е н н о »  встречается в трех 
лигвокультурах. В китайском национальном 
сознании констатируется тот факт, что все 
красивое непостоянно и быстротечно, в рус-
ском и корейском – все имеет свое время.

В паремии У каждого цветка свой запах 
[7, с. 274], которая, по данным опроса, явля-
ется одной из наиболее частотных в русской 
лингвокультуре, содержится значение ‘все лю- 
ди разные, человек имеет свою индивидуаль-
ность, свой характер’ [22].

Синонимические паремии существуют 
только в двух языках: Каждый цветок со сво-
им запахом [16, с. 974]; Красна, как маков 
цвет, кругла, бела, как мытая репка [7, с. 274].

В китайских паремиях также отражает-
ся разнообразие людей: 人心自不同，花有别
样红 (Сердца у людей разные, цветы красные 
разные) [28, с. 647]; 花有两样红色人和人不同 
(У цветов два вида красного цвета, люди от-
личаются друг от друга) [Там же, с. 647]; 花
有千种颜色,人有万般脾气 (У цветков тыся-
чи цветов, а у людей разные характеры) [Там 
же, с. 447]. цветок в китайской культуре ме-
тафорически обозначает национальность: на-
пример, в одной из самых известных песен по-
ется: «56 звезд, 56 цветов. Братья и сестры 56 
национальностей – одна семья». В китайской 
культуре иногда через цветы реализуется об-
раз мужчин с положительной оценкой: 男人
三十一枝花 (В тридцать лет мужчина – цве-
ток) [Там же, с. 578].

когда человек попал в трудное положение и 
прогнозируется негативное продолжение раз-
вития событий. Существуют синонимические 
русские паремии: Сегодня в цветах, а завтра в 
слезах; Сначала цветочки – ягодки потом [16,
с. 974]; Теперь еще цветки, а ягодки впере-
ди [Там же]; Это были одни цветики, теперь 
пойдут ягодки [7, с. 260].

Паремия Это еще только цветочки, а 
ягодки будут впереди также частотна в мате-
риалах Национального корпуса русского язы-
ка, например: Вчера погромщиков, очевидно, 
успели предупредить. Остаток дня прошел 
спокойно. Но в Петербурге это еще цветоч-
ки, а ягодки будут впереди (Н.е. агафонни-
кова. дневник, 1917); Но в истории состояния 
духа интеллигентного неплательщика это 
горе, происходящее от отсутствия связи его 
совести с тем делом, к которому он пристав-
лен, – это еще только цветочки, ягодки бу-
дут впереди! (Г.И. Успенский. Новые време-
на, 1873) [17]. 

отношение к идее о том, что нежелатель-
ная ситуация дальше будет развиваться хуже, 
в русском национальном сознании, по дан-
ным Национального корпуса русского языка, 
частотна. И эти пословицы передают отрица-
тельную оценку ситуации.

Цветочки со значением «плохое начало» 
в китайском и корейском языках являются ла-
кунарными. однако идея начала присутствуют 
во всех лингвокультурах: цветок – зародыш, 
ягода – плод как констатация факта, а в рус-
ских паремиях добавляется оценочная конно-
тация.

В паремии Весна цветами красна, осень 
снопами [7, с. 376] говорится, что каждое вре-
мя года по-своему красиво, все временно [5].

В русском языке существуют следующие 
синонимические паремии: Сколько цвету ни 
цвесть, а быть опадать; Какова ни будь крас-
на девка, а придет пора – выцветет; Отцве-
тают розы, падают хорошие росы; Этот 
свет, что маков цвет: днем цветет, а ночью 
опадает [7, с. 11, 261, 354, 257]. Следует отме-
тить, что для русского народа мак символизи-
рует красоту и молодость. доминантой в его 
изображения является красный цвет как самый 
красивый цвет в русской культуре [27, с. 320]. 

В качестве примеров корейских паремий 
можно привести следующие: 봄꽃도한때 (Ве-
сенние цветы временны) [1, с. 68]; 피는 꽃도
한때 (Цветущие цветы не надолго) [Там же]; 
열흘붉은 꽃이없다 (Нет красных цветов, ко-
торые цветут десять дней, т. е. всегда) [9, 
с. 1165]; 꽃도피면진다 (И цветок, если расцве-
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вокультурологических исследованиях // Фразеоло-
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русского языка. М., 2003.

25. хань цзоли. Словарь Синхуа. Пекин, 2013 
(на кит. яз.).

26. Черданцева Т.З. Идиоматика и культура. 
М., 1996.

27. Черкасова Г.а., Уфимцева Н.В. Русский ре-
гиональный ассоциативный словарь-тезаурус. М., 
2004. Т. 2.

28. Чжэн хун Фэ. Словарь китайских пословиц 
и поговорок. Пекин, 2008 (на кит. яз.).

29. Эберхард В. Словарь китайских культур-
ных символов. ху Нань, 1990 (на кит. яз.).

30. Энциклопедия символов / Г. Бидерманн. 
М., 1996.

31. Юсупова л.Г., Кузьмина о.д., Кузнецо- 
ва И.И. Паремиологические единицы с компо- 
нентом-фитонимом в русском, английском и не-
мецком языках // Филологические науки. Вопросы 
теории и практики. 2018. № 5. С. 408–411.

32. Яковлева е.С. К описанию русской языко-
вой картины мира // Русский язык за рубежом. 1996. 
№ 1-2-3. С. 47–52.

Культурная установка « в с е  л ю д и  р а з -
н ы е »  обнаруживается в русских и китайских 
лингвокультурах, хотя паремии двух языков 
не совпадают по образности, но представляют 
собой весьма регулярное явление. а для ко-
рейского языка данная установка культуры яв-
ляется лакунарной. 

Из выделенных пяти установок культу-
ры одна оказалась лакунарной для китайского 
языка («негативное развитие ситуации»), для 
корейского языка – две («негативное развитие 
ситуации»; «все люди разные»). В китайской 
и корейской культурах развитие ситуаций в 
будущем рассматривается реалистично и без 
эмоций и оценок (отсутствует установка куль-
туры «негативное развитие ситуации»). В ко-
рейской культуре отсутствует установка куль-
туры «все люди разные».

Таким образом, проведенный нами линг-
вокультурологический анализ русских паре-
мий с компонентом – названием цветка позво-
ляет сделать вывод о том, что основные куль-
турные установки русской, китайской и ко-
рейской лингвокультур совпадают. Благода-
ря предложенному алгоритму действий уда-
лось выделить стереотипный образ, или инва-
риант восприятия (представление), стоящий 
за компонентом «цветок», выделены установ-
ки культуры, способствующие лучшему пони-
манию при межкультурной коммуникации. 
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ЛитеРатуРоведение

получила выражение, например, в выступле-
ниях патриарха Кирилла. 

Мы считаем, что сложность и неоднород-
ность исследуемого нами концепта делает це-
лесообразным комплексный подход, который 
предпринят, например, в работе политолога 
о.Н. Батановой, считающей, что русский мир 
«…есть цивилизационное, социокультурное 
пространство, охватывающее почти треть мил-
лиарда русскоязычных людей <…> Русский 
мир – не суперэтническая, а наднациональная 
общность. Это транснациональное, глобаль-
ное образование, идентифицирующее себя с 
русской культурой и русским языком, с ду-
ховными и ментальными признаками русско-
сти» [3, с. 27]. Таким образом, русский мир – 
это особое понятие, осмысляющееся как нечто 
целое, и в его основе лежат определенные при-
знаки, ценности. Ключевыми мы считаем об-
щую историю, русский язык и культуру, осо-
бенности менталитета, традиции, ценностные 
ориентиры, православие. 

В настоящее время специальных филоло-
гических работ, в которых последовательно 
разбираются особенности русского мира че-
рез призму художественных текстов, нет. Мы 
предложили филологический взгляд на это по-
нятие: русский мир – это сложное многосто-
роннее явление, представляющее собой объ- 
единение людей, связанных общностью исто-
рии, русским языком и культурой, ментально-
стью, привязанностью к России и интересом 
к ее судьбе и отразившееся в художественной 
литературе и публицистике в виде определен-
ного набора тем, сюжетов и образов; это по-
нятие наднационально и внетерриториально, 
под «русским миром» осознается особая идея 
межгосударственного и межконтинентально-
го сплочения людей, объединенных неравно-
душием к России и считающих, что у России 
свой особый путь развития и важная роль в ми-
ровом сообществе (см. об этом подробнее: [13]). 

Формирование образа «русского мира» на-
чалось в ранних текстах древнерусской лите-
ратуры. В «Слове о законе и благодати» ми-
трополита Илариона четко обозначается один 
из главных признаков русского мира – право-
славие: Иларион говорит о православной вере 
как о «благодати», выделяющей русский на-
род среди других народов, православие осмыс-
ляется автором как истинный божественный 
путь. В проповеди также затрагивается вопрос 
независимости Руси от Византии, поднима-
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Тема «русского мира» в «Повести о разорении 
Рязани Батыем» рассматривается через при-
зму оппозиции «свой – чужой». В ходе анали-
за показывается, как автором представлено 
различие между двумя мирами, какие проти-
воположные качества «своих» и «чужих» про-
являются в тексте, какие признаки русского 
мира закрепляются в повести: православие, 
верность Отчизне, благочестие, общая исто-
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В последнее время в разных областях на-
ук – в политологии, культурологии, филосо-
фии, истории, филологии – все чаще обсужда-
ется и анализируется понятие «русский мир», 
ставшее наиболее актуальным в связи с геопо-
литическими событиями. Это понятие много- 
аспектно и многозначно, и специалисты из раз-
ных областей по-разному определяют его зна-
чение. Среди множества работ, посвященных 
анализу понятия «русский мир», можно выде-
лить некоторые общие направления. С точки 
зрения геополитики «русский мир» определя-
ется как особая геополитическая реальность, 
рассматриваются так называемые естествен-
ные границы русского мира [9; 28; 31]. Эконо-
мисты при рассмотрении этого понятия отме-
чают роль России в создании инновационной 
экономики и осмысляют русский мир как сеть 
экономических сообществ [20; 34]. При циви- 
лизационно-культурологическом подходе на 
первый план выходят определенные ценност-
ные категории, которые позволяют рассматри-
вать «русский мир» как особое явление [18; 
29]. С точки зрения религиозного подхода в 
первую очередь рассматривается православие 
как признак русского мира; эта точка зрения 
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по рукописи РГБ, Волоколамское собрание 
(вторая треть XVI в.). 

В этом произведении ярко выявляется 
противопоставление «своего» и «чужого», и 
в связи с этой оппозицией тема «русского ми- 
ра» получает особое звучание. В самом назва-
нии «Повести о разорении Рязани Батыем» 
уже заложена исследуемая оппозиция: Рязан-
ская земля, часть Руси, разрушается чужаком, 
и именно с нападения Батыя на это княжество 
начинается история татаро-монгольских на-
шествий, поэтому Рязань можно рассматри-
вать как собирательный образ всей Русской 
земли, а Батый – это обозначение врага-за- 
хватчика, разорителя. Нападение монголо-та- 
тарского войска на конкретный город пока-
зывает ситуацию в стране в целом: внешний 
враг является глобальной проблемой для всей 
Руси: «Нашествие монголо-татар воспринима-
лось современниками как конец света, как “ве-
ликая конечная погибель”» [27, с. 11]. В пове-
сти подчеркивается, что беда объединяет все 
земли Руси: «И поиде на град Суздаль и Вла-
димер и желая Рускую землю попленити» [21]. 

Произведение начинается с упоминания 
перенесения чудотворного образа Николы из 
Корсуни в Рязань: «Въ лѣто 6745, въ фторое на 
десять лѣто по принесении чюдотворнаго об-
раза ис Корсуня, прииде безбожный царь Ба-
тый на Русскую землю…» [Там же]. Это со-
бытие стало основой сюжета «Сказания о пе-
ренесении чудотворного образа Николы», и, 
хотя в «Повести…» нет мотива чудес иконы, 
это упоминание играет важную роль. Во-пер- 
вых, таким образом вводится мотив «богоот-
меченности», «богоизбранности» русского на- 
рода, этот признак выделяется еще в древ-
них русских текстах и является устойчивым: 
«“Повесть временных лет” вслед за “Словом 
о законе и благодати” митрополита Илари-
она утверждает идею богоизбранности Рус-
ской земли и богоспасаемого народа, у кото-
рого есть свой заступник перед Богом – равно-
апостольный князь Владимир, креститель Ру- 
си» [33, с. 248]. Показательно, что с этого начи-
нается «Повесть…»: автор задает общий фон, 
на котором разворачиваются события, Рязань 
является перед читателем городом, отмечен-
ным Божьей благодатью. «Мотив небесного 
заступничества (помощи свыше, божественно-
го вмешательства) является характерной осо-
бенностью поэтики древнерусских литератур-
ных памятников в целом и воинской повести 
в частности», – отмечает С.С. александров [1,  
с. 165], в «Повести…» же это трансформиру-
ется скорее в мотив надежды на божественное 

ется проблема ответственности князей перед 
подданными и перед Богом. В «Повести вре-
менных лет» тема «русского мира» связана с 
вопросами строительства, укрепления и защи-
ты государства, уделяется внимание фигуре 
сильного правителя. В «Слове о полку Игоре-
ве» концепция «русского мира» созвучна идее 
объединения князей и разрозненных земель 
под началом киевского престола ради защиты 
Родины от внешних врагов (см. подробнее об 
этих произведениях: [13]). 

Само словосочетание русский мир впер-
вые встречается в «Слове на обновление деся-
тинной церкви» – памятнике второй половины 
XI в.: «…славимъ и хвалимъ и кланяемся въ 
Троицѣ поему Богу, благодаряще того вѣрнаго 
раба, иже умножи своего господина талантъ не 
токмо въ Римѣ, но всему и въ херсонѣ, еще и 
въ Рустемъ мирѣ…» [19, с. 144]. Причем эта 
конструкция в тексте использована сознатель-
но: наряду с этим словосочетанием встречают-
ся, например, Русская земля, страна Русская, 
и это свидетельствует о том, что понятие «рус-
ский мир» более широкое по содержанию, чем 
«страна» и «земля», которые обозначают тер-
риториальные границы. 

Русский мир и его особенности можно 
проанализировать на основе оппозиции рус-
ского мира и других – чужих, «нерусских». 
Эту оппозицию можно обозначить как «свой – 
чужой», и примечательно, что речь идет здесь 
не только и не столько о территориальных и 
внешних признаках, но главным образом о 
признаках внутренних, духовных, являющих-
ся «ядром» русского мира и позволяющих его 
рассматривать как особое целостное явление. 
Как отмечает Т.В. Чумакова, «представления 
о “своем” и “чужом” за последнюю тысячу лет 
изменились не слишком много, по-прежнему, 
как и в Средние века, представители своей 
культуры наделяются, по преимуществу, по-
зитивными, а чужой – негативными характе-
ристиками. В результате типичный представи-
тель “своей” культуры одаривается стандарт-
ным набором добродетелей, а чужак таким же 
набором пороков» [32, с. 184].

Материалом для настоящей статьи служит 
«Повесть о разорении Рязани Батыем», вхо-
дящая в состав цикла о Николе Заразском, в 
который, помимо «Повести…», входят «Ска-
зание о перенесении образа Николы Чудо- 
творца…», «Коломенское чудо» и «Род попо-
вский». Подробный разбор разных редакций 
данного цикла проведен в работе д.С. лихаче-
ва [15]. Мы опираемся на текст «Повести…» 



173

ЛитеРатуРоведение

новится зооморфным: Батый неоднократно 
уподобляется чудовищу-змею. Змей – один 
из древнейших мифологических образов, оли-
цетворяющий, с одной стороны, плодородие, 
благо, мудрость, с другой – агрессивную злую 
силу. е.а. Михайлова отмечает: «Змеи в ми-
ровой мифологии относятся к хтоническим су-
ществам (от греч. хтонос – «земля») – это “ми-
фологические персонажи, связанные одновре-
менно с производительными силами земли 
(воды) и умерщвляющей потенцией преиспод- 
ней”» [17, с. 13]. образ змея является сквозным 
в мифологии, фольклоре, литературе: «образ 
змея представлен в былинах (например, «до-
брыня и змей», «алеша Попович и Тугарин 
Змей» <…>) и особенно широко в сказках. 
При этом в большинстве сказок змей (трех-, 
шести-, девятиголовый), как и в былинах, сим-
волизирует вражескую силу <…> Использова-
ние образов змей как метафоры-символа вра-
га укоренилось в древнерусских памятниках и 
получило отклик в литературе нового време-
ни» [30, с. 29]. В связи с образом змея-врага, 
разрушителя, символизирующего мировое зло, 
появляется мотив змееборства. 

В.Я. Пропп утверждает: «В основном змею 
свойственны две функции. Первая: он похища-
ет женщин <…> Функции змея не ограничива-
ются тем, что он пожирает или уносит девуш-
ку, или в виде нечистой силы вселяется в жи-
вую и мучает ее, или в мертвую и заставляет ее 
пожирать живых. Иногда он является с угро-
зами, осаждает город и требует себе женщи-
ну для супружества или для съедения насиль-
но, в виде дани» [23, с. 184–185]. Вторая функ-
ция, выведенная Проппом, реализуется в «По-
вести…»: столкновение двух миров происхо-
дит, когда Батый, обращаясь к князю Федо-
ру Юрьевичу Рязанскому, требует: «дай мнѣ, 
княже, вѣдети жены твоей красоту!». В отве- 
те Батыю рязанского князя обозначается про-
тивоположение «своего» и «чужого»: «Не по-
лезно бо есть нам, христианом, тобѣ, нечести- 
вому царю, водити жены своя на блуд» [21]. 
Расправа Батыя над благоверным рязанским 
князем в повести показана как зверски-жес- 
токая: он не только убил Федора Юрьевича, 
но и «…тѣло его повелѣ поврещи зверем и 
птицам на разтерзание» [Там же], с помощью 
этой детали автор подчеркивает дикость за- 
хватчиков-чужаков, уподобляет чужаков чу-
довищам. Важное место в изображении раз-
рушительности врага занимает деталь, связан-
ная с огнем: «окаяный Батый и дохну огнем от 
мирскаго сердца своего» [Там же]. Такое ме-
тафорическое обозначение показывает злость, 

покровительство: «На образ св. Николы, при-
несенный из херсонеса, рязанцы возлагали 
большие надежды. он был перенесен в Рязань 
“при великом князе Георгии Всеволодовиче 
Владимирском и при великом князе Яросла-
ве Всеволодовиче Новгородском, и сыне его 
князе александре Ярославиче Невском, и при 
рязанском великом князе Юрии Ингоревиче”. 
отсылка к князьям, прославившимся воински-
ми подвигами, задает героический пафос по-
вести» [12, с. 110]. Во-вторых, это выдвигает 
на первый план признак религиозной принад-
лежности «своих»; как отмечает е.а. Воскре-
сенская, «…основной формой, в которой прин-
цип противопоставления “свое – чужое” мани-
фестировался в древнерусской культуре, была 
конфессиональная характеристика: “свой” – 
почти всегда представитель христианского 
мира» [6, с. 200]. Верность русских правосла-
вию, стремление делать все в согласии с Бо-
жьей волей подчеркивается в тексте не раз. Во-
ины готовы «испить чашу смерти» за родину и 
православную веру, они не поддаются натиску 
«чужих», не предают православное христиан-
ство, не расстаются с русским культурным ко-
дом: «Князь олег Ингоревич укори царя Ба-
тыа, и нарек его безбожна и врага христьян-
ска» [21].

Реализация данного противопоставления 
происходит в тексте «Повести…» через оппо-
зицию православных и неправославных, не-
верных, «поганых», «окаянных». С самого на-
чала произведения двум противоположным 
сторонам дается антитетическая характеристи-
ка: Батый – «безбожный царь», «нечестивый 
царь», «лжив и немилосерд», «враг христи-
анский». Такая точка зрения «своего» на вра-
га, «чужого», уходит корнями в народное ми-
ровоззрение: например, в былине «Илья Му-
ромец и Калин-царь» татарский Калин-царь –  
обобщенный образ врага – характеризуется 
не иначе, как «собака Калин-царь». для «сво-
его» чужак – «собака», нечестивый. «Свои» 
же – все представители Русской земли – опре-
деляются возвышенно-идеальными эпитета-
ми: Юрий Ингоревич Рязанский – «великий 
князь», «благоверный великий князь Георгий 
Всеволодович Владимирский», «благоверный 
князь Федор Юрьевич», «благоверная княгиня 
евпраксия», «великая княгиня». 

В изображении противоположных сто-
рон складывается два комплекса представле-
ний: «свои» – это ореол «блага», божествен-
ного покровительства, благочестия, «чужие» – 
агрессии, нечестивости, безбожности. образ 
«чужого» не просто демонизируется, он ста-
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ради Руси – эти признаки русского мира выра-
жаются в утверждении князя, что лучше уме-
реть, чем сдаться чужим, эта фраза переклика-
ется с наставлением князя Игоря дружине пе-
ред походом: «луце жъ бы потяту быти, неже 
полонену быти» [26].

В «Повести…» неоднократно появляется 
образ «чаши смерти», причем трижды в тексте 
подчеркивается, что весь народ испил единую 
смертную чашу: «Вси равно умроша и едину 
чашу смертную пиша» [21]. Чаша – образ сим-
волический и архетипический. Неоднократ-
но образ чаши встречается в Библии, соглас-
но христианскому мироощущению, в этом об-
разе символически соединяются «…земля и 
небо, плоть и дух, временное и вечное, жизнь 
и смерть» [24, с. 70]. В библейском тексте этот 
образ приобретает особое символическое зна-
чение в эпизоде моления о чаше христа в Геф-
симанском саду: «отче! о, если бы Ты благо-
волил пронести чашу сию мимо Меня! впро-
чем не Моя воля, но Твоя да будет» [4, с. 1020]. 
Эта сцена, по мнению многих философов, 
представляет собой экзистенциальный сюжет 
о судьбе человека, о борьбе божественного и 
человеческого, о Божьей воле и принятии че-
ловеком судьбы: «Все варианты Гефсимании 
объединяются трагическим “но”, содержащим 
мысль о том, что как бы ни была сильна воля 
христа, воля Божья окажется выше» [2, с. 131].

Часто в художественных текстах встре-
чается образ-символ «чаши жизни», который 
уходит корнями в глубь веков и связывается с 
разными смыслами: «древнейший символ был 
притягателен тем, что таил в себе неисчерпа-
емый потенциал сверхличных мирских и са-
кральных смыслов, корни которых обнаружи-
ваются в первобытном мифологизме, в древ-
нем египте, Индии, Сирии, античной и сред-
невековой европе, церковной и светской куль-
турах. он привлекал к себе художников как 
знак общечеловеческой традиции, получив-
ший в процессе истории множество иноска-
зательных значений, сопряженных с жизнен-
ными и духовными ценностями, со спасени-
ем и смертью» [24, с. 69]. По словам Н.В. Пра-
щерук, «содержание образа обусловлено са-
кральными смыслами, связанными с симво-
ликой, во-первых, просто “чаши”: в христиан-
стве это трансцентдентальная форма сосуда… 
Во-вторых, чаша традиционно соотносится с 
кубком, который, помимо значения мистиче-
ского сосуда, несет в себе семантику сердца. 
В-третьих, “чаша” в ряде традиций связана с 
символикой котла – инверсии черепа – сосу-

дикость и опасность врагов, огненный мотив 
снова отсылает к образу змея: «…связь змея с 
огнем – постоянная черта его» [23, с. 184], да-
лее же в тексте огненный мотив появляется в 
связи с уничтожением Рязани: «…епископа и 
священическый чин огню предаша – во святѣй 
церкве пожегоша… весь град пожгоша» [21]. 
В словах князя Юрия Ингоревича «Буди путь 
их тма и ползок!» [Там же] также подчеркива-
ется «змеиная» сущность врагов. 

Итак, созданный в произведении образ 
врага-захватчика включает черты былинно-
го и сказочного змея, и эти черты проявляют-
ся внешне (например, фраза «дохну огнем» от-
сылает к образу огненного змея) и внутренне 
(татарские захватчики выполняют функции  
змея – нападение на город, разрушение, тре-
бование жены). Такие сходства с образом змея 
выводят оппозицию «свой – чужой» в особую 
плоскость: змей зачастую воспринимается как 
существо из другого мира, поэтому можно ска-
зать, что враг-разрушитель – это не просто чу-
жой, он «иномирный». С помощью былинных 
и сказочных аллюзий создается особенный об-
раз врага, который угрожает Руси, русскому 
миру, всему цивилизационному коду. 

В обращении князя Юрия Ингоревича к 
боярам и воеводам проводится четкая грани-
ца между своими и чужими, далее оппозиция 
развивается и конкретизируется: «о госпо-
дия и братиа моа! аще от руки Господня бла-
гая прияхом, то злая ли не потерпим? лутче 
нам смертию живота купити, нежели в пога-
ной воли быти» [Там же]. обращаясь к дру-
жине, князь использует слово «братья», себя 
называет «брат ваш», идея братства представ-
ляется символичной и подчеркивает объеди-
нение людей определенной целью – защиты и 
сохранения Русской земли. «В традиции рус-
ской мысли мы обнаруживаем идею братства, 
декларирующую не только идеал обществен-
ного устройства, указывающий на глубинный 
“социальный ориентир” человека. Этот ориен-
тир заявляет об онтологическом единстве, вза-
имоустремленности человека к человеку, яв-
ляясь духовным основанием, благодаря кото-
рому человек сам (вне зависимости от внеш-
них обстоятельств, от смены эпох и тенденций 
развития) удерживает социальное простран-
ство, поскольку для него реальным и значи-
мым становится его причастность и соучастие 
в жизни другого, в жизни сообщества с дру-
гим, другими» [16, с. 3], – отмечает Т.Г. ло-
бова. Высокий патриотизм, независимость и 
свободолюбие, православие, идея единения 
и братства, готовность пожертвовать жизнью 
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двух противоположных сил. С одной стороны, 
церкви разрушаются потому, что они выполня-
ли роль крепостей: «…в древней Руси многие 
монастыри изначально имели не только духов-
ное значение, но и значение крепостей, пред-
назначенных для защиты от внешних и вну-
тренних врагов, а многие храмы в дополнение 
к духовным функциям имели и функции обо-
ронные, играя роль цитаделей и “главных ба-
шен городов, монастырей и прочих укреплен-
ных населенных пунктов”» [10], с другой сто-
роны, православная церковь – символ русской 
культуры и русского мира: царь Батый стре-
мится не только захватить Русскую землю, но 
и убить русскую культуру, и после уничтоже-
ния Рязани он мыслит идти дальше: «И поиде 
на град Суздаль и Владимер и желая Рускую 
землю попленити, и вѣру христианскую ис-
коренити, и церкви Божии до основаниа разо-
рити» [21]. Кроме того, образ церкви в тексте 
продолжает мотив богоизбранности русского 
народа, является «богоспасаемым» местом, в 
котором князья черпают духовные силы перед 
битвой: «И поидоша в церковь <…> И плакася 
много пред образом пречистыа Богородицы, 
и великому чюдотворцу Николе, и сродником 
своим Борису и Глѣбу» [Там же]. 

Новый виток повествования открывает в 
произведении появление евпатия Коловрата – 
сильного и храброго воина, взявшегося ото-
мстить за разоренную Рязань, а вместе с тем и 
не допустить гибели страны. Этот человек – не 
просто «свой», он – настоящий представитель 
русского мира и носитель лучших качеств рус-
ского народа, воплощение силы духа, храбро-
сти и смелости всего русского народа. Когда 
евпатий прибывает в Рязань, он видит уничто-
женный русский мир: «…град разоренъ, го-
судари побиты, и множества народа лежаща: 
ови побьены и посѣчены, а ины позжены, ины 
в рецѣ истоплены» [Там же]. его бой с арми-
ей захватчиков является в произведении при-
мером, как нужно сражаться за интересы Ро-
дины, и подчиняется главной авторской мыс-
ли о судьбе русского мира: «еупатей же, испо-
лин силою, и разсѣче хостоврула на полы до 
седла. И начашасѣчи силу татарскую, и мно-
гих тут нарочитых багатырей Батыевых по-
бил, ових на полы пресекоша, а иных до сед-
ла краяше» [Там же]. По замечанию В.В. Кар-
ганова, «образ богатыря евпатия Коловрата 
олицетворяет собой образ всего русского на-
рода, в годину страшного народного бедствия 
мужественно и стойко сражавшегося за род-
ную землю. евпатий Коловрат погиб в нерав-
ной сече, но тысячи других народных героев 
продолжали борьбу. Большой кровью плати-

да низших сил природы» [22, с. 183]. В кон-
тексте «Повести…» смертная чаша – символ 
тяжелой судьбы, рока, несчастий. Герои «По-
вести…» испивают единую смертную чашу и, 
по словам автора, это происходит «за грехи». 
Как известно, незадолго до нашествия Батыя 
на Рязань прекратились междоусобные войны, 
которые были большой бедой для всего Рус-
ского государства: «История Рязанского кня-
жества до его разорения ордами Батыя напол-
нена братоубийственными раздорами рязан-
ских князей между собой и с их северными со-
седями – князьями владимирскими <…> На-
шествие Батыя застигло Рязанское княжество 
в тот момент, когда, казалось бы, приумолкли 
усобицы рязанских князей, когда сгладились и 
отношения Рязани с соседним Владимирским 
княжеством» [14, с. 260]. отсутствие единст- 
ва князей, отказ владимирских и чернигов-
ских князей прийти на помощь Рязани в пору 
вторжения полчищ Батыя, несогласованность 
«своих», представителей русского мира, вос-
принимается автором как большой грех, за ко-
торый наказан народ, поэтому и русский мир 
в повести разрознен, разрушен. По замечанию  
д.С. лихачева, в «Повести…» упоминаются 
князья, умершие до нашествия: давид Муром-
ский умер в 1228 г., Всеволод Пронский – в 
1208 г., Глеб Коломенский по летописи неиз-
вестен. «Это соединение всех рязанских кня-
зей – живых и мертвых – в единое братское  
войско, затем гибнущее в битве с татарами, вы-
зывает на память эпические предания о гибели 
богатырей на Калках, записанные в поздних 
летописях XV–XVI вв. <…> И здесь и там пе-
ред нами, следовательно, результат общего им 
обоим эпического осмысления Батыева погро-
ма как общей круговой чаши смерти для всех 
русских “храбров”» [Там же, с. 266]. Таким 
образом, связывая живых и мертвых князей, 
«чаша смерти» становится образом горестной 
тяжелой судьбы не конкретного князя, дружи-
ны или даже всей Рязанской земли, она сим-
волизирует судьбу всего русского мира, и это 
подчиняется четкой авторской установке – за-
щитить русский мир, русскую землю, проти-
вопоставить два мира и показать, как нужно 
сражаться за Родину, противостоять врагу.

Мотив противопоставления русского мира 
и «нерусского» проходит через все произведе-
ние: русское войско, хотя было намного сла-
бее и малочисленнее Батыева, сражалось «без-
заветно и мужественно», а воины вражеской 
армии «переменялись и отдыхали», один ряза-
нец «бьется с тысячью, а два – с тьмою». Раз-
рушение русских православных церквей явля-
ется своего рода высшей точкой столкновения 
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Русский мир, хотя и находится, по пред-
ставлению автора, в разрушенном состоянии, 
все же не теряет своей цельности, и это осо-
бым образом проявляется через мотив плачей, 
которых в тексте семь: «…над телом Федо-
ра плакал апоница; об убитом Федоре плакал 
“весь град на мног час”; “в горести души сво-
ея” над Рязанской землей, а потом и Рязанью 
плакал евпатий Коловрат; над пепелищем и 
убитыми братьями плакал Ингварь Ингоревич; 
можно говорить и об авторском плаче в Пове-
сти» [7]. Гибель княжества становится всеоб-
щим горем, однако конец произведения жиз- 
неутверждающе-патриотический. С победой 
над чужими происходит «собирание» русско-
го мира, и в финале произведения обозначают-
ся признаки этого понятия: 

– православие: «Благовѣрный во святом 
крещении Козма сяде на столе отца своего ве-
ликаго князя Ингоря Святославича» [21]; 

– единство людей: «…и люди собра» [Там 
же]; 

– культурное наследие: «…и церкви поста-
ви, и монастыри согради» [Там же]; 

– богоспасаемость русского народа: «И 
бысть радость христианом: их же избави Богъ 
рукою своею крѣпкою от безбожнаго царя Ба-
тыя» [Там же].

Таким образом, можно обобщить, что тема 
«русского мира», рассматриваемая нами в 
«Повести…» сквозь призму оппозиции «свой – 
чужой», связана с авторской мыслью о единст- 
ве князей, духовном братстве русских людей, 
восстановлении и укреплении Русского госу-
дарства, народном герое. В произведении обо-
значены признаки, скрепляющие русский мир 
и позволяющие осмыслять его как целостное 
явление: православие, верность отчизне, бла-
гочестие, общая история и культура, особый 
тип героя. Мы считаем, что вопрос о русском 
мире становится особенно актуальным в наши 
дни и является перспективным для дальнейше-
го научного освещения. 
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ли завоеватели за каждый шаг по русской зем- 
ле» [11, c. 149], с этим персонажем связано от-
ражение темы «русского мира» в тексте. образ 
героя в произведении подобен образам былин-
ных богатырей, многое в его представлении 
гиперболизировано: «еупатий силныа полкы 
татарьскыа проеждяя, бьяше их нещадно. И 
ездя полком татарскым храбро и мужествен-
но, яко и самому царю возбоятися» [21].

В эпизоде с евпатием мы сталкиваемся 
с общим местом русского эпоса, обозначен-
ным а.П. Скафтымовым как «недоверие к ге-
рою», «недооценка героя» [25]. Поначалу та-
тарская сторона не воспринимает Коловрата и 
его армию как серьезных соперников, но не-
дюжинная сила и отвага настоящего русско-
го героя повергают в ужас Батыя и его войско, 
и даже после смерти Коловрата Батый произ-
носит слова: «о Коловрате еупатие! Гораз-
до еси меня подщивал малою своею дружи- 
ною! <…> аще бы у меня такий служил, дер-
жал бых его против сердца своего» [21]. «При-
знание силы, внутреннего духовного превос-
ходства побежденных рязанских богатырей 
над своими победителями автор вложил в уста 
самих татар и Батыя <…> Нападение евпати-
евой дружины на татар – отмщение за разоре-
ние Рязани и за погибших рязанцев. Мстители 
гибнут, но враги устрашены их нападением и 
вынуждены признать силу и небывалую хра-
брость русских воинов» [8, c. 122]. Примеча-
тельно, что в связи с образом этого героя по-
является образ-символ восставших от смерти 
воинов: «еупатию тако их бьяше нещадно, яко 
и мечи притупишася, и емля татарскыа мечи и 
сѣчаша их. Татарове мняша, яко мертви воста-
ша!» [21]. образ восставших мертвых, с одной 
стороны, является метафорическим, с другой – 
имеет глубокий смысл: демонстрируя неис-
требимость, неискоренимость русской армии, 
этот образ созвучен с авторским упоминанием 
умерших на момент сражения князей, он со- 
единяет весь русский мир в произведении, вы-
ражает одну из главных ценностей русского 
героического эпоса – смерть во имя жизни, а 
евпатий Коловрат становится символом вос-
ставших от смерти русичей и воплощает об-
щую идею произведения: «Смысл подвига ев-
патия Коловрата и его дружины следует ис-
кать в глубинах народного сознания: погибель 
за родную землю оказывается предпочтитель-
ней жизни» [5, с. 4]. Именно поэтому в про-
изведении подчеркивается, что, несмотря на 
поражение русского войска, в определенной 
степени оно побеждает в неравной битве, по-
скольку не нападает, а защищает свою роди-
ну и культуру. 
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вой [2], Г.о. Винокура [4], а.о. Большева [3], 
И.П. Карпова [8], М. Медарич [12], К.а. Сун-
дуковой [16] и др. По словам Медарич, опре-
делением которой мы воспользуемся в даль-
нейшем, автобиографизм – это «стилистиче-
ски маркированный прием» [12, с. 5], сигна-
лизирующий о присутствии в художественном 
произведении образа автора. К таким приемам 
исследовательница относит, например, лири-
ческие маски поэтов, авторский выбор место-
имений и т. д.

В пространстве художественного текста 
свидетельством автобиографизма являются в 
первую очередь биографические факты из 
жизни автора, которые могут быть результа-
том неосознанного или сознательного творче-
ского отбора, направленного на создание не-
обходимого образа, концепции и хронотопа. 
актуализация автобиографизма зависит от 
читательской рецепции, особенно от степени 
погруженности читателя в биографический и 
исторический контексты произведения. авто-
биографизм, являясь продуктом работы автор-
ского сознания, «интенциональной, осмыслен-
ной особенностью стиля» [Там же], проявляет-
ся на всех уровнях художественного произве-
дения: жанровом, композиционном, мотивно-
тематическом и субъектно-образном, в част-
ности посредством включения автобиографи-
ческого нарратора в повествование. 

цель нашей работы – проследить эволю-
цию типов повествования в произведениях Гер- 
цена 1840-х–1850-х гг. через призму автобио-
графизма, т. е. отразивших эволюцию созна-
ния самого писателя. Мы полагаем, что авто-
биографизм в повествовании актуализируется 
через субъектов повествования, ироническую 
интонацию нарратива, коммуникативную об-
ращенность, присутствие элементов биогра-
фии (прямых или косвенных), параллели с 
судьбами реальных людей, входивших в окру-
жение Герцена, и судьбой самого писателя.

В 1840-е гг. в творчестве Герцена форми-
руются принципы рационалистического и ана-
литического изображения мира, а также соот-
ветствующая им концепция личности («лич-
ность теперь должна быть воспитана для трез-
вого познания и практического действия» (т. 8, 
c. 26)*), которой стремится соответствовать 
сам писатель. На смену романтическому авто-
биографизму 1830-х гг. приходит автобиогра-

* Сочинения а.И. Герцена здесь и далее цитиру-
ются по источнику [5] с указанием тома и страницы в 
круглых скобках.

а.н. ГорБуноВа 
(екатеринбург)

автобиогРаФизм в стРуктуРе 
Повествования а.и. геРцена 
1840–1850-х гг.

Рассматривается автобиографическое на-
чало в произведениях Герцена, выраженное 
в формах повествования, субъектной орга-
низации, стилистике и интонации наррати-
ва. Анализ показывает усложнение повество-
вательной структуры от раннего творче-
ства к позднему за счет внутреннего поли-
фонизма, создающегося в ходе столкновения 
разных точек зрений, и свидетельствует об 
эволюции авторского сознания от социально-
психологического к историческому автобио-
графизму. 

Ключевые слова: автобиографизм, А.И. Гер-
цен, формы повествования, авторское созна-
ние.

литература для а.И. Герцена была не 
только областью самовыражения, но и обла-
стью самопознания и самоконструирования. 
Во многом это было связано с романтически-
ми увлечениями Герцена периода 1830-х гг., 
когда складывались основы его миросозерца-
ния и творчества, и Герцена более всего за-
нимало познание и утверждение собствен-
ной личности через взаимодействие с другим 
«я». о жизнетворчестве Герцена этого пери-
ода свидетельствуют его письма и такие ав-
тобиографические сочинения, как «день был 
душный…» (1833), «о себе» (1838), «Записки 
молодого человека» (1840), в которых грани-
ца между образом автора и нарратором, пове-
ствующим и повествуемым «я» весьма тонка. 
Уже исходя из этого, следует признать авто-
биографизм одной из центральных проблем в 
творчестве Герцена.

автобиографизм определяет степень при-
сутствия авторского «я» в тексте, своего рода 
модальность повествования и характеризует 
прозу писателя на протяжении всей его жиз-
ни. Это не раз отмечалось в классических тру-
дах л.Я. Гинзбург [6] и в последующих ис-
следованиях И.л. Савкиной [13], е.К. Сози-
ной [15], е.Н. дрыжаковой [7], а также в бо-
лее поздних работах И.Ж. Сарсеновой [14], 
У.С. Кузнецовой [10] и др. Среди теоретиков 
автобиографизма, на работы которых мы опи-
раемся, можно назвать имена е.М. Болдыре-

© Горбунова а.Н., 2021



180

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

торый, как известно, учился на физическо-ма- 
тематическом факультете и чрезвычайно инте-
ресовался естественными науками: «Я избрал 
физико-математический факультет, потому 
что в нем же преподавались естественные на-
уки, а к ним именно в это время развилась у 
меня сильная страсть» (т. 8, с. 109), – отмеча-
ет Герцен в «Былом и думах», что также под-
тверждается проблематикой циклов его крити-
ческих статей 1840-х гг. – таких, как «диле-
тантизм в науке» (1842–1843), «Письма об из-
учении природы» (1845). Как сам Герцен тяго-
тел к исследованию природных явлений, а за-
тем социальной жизни, так и его доктор зани-
мается тем же, но с еще более научной, меди-
цинской позиции: Герцен в нем утрирует ес- 
тественно-научные ориентации эпохи, своих 
современников и самого себя. И образ доктора 
Крупова, созвучный с личностью автора, со-
гласуется с задачей обличения пороков време-
ни и общества. 

Прототипом Крупова, по версии Э. Бабае-
ва, мог стать доктор, которого Герцен встретил 
в Вятке: «Герцен вспоминал о нем и на склоне 
лет, когда писал “Былое и думы”. Вспоминал, 
потому что этот доктор был похож не толь-
ко на Крупова, но и на него самого» [1, с. 94]. 
Речь идет о докторе с завода, Чеботареве, ко-
торый, как и Герцен, после окончания универ-
ситета был «заперт в болото провинциальной 
жизни» (т. 8, с. 237). характеристики доктора 
во многом совпадают с образом, созданным в 
«докторе Крупове». В вятских главах «Былого 
и думах» Герцен так описывает своего знако-
мого: «Поставленный довольно независимо в 
этой среде, он все-таки сломился; вся деятель-
ность его обратилась на преследование чинов-
ников сарказмами. он хохотал над ними в гла-
за, он с гримасами и кривлянием говорил им в 
лицо самые оскорбительные вещи. Так как ни-
кому не было пощады, то никто особенно не 
сердился на злой язык доктора» (т. 8, с. 237). 
художественную рефлексию на этот образ мы 
также встречаем в повести «Записки одного 
молодого человека»: «Сам доктор – лицо при-
мечательное <...> ироническая улыбка и яркие 
глаза показывали, что он на многое мог бы ска-
зать и что ему дорого стоит прилепить язык к 
гортани» (т. 1, с. 300). В этом же эпизоде Герцен 
подчеркивает схожесть доктора с автором-рас- 
сказчиком, ведь они оба принадлежали к ака-
демической университетской среде, они чу-
жие в закрытой среде провинциального города 
Малинова. Герцен сравнивает их с «храмовы-
ми рыцарями»: «...свой своего узнает по трем-
четырем словам» (т. 1, с. 300).

физм социально-психологический, направлен-
ный на критическую и реалистическую оцен-
ку мира и общества. Идеальным воплощени-
ем личности, соответствующей новому миро-
воззрению, для Герцена становится образ док-
тора, который ставит диагноз умирающему 
миру. он проходит через все творчество Гер-
цена: его вариации мы находим в повести «За-
писки одного молодого человека» (1841), ро-
мане «Кто виноват?» (1842–1848), повести 
«доктор Крупов» (1847), книге «С того бе-
рега» в главе «Consolatio» (1849), в повестях 
«Поврежденный» (1851), «Aphorismata по по-
воду психиатрической теории д-ра Крупова» 
(1868), «Скуки ради» (1869), «доктор, умира-
ющий и мертвые» (1869). Более того, доктор 
Герцена почти всегда выступает в роли нарра-
тора и/или резонера. 

В повести «доктор Крупов» повествова-
ние ведется от лица доктора по имени Семен 
Иванович. Событийная канва состоит из рас-
сказа доктора о его пути к психиатрии и его 
практических наблюдений, оформленных в 
виде выписок из журнала, описывающих гале-
рею «поврежденных» людей, за которыми он 
наблюдал в период своей врачебной практи-
ки. Исследуя современное общество и убеж-
даясь в его моральном разладе, доктор, как и 
сам автор, приходит к скептицизму и сарка-
стическому юмору. Повествовательная форма 
я-рассказчика, высказывающего свое мнение, 
с одной стороны, отсылает нас к роману «Кто 
виноват?» с дискурсом «автора-рассказчика», 
который комментирует и оценивает происхо-
дящее внутри повествования. Этот повество-
вательный тип мы встречаем и в повести «Со- 
рока-воровка». В то же время тип рассказчи-
ка повести «доктор Крупов» является свое- 
образным продолжением повествовательной 
формы «автора-резонера», сформированной в 
критических статьях Герцена 1840-х гг., кото-
рую е.К. Созина в своем исследовании назвала 
голосом «автора-моралиста и защитника прав 
личности» [15, c. 259]. Точка зрения автора-мо- 
ралиста выражается также через саркастиче-
ский тон повествования, посредством которо-
го Герцен обличает пороки современного об-
щества. В поле его критики попадают «все жи-
тели города» – и чиновники, и купцы, и про-
стые портные с сапожниками: «от чиновников 
я перешел к прочим жителям города, и в ско-
ром времени не осталось ни малейшего сомне-
ния, что все они поврежденные» (т. 4, с. 258).

В нарративе повести актуализируется ком-
плекс тем и мотивов, входящих в область ин-
тересов и размышлений самого Герцена, ко-
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Умозаключения доктора о родовом без- 
умии из-за высокой эмоциональной составля-
ющей и настойчивости мысли оборачивают его 
теорию против него самого: он становится ее 
заложником и воспринимается читателем как 
сумасшедший. Помешательство доктора име-
ет приобретенный характер и, с одной сторо-
ны, противопоставляется номинации «глупо-
рожденный», которая обосновывает врожден-
ное поведение левки, а с другой, – наоборот, 
бросает отсвет на фигуру Крупова, тоже веду-
щего себя не по обычной логике, нарушающе-
го общепринятые нормы. На языке обыденно-
го сознания он «глупорожденный», на языке 
литературы, науки и пр. – безумец, сумасшед-
ший; народ в таких случаях говорит о «юро-
дивых». Судя по позднейшей записи Герцена 
в «Былом и думах», все эти определения были 
для него синонимичны. Так он пишет о док-
торе Гаазе: «Пaмять oб этoм юpoдивoм и пo-
вpeждeннoм (курсив наш. – А.Г.) нe дoлжнa зa-
глoxнyть в лeбeдe oфициaльныx нeкpoлoгoв, 
oпиcывaющиx дoбpoдeтeли пepвыx двyx клac- 
coв, oбнapyживaющиecя нe пpeждe гниeния 
тeлa» (т. 8, с. 211).

Именно «юродивость» дает Крупову пра-
во говорить правду. «Глупорожденный» мало 
говорит или не говорит вовсе. Сумасшедшие, 
юродивые вещают и проговаривают истину, 
идут против всех и расплачиваются за это. Этот 
оксюморон – говорить о значимом словами су-
масшедшего – отсылает нас к традиции сме-
ховой древнерусской культуры, где смех име-
ет «раздевающую, обнажающую правду» [11, 
c. 16] функцию. Помешательство доктора под-
креплено его рациональным медицинским 
знанием. Смех же автора Герцена направлен 
не только на смеющегося, но и на самого док-
тора, ведь сам он уверен в своей правоте, в той 
«истине», которую открыл и несет миру в сво-
их записках. он выступает в роли безумца с 
точки зрения других лиц: таковыми становят-
ся отец Крупова, читатель, рецептивная пози-
ция которого подразумевается в тексте, и сам 
автор (через авторскую иронию). Это отсыла-
ет нас к вопросу о скрытой диалогичности тек-
ста, возникающей за счет со- и противопостав-
ления нескольких сознаний. Повесть получа-
ет форму иносказания, имеющего в данном 
случае саркастическое основание, снижающее 
образ рассказчика, вызывающее иронический 
эффект: «Я не пленить хочу своими сочине-
ниями, а быть полезным, сообщая чрезвычай-
но важную теорию, доселе от внимания вели-
чайших врачей ускользнувшую» (т. 4, с. 240). 
За саркастическим смехом скрывается отчая-

В повествовании «доктора Крупова» так-
же подчеркивается исключительность героя-
рассказчика, доктора Крупова. он предстает 
перед читателем человеком добрым, честным 
и любознательным, он единственный, кто рас-
полагает к общению деревенского «глупорож-
денного» левку, дружба с которым и опреде-
лила его дальнейший профессиональный вы-
бор: противопоставляя «глупорожденного» 
левку «здоровому» обществу, он приходит к 
выводу о том, что «нельзя отказывать в без-
умии людям, не только считающим себя здо-
ровыми (самые бешеные собою совершенно 
довольны), но признаваемым за таких други- 
ми» (т. 4, с. 253). Таким образом создается ре-
цептивный парадокс, в котором «глупорож- 
денный» противопоставляется обществу со 
знаком плюс. Крупов симпатизирует лев-
ке, он видит в нем честную и свободную лич-
ность, которая не прикрывается социальны-
ми условностями и общественным мнением:  
«он вжился в природу, он понимает ее красо-
ты по-своему – а для других жизнь – пошлый 
обряд, тупое одно и то же, ни к чему не ве-
дущее» (т. 4, с. 246). Более того, в одном из 
эпизодов Герцен сближает своих героев: «Не 
один, видно, пономарь посещен богом, неда-
ром с дураком валандаешься вечно: свой свое-
му поневоле брат» (т. 4, с. 241), – говорит отец 
Крупова на желание сына оставить духовную 
семинарию и уйти в медицину. 

В ходе повествования Крупов акценти-
рует внимание на тех качествах и проговари-
вает те мысли, которые Герцен неоднократ-
но прописывал в разных текстах. Идея здоро-
вой личности, по мысли писателя, лежит в воз-
вращении к человеческому началу: «Быть че-
ловеком в человеческом обществе, – заключа-
ет Герцен в финальной статье цикла «Капри-
зы и раздумье» («Новые вариации на старые 
темы», 1847), – вовсе не тяжкая обязанность, 
а простое развитие внутренней потребности. 
Человек, дошедший до сознания своего до-
стоинства, поступает человечески потому, что 
ему так поступать естественнее» (т. 2, с. 94). 
Портреты «поврежденных», как и в статье 
«По разным поводам» («Капризы и раздумье», 
1845), представлены в повести эпизодически и 
объединяются мыслью смещения или утраты 
ценностных ориентиров общества: «...вгляди-
тесь, из-за чего льется кровь, из-за чего несут 
крайность, что восхваляют, что порицают, – 
и вы ясно убедитесь в печальной на первый 
взгляд истине – и истине, полной утешения на 
второй взгляд, что все это следствие расстрой-
ства умственных способностей» (т. 4, с. 263). 
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лельно с книгой «С того берега», написанной 
в рефлективной манере дневниковых записей, 
отличающихся поступательным движением 
рассуждений, которую можно охарактеризо-
вать как диалогизированный (за счет столкно-
вения противоположных мнений) дневник эми- 
гранта-путешественника, обращенный к пуб- 
лике, где Герцен много говорит о себе и от 
себя. Именно в книге «С того берега» форми-
руется персонологический антропоцентризм 
Герцена, который предполагает познание об-
щечеловеческого через опыт отдельной лич-
ности. Социально-психологический автобио- 
графизм в этом тексте Герцена принимает ис- 
ториософский характер.

Повествование в «Поврежденном» начи-
нается с мысли, у которой, на первый взгляд, 
нет начала: «…В одну очень тяжелую эпоху 
моей жизни, после бурь и утрат и перед еще 
большими бурями и утратами, встретил я одно 
лицо, которого слова и суждения мне сдела-
лись больше понятны спустя некоторое вре-
мя» (т. 7, с. 363). Но для понимания драмы рас-
сказчика становится особенно важным исто-
рический контекст, который объединяет его 
с автором и во многом объясняет судьбу того 
и другого. Конец 1840-х – начало 1850-х гг. 
были драматичными для Герцена во всех 
смыслах: это разочарование в европейской ре-
волюции 1848–1849 гг. и, как следствие, кру-
шение революционных идеалов, неустойчивое 
положение в европейских демократических 
кругах, вереница трагических семейных собы-
тий, в числе которых и измена жены. Глубокая 
художественная рефлексия по поводу пережи-
ваемых событий концентрируется в нарративе 
«автора-рефлектора», который усложняется за 
счет столкновения различных, подчас проти-
воположных, мнений в его диалогах с други-
ми персонажами произведения. Структура по-
вествования также усложняется за счет введе-
ния вторичного повествователя – слуги евге-
ния Николаевича Спиридона, именно от него 
читатель вместе с я-рассказчиком узнает ис-
тинную причину расстройства барина, связан-
ного с сомнением в собственном мужестве по 
причине предательства его идеальной возлюб- 
ленной – горничной Ульяны. Спиридон – че-
ловек без образования, его повествование ли-
шено философских умозаключений (в отличие 
от лечащего барина лекаря), но именно Спи-
ридону благодаря житейской мудрости удает-
ся разглядеть корень болезни евгения Нико-
лаевича: «По нашему простому рассуждению, 
извольте видеть, Ульяна и не подумала, ей и в 
голову не приходило, что она барину в самом 

ние Герцена, который не видит возможности 
изменить и принять этот мир, он тщетно пы-
тается повлиять на него. «Поймут ли, оценят 
ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую 
сторону нашего существования, – а между тем 
наши страдания – почка, из которой разовьет-
ся их счастие» (т. 2, с. 226–227), – с долей отча-
яния восклицает он в дневнике 1842 г. В кни-
гах «С того берега», «Былое и думы» он пред-
ложит позицию отстранения от мира, ухода в 
осознанное «аутсайдерство». В «докторе Кру-
пове» этот вариант существования представ-
лен достаточно иронически – его герой укры-
вается от реальности с помощью искусственно 
измененного сознания: «для меня тут ключ к 
психотерапии, и вот я десятый год, не щадя ни 
издержек, ни здоровья, занимаюсь постоянно 
изучением действия на умственные способно-
сти вышеозначенных медикаментов (шампан-
ское и бургундское вино. – А.Г.) и разных дру-
гих» (т. 4, с. 299). У Герцена нет полного со-
чувствия позиции Крупова. Сложность пози-
ции автора связана с его авторефлексией и ав-
тоиронией.

Честность и радикальность мнения сбли-
жает Крупова с евгением Николаевичем, «по-
врежденным» из одноименной повести Герце-
на 1851 г., который в разговоре с докторами 
приходит к выводу о гибели всего рода чело-
веческого: «Мы погибшие люди, мы жертвы 
вековых отклонений и платим за грехи наших 
праотцов, где нас лечить!» (т. 7, с. 375). Ситу-
ация доктора Крупова зеркально отражается и 
моделируется Герценом с позиции сумасшед-
шего пациента. Сумасшествие главного героя, 
как и сумасшествие доктора, имеет один ко-
рень – исключительность восприятия мира. Но 
если доктор Крупов остается в рамках натура-
листской логики, то евгений Николаевич до-
водит свое отрицание «до последнего предела, 
до поэзии отчаяния» (т. 7, с. 247), что связано 
с личной драмой героя. евгений Николаевич 
является носителем романтического сознания 
(еще одна болезнь поколения 1840-х гг.), кото-
рое теперь становится объектом исследования 
самого Герцена, расставшегося с романтизмом 
на рубеже 1830–1840-х гг.

Рассказчик в повести «Поврежденный» – 
путешествующий доктор, встретивший ев-
гения Николаевича и его лекаря в Италии. 
е.Н. дрыжакова утверждает, что «...в повести 
господствует форма от “я”; причем о встрече с 
“поврежденным” рассказывает не вымышлен-
ный герой или лицо, передающее содержание, 
а сам Герцен» [7, c. 40]. Во многом это связа-
но с тем, что Герцен публикует повесть парал-
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одного: как же Ульяна могла так сблизиться с 
архипом, из ваших слов видно, что она евге-
ния Николаевича любила» (т. 7, c. 384).

Нарратив доктора, стилистически сфор-
мированный в повестях и публицистике 1840–
1950-х гг., предвосхитил или подготовил нар-
ратив Герцена-повествователя в «Былом и ду-
мах». Так, л.К. Чуковская отмечала, что в гла-
ве «Роберт оуэн» продолжается тема о «ро-
довом безумии человечества», но уже по от-
ношению к государственному устройству, в 
частности к капиталистическому миру [17]: 
«Это приводит нас к вопросу не о том, прав 
или не прав Р. оуэн, а о том, совместны ли во-
обще разумное сознание и нравственная неза-
висимость с государственным бытом. История 
свидетельствует, что общества постоянно до-
стигают разумной аутономии, но свидетель-
ствует также, что они остаются в нравствен-
ной неволе» (т. 11, с. 226).

В 1850-е гг. Герцен обращается к типу 
личности, не находящей себя ни в какой сре-
де, выпадающей из истории и из обстоятельств 
жизни, остающейся в стороне. Этот новый тип 
автобиографического героя представлен в раз-
ных вариациях в позднем творчестве писате-
ля. Похожий тип личности будет широко изо-
бражен в романах и повестях И.С. Тургенева 
и получит наименование «лишнего человека» 
(«дневник лишнего человека», 1850). В бо-
лее позднем творчестве Герцен присутствует 
в повествовании как автодиегетический нарра- 
тор – путешествующий журналист (издатель), 
который встречает разных людей на своем 
пути и делится с читателем их историями, 
ведь, как утверждает Герцен-рассказчик в на-
чале повести «Трагедия за стаканом грога»: 
«...в каждой задержанной былинке несущего-
ся вихря те же мотивы, те же силы, как в земле-
трясениях и переворотах...» (т. 17, с. 260). Эту 
идею поддерживает французский доктор в по-
вести «Скуки ради»: «Мне, на старости лет, 
всего лучше идет роль такого доктора, кото-
рый ходит в романе альфреда де Виньи лечить 
рассказами своего нервного пациента от “си-
них чертиков”» (т. 20, кн. 1, с. 456). Именно в 
докторе Герцен-рассказчик, уставший от лю-
дей и раздраженный жизнью, находит едино-
мышленника и собеседника. Более того, автор 
соотносит себя с его пациентом: «Я лечусь у 
вас у одного, доктор, к тому же и у меня голов-
ные боли без нервности и без всяких голубых и 
синих чертей» (т. 20, кн. 1, с. 456). В ходе диа- 
лога собеседники Герцена (доктор, революци-
онер, официант и др.) становятся вторичными 
рассказчиками, но теперь не читатель, а сам 

деле что-нибудь значит. Ведь все же он был 
барин, не могла же она его не бояться, быть его 
ровной…» (т. 7, с. 384). 

В повести Герцен также говорит от лица 
доктора. Но на этот раз выбор обусловлен дис-
танцией, которая создается между доктором и 
«поврежденным». Это позволяет ему диагно-
стировать ситуацию и участвующих в ней лю-
дей. Позиция стороннего наблюдателя направ-
лена на преодоление душевной драмы писате-
ля, которая коррелирует с историческим авто-
биографизмом и новой концепцией личности, 
представленной Герценом в книге «С того бе-
рега», где он сравнивает себя с римскими фи-
лософами, которые, по его мысли, «умели, по-
щаженные смертью, завертываться в свою то- 
гу и молча досматривать, что станет с Римом, 
с людьми» (т. 6, c. 106), иными словами, дис-
танцировались от происходящего и позволя-
ли самой истории творить настоящее. Таков 
выбор и стремление самого Герцена: «…мне 
было досадно, что он (лекарь барина. – А.Г.) 
так играя скользит по жизни, досадно, а мо-
жет и завидно» (т. 7, с. 378). «Точно-с, не наше 
дело чужие грехи судить...» (т. 7, с. 385)  – го-
ворит в финальной реплике Спиридон, подво-
дя тем самым итог всем событиям повести. 

В оценке «поврежденного» доктор-повест- 
вователь скуп на прямые характеристики, он 
фокусирует внимание лишь на фактической 
стороне происходящего, он больше наблю-
дает за бесконечными спорами между лека-
рем и «поврежденным». однако из тех оце-
нок, которые все-таки встречаются, можно 
заключить, что повествователь и стоящий за 
ним Герцен сочувствует евгению Николаеви-
чу: «...мне стало его ужасно жаль» (т. 7, с. 370). 
«Поврежденный с самого первого разгово-
ра удивил меня независимою отвагой своего 
больного ума. он был явным образом “надлом-
лен” ...» (т. 7, с. 371). С другой стороны, док- 
тор-повествователь сближается с образом ев-
гения Николаевича: «...он удивлялся, как я мог 
иной раз артистически наслаждаться разгово-
рами евгения Николаевича и брать его сторо-
ну; я утешал его, говоря “Свой своему понево-
ле брат”» (т. 7, с. 373). Сходство между док- 
тором-повествователем и барином возможно 
и по личным причинам, ведь надлом евгения 
Николаевича произошел из-за измены его лю-
бимой, а, как мы сказали ранее, сам Герцен в 
то время проходил сходное испытание, стра-
дая от измены жены. Но у Герцена нет жало-
сти к себе, на наш взгляд, здесь просматрива-
ется самоирония, за которой стоит опыт глу-
бокой печали: «Я не понимаю в этой истории 
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довать религию, в которую не верил, и умереть 
от желтой лихорадки...» (т. 6, с. 310). Ю. Кра-
совский в предисловии к первому изданию по-
вести пишет, что судьба анатолия Столыгина 
повторяет историю В.С. Печерина, профессора 
Московского университета, который в 1836 г. 
бежал из России и стал католическим пропо-
ведником в Ирландии. Судьба его очень инте-
ресовала Герцена. Ю. Красовский предполага-
ет, что после их личной встречи повесть под-
вергалась редакции. Нужно также отметить, 
что Герцен заканчивает существующие главы 
в 1847 г., в 1849 г. добавляет план повести, и 
уже конечная редакция датируется 1851 г.

Повествователь уходит от чистого пове-
ствования, вводя в нарратив элементы лич-
ной жизни и личные интонации, т. к. события, 
описывающиеся в тексте (в частности, исто-
рия семьи), связаны с судьбой человека, пи-
шущего этот текст: «Мне хотелось бы осно-
вательно познакомить читателей моих с ним, 
но не знаю как приняться <...> но, боясь уто-
мить внимание ваше, я скромно решаюсь на-
чать не дальше как за воротами большого 
московского дома...» (т. 6, с. 249). Этот при-
ем станет нормой в XX в., но для XIX в. он  
был новаторским. «В классическом социаль- 
но-психологическом романе XIX в., – отмеча-
ет л.Я. Гинзбург, – прямой авторский анализ 
только сопровождал синтетическое воссозда-
ние действительности. художник показывает 
действующих лиц в поступках, в разговорах, 
в размышлениях. И лишь попутно от себя объ-
ясняет, анализирует изображаемое» [6, c. 37]. 
Герцен же нарушает бахтинскую позицию ав-
торской вненаходимости и вводит чисто авто-
биографические обстоятельства и себя как ав-
тора в структуру текста, создавая метанарра-
тив, в котором происходит художественное 
переосмысление его личной жизни: «Мне хо-
телось в анатоле представить человека полно-
го сил, энергии, способностей, жизнь которо-
го тягостна, ложна и безотрадна от постоянно-
го противуречия между его стремлением и его 
долгом» (т. 6, с. 297–298).

характер автобиографизма неоконченной 
повести неоднозначен по причине масштаб-
ности замысла произведения. Ю. Красовский 
выделяет три основных тематических ком-
плекса, которые Герцен стремился обозна-
чить в произведении, – это критика крепост-
ного строя, на фоне которого разворачивает-
ся история рода Столыгиных, эволюция рус-
ского общества и, наконец, история формиро-
вания отдельной личности – анатоля Столы-
гина [9, c. 27]. Таким образом социально-пси- 

автор полемизирует с ними, что подтверждает 
направление отстранения, заданное Герценом 
в конце 1840-х гг. Это новое экзистенциальное 
мироощущение писателя позволяет нам гово-
рить о полифонии авторского сознания в тек-
сте. Таков, например, эпизод, в котором док-
тор спорит с автором-рассказчиком о пользе 
публикаций историй, рассказанных доктором: 

«– Какая же польза от этого? Совсем не 
нужно печатать так много.

– Все для исправления нравов.
– Книгами-то! хорошо выдумали. Во-пер- 

вых, книг никто не читает.
– а, во-вторых, любезный доктор, книг чи-

тают очень много.
– Ну, то есть «никто» в пропорции к во-

все неграмотному большинству... <…> а, во-
вторых, хотел я сказать, людей совсем не на-
добно исправлять и переиначивать. оно же и 
не удается никогда» (т. 20, кн. 1, с. 471).

Этот фрагмент подчеркивает утрированно 
скептическую точку зрения Герцена на проис-
ходящее, она полемична, но за ней стоит ши-
рокий исторический контекст. образ француз-
ского доктора находит свое продолжение в по-
вести «доктор, умирающие и мертвые», где 
рассуждения о французской революции пред-
ставлены с позиции француза: «люди, видя-
щие сотни человек в день – не одетых, а разде-
тых, щупающие сотни разных рук, ручек, ру-
чонок и ручищ, поверьте мне, знают как бьет-
ся общественный пульс» (т. 20, кн. 2, с. 525). 
Герцен сохраняет ироничность тона повество-
вания, но предметом его анализа и критики 
становится здесь сама история.

Исторический автобиографизм наиболее 
ярко выражен в книге «С того берега», о ко-
торой упоминалось ранее, где Герцен откры-
то говорит об исторических процессах и зако-
номерностях, но он во многом определяет не-
завершенную повесть 1850-х гг. «долг пре-
жде всего». В повести Герцен обращается к 
истории рода Столыгиных, перекликающейся 
с историей семьи самого Герцена. Так, за об-
разом Михаила Степановича стоит фигура его 
отца Ивана Яковлева, Марья Валерьяновна 
наделена чертами его матери Генриетты луи-
зы. анатоль Столыгин – главный герой пове-
сти, носитель автографических качеств и судь-
бы писателя (детство и юность). однако, в от-
личие от Герцена, анатолю не суждено най-
ти свое место в жизни, несмотря на ее внеш-
нее благополучие: «И наследник Степана Сте-
пановича и Михаила Степановича, обладатель 
поместий в Можайском и Рузском уездах, от-
правился на первом корабле за океан пропове-
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ре с рассказчиком французский доктор пове-
сти «Скуки ради». Кроме того, прослеживает-
ся эволюция от автобиографического рассказ-
чика внутри произведения (образ молодого че-
ловека, доктора) к автодиегетическому нарра-
тору (образ редактора), что во многом опреде-
ляет своеобразную гибридность (слияние со- 
циально-психологического и исторического) 
автобиографизма в поздних повестях Герцена 
1850–1860-х гг. 
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хологический автобиографизм интегрирует-
ся в исторический контекст, предваряя исто-
риософский метод Герцена 1850-х гг. На наш 
взгляд, незавершенность повести во многом 
объясняется наклонностью Герцена к лич-
ному повествованию, к публицистичности, в 
итоге чего создается «плавающий» характер 
повествования, авторское «я» рассказчика по-
стоянно внедряется в ход рассказа. Вероятно, 
Герцен не мог бесстрастно описывать «свое» 
прошлое и оставаться в стороне. Сам автор 
так объяснял незавершенность повести: «Я не 
могу теперь ее продолжать и вообще не знаю, 
когда возвращусь опять к ней, – пишет он в 
статье «Вместо предисловия или объяснения 
к сборнику», – Другие занятия, другая жизнь 
отвлекли меня от чисто литературной дея-
тельности (курсив наш. – А.Г.). Следующая 
книжка будет заключать в себе, сверх продол-
жения парижских писем, ряд статей о значе-
нии России, о ее отношениях к европе, о ее бы- 
те» (т. 6, с. 145) (речь идет о книге «С того бе-
рега»). Тем самым Герцен подчеркивает смену 
идейного-философского фокуса и осознанный 
отход от чистых литературных жанров. для 
Герцена говорить от лица «я» становится инте-
реснее и важнее, поэтому он переходит к свое- 
образным эго-текстам и эго-повествованию, 
которые представлены поздними литератур-
ными и публицистическими работами, прежде 
всего «Былым и думами».

Таким образом, можно говорить об услож-
нении повествовательной структуры от ранне-
го творчества Герцена к позднему. автобио- 
графизм вводится в произведение фигурой 
«я-рассказчика» или «автора-повествователя», 
который из-за автобиографичности истории 
редко остается в чисто повествовательных гра-
ницах: он активно высказывает свое мнение и 
дает оценку происходящему через прямую ха-
рактеристику человека (ситуации), портреты 
героев и интонацию нарратива. В ходе пре-
одоления Герценом душевной драмы кон-
ца 1840-х гг. фиксируется ключевой историо- 
софский поворот в его мировоззрении. лич-
ные мотивы, характерные для работ Герце-
на 1830-х–1840-х гг., сменяются вопросами 
исторического порядка и провоцируют сме-
ну взглядов Герцена на человека в истории и 
на личность в целом. образ доктора прохо-
дит через все творчество Герцена, а вместе с 
тем и все стадии принятия мира и общества: 
от открытого разочарования и критики в «док-
торе Крупове» к критическому скептицизму 
и вынужденному смирению в более позднем 
творчестве. «Моя философия все принимает» 
(т. 20, кн. 1, с. 462), – утверждает в разгово-
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Autobiography in the structure  
of narration of A.I. Herzen  
in 1840–1850s
The article deals with the autobiography origin in 
the works of A.I. Herzen expressed in the forms of 
the narration, subject organization, stylistics and  
the intonation of the narrative. The analysis shows 
the increasing complexity of the narrative structure 
from the early creative work to the late one by the 
means of the inner polyphony, created in the process 
of the conflict of the different points of views, and 
witnesses about the evolution of the author’s con- 
sciousness from the social and psychological auto- 
biography to the historical one.
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ли песни, популярные в России в 10–20-х гг. 
XX в. данная гипотеза является предметом 
рассмотрения в настоящей статье.

Ранняя биография главного героя расска-
за – хулигана Сеньки Пояркова по клич-
ке «Пупсик» – его происхождение, детство и 
юность представлены автором максимально 
кратко и емко – быстрыми словесными штри-
хами, очерчивающими основной контур пер-
сонажа. Это характерная для анненкова стра-
тегия введения героя в пространство произве-
дения, к которой художник обратился также в 
«домике на 5-й Рождественской» [1] и «Пове-
сти о пустяках» [5]. Упоминание композиции 
«Маньчжурские сопки» не только указывает, 
что становление персонажа происходит в го-
родской среде 1910-х гг., но и придает герою 
психологическую глубину: «“Маньчжурские 
Сопки” трогали Сеньку за самое сердце и ни-
чего не знал он более возвышенного и прекрас-
ного» [2, с. 7]. Так, портрет «классического» 
хулигана, чьей стихией было воровство, пьян-
ство, «озорство и мордобой», дополняется та-
кой сентиментальной деталью: известная ком-
позиция И.а. шатрова, описывающая траги-
ческий эпизод Русско-японской войны [9], за- 
тмевает в душе Сеньки все остальное: «Страст-
но – после “Сопок” – любил Сенька заборную 
литературу своего пригорода…» [2, с. 7]. Иро-
нично представленная приоритетность эстети-
ческих предпочтений главного героя (снача- 
ла – музыка, затем – скабрезные уличные над-
писи), а также использованный в формулиров-
ке глагол «любил» тесно сопряжены с назва-
нием рассказа и с общим идейным звучанием 
произведения. Несмотря на романтическую 
сюжетную линию, которая будет рассмотрена 
далее, «любовь» Сеньки – это еще и болезнен-
ная привязанность к миру маргиналов, роман-
тизация хулиганской культуры и городских 
окраин, не только любовные похождения. 

Фамильярно-игривое прозвище главного 
героя, вынесенное в заголовок рассказа, так-
же имеет «музыкальное» происхождение. К 
началу XX в. оперетты были невероятно по-
пулярны в России [10, с. 4]. оперетта «Пуп-
сик» Жана Жильбера в связи со своим вуль-
гарным, непристойным повествованием и кар- 
навально-приподнятым мотивом быстро сни-
скала известность и стала достоянием кабац-
кого репертуара в России [16]. Можно одно-
значно утверждать, что именно история очаро-
вательного плута, повесы Пупсика, о чьих лю-
бовных победах повествует оперетта, стала ис-
ходным материалом для прорисовки характера 
Сеньки. Несмотря на все описанные «бандит-

туры и политики XX в. За последнее десяти-
летие интерес к его творчеству – как изобрази-
тельному, так и литературному – необычайно 
возрос. однако его литературное наследие до 
сих пор остается предметом малоизученным. 
Немногочисленные работы [6; 7; 13; 14], по-
священные исследованию прозы анненкова, 
указывают не только на самобытность поэти-
ки его литературных произведений, но и на их 
несомненную художественную ценность. 

В данной статье будет рассмотрен рассказ 
Ю.П. анненкова «любовь Сеньки Пупсика», 
опубликованный в журнале «Звено» в 1927 г. 
в рамках литературного конкурса [2]. Рассказ 
был представлен под псевдонимом «Б. Теми-
рязев», к которому художник еще не раз об-
ращался в течение своей творческой карьеры. 

Подобный выбор материала для исследо-
вания неслучаен. В литературном наследии 
анненкова это произведение занимает осо-
бое место по ряду причин. Во-первых, рассказ 
«любовь Сеньки Пупсика» является первым 
опубликованным прозаическим текстом ху- 
дожника-портретиста, чье имя уже было ши-
роко известно в 1920-х гг. в России. Во-вто- 
рых, литературный дебют анненкова был вы-
соко оценен конкурсным жюри [15], что в оче-
редной раз доказывает необходимость более 
тщательного изучения литературного насле-
дия художника. В-третьих, этот рассказ еще не 
был комплексно исследован литературоведа-
ми, хотя периодически и привлекал к себе вни-
мание. Так, в 2011 г. он был впервые переиз-
дан (с момента зарубежной публикации) и со-
провожден кратким комментарием Э.Н. дзай-
кос [3]. В 2016 г. текст был включен в сборник 
малых прозаических произведений Ю.П. ан-
ненкова и вынесен в название самой книги – 
«любовь Сеньки Пупсика. Несобранная про-
за» [4]. однако научных интерпретаций или 
более развернутого комментария к этому рас-
сказу не последовало.

целью предлагаемого исследования явля- 
ется выявление сюжетной основы рассказа 
Ю.П. анненкова «любовь Сеньки Пупсика». 
В ткань произведения введено немало цитат 
из песен, упоминаний музыкальных произве-
дений. Принимая во внимание характерные 
для анненкова методы порождения и построе-
ния текстов (коллажность текстовой фактуры, 
многоуровневая интертекстуальность), выяв-
ленные исследователями ранее, можно пред-
положить, что столь частотное использование 
музыкальных произведений неслучайно и 
основой для создания нарративного каркаса 
рассказа «любовь Сеньки Пупсика» послужи-
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ное соответствие между рассказом анненкова 
и музыкальным произведением Жана Жильбе-
ра не только указывает на их интертекстуаль-
ную связь, но также позволяет лучше понять 
самого героя: Сенька Пупсик, вопреки изме-
нившемуся социальному статусу и обретенно-
му бытовому комфорту, тайно остается верен 
своей хулиганской натуре, потому сначала он 
игриво располагает девушку к себе, ведет себя 
нежно и заботливо, а затем соблазняет ее при 
помощи шантажа: «Вы, милая барышня, в об-
щем, не беспокойтесь. Буржуазное ваше про-
исхождение, конечно, минус, но мы его по-
крыть можем…» [2, с. 8]. 

В рассказ анненков вводит другую компо-
зицию – вариант городского романса «Кирпи-
чики», одной из известнейших в 1920-е гг. пе-
сен, которая бытовала в колоссальном коли-
честве версий [12]. Соблазняя девушку, Сень-
ка напевает: «Возле Питера, на окраине, / Я в 
убогой семье родился / И мальчонкою, лет пят-
надцати, / На кирпичный завод нанялся…» [2, 
с. 8]. Повествование в этом варианте песни ве-
дется от лица мужчины, в оригинальной же 
композиции историю о мытарствах, непростой 
судьбе и любви рассказывает девушка: «На 
окраине где-то города / Я в рабочей семье ро-
дилась, / Горе мыкая, лет пятнадцати / На кир-
пичный завод нанялась» [11, с. 124]. едва ли 
можно считать простым совпадением, что воз-
любленного героини в исходном варианте пес-
ни «Кирпичики» зовут Сенька: «На заводе том 
Сеньку встретила…» [2, с. 8]. Так, разгадка на-
звания рассказа анненкова кроется в двух ком-
позициях – оперетте «Пупсик» Жана Жильбе-
ра и сверхпопулярной в 1920-е гг. песне «Кир-
пичики». Как показал анализ, эти музыкаль-
ные произведения послужили исходным мате-
риалом как для создания образа главного героя 
и его номинации, так и для построения любов-
ной сюжетной линии. 

динамика повествования в рассказе ощу-
тимо меняется в четвертой части, которая на-
чинается с известной среди солдат и матросов 
революционной частушки «Яблочко»: «Эх, 
яблочко, куды котишься? Покатилось раз – 
не воротишься!» [Там же]. Сравнение Сень-
ки Пупсика с яблочком оправдано – он зна-
ет о своей скорой неминуемой гибели, пред-
чувствует ее своим «бандитским» нутром, и в 
этой лихорадке страха, отчаянья и страсти ге-
рой буквально живет одним днем: «Покатился 
Сенька Поярков вниз со ступеньки на ступень-
ку во весь разгон своей хулиганской души» 
[Там же]. Момент рокового разоблачения при-
ближается, и Сенька стремится напоследок 

ские подвиги» героя (битье стекол в бакалей- 
ной лавке, избиение банщика, кража кошелька 
в трамвае [2, с. 7]), в преступной среде – судя 
по прозвищу – он был известен именно своими 
любовными похождениями, а также миловид-
ной внешностью. Минималистичное описание 
героя («плотно влизанный в лоб до самой бро-
ви черный локон и густые волосы на груди, 
тщательно расчесанные на пробор» [Там же]), 
состоящее из выхваченных в его общем облике 
контрастных, отчетливо заметных черт, напо-
минающих графическую штриховку, также со-
ответствует изобразительному стилю аннен- 
кова-художника. 

И именно прозвище «Пупсик» станет ро-
ковым для Сеньки, когда зловеще вторгнется 
в его комфортную послевоенную жизнь, ко-
торую он вел в Питере «героем и завхозом»: 
«Честная жизнь, которая так пришлась ему по 
вкусу, сознание власти, авторитет в глазах ма-
шинисточки, – все могло рухнуть от одного 
слова “Пупсик”. а слово это, проклятое сло-
во, все чаще и чаще становилось на его доро-
ге» [Там же, с. 8]. Прозвище, напоминающее о 
лихом прошлом Сеньки, сначала вскользь про-
звучало на одном из собраний, затем появилось 
в форме надписи на стене в уборной – неслу-
чайно введенная деталь, воплощающая свое- 
образную издевку над былой любовью Сень-
ки к «заборной» (можно считать – настенной) 
литературе. Позже в рассказ эксплицитно вво-
дится упоминание самой оперетты «Пупсик», 
мелодия которой стала преследовать Сеньку в 
коридоре его же ведомства [Там же]. 

Романтическая линия взаимоотношений 
Сеньки и машинисточки также во многом ока-
залась продиктована произведением Жана 
Жильбера. Герой оперетты, несмотря на свой 
успех у женщин, надеется встретить единст- 
венную свою любовь: «хорошенькую крошку 
найти – мечта моя / И будь умна немножко, ее 
любил бы я …» [8, с. 2–3]. Сенька, порвавший 
со своим прошлым и былыми увлечениями, 
оказывается полностью охвачен новым для 
себя чувством – «прекраснее даже “Маньч- 
журских сопок”» [2, с. 8]) – и самозабвенно 
влюбляется в машинисточку. В том, как опи-
сано поведение «влюбленного» Сеньки, об-
наруживаются параллели с опереттой: «Ста-
новился Поярков при встрече с девушкой не-
жен, как ребенок, сам себя не узнавал…» [Там 
же]. В тексте «Пупсика» очарование повзрос-
левшего героя также объясняется «детской» 
миловидностью: «хоть и подрос я много, но 
кличку сохранил / хоть и большой, ей-Богу, 
но как ребенок мил» [8, с. 2–3]. Установлен-
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сполна насладиться своей любовью: «Подка-
тило Сеньке к самому горлу счастье, утонуть в 
счастье можно!» [2, с. 8]. В этой части расска-
за автор сознательно часто использует одно-
коренные покатилось, подкатило, таким об-
разом одновременно соотнося героя с образом 
яблока из частушки и ускоряя внутреннюю ди-
намику повествования. ощущая надвигающу-
юся угрозу, герой, ведомый своим «особым» 
чутьем, избегает ареста и успевает вывезти де-
вушку к финляндской границе и с помощью 
формулы, отсылающей к тексту частушки, 
передает ей импульс лихорадочного движе-
ния вперед, динамики жизни: «Теперь катись, 
моя циночка, катись пока что…» [Там же]. Су-
мев спасти возлюбленную, Сенька перестает 
бежать, прежде всего, от себя настоящего, от 
жизни, наполненной хулиганской удалью, пре-
ступлениями, мимолетными романтически- 
ми увлечениями и одной настоящей любовью. 
Именно после разоблачения и ареста герой об-
ретает внутреннюю свободу, принимает свое 
истинное «я» – «Пупсик» – и погибает «с фа-
соном» [Там же, с. 9].

Столь обширное включение в ткань рас-
сказа музыкальных произведений разных жан-
ров – военно-патриотической песни «Маньч- 
журские сопки», оперетты «Пупсик», город- 
ского романса «Кирпичики», частушки «Яб- 
лочко» – создает необходимый «звуковой фон» 
эпохи, погружает читателя в обстановку рево-
люционного и послевоенного лихолетья. При 
этом обнаруживается интертекстуальное со-
ответствие между этими композициями и рас-
сказом «любовь Сеньки Пупсика». Таким об-
разом, можно утверждать, что для создания 
нарративного каркаса своего первого литера-
турного произведения Ю.П. анненков созна-
тельно использовал популярные музыкаль-
ные композиции. данная находка еще раз под-
тверждает синтетическую природу его лите-
ратурного творчества, воплотившего в себе 
не только изобразительное, но и музыкальное 
влияние своего времени. 
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Революцию 1917 г. Набоков воспринял 
как катастрофу, а вынужденную эмиграцию 
сравнивал с изгнанием. В поэтических текстах 
разных лет он называл произошедшее «грозой 
глумливой» («Возвращение», 1920), «горем» 
и «мукой» («К России», 1939), оценивая со-
временность как «марево губительных годин» 
(«Как воды гор, твой голос горд и чист», 1920).

Герой ранней лирики Набокова – поэт-
эмигрант, поневоле покинувший Родину. он 
ищет себя на новом месте жительства, в новых 
обстоятельствах. Проблема творческой само- 
идентификации и вопрос гражданской пози-
ции – вот что заботит его. Поэт изображен в 
процессе личных и творческих исканий. отме-
тим, что тема поэта и поэзии в лирике В. Набо-
кова впервые становится предметом изучения 
в статье И.В. Труфановой [5] – в качестве вто-
рого плана содержания стихотворений. В ис-
следовании мы также обращаемся к моногра-
фиям о.И. Федотова [6] и Я.В. Погребной [4], 
посвященным лирике Набокова.

В августе 1919 г. Набоков пишет стихо- 
творение «Вьюга», изображая природное явле-
ние, разгару лета совсем не подходящее. Ко-
нечно, образ вьюги здесь символический. Это 
тот же вихрь, который бушует в поэме а. Бло-
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ЛитеРатуРоведение

няя полемика в данном случае не заканчивает-
ся обретением истины, здесь показан, скорее, 
процесс поиска поэтом дальнейшего творче-
ского пути.

В ранней лирике Набоков будет возвра-
щаться к этой теме неоднократно. Так, в сти-
хотворении «Изгнанье» («Я занят странными 
мечтами…», 1925) поэт задается вопросом, 
что бы делал Пушкин, будь он «меж нами – /  
простой изгнанник, как и мы?». отвечая на 
свой же вопрос, лирический герой предлагает 
несколько вариантов: возможно, великий поэт 
«вправду был бы обречен / “вздыхать о сум-
рачной России”, / как пожелал однажды он». 

Второй вариант развития событий, возни-
кающий в воображении лирического героя, – 
всплеск творческого вдохновения Пушкина-
эмигранта: «еще неслыханным напевом / он 
мир бы ныне огласил». Или возможна другая 
версия: «на жарком сердце плащ молчанья / 
он предпочел бы запахнуть». Рассуждая о воз-
можном поведении Пушкина, герой объясня-
ет, что изгнанник-поэт может предпочесть ти-
шину из-за страха умалить прошлое – един-
ственную отраду скитальцев: «боясь унизить 
даже песней, / высокой песнею своей, / тоску, 
которой нет чудесней, / тоску невозвратимых 
дней…». 

В финале стихотворения обнаруживает-
ся пушкинский интертекст; герой отмечает, 
что как бы ни сложилась личная и творческая 
судьба Пушкина, стань он изгнанником, у него 
непременно была бы надежда: «Но знал бы он: 
в усадьбе дальней / одна душа ему верна, / 
одна лампада тлеет в спальне, / старуха вяжет 
у окна. / Голубка дряхлая дождется!». Концеп-
ты детства и родного дома здесь сопряжены, 
неслучайно Набоков использует один из глав-
ных образов детства – образ няни. Надежды на 
возвращение домой и обретение утраченного 
согревают каждого странника.

Но чем может обернуться долгожданная 
встреча? В стихотворении «Петербург» («Так 
вот он, прежний чародей…», 1921) лирический 
герой, мечтая, возвращается в родной город, 
некогда им покинутый. «С тоской туманной, 
ласковой, стыдливой» он вспоминает весен-
ний дореволюционный Петербург. Ретроспек-
ция сменяется картинами страшного настоя-
щего: «да, были дни, – но беззаконно / смени- 
ла буря тишину». Все изменилось, «когда на 
площади дворцовой, / махая тряпкою пунцо-
вой, / вприсядку лихо смерть пошла!». Теперь 
в «погребенном» городе «жизнь угрюма и пуг- 
лива», образы смеющихся детей сменяет об-

ка «двенадцать», тот же ветер «на всем божьем 
свете», ветер больших разрушающих перемен. 
Бушующая стихия, не знающая преград, сим-
волизирует хаос. Растворяясь в нем без воз-
можности управления, лирический герой впа-
дет в сомнение и даже отчаяние. Стихотворе-
ние в целом характеризуется высокой степе-
нью риторики и экспрессии: 16 строк содер-
жат 4 вопросительных предложения и 8 вос- 
клицательных, 8 предложений заканчивают-
ся многоточием. Фигуры умолчания подчер-
кивают озадаченность лирического героя во-
просами, которые он как будто не в состоя-
нии решить. ощущение дисгармонии усили-
вает образ тени, пытающейся догнать тень в 
начальной строке стихотворения: «Тень за те-
нью бежит – не догонит, / вдоль по стенке…»*. 
хотя текст замаскирован под диалог, все же 
это внутренний спор лирического героя с са-
мим собою: «…лежи, не ворчи. / Стонет ве-
тер? И пусть себе стонет… / Иль тебе не теп-
ло на печи?».

Рассуждая о том, почему ему не спится, 
герой вопрошает: «Иль ветра боюсь?». Но тут 
же приходит к выводу, что причина бессонни-
цы вовсе не стихия: «Это – Русь, а не вьюга 
степная! / Это корчится черная Русь!». Ключе-
вой образ «черной Руси» стилистически пере-
кликается с другими архаизированными обра-
зами: «ночь лихая», «тоска избяная», «клику-
ша». Негативная коннотация по отношению к 
образу постреволюционной России выражена 
и в других лирических текстах Набокова. Так, 
в поэтическом мини-цикле «На смерть а. Бло-
ка» поэт называет Россию, захваченную боль-
шевиками, «одичалой», а в стихотворении 
Football (1920) характеризует покинутую Ро-
дину как «дикую» страну, «где каплет кровь 
на снег».

Итак, внутренний спор субъекта лириче-
ского повествования в стихотворении «Вью-
га» сводится к колебанию между решением 
отстраниться, бездействовать и сомнением в 
пользе каких-либо действий. С одной сторо-
ны, он не знает, как поступить, ведь судьба 
России теперь в чужих руках («Тебе-то что?»), 
вьюга не затронет того, кому «тепло на печи» 
вдали от стихийного бедствия. С другой сто-
роны, следование формуле «обойдемся и так, 
без Руси!» станет для лирического героя реше-
нием безраздельно и навсегда отринуть Роди-
ну, которая пусть и потеряна физически, но су-
ществует ментально в его сознании. Внутрен-

* Здесь и далее по тексту цитаты из стихотворе-
ний В. Набокова приводятся по источнику [3].
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творения лишен религиозной тематики, мо-
литвы поэта обращены не к Богу, а посвящены 
«величию и нежности природы». 

Эпитеты «яркий», «лазурный», «лучи-
стый», объединенные семантическим призна-
ком ясности, освещенности в сочетании с лек-
семой «просветы» (являющейся одной из клю-
чевых в поэзии Набокова) продолжают опти-
мистическую тональность всего лирического 
текста. ощущая неразрывную связь с окружа-
ющим миром, поэт невероятно восприимчив 
к жизни во всех ее проявлениях. Эвдемонизм, 
ощущение гармонии с природой аккумули-
руют внутри него не только чувство радости, 
но и поэтическое вдохновение. он восславля-
ет созидательную силу творчества и дает обе-
щание: «да будут злобные, пустынные сердца / 
моими песнями лучистыми согреты». В этих 
строках лирический герой формулирует свою 
позицию достаточно определенно: даже в са-
мые темные времена поэт не должен молчать, 
ведь рожденные в его душе песни способны 
смягчить разбитые людские сердца.

лейтмотив песни, объединяющей тех, кто 
оказался в изгнании, присутствует во многих 
ранних поэтических текстах Набокова. Вна-
чале «замирающий напев» становится симво-
лом исхода и будущего сиротства целого по-
коления («Поэты», «Что ж! В годы грохота и 
смрада…», 1919). «Слабый, ласковый, ненуж-
ный, / он веет тонкою тоской» и сравнивается 
с трепетом хрупкой бабочки, оказавшейся в за-
падне стекла, подобно изгнанникам, не по соб-
ственной воле покидающим Родину. 

Эпитеты «бледный», «слабый», «замираю-
щий», «тонкий» усиливают ощущение упадка, 
исчезания. лирический герой отмечает, что, 
«иссякнуть не успев», песня еще звучит, одна-
ко ее ослабевает «грохот» произошедших по-
трясений, беспощадный «гул окрестный», гру-
бость городов. 

Тем, кто не способен обустроиться в но-
вых условиях, становится «невесело и тесно», 
они вынуждены уйти навсегда. Вечным стран-
никам останется лишь петь «под луной о бы-
лом» («Кто меня позовет…», 1920). Чувство 
ностальгии передается архаизированной лек-
сикой с условно-романтической метафорикой. 
На чужбине, в «далеком краю» изгнанникам 
суждено искать новое пристанище.

В одном из стихотворений ключевым поэ-
тическим образом становится «отрадный» ко-
стер, согревающий странников «на сумрачной 
чужбине, в чаще, / где ужас очертанья стер» 
(«Костер», 1924). однако путники, собравшись 

раз вдовца; исхудавшие горожане, сгнившая 
трава и зияющая, как могила, яма средь ули-
цы, «в могиле этой – Петербург». Мортальные 
образы только усиливают ощущение полно-
го упадка; нынешний Петербург, из которого, 
«тихо плача», ушла сама жизнь, представляет-
ся «падшим властелином».

личную катастрофу поэт сравнивает с 
крушением поезда, «полного грез». он при-
знается, что воспоминания о прошлом причи-
няют ему невыносимую боль, вот почему он 
желает отстраниться от трагической ситуации, 
укрыться от страданий, предавшись «чудно-
грустной отраде»: 

уйти, не слушать, отстранять 
день настоящий, как глухую 
завесу, видеть пред собой 
не взмах пожаров в ночь лихую, 
а купол в дымке голубой…

Метафорические эпитеты с социальной 
семантикой («глухую», «лихую») носят услов- 
но-поэтический характер, они традиционны. 
Инверсия и прием анжамбемана в середине 
строфы имитируют сбивчивость речи, пере-
давая волнение говорящего. Это романтиче-
ски высказанная исповедь: от имени таких же 
эмигрантов, как он, герой выражает надежду 
на воскресение Петербурга, однако обречен-
но добавляет, что прежним, истинно родным, 
этот город, как и Россия, не будет для изгнан-
ников никогда. 

В стихотворении «Поэт» («Являюсь в чер-
ный день родной моей земли…», 1921) голос 
лирического героя звучит в совершенно иной 
тональности. И хотя о. Федотов отмечает, 
что молодой Набоков, «который и в зрелые-
то годы не отличался воинственной идейной 
ангажированностью, еще не был готов в до-
статочной мере для выстраданной граждан-
ской лирики» [6, с. 41], тем не менее в корпусе 
ранних стихотворений поэта выделяется дан- 
ный текст. 

Здесь Родина и чужбина присутствуют им-
плицитно, лирический повествователь не фо-
кусирует внимания на конкретных образах ре-
волюционной России или эмиграции. Только 
в общих чертах сообщается, что современное 
герою время – «черный день» родной его зем-
ли, когда «поблекшие сердца, в пыли поникли 
долу…». лирический герой-поэт, «с детства 
преданный глубокому глаголу», полон муже-
ства и решимости в преодолении жизненных 
невзгод. Веку «поветренных скорбей» он про-
тивопоставляет собственную силу духа, укреп- 
ляющуюся в молитве. При этом текст стихо- 
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стихотворении «Родине» («Воркующею теп- 
лотой шестая…», 1923), где поэт представляет 
встречу с Россией так: «склонюсь, шепну: вот 
мой простой подарок / вот капля солнца в вен-
чике стиха». 

При этом возвращение можно интерпрети-
ровать скорее как ментальное воссоединение 
с Родиной, нежели физическое ее обретение. 
лирический герой понимает, что прежней Рос-
сии не вернуть. Используя ее прообраз, суще-
ствующий в памяти, он создает свою Россию, 
альтернативную настоящей, строит собствен-
ный поэтический мир, противопоставленный 
веку «огня и гнева»: «мы будем жить в веках 
иных – / в прохладах моего напева, / в доли-
нах ландышей твоих» («Пускай все горестней 
и глуше…»). 

Подводя итоги, необходимо отметить, что 
проблема предназначения поэта-эмигранта но-
сит в ранней лирике Набокова амбивалентный 
характер. Противоречия во взглядах на роль и 
необходимость творчества в условиях эмигра-
ции объясняется тем, что поэт чувствует себя 
совершенно потерянным в новых обстоятель-
ствах, он испытывает смешанные чувства не-
восполнимой утраты, обиды и разочарования. 

Говоря об особенностях лирики Набокова, 
М. лотман отмечал прямолинейность и неко-
торую шаблонность в реализации ностальгиче-
ских мотивов в поэзии писателя [2, с. 214]. од-
нако поэтические клише в анализируемых тек-
стах, на наш взгляд, выполняют особую функ-
цию: парадоксальным образом штампы, каза-
лось бы, далекой для Набокова романтической 
гражданственной лексики окажутся открытым 
средством манифестации следования тради-
циям, а через них – патриотическим сокровен-
ным чувствам. Период становления, учениче-
ства молодого поэта обретает свою метафори-
чески зримую предметную образность имен-
но благодаря контаминации словесных штам-
пов: «в рогожку завернутый мир», «плащ мол-
чания», «черная Русь», а фраза «капля солнца 
в венчике стиха» вполне могла бы стать декла-
ративной в творческом сознании Набокова.

хотя ностальгические мотивы, играющие 
столь важную роль в ранних стихотворениях 
поэта, со временем естественным образом ис-
чезли или трансформировались под пером ан- 
глоязычного Набокова, почти в неизменном 
виде они сохранились именно в его русских 
стихах [1, с. 351]. Таким образом, несмотря на 
противоречивые душевные переживания мо-
лодого поэта, обнаруживаемые в его ранних 
стихотворениях, невзирая на все «ностальги-

у огня, утешаются не только пламенем, но и 
пеньем, образы костра и песни семантически 
сплетаются: «песня вспыхнула», «поющий ко-
стер». И вот уже не жар огня, а звучащая пес-
ня отгоняет «сумрак жадный» и блуждающее 
в чащах зверье.

Так песня становится своеобразным гим-
ном изгнания: «Песня спасает нас» («Песня», 
1926). лирический герой, как бы намерен-
но отделяющий себя от чужбины («чуждый 
всему»), старается не замечать окружающего 
мира. Только ветер (устойчивый образ, сопут-
ствующий поэту в эмиграции), его «пьяный и 
горестный брат», скрашивает одиночество из-
гнанника. лирическое описание прерывает-
ся неожиданным, как гром, звуком русской  
песни:

Как распевала она! Проплывало
сердце ее в лучезарных струях,
как тосковала,
как распевала,
молясь былому в чужих краях,
о полнолунье небывалом,
о небывалых соловьях. 

лирический герой наполняется экстатиче-
ским чувством «блаженства горя»: настоящее 
синхронизируется с прошлым, русская песня 
аккумулирует в памяти героя романтические 
образы юности, ушедшей вместе с покинутой 
Родиной. Волнение и сила пережитого героем 
душевного потрясения усилены ритмическим 
перебоем в приведенной выше строфе. Пате-
тика в финале стихотворения обрывается фи-
гурой умолчания: лирический герой оказыва-
ется не в силах повторить уже высказанную 
мысль и только восклицает: «Ветер!». 

По структуре стихотворение похоже на 
песню за счет перепева начальной и финаль-
ной строк, композиционно образующих коль-
цо, и за счет лексических, синтаксических по-
второв разных частей текста. однако в целом 
отметим, что стихотворение лишено музы-
кальной плавности из-за разной длины строк и 
смены рифмовки в отдельных строфах. Звуча-
щие рефреном слова «Вернутся на родину все, / 
вера ясная, крепкая…» подчеркивают главную 
мысль стихотворения – надежду изгнанников 
на возвращение. они верят, что настанут луч-
шие времена, и тогда «ветер всея Руси» призо-
вет души скитальцев домой. И будет «пир», на 
который приглашенные принесут с собой бе-
режно сохраненное: «бочки солнца, тугие пес-
ни / и в рогожку завернутый мир» («Скиталь-
цы», 1924). Похожие образы присутствуют в 
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“Nostalgia confusion”: the issue  
of the purpose of the poet-emigrant  
in the early lyric poetry of V. Nabokov
The article deals with the analysis of the early 
lyric poetry of V. Nabokov reflecting the period 
of the creative quests of a young poet leaving the 
motherland. There is revealed the leitmotif of the 
song acting as a special hymn of the deportation.  
The study of the poetic texts shows that the issue  
of the purpose of the author and poetry in the 
conditions of the emigration has an ambivalent 
character. Nevertheless, there is observed the 
inextricable connection of the poet with the Russian 
mentality, expressed paradoxically, and the image 
of Russia thanks to the creative adoption of the 
figuratively romantic poetic traditions.

Key words: paradigm of images, narrator, lyric 
poetry, Nabokov, emigration, nostalgia.
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ПРобЛематика и Поэтика 
очеРка майоРа э.д. свиФта  
«с беженцами из кРыма.  
от стамбуЛа до гаЛЛиПоЛи»

Рассматривается документально-художест- 
венная основа неизвестной книги сотрудника 
Американского Красного Креста Э.Д. Свиф-
та «С беженцами из Крыма. От Стамбула до 
Галлиполи». Доказывается, что произведение 
представляет собой художественный очерк, 
имеющий рамочную композицию, насыщен-
ный библейскими и литературными аллюзи-
ями, цитатами, реминисценциями. Делается 
вывод о социально-романтическом характере 
изображения Свифтом русских эмигрантов. 

Ключевые слова: литература русского зарубе-
жья, Э.Д. Свифт, социальный романтизм, ху-
дожественный очерк.

«Галлиполийское сидение» русской ар-
мии в Турции является одним из трагических 
аккордов Гражданской войны. остатки войск 
П.Н. Врангеля эвакуировались осенью 1920 г. 
из Крыма и нашли пристанище на чужбине. 

ческие неразберихи», как выразился сам На-
боков («Парижская поэма», 1943), он на про-
тяжении всего жизненного пути неразрывно 
связывал свое поэтическое творчество с обра-
зом России. Набоков сохранял чувство родно-
го, признаваясь в любви и преданности идеа-
лам юности, именно знакомым условно-поэ- 
тическим языком, ставшим для него своим.
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Сведений о Э.д. Свифте (1893–1941) уда-
лось на сегодняшний день обнаружить немно-
го. Из некролога на смерть Жаклин Роуз Ро-
бинсон, внучатой племянницы майора, извест-
но, что он родился в городе Санта-Крус (Ка-
лифорния, Сша), являлся выпускником Стэн-
фордского университета [13], работал репор-
тером в газетах «Санта-Круз Сентинел» (англ. 
Santa Cruz Sentinel) и «Санта-Круз Ньюс» 
(англ. Santa Cruz News). 

В 1917 г. Свифт стал членом миссии аме-
риканского Красного Креста, во время Первой 
мировой войны находился с американскими 
войсками во Франции. Согласно данным Элек-
тронной библиотеки Конгресса Сша, в кото-
рой находится коллекция фотографий амери-
канского Красного Креста, Свифт являлся од-
ним из начальников отдела распределения по-
мощи [12]. После окончания войны он выпол-
нял миссию американского Красного Креста 
на Балканах и в Турции. Из некролога, сооб-
щавшего о смерти Свифта, в газете «Санта-
Круз Ивнинг Ньюс» (англ. Santa Cruz Evening 
News) можно узнать, что в 1935 г. после служ-
бы в качестве генерального секретаря общест- 
ва Красного Креста в Париже, он становит-
ся его вице-президентом [14, p. 1]. Эта же ин-
формация фигурирует в некрологе на смерть 
Ж.Р. Робинсон, только с небольшим дополне-
нием – Свифт был также президентом лиги 
обществ Красного Креста, расположенной в 
Женеве [13].

Во время работы в американском Крас-
ном Кресте 13 марта 1921 г. в газете «Курьер» 
(англ. Courier), издававшейся в Пенсильвании, 
вышла статья Свифта «40 000 крымских бе-
женцев живут на кораблях; ближневосточные 
лагеря переполнены» (англ. 40 000 Crimean 
refugees living on ships; Near East camps are 
overflowing) [16, p. 7]. 

Статья, посвященная помощи русским бе-
женцам в Галлиполи, делится на четыре части. 
В первой части без названия Свифт подроб-
но описывает погрузку гуманитарной помо-
щи в Константинополе на корабль для отправ-
ки в галлиполийский лагерь. Во второй части 
«Жизнерадостная графиня» (англ. Countess Is 
Cheerful) повествуется о переполненном жи-
вым грузом судне, невзгодах и лишениях эми-
грантов, а также Свифт упоминает о разгово-
ре с графиней, которая не теряет своего жизне-
любия даже в этом тяжелом путешествии.

Третья часть «Без стульев» (англ. Have No 
Chairs) посвящена встрече с а.П. Кутеповым 
(в английском тексте фамилия написана с 
ошибкой – Koutenoff), командующим Галлипо-

одним из таких пристанищ с 1920 по 1921 гг. 
стал лагерь на турецком полуострове Галли-
поли. Несмотря на тяжелые условия пребыва-
ния в лагере (отсутствие пригодного для жиз-
ни жилья, недостаток пищи и воды, жаркий 
климат), там продолжалась боевая подготов-
ка войск, проходили военные смотры, а также 
осуществлялась активная спортивная, образо-
вательная, издательская, театральная и литера-
турная деятельность. 

Последняя до сих пор остается малоиз- 
ученной, хотя в настоящее время появляют-
ся работы, в которых происходит обращение 
к этому интереснейшему явлению (см., на-
пример: [2; 5; 9–11]). авторами статьи также 
рассмотрено художественное своеобразие 
произведений Н.З. Рыбинского, Н.Н. евсеева, 
Н.В. Станюковича, Г. Финна и др. [4; 6–8]. 
Кроме этих имен, к феномену «галлиполий-
ской» литературы можно отнести творчество 
В.х. даватца, Н. давыдовича, М.а. Критско-
го, И.М. Муханова и других интересных пи-
сателей, художественно отразивших свое пре-
бывание в лагере на турецком полуострове. 
Трагическая тема Галлиполи рассматривалась 
также в творчестве русских эмигрантов, ко-
торые не были участниками «галлиполийско-
го сидения»: от М.И. цветаевой, И.а. Буни-
на, И.С. шмел ва до И.С. лукаша, С. Горного, 
а.М. Ренникова. Такое разностороннее осве-
щение темы Галлиполи в русской эмигрант-
ской литературе создает серьезные предпо-
сылки для глубокого изучения этого художе-
ственного феномена.

однако представляется, что к «галлипо-
лийской» литературе можно причислить и про-
изведения иностранцев, которые до сих пор 
остаются неизвестными, непереведенными и 
неизученными. К ним по праву относятся вос-
поминания служащего американского Крас-
ного Креста, который называет себя «майо- 
ром Э.д. Свифтом» «С беженцами из Крыма. 
от Стамбула до Галлиполи» (Avec les réfugiés 
de Crimée. De Stamboul à Gallipoli) (1921). Про-
изведение написано на французском языке и 
подробно описывает путь русских эмигрантов 
из Стамбула в Галлиполи. оно также отража-
ет мировой резонанс от пребывания русской 
армии в Галлиполи и формы взаимодействия 
иностранных гуманитарных миссий с русски-
ми беженцами. Кроме того, мемуары Свиф-
та обладают несомненными художественны-
ми достоинствами и позволяют составить яр-
кое представление о первых неделях «галли-
полийского сидения» глазами иностранцев. 



196

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

своим особым взглядом на ситуацию. он явно 
всей душой сочувствует русским беженцам, 
открыто восхищается их оптимизмом, стойко-
стью, благородством, умением выживать в лю-
бых условиях. 

Интересно заметить, что Свифт коммуни-
цирует на корабле преимущественно с бежен-
цами высокого социального статуса и, ско-
рее всего, именно на французском, поскольку 
между ними нет языкового барьера. Это еще 
раз подчеркивает мировой характер трагедии 
русских изгнанников, которым протягивают 
руку помощи ведущие державы, что неодно-
кратно акцентируется Свифтом. По его оцен-
ке, они выступают милосердными спасителя-
ми гибнущего и страдающего русского мира. 
Необходимо отметить, что эта помощь была 
единственной в первые месяцы изгнания, о ней 
с благодарностью писали все русские газеты, 
журналы, альманахи Константинополя нача-
ла 1920-х гг. (см., например, «Русская Волна», 
«Зарницы», «Вечерняя Пресса», «Наш путь» 
и др.), в которых часто отмечалась действен-
ная помощь американского Красного Креста. 
В известном альманахе «На прощание» (Кон-
стантинополь, 1923), более известном под на-
званием «Спасибо!», группой русских и ино-
странных писателей и журналистов на рус-
ском, английском и французском языках была 
выражена сердечная благодарность мировым 
державам за содействие в размещении, лече-
нии, обеспечении жильем, продовольствием, 
работой русских беженцев. Французский язык 
при этом был средством межнационального 
общения. Помимо «Спасибо!» одновременно 
на русском и французском языках выходила 
газета «Вечерняя пресса» (Presse du Soir, 1920–
1925), альманах «Жизнь и искусство» (La vie 
artistique, 1921) и др. Поэтому, представляет-
ся, неслучайно Свифтом для очерка был вы-
бран французский, которым, судя по фактам 
биографии и художественному стилю изложе-
ния, писатель владел на высочайшем уровне.

Композиция очерка носит рамочный ха-
рактер: Свифт обрамляет свое частное впечат-
ление от холодной ночи на пути в Галлипо-
ли масштабными обобщениями, реминисцен-
циями и аллюзиями, которые часто имеют би-
блейскую и литературную основу. В самом на-
чале произведения приведено длинное описа-
ние исхода русских людей из Крыма: «Тыся-
чи, десятки тысяч, практически четверть мил-
лиона людей, страдающих от тифа, испуган-
ных, обезумевших, вызывающих жалость, за-
блудившихся, брошенных, плачущих и покор-

лийским лагерем. Свифт поражен тем, в каких 
условиях работал генерал: в его полуразру-
шенном кабинете не было даже стульев. Чет-
вертая часть называется «Примитивная кули-
нария» (англ. Primitive Cooking), в ней описы-
ваются незатейливые французские блюда, ко-
торыми кормят беженцев французские власти. 
По восхищенным наблюдениям Свифта, тяже-
лые условия жизни не мешали русским бежен-
цам радоваться жизни, они старались ко все-
му относиться с улыбкой и организовать свой 
быт настолько комфортно, насколько возмож-
но. В этой статье Свифт выступает именно как 
бывший репортер, строго придерживаясь опи-
сания фактической стороны жизни галлипо-
лийцев. 

Многие из этих фактов снова упоминают-
ся Свифтом в небольшой книге «С беженцами 
из Крыма. от Стамбула до Галлиполи» (Avec 
les réfugiés de Crimée. De Stamboul à Gallipoli), 
написанной по-французски, вышедшей уже в 
Париже в том же 1921 г. и предназначенной, 
вероятно, для широкой европейской аудито- 
рии. Произведение содержит ярко выражен-
ные художественные черты, в нем явно просле- 
живаются признаки художественного очерка: 
рамочная композиция, наличие нескольких па-
раллельных сюжетных линий, нелинейное по-
вествование, использование метафор и срав-
нений, библейских и литературных реминис-
ценций. При этом очевидна документальная 
основа описываемых событий, которую кон-
статирует сам автор: «американский Красный 
Крест поручил мне отправить и распределить 
100 тонн товаров со своих складов в Констан-
тинополе, у меня была возможность увидеть и 
узнать крымских беженцев» (перевод здесь и 
далее мой. – С.К.) [15, p. 4].

В произведении подробно описывается 
всего лишь одна холодная ночь, проведенная 
Свифтом на корабле с русскими беженцами, 
идущем в Галлиполи. В этом отношении пове-
ствование напоминает краткий путевой очерк, 
что отражено и в названии. Писатель демон-
стрирует глубокую сопричастность и эмоцио-
нальную вовлеченность в описываемые собы-
тия, но при этом через отдельные эпизоды сво-
их разговоров с русскими людьми обозначает 
глубокую проблему – масштабную социально-
политическую катастрофу, в результате кото-
рой сотни тысяч людей оказались в «лодке 
страданий» на пути в полуразрушенный, гряз-
ный, голодный, холодный Галлиполи. Майор 
Свифт оказывается полноценным действую-
щим лицом, который связывает цепь событий 
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дествляется иудейско-христианская интерпре-
тация «горы Израилевой» (Иез. 38: 8) у которой 
произойдет окончательное уничтожение пол-
чищ Гога – антихриста. В более поздней хри-
стианской эсхатологической литературе арма- 
геддон обозначает саму битву» [1, с. 73]. 

Исторические аналогии, на которые ука-
зывает Свифт, здесь весьма прозрачны. Рево- 
люция для России подобна армагеддону для 
Земли. а русские эмигранты, не принявшие 
советскую власть, уподобляются праведным, 
которые спаслись. Кроме того, именно они 
символизируют и тех избранных, которым 
предстоит победить антихриста – большевист-
ский режим. Сама палуба корабля, следовав-
шего из Стамбула в Галлиполи, представля-
ется Свифту неким полем битвы. Кроме того, 
Свифт приводит в очерке знаменитое библей-
ское изречение «было много званных и слиш-
ком мало избранных», которое становится  
своеобразным нравственным камертоном по-
вествования. 

Во время тяжелого морского перехода ав-
тор произведения знакомится с русской гра-
финей, достойное и сдержанное поведение 
которой не может не восхищать. она отказа-
лась от американских галет в пользу детей, по-
делилась с ними последними каплями воды, 
не захотела идти в теплое машинное отделе-
ние, предпочитая уступить свое место нужда-
ющимся. Графиня не жаловалась на судьбу, 
улыбалась и смело смотрела в будущее. для 
писателя она является типичным представи-
телем русского дворянства, которое, несмо-
тря на трагические обстоятельства, сохрани-
ло воспитание и манеру поведения: «Из плот-
ной шубы она достала кусок хлеба, который 
она деликатно ела, ломая маленькие кусочки 
тонкими пальцами» [15, p. 10]. Писатель под-
черкивает, что грязь на ее ботинках не приста-
ла к ее душе. 

Мотив грязи проходит через все произве-
дение: ее много на корабле, она по щиколот-
ку засасывает людей в Галлиполи, но она бес-
сильна перед их духовным благородством. 
Свифт указывает и на милосердное поведе-
ние простых людей. Казаки не пожалели сво-
их шинелей для матери с двумя детьми: «Груп-
па была завернута в две военных шинели, ко-
торые им дали во время отъезда солдаты. Я не 
мог не думать об этих двух смелых мужчинах, 
которые стучали зубами от холода в этой тол-
пе» [Ibid., p. 5].

Майор Свифт вводит в повествование так-
же любовную сюжетную линию. Мотив разлу-

ных, бежавших до доков Севастополя, ищу-
щих, просящих хоть какое-нибудь место на 
корабле, заполонивших суда с единственной 
мыслью куда-нибудь бежать, пересекающих 
Черное море странной флотилией, состоящей 
из боевых кораблей, траулеров, рыболовных 
лодок, плывущих в неизвестность, страдаю-
щих от множества выпавших на их долю ис-
пытаний и незнающих, что будет завтра, зре-
лище, перед которым сам Гомер потерял бы 
дар речи» [15, p. 3]. 

Представляется, что писатель намеренно 
выстроил такое длинное предложение с про-
зрачной аллюзией на «Иллиаду», чтобы пока-
зать масштаб русского исхода из Крыма, ко-
торый, по оценке Свифта, явно превосходил 
флотилию греческих кораблей, плывших в 
Трою. Как известно, их перечисление заняло 
у Гомера несколько страниц, но в отличие от 
греков, плывших на Троянскую войну, русская 
флотилия уходила навсегда после окончатель-
ного поражения в Гражданской войне, поэто-
му содержательное наполнение аналогичной 
сцены в очерке Свифта носит оксюморонный 
характер [3, с. 61].

далее писатель продолжает обращаться 
к античным реминисценциям, он упомина-
ет о «фантастической одиссеи 140 000 чело-
век» [15, p. 16], а также настойчиво употреб- 
ляет следующие выражения: «140 000 траге-
дий» [Ibid., p. 3], «140 000 людей» [Ibid., p. 4], 
«140 000 человеческих существ» [Ibid., p. 16]. 
Эта цифра символизирует примерное количе-
ство беженцев, эвакуировавшихся из Крыма. 
В современных источниках она варьируется 
от 145 000 до 200 000 человек, точное число 
до сих пор установить невозможно. В упомя-
нутой выше статье Свифта «40 000 крымских 
беженцев живут на кораблях…» говорится о 
130 000 русских эмигрантов. 

однако представляется, что в художест- 
венном очерке автор неслучайно остановился 
на цифре 140 000. Здесь прослеживается биб- 
лейская аллюзия на 144 000 праведных, кото-
рые будут спасены во время армагеддона на 
Земле. армагеддон «в христианской эсхатоло-
гии – место эсхатологической битвы на исхо-
де времен, в которой будут участвовать «цари 
всей земли обитаемой» (откр. 16: 14–16). ар-
магеддон – это транслитерированное еврей-
ское словосочетание har meḡiḏḏô (или me-
ḡiḏḏôn (Зах. 12: 11)), обозначающее «гору у го-
рода Мегиддо» на севере Палестины, с кото-
рой связаны некоторые важные сражения вет-
хозаветных времен. С Мегиддо также отож- 
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ду, где можно было найти укрытие от дождя. 
одним из таких мест стали развалины грече-
ской церкви, крыша у нее отсутствовала, и бе-
женцы были вынуждены делать кров из под-
ручных материалов: «…а дождь бьет адским 
напоминанием на полотна, растянутые, что-
бы образовать крышу» [15, p. 15]. автор про-
изведения использует слово les toiles (фр.), что 
переводится как «картины», «полотна», «хол-
сты». однако учитывая, что они находились 
в греческой церкви, речь может идти об ико-
нах. Получается, что женщины защищались 
от дождя, используя в качестве крыши иконы. 
Таким образом домом для русских беженцев 
символично становится церковь, приютившая 
и укрывшая нуждающихся.

Через произведение красной нитью прохо-
дят мотивы трех христианских добродетелей: 
веры, надежды, любови. апофеозом их прояв-
ления в очерке Свифта становятся образы пра-
вославной церкви и мусульманской мечети, 
которые стали пристанищами для русских бе-
женцев: «Под разрушенным минаретом мече-
ти Галлиполи было развернуто еще одно по-
лотно, чтобы сохранить сухой землю, некогда 
священную для ног мусульман» [Ibid., p. 15]. 
Женщины с детьми, нашедшие приют в мече-
ти, относились к этому месту так же трепет-
но, как и к православной церкви. В соединении 
религий и культур во имя спасения человека 
Свифт видит всепобеждающую силу любви. 

оптимизм русских беженцев майор объ-
ясняет их умением не сдаваться, надеяться на 
спасение, которое проистекает из веры. оли-
цетворяет эти добродетели медсестра, кото-
рая спасает человеческие жизни, не задумыва-
ясь о цели и результате: «…Необходимо в са-
мый мучительный момент испытаний не рас-
суждать и не задавать лишних вопросов. Жить 
так – это значит надеяться, хотя, казалось бы, 
все говорит об отчаянии и отречении» [Ibid.,  
p. 13]. Медсестре присуща также такая добро-
детель, как жертвенность. ее Свифт замеча-
ет во многих эмигрантах, которые готовы де-
литься последним с ближним, легко отдают не 
только материальные блага, но и личный ком-
форт, время, здоровье. 

В этой связи необходимо отметить, что 
майор в некоторой степени идеализирует сво-
их героев, хотя и старается придерживаться 
строгих фактов. его метод можно охарактери-
зовать как социальный романтизм: эмигранты 
предстают в очерке исключительными лич-
ностями, действующими вопреки жизненным 
обстоятельствам и катаклизмам. В произве-

ки с родиной здесь трансформируется в мотив 
разлуки влюбленных. Рассказчик общается с 
девушкой, которая не находит себе места из-за 
того, что при посадке на корабль толпа разлу-
чила ее с женихом. а затем на корме Свифт ви-
дит молодого человека – Ивана, считающего, 
что его невеста сбежала с соперником на дру-
гом корабле. Писатель помогает двум влюб- 
ленным встретиться, поскольку понимает, что 
девушка, плачущая на палубе, и есть невеста 
Ивана. Воссоединившись, влюбленные не за-
мечают страшного холода и трагизма ситуа-
ции, любовь побеждает и их. 

Позже, уже в Галлиполи, эти герои вновь 
появляются в поле зрения Свифта. одним из 
первых заведений, организованных в лагере, 
был аукционный дом, там продавались вся-
кие мелочи, которые не представляли пользы 
для одних, но могли пригодиться другим. Пер-
вое время желающих воспользоваться услуга-
ми заведения было немного, писатель замеча-
ет, что первыми вкладчиками стали Иван и его 
невеста: «“Я хочу продать кольцо, которое он 
подарил мне в более счастливые времена. Поз-
же он подарит мне гораздо более красивое”. 
она уверенно улыбалась, а он смотрел на нее 
с нежностью» [15, p. 16]. По оценке Свифта, 
для русских эмигрантов на первое место выш-
ли духовные ценности, а материальные ста-
ли лишь средством для выживания. Несмотря 
на весь драматизм положения галлиполийцев, 
они жили, а не существовали.

еще одним знаковым персонажем в произ-
ведении является медсестра. она с мужеством 
переносила все тяготы жизни в лагере, забо-
тилась о больных, боролась за каждую жизнь 
даже без необходимых условий и медикамен-
тов: «Несмотря на крайнюю усталость, эта 
женщина не потеряла ни надежды, ни улыб-
ки» [Ibid., p. 13]. Майор Свифт был поражен 
стойкостью русской медсестры, и, когда он 
сказал ей об этом, она удивилась, поскольку 
не считала это подвигом: «Когда человек стра-
дал сверх возможностей, он больше не стра-
дает. В этом нет мужества. Более того, – доба-
вила она, – здесь у нас есть, по крайней мере, 
одно убежище, и вы говорите, что у нас ско-
ро появятся лекарства для больных. Разве я не 
могу сказать, что у нас есть большая привиле-
гия» [Ibid., p. 13]. Героиня в нечеловеческих 
условиях способна остро ощущать даже самое 
малое счастье, она искренне верит, что наста-
нут лучшие времена. 

После высадки на берег холод продолжал 
преследовать людей. они расселялись повсю-
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дении автор стремится к героизации персона-
жей, наделяет их мессианскими чертами, глав-
ными христианскими добродетелями, включа-
ет их в широкий исторический, философский, 
культурный, литературный контексты. Роман-
тизм русских эмигрантов, по оценке Свифта, 
заключается в стремлении к ненасильственно-
му преображению мира, в опоре на лучшие ка-
чества и благородные стремления самого чело-
века. Стоит отметить, что в этом мысли майо- 
ра полностью созвучны мессианским идеям, 
которые высказывались в русской прессе пер-
вых лет эмиграции. 

для усиления этой добродетельной карти- 
ны Свифт контрастно показывает неспокой-
ное природное пространство «от Стамбула до 
Галлиполи», с которым пришлось столкнуть-
ся эмигрантам. Бушующее море, холодный ве-
тер, бесконечный дождь символизирует теку-
щие и грядущие испытания. Но им русские 
люди противопоставляют им слаженную, со-
зидательную деятельность во имя спасения 
жизни ближнего. 

Завершает свой очерк писатель извест-
ной еще с античности философской мыслью: 
«…Жизнь – это неизвестность всех возмож-
ностей» [15, p. 13]. В рассказе об эмигрантах 
она представляется весьма потенциальной, по-
скольку именно неопределенность движет че-
ловечество вперед. Русские беженцы с благо-
дарностью приняли трагические обстоятель-
ства своей жизни и обратили их в духовные, 
культурные, научные, литературные достиже-
ния, создали целое общество в изгнании. 

Таким образом, можно утверждать, очерк 
Свифта «С беженцами из Крыма. от Стамбула 
до Галлиполи» представляет собой синтез до-
кументального и художественного начал, от-
ражает мессианскую идеологию русского из-
гнания. Произведение, насыщенное библей-
скими и литературными цитатами, аллюзия-
ми, реминисценциями, носит диалогический 
характер, формирует в глазах мирового сооб-
щества однозначно положительный образ рус-
ского эмигранта. 
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тоПос шкоЛы  
в ПРоизведениях б.П. екимова

Рассматривается структурно-семантичес-
кая модификация топоса школы как разновид-
ности пространства детства в произведени-
ях Б.П. Екимова. Выявляются и анализируют-
ся средства художественной репрезентации 
данного топоса в контексте антропологиче-
ского, геокультурного и мифопоэтического 
типов пространства, определяются особен-
ности символических значений образа школы. 
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В произведениях современной литературы 
топос детства как разновидность антрополо-
гического типа пространства занимает особое 
место, репрезентируя авторскую микромодель 
мира. Как правило, данный пространственно-
временной континуум соотносится с идилли-
ческим хронотопом и архетипическими обра-
зами и мотивами дома, золотого века, потерян-
ного рая и т. д. однако в последние годы «тради-
ционные значения пространственной семанти-
ки детства заметно модифицируются, что свя-
зано главным образом с тенденцией к струк-
турным изменениям пространственно-времен- 
ного континуума детства. Структура топоса 
детства утрачивает строгую локализацию, ста-
новится более подвижной, динамичной. Наи-
более заметные структурно-семантические 
трансформации «детского» пространства на-
блюдаются в случае проекции мифопоэтиче-
ского пространства на художественную мо-
дель геокультурного пространства» [6, с. 141].

образно-тематический комплекс детства в 
литературной традиции эксплицирует мифопо-
этическую модель замкнутого, закрытого про-
странства, реализующего функцию защиты от 
внешнего хаоса. Семантическим центром дан-
ного пространства становится образ дома, с ко-
торым в русской литературе, как правило, со-
пряжен усадебный хронотоп, актуализирую-
щий идею синтеза культурной, родовой, инди-
видуальной памяти человечества и циклично-
сти времени: «Именно “усадебный миф”, вос-
становленный в былом очаровании и дополнен-
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The issues and poetics of the sketch  
of the major E.D. Swift  
“With the refugees from Crimea.  
From Istanbul to Kalipolis”
The article deals with the documentary and artistic 
basis of the unknown book of the member of the 
American Red Cross E.D. Swift “With the refugees 
from Crimea. From Istanbul to Kalipolis”. There 
is substantiated that the work is an artistic feature 
article having a framework composition that is full 
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периодом» [4, с. 11]. На наш взгляд, не следует 
ограничивать семантический потенциал этого 
топоса фиксированным набором определенных 
художественных значений – необходим ком-
плексный анализ топоса школы с учетом свое-
образия художественного мира автора и диало-
гических связей его творчества с «ближайши-
ми» и «удаленными» литературными контек-
стами. Важно также определить, какую роль в 
тексте произведения играет геокультурная ло-
кализация школьного топоса, в частности такая 
его художественная разновидность, как дере-
венская школа. Во многих повестях и рассказах 
екимова именно школа становилась сакраль-
ным центром не только реального деревенско-
го пейзажа, но и символического пространст- 
ва памяти. Неслучайно в дореволюционную 
пору и школу, и храм возводили на самом вид-
ном месте станицы или хутора, да и в постсо-
ветское время им выпала схожая участь: запу-
стение и разорение. По мнению автора, духов-
ное оскудение нации, начавшееся с оскверне-
ния древних святынь, продолжается сегодня за-
крытием хуторских школ и приводит к исчезно-
вению с лица земли некогда многолюдных ху-
торов и станиц. При помощи оппозиции «жи-
вое – мертвое» Б.П. екимов подчеркивает про-
исходящее в последнее время разрушение сель-
ской инфраструктуры: «В прежние времена на 
школьном бугре с утра до ночи кипела жизнь: 
уроки, веселые перемены с беготней. Малыш-
ня собиралась, которой в школу рано, и ребята 
старшие, до женихов. Играли в догонялки, че-
харду, “козла”, городки, лапту, “штандер”, “от-
мерялы”, “выбивалы”, позднее в мячик, волей-
бол да футбол… Кипела жизнь с утра до ночи, 
теперь тихо» (т. 1, с. 17)*. о насущной необ-
ходимости сохранения учебного заведения ду-
мает и Фетисыч, герой одноименного рассказа 
Б.П. екимова: «есть школа – можно жить». а 
иначе «все кончится, рухнет. Не будет уроков, 
повесят замок, цветы померзнут. а через неде-
лю – это Яков знал точно – школу разгромят… 
К Новому году от школы останется лишь пу-
стая коробка с черными проемами» (т. 2, с. 317). 
Топос школы актуализирует в данном случае 
амбивалентную художественную семантику. 
Реализуя функции витального пространства, он 
одновременно несет и эсхатологическую кон-
нотацию, поскольку его исчезновение грозит 
глобальной катастрофой. К сожалению, про-
цесс закрытия сельских учебных заведений на-

* Произведения Б.П. екимова здесь и далее цити-
руются по изданию [2] с указанием тома и страницы в 
круглых скобках.

ный экзистенциальной подлинностью и сво-
бодой, всерьез предлагается человеку начала  
XXI в. как выход из тисков исторической де-
терминированности к вневременной универ-
сальности и аутентичности бытия» [1, c. 296].

другим константным полюсом простран-
ства детства в отечественной литературе яв-
ляется топос школы, за которым традиционно 
закрепляется особая модель пространствен-
ных отношений. Как правило, данный топос 
представлен в творчестве современных авто-
ров при помощи оппозиции дома или школы 
как атрибутов «своего» пространства «чужо-
му» миру. Не являются исключением в этом 
отношении и произведения Б.П. екимова. Но 
если пространство дома в творчестве писателя 
уже становилось предметом изучения [8], то 
топос школы требует дополнительного внима-
ния исследователей. 

Истоки и генезис феномена «школьно-
го текста» в отечественной литературе весь-
ма глубоки и связаны с различными аспекта-
ми историко-литературного процесса хVIII–
хх вв. относительно недавно в научный обо-
рот были введены такие понятия, как «топос 
советской школы» и «топос постсоветской 
школы», что свидетельствует об актуальности 
этих концептов в современном литературовед-
ческом дискурсе [4]. Заметим, что топос шко-
лы стал предметом углубленной литературной 
рефлексии именно в переходные и кризисные 
исторические периоды, когда особенно остро 
и болезненно переживается смена культурно-
ценностных ориентиров. 

одним из таких периодов, безусловно, 
можно считать перестроечные и постперестро-
ечные годы, ставшие для представителей твор-
ческой интеллигенции различных поколений 
временем напряженных духовных и эстетиче-
ских поисков. В ситуации глобального социо-
культурного кризиса писатели-«деревенщики», 
в том числе и Б.П. екимов, стремились обре-
сти нравственную опору в восстановлении и 
укреплении народной и исторической памяти. 
Именно в эти годы маркированный символиче-
скими и мифопоэтическими художественными 
значениями топос школы приобретает особый 
статус коннотативного пространства, смещаясь 
с пространственной периферии к центру и ак-
центируя «высшую персонифицированную са-
кральную ценность» (В. Топоров) данного об-
раза в архитектонике художественного текста. 
Поэтому с трудом можно согласиться с утверж-
дением современного исследователя, что шко-
ла в литературе становится исключительно 
«отражением болезненных и неизбежных пере-
строечных процессов, связанных с переходным 
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с каменным низом. «В пору давнюю верхний 
этаж имел зимнюю закрытую веранду, про-
сторный балкон. Теперь все исчезло» (т. 1,  
с. 431). На «мертвой» щиблетной улице прак-
тически не остается следов человеческой жиз-
ни: «В руинах ее ворковали дикие голуби. Се-
рые да зеленые ящерицы грелись на солнцепе-
ке, человеческих шагов не боясь. Серая змея 
бесшумно скользнула в расселину. Старые 
сады давно одичали и умерли» (т. 1, с. 430). 

Конечно, воспоминания о школе пробуж-
дают не только грусть о невозвратно утрачен-
ном прошлом – символические образы свиде-
тельствуют и о необходимости сохранения все-
го чудесного, необычного, не укладывающе-
гося в пресловутые стандарты мира взрослых. 
В произведениях писателя территория школы 
осознается ребенком как «свой» мир, поэтому 
одним из архетепических кодов данного про-
странства становится своеобразное изображе-
ние «мирового древа». В рассказе «цветок на 
бетоне» екимов повествует о том, как «на хуто-
ре Фомин-колодец, что у нас в Задонье, близ ста-
ницы Голубинской, в пору довоенную постро-
или школу – обычное деревянное одноэтаж- 
ное здание. В одной из комнат – кажется, в при-
хожей – росла груша. обыкновенная наша дон-
ская груша “черномяска”. Росла через пол. Вес-
ною она цвела, зеленела; в свою пору приносила 
плоды, облетала. об этом помнят редкие теперь 
хуторские старожилы, бывшие ученики» (т. 2, 
c. 425). Заметим, что этот флористический об-
раз выбран автором неслучайно: у древних сла-
вян груша считалась священным деревом, зна-
ком плодоносящего материнства в силу того, 
что плоды ее напоминали очертания женской 
фигуры с тонкой талией и мощными бедрами. 
История не сохранила имени того, кто решил 
не рубить дерево и убедил односельчан сохра-
нить грушу: «пусть, мол, растет прямо в школе; 
дети и живое дерево – это ведь хорошо» (т. 2,  
c. 426). И хотя давно уже нет ни школы, ни ху-
тора, одно упоминание об этом «знаке челове-
ка» вызывает светлые чувства.

отметим, что в художественном мире еки- 
мова именно груша олицетворяет связь чело-
века с родом, с территорией предков. Так, в 
рассказе «Враг народа» мощь ствола и могучая 
крона вековой груши становится единствен-
ным напоминанием главному герою повество-
вания о подворье предков, изгнанных в пери-
од раскулачивания с родной земли. Глядя на 
это дерево, Тарасов испытывает желание со- 
единиться с ним, растворившись в его тяже-
лых, жилистых ветках. Словно своеобраз-
ный «медиатор» между прошлым и будущим, 
«мощный столп» хранит память о «совсем да-

бирает обороты, и персонажам екимова остает-
ся лишь извлекать из него горькие уроки.

Разрушенный материально, образ шко-
лы, запечатленный на старой фотографии, со-
храняется только в виртуальном пространстве 
человеческой памяти. И это не случайно, по-
скольку «тонкие, невидимые струны, связы-
вающие душу русского человека с его землею 
и народом, не подлежат рассудочному анали-
зу. для русского глаза особенно приятны об-
разы, окружавшие его детство и встречавшие 
его взгляд на свободе сельского простора» [10, 
с. 158]. о своем ученическом прошлом с гру-
стью вспоминает старый Пономарь («Проснет-
ся день…»), представляя здание «с большими 
окнами, на высоком фундаменте… С высоко-
го крыльца весь хутор видать» (т. 2, c. 485). И 
сам старик, и его жена помнят, «как уходили с 
хутора, еще живого и людного, в тот год, когда 
власти закрыли хуторскую школу. Тогда у них 
дом был – не чета нынешнему: пятистенок, ру-
бленный из пластин, под железной крышей, а 
какие скотьи постройки, базы… Какая усадь-
ба была! Но школа закрылась, и потек народ 
с хутора. Ушли и они в райцентр, все броси- 
ли» (т. 2, c. 488).

Необходимо отметить близость простран-
ства сельской школы в повестях и расска-
зах Б.П. екимова геокультурному простран-
ству вымирающей дворянской усадьбы, наи-
более полно воссозданному в произведениях 
Тургенева, Бунина и Некрасова. Занимая про-
межуточное положение между городом и де-
ревней, «усадьба… претендовала на то, чтобы 
быть пространством культуры, но в естествен-
ном природном пространстве» [9, с. 7]. анало-
гичные функции выполняет и сельская школа 
в произведениях екимова. 

Сочетание достоверных архитектурно-
ландшафтных деталей и образов-символов по-
зволяет воспринять топос школы не только в 
бытовом, реалистическом, но и в метафори-
ческом плане. Так, процесс запустения и вы-
мирания родной станицы в перестроечные 
годы воспринимается главным героем пове-
сти Б.П. екимова «Крик в ночи» через призму 
разрушения щиблетной улицы, «где жили при 
старой власти станичные “штиблетники”: ата-
ман, казначей, прочья казачья старшина, а ря-
дом – врачи, учителя, словом, народ с достат-
ком» (т. 1, c. 430). Конечно, ни о каком учи-
тельском благополучии уже не может быть и 
речи, неслучайно автор, говоря и о старом пе-
дагоге, обитающем в одном из домов, и о са-
мой улице, употребляет глагол «доживает». 
целых полвека существовала в станице школа, 
размещающаяся в большом двухэтажном доме 
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годы детства, прошедшие в Калаче-на-дону, 
екимов повествует о том, как в трудные после-
военные годы в школе варили суп из муки, так 
называемую «затируху», но ее «давали не всем, 
а лишь детям погибших на войне» (т. 1, с. 187). 
Те же, кому не полагалось это горячее варево, 
лакомились пареной тыквой, репой, свеклой 
или картошкой. Эти нехитрые кушанья мож-
но было «на перемене съесть, а если уж больно 
захочется, то и на уроке» (т. 1, с. 187).

И даже спустя годы ученики хуторских 
школ сохранили традицию совместного поеда-
ния пищи. Неслучайно в центре классной ком-
наты, описанной в рассказе «Фетисыч», «на-
ходится печка, материнский символ, олице-
творяющий жизненную энергию. Как вмести-
лище пищи или домашнего огня печь вопло-
щает собой идею дома в аспекте его полноты 
и благополучия и в этом отношении соотнесе-
на со столом» [7, c. 146]. Здесь на большой пе-
ремене ученики разогревают принесенные из 
дома блинцы, пышки, пироги, заваривают «па-
хучий чай с душицей, зверобоем да железня-
ком» (т. 2, с. 306). Напомним, что, по мнению 
М.В. осориной, «для понимания ребенком со-
циального пространства семьи очень важным 
событием являются совместные трапезы» [5,  
с. 41], которые объединяют детей, создавая 
ощущение духовного родства. 

Итак, школьный топос в его сельском ва-
рианте представляет собой настоящий живи-
тельный источник для всей последующей ду-
ховной жизни маленьких героев Б.П. екимова. 
В этом защищенном пространстве дети могут 
чувствовать себя в безопасности. Психологи-
чески школа наравне с домом становится для 
ребенка подсознательно воспринятым образ-
цом мироустройства, своего рода «первичным 
культурным космосом» (М.В. осорина), с ко-
торым они знакомятся, интуитивно впитывая 
его уклад и принципы. Разрушение же топоса 
школы в постперестроечное время и переме-
щение его в ностальгическое пространство па-
мяти представляет собой, по мнению писате-
ля, один из источников духовного кризиса, пе-
реживаемого современным обществом.
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леком», в то же время напоминая герою еки-
мова о торжестве жизни и сменяемости по-
колений, о вечном ходе «от зимы к теплому 
лету» (т. 2, с. 77). данный древесный образ 
также символизирует и «рост личности», «ди-
намичность, устремленность вверх, сращение 
разного в целое» (т. 2, с. 168).

В произведениях екимова дом и школа яв-
ляются для ребенка неотъемлемыми атрибу-
тами «своего» мира. однако если дом в силу 
семейного неблагополучия может восприни-
маться и как «чужое», недружелюбное про-
странство, то школа всегда благорасположе-
на к своим обитателям. Таким образом, топос 
школы наделяется атрибутами идиллического 
пространства, традиционно закрепленного за 
мифологемой дома. циклическая ритмичность 
времени, характерная для идиллического «до-
машнего» пространства, своеобразно прелом-
ляется в цикличности жизни, присущей ма-
леньким сельским школам. Их ограниченный 
пространственный «мирок» объединяет в раз-
вернутом историческом срезе различные поко-
ления: отцов и дедов, детей и внуков. Имен-
но поэтому определяемое единством места 
«смягчение всех граней времени» (М.М. Бах-
тин) вселяет в душу героев надежду и умиро-
творение. 

Более того, для детей, лишенных роди-
тельского тепла и уюта, именно учебные клас-
сы становятся микромоделью дома, посколь-
ку реализуют значение закрытого внутреннего 
пространства, дарующего покой, безопасность 
и надежную защиту. Так, в рассказе «Фети-
сыч» эти топосы, «обладающие в детской ли-
тературе устойчивой смысловой нагрузкой и 
воплощающие оппозицию “свое – чужое”… 
даны с нарушением традиции, предполагаю-
щей центробежное (“дом”) и центростреми-
тельное (“школа”) движение. Родной очаг, 
традиционно воспринимаемый ребенком как 
символ духовного благополучия и телесного 
комфорта, утрачивает свою сакральную функ-
цию и перемещается в область профанного, 
поскольку исчезает главная функция дома как 
“своего” пространства – защитная» [7, с. 145]. 
В отличие от дома, где ни отчим, ни мать не 
уделяют должного внимания ребенку, в школе 
Фетисыч как первый помощник учительницы 
ощущает себя «свободней» (т. 2, с. 303).

Неотъемлемой составляющей топоса шко-
лы, воспринимаемого через призму творимого 
писателем биографического мифа, становятся 
гастрономический «код» еды, являющийся се-
мантическим маркером геокультурного про-
странства Волго-донского края. Вспоминая 
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аРхетиПические мотивы  
и обРазы в Повести  
а.н. ваРЛамова «Рождение»* 

Рассматривается взаимодействие социаль- 
но-психологического уровня повествования с 
архетипической системой. Житейская ситу-
ация, показанная в повести А.Н. Варламова 
«Рождение», преломляется через призму ар-
хетипических моделей. Образ младенца сим-
волизирует жизнь как результат силы и борь-
бы, как непреложный закон бытия. Архетипы 
матери, отца, ребенка, универсальный мотив 
рождения позволяют усилить смыслы описы-
ваемой истории и вывести их на бытийный 
уровень. 

Ключевые слова: Варламов, Рождение, архе-
тип, ребенок, мать, отец.

В произведениях а.Н. Варламова наблю-
дается возвращение к реалистическим сред-
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мерой – наглядно-зримым образом гармонии. 
Эмблемами Космоса в художественном тексте 
являются образы Неба и Земли, света, круго-
ворота природы, любовь, образы дома, отца, 
матери и ребенка. Последние определяют сю-
жет и особенности повествования в повести 
«Рождение» (1995) (повествование, отражаю-
щее позицию отца, матери и, наконец, пози-
цию ребенка). дом, мать, отец, ребенок вы-
полняют роль носителя бытийного смысла и 
духовной гармонии. Космос как модель миро- 
устройства является структурной основой це-
лого типа культуры, который называют клас-
сическим [5]. Несмотря на ощущение апока-
липтичности мира, для варламовского героя 
Бог воскресает. Герой открывает его для себя 
и с Ним обретает смысл жизни. 

В повести «Рождение» идея воскресающе-
го Бога реализуется через мотив сложно обре-
тенного материнства и образ младенца, с са-
мого начала нежизнеспособного, пришедшего 
в мир физически слабым, но в конце повести 
преодолевшего смерть.

Можно заметить, что центральное место в 
романах и рассказах Варламова занимает об-
раз дома, важный компонент метамодели Кос-
мос. В его текстах дом не только и не столь-
ко место пребывания героя, сколько свой мир, 
ментальный центр, обладающий сакральным 
смыслом. С идеей дома связывается тема се-
мьи, утраты, поиска и обретения своего места 
в мире и смысла Бытия. Согласно указанным 
смыслам, хронотоп в произведениях Варла-
мова связан с идеей поиска «земли обетован-
ной», и эта мысль реализуется прежде всего 
через образ дома.

Например, в повести «дом в деревне. По-
весть сердца» и в рассказах, объединенных об-
щим названием «Падчевары», с образом но-
вого дома связано открытие нового для героя 
мира. Не случайно а.Н. Варламов обращается 
к одному из реалистических жанров второй по-
ловины XX в. ‒ к «деревенской повести». его 
герой ориентирован на эстетический идеал, за-
данный писателями-«деревенщиками» второй 
трети хх в. В сюжете освоения героем-ин- 
теллигентом деревенского дома обнаружива-
ется мифологема потерянного рая. Реалисти-
ческое повествование усложняется идилличе-
скими мотивами (первые части «дома в дерев-
не»), далее обнаруживаются элементы «дере-
венской утопии», сменяющиеся антиутопиче-
скими мотивам и образам («осенний поход в 
Коргозеро»), обусловленных социальными и 
историческими обстоятельствами. Реалисти-
ческая поэтика произведений а.Н. Варламова 

ет, что художник «любит рисовать коллизии, 
допускающие двойное истолкование – естест- 
венное и религиозно-мистическое»; «писатель 
свободно переходит от достоверно-бытового 
к мистически-сокровенному и обратно, не-
принужденно синтезируя эти начала» [7]. Ис-
ходя из этого, исследователь делает вывод о 
«символическом реализме» в прозе а.Н. Вар-
ламова. особенности художественного мира 
писателя обусловлены тем, что социально-
психологический план изображения действи-
тельности сопрягается с мифологическим, в 
частности с христианским и традиционно-на- 
родным мировидением.

В. Курбатов, на наш взгляд, точно опреде-
ляет особенность героев а.Н. Варламова: это 
«чувство случайности и ненадежности жиз-
ни». И в бытийной неопределенности героев 
критик видит черты «нового лишнего» чело-
века, который «если устоит перед нешуточ-
но вставшим на пороге апокалипсисом, то 
устоит любовью, Пониманием и Сострадани- 
ем» [4, с. 4]. 

Строго говоря, в герое Варламова нам ви-
дится не столько «лишний человек», сколько 
герой романтического толка. Это человек, не 
совпадающий с действительностью, остро пе-
реживающий несовершенство мира. для ге-
роя Варламова действительность распадает-
ся надвое. есть мир, который воспринимается 
им как идеальный, который, например, обре-
тает александр Тезкин в романе «лох» (2003), 
также это может быть утраченный мир, свое-
го рода «потерянный рай», как в более позд-
них романах «Мысленный волк» (2014) (здесь 
образ утраченного рая связывается с судьбой 
страны) и «душа моя Павел» (2018) (для глав-
ного героя таким миром становится страна, 
СССР, катастрофическое исчезновение кото-
рой он предчувствует). И есть мир, который 
герой не принимает, из которого бежит (дере-
венские рассказы; александр Тезкин, роман 
«лох»), или растворяется в нем («душа моя 
Павел», «Мысленный волк»). Помогает в при-
мирении с этим несовершенным миром, в дра-
матичном вживании в него вера, к которой ге-
рои Варламова приходят по-разному. 

В таком сюжетном ходе можно усмотреть 
возвращение к системе координат классиче-
ского реализма, метасистемы Космос/хаос, и 
внутреннее тяготение варламовских героев к 
Космосу, отрицание хаоса. Космос предста-
ет как целостная модель мироздания, в кото-
рой устанавливается всеобщий порядок, строй 
и лад. В литературе Космос как модель мира 
становится высшей эстетически ценностной 
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ва, – входят в ряд основных архетипов коллек-
тивного (культурного) бессознательного и со-
ставляют особый разряд гендерных архети-
пов» [2, с. 167]. 

Несомненно, символично и многозначи-
тельно в этой повести то, что герои не име-
ют имен. автор именует их – мужчина (он), 
женщина (она), мальчик (ребенок, дитя, мла-
денец). С помощью такого приема номина-
ции автор придает описываемым событиям 
не частное, а общечеловеческое звучание. ав-
тор изображает самых типичных людей своего 
времени. Это обычные среднестатистические 
постсоветские интеллигенты, средних лет, 
среднего социального и интеллектуального 
уровня. «Но, – как отмечает И.Б. аванесян, –  
автор не просто изображает реалистическое те-
чение жизни обычной семьи, он, следуя пост- 
реалистической традиции, ставит перед со-
бой более сложную задачу, показать, на чем в 
действительности основывается человеческая 
жизнь, в чем ее сущность и для этого нарушает 
“порядок” земного существования Божествен-
ным чудом» [1, с. 99]. 

Героиня, будучи замужем в течение мно-
гих лет, не родила ребенка. Согласно гендер-
ной логике, женщина реализуется в трех ро-
лях: невесты, жены, матери. Эти три роли по-
ступательно связаны друг с другом. И ни одна 
из них, отдельно взятая, не становится осно-
вой полноценного существования. В народной 
традиции, в частности в славянской культуре, 
«к бесплодной женщине относились негатив-
но, ее даже не считали женщиной. отсутствие 
детей заставляло окружающих усомниться в 
принадлежности женщины к своей половоз-
растной группе» [8, с. 144]. И когда она узнает, 
что носит под сердцем долгожданного ребен-
ка, в ней проявляется «женственность» в мно-
гообразных ее воплощениях: «заботе, жало-
сти, сострадании, чадолюбии, природности – 
типичных признаках архетипа матери» [Там 
же, с. 144].

С известием о беременности для герои-
ни начинается новая жизнь. Тревога за но-
вую жизнь, которую она стремится сохранить, 
чувство незащищенности приводят героиню в 
церковь. Молитва, общение с Богом становят-
ся важной составляющей в ее новом бытии: 
«…Женщина включила ночник и взяла молит-
вослов. она не была прежде религиозна и даже 
крещеной не была, но, с тех пор как забереме-
нела, читала тайком от мужа утренние и вечер-
ние молитвы. она не могла в точности объяс-
нить, зачем это делает, тем более что чужие, 
непонятные и таящие в себе угрозу слова не 

обогащается символами, мифо-фольклорными 
элементами. 

Так, в романе «лох» весь жизненный путь 
главного героя александра Тезкина – это об-
ретение своего мира. Точкой отсчета становят-
ся несколько моментов: любовь; первый, пока 
формальный, приход в храм и звездное небо, 
к которому герой интуитивно постоянно обра-
щен своим сознанием.

В романах «душа моя Павел» и «Мыслен-
ный волк» христианская мифология уже до-
минирует. хотя образ пути со свойственными 
для него универсальными смыслами занимает 
центральное место.

Смыслы образа дома расширяются: в этих 
романах речь уже идет о стране, которая ис-
чезает в результате катастрофы. В «Мыслен-
ном волке» апокалиптические мотивы поме-
щаются в контекст христианского мифа о мыс-
ленном волке. Все усложняется тем, что ро-
ман тяготеет к жанру эпопеи: показана судь-
ба народа в исторически переломный момент. 
И здесь вопрос, связанный с главным героем, 
иначе решается, поскольку он не совпадает со 
временем, с эпохой, в которой выпала судьба  
жить ему. 

В романе «душа моя Павел» герой прямо 
ассоциирует страну, в которой он живет, с до-
мом. И с романтическим отчаянием он готов 
встать на его защиту во время очередного об-
суждения устройства жизни в советском госу-
дарстве его соседями по комнате, молодыми 
студентами. для Павла это дело чести, и по- 
этому он буквально вызывает своего оппонен-
та на дуэль. 

В повести «Рождение» дом как культур-
ная универсалия также играет значимую роль. 
Идея дома сопрягается с идеей семьи, и по-
весть начинается с ситуации эмоциональной 
разъединенности героев (мужа и жены), ат-
мосферы потерянности и одиночества, указы-
вающей на разрушение идеи домашнего очага: 
«…Их брак, заключенный когда-то не столь-
ко по любви, сколько вследствие какого-то на-
важдения, давно перешел в привычку, и былая 
страсть превратилась в заботу друг о друге, а 
потом и эта забота угасла… наверно, она была 
плохой женой своему мужу, но ни он, ни его 
жизнь интересной ей не были…» [3, с. 9].

Мать, отец и ребенок – три героя, за об-
разами которых стоит архетипическое смыс-
ловое поле. И собственно сюжетная роль ге-
роев определяется их архетипической привяз-
кой. еще К.Г. Юнг выделил «бинарный ар-
хетип “анима/анимус”». «Женское и Муж-
ское начала – как отмечает а.Ю. Большако-
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Возвращение мужчины, женщины и ре-
бенка происходит в особый день – в празд-
ник Сретенья. Период пребывания и выхажи-
вания недоношенного ребенка в больнице ста-
новится периодом рождения, восстановления 
полноценной семьи. Именно ребенок способ-
ствует преображению героев, сближает муж-
чину и женщину. «Ребенок у Варламова – это 
и малое дитя, которое нужно спасти и защи-
тить, и Божий дар, символ новой, преобра-
женной жизни. Кроме того, появление в прозе 
алексея Варламова образа ребенка обусловле-
но автобиографичностью многих его произве-
дений» [6].

автор проводит героев через все ступени 
духовного преображения человека. В повести 
Варламова нежизнеспособность родившегося 
раньше срока ребенка становится испытанием, 
инициацией для обоих героев, для него и для 
нее, в результате которой оба перерождаются. 
В результате образ дома в повести лишается 
формального очертания и обретает исконные, 
сакральные смыслы. Все встает на свои места.

Перерождение героев происходит непро-
сто, что согласовывается с характером и логи-
кой инициации. для Варламова преображение 
может состоятся только через сближение с Бо-
гом. Исходной точкой на пути к Нему стано-
вится беременность женщины. По сути, в жиз-
ни двух героев происходит чудо. Такое начало 
в повествовании вызывает ассоциации с уни-
версальным сюжетом чудесного рождения, ко-
торый встречается в культуре разных народов. 
Во всех известных сюжетах мировой культу-
ры чудесное рождение становится завязкой. 
Чудесное зачатие и рождение являются зна-
ками избранности ребенка, и в этих историях 
обычно речь идет именно о ребенке, которому 
предназначено выполнить высокую миссию, 
часто это миссия спасения. Но автор ломает 
логику знаменитого сюжета: повествователь в 
равной степени фокусируется на трех героях 
(матери, отце и ребенке). Главным становит-
ся преодоление женщиной и мужчиной эгоиз-
ма в себе и борьба малыша за жизнь. Эти ли-
нии даны параллельно. Мотив спасения, зало-
женный в сюжете чудесного рождения ребен-
ка, реализуется в повести одновременно явно 
и редуцированно. В первую очередь спасен ре-
бенок. Но пока идет борьба за жизнь младен-
ца, происходит в прямом и переносном смыс-
лах спасение отца и матери новорожденного. 

Герои повести ищут смыл жизни и, по за-
мыслу писателя, сами того не замечая, пости-
гают образ Божий в себе. Столкновение с на-

приносили ей ни утешения, ни облегчения, и, 
всю жизнь далекая от Бога и церкви, она ка-
залась себе теперь самозванкой, но отступать 
было еще страшнее…» [3, с. 22].

Повествование бытового характера услож-
няется рядом мифопоэтических образов. Ге-
рой ходит в лес, спасаясь от разочарования в 
семейной жизни, равнодушия и отчужденно-
сти жены. Вся начальная зарисовка в контексте 
сюжета приобретает аллегорический характер 
и отражает суть нравственно-психологической 
ситуации, которую переживает герой: «Муж-
чина сбился с дороги, когда до деревни остава-
лось не более трех километров. он решил со-
кратить расстояние, пошел напрямик через лес 
и полчаса спустя понял, что заплутался. давно 
должна была показаться деревня, а лес делал-
ся сырее и неприятнее, на смену елям и соснам 
пришел низкий ольховник, продираться через 
который было неловко и нелегко» [Там же,  
с. 13]. лес как мифопоэтический образ отража-
ет особое пространство, пространство блужда-
ния, временной смерти (герой потерял интерес 
к жизни). С точки зрения универсальных куль-
турных смыслов образ леса подчеркивает, что 
мужчина находится в переходном состоянии. 
архетипы дороги, леса, лесной избушки под-
черкивают бытийную неопределенность, «по-
терянность» в жизни, а также внутреннюю от-
чужденность героя, лесное же озеро как вопло-
щение водного пространства становится сим-
волическим выражением границы. 

Как и героиня, внутреннее преображение 
переживает и герой повести. он переосмысли-
вает свою прежнюю жизнь и начинает пони-
мать суетность и бессмысленность существо-
вания только для себя. даже лучшие моменты 
из прошлого вдруг теряют свои краски и обес- 
цениваются, потому что это все некому пере-
дать: «…вся его жизнь и даже та избушка на 
лесном озере, его странствия по лесам и боло-
там, все это очарование и восхищение приро-
дой будут не выходом, а тупиком, все это име-
ет смысл лишь в том случае, если будет кому 
подарить и оставить эти леса и горьковатые за-
пахи осени…» [Там же, с. 31].

Как и героиня, он приходит к Богу. Жела-
ние помолиться о только что родившемся ре-
бенке приводит его в храм. В этом ему видит-
ся залог благополучного исхода в сложной си-
туации с сыном. Герой сталкивается в сакраль-
ном месте с черствостью и грубостью, но он не 
отступает. Пережитое в храме воспринимается 
им как испытание. Герой готов страдать, пото-
му что страдание обрело для него смысл. 
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in the story “Birth” by A.N. Varlamov
The article deals with the cooperation of the social 
and psychological levels of the narration with 
the archetypical system. The situation of life, de- 
monstrated in the story “Birth” by A.N. Varlamov, 
is refracted through the prism of the archetypical 
models. The image of baby indicates the life as the 
result of strength, battle and an indefeasible law of 
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and a universal motive of the birth allow to streng- 
then the senses of the described history and to draw 
them to an existential level.
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стоящей бедой заставляет их по-другому по-
смотреть на свое существование.

Все события, происходящие в частной 
жизни героев, даются на фоне кризиса жиз-
ни в России, а точнее изображаются в парал-
лели с государственным катаклизмом, собы-
тиями октября 1993 г., переворотом в стране. 
Здесь мы наблюдаем сцепление образов, кото-
рое встречается в произведениях, например, 
андрея Платонова: ассоциирование образа ре-
бенка, ситуации рождения с переломом в жиз-
ни страны, с революцией.

Житейская ситуация, психологически тон-
ко описанная в повести а.Н. Варламова «Рож-
дение», скорее всего, стала близкой многим 
читателям. однако, не теряя общих смыслов, 
произведение может быть прочитано на дру-
гом уровне, когда бытовая история прелом-
ляется через призму архетипических моде-
лей и образов. образ младенца, преодолевше-
го смерть, символизирует жизнь как результат 
силы и борьбы, как непреложный закон бы-
тия. архетипы матери, отца, ребенка, универ-
сальный мотив рождения позволяют усилить, 
укрупнить смыслы описываемой истории и 
вывести их на бытийный уровень.
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ториях, организованных им в англии. Первая 
английская оратория была основана им в Ме-
ривейле, следующая в лондоне, а затем в Эдж- 
бастоне. школа для мальчиков при ней со вре-
менем прославилась высочайшим уровнем об-
разования так, что ее стали называть «като-
лическим Итоном» [24]. Позже им был осно-
ван Католический Университет в дублине, по-
требность в котором для католиков стала ак-
туальной после получения ими равных прав с 
протестантами. его работа «Идея Университе-
та» была написана по следам бесед и лекций, 
прочитанных им в 1852–1859 гг. и обращен-
ных к слушателям нового университета, осно-
вателем и ректором которого он являлся.

цикл включает две части, первая из кото-
рых состоит из десяти бесед (Discourses), а вто- 
рая ‒ из десяти лекций (Lectures). Первая часть 
вышла в 1852 г., вторая ‒ в 1859 г., а в 1873 г. 
было опубликовано полное издание. Это клас-
сическая работа на тему высшего образования, 
отражающая концепцию нового университета. 
Тем не менее она представляет интерес для 
всех изучающих литературу, поскольку явля-
ется образцом стиля джона Генри Ньюмена и 
содержит ценные суждения о литературе и ее 
преподавании в университете, а также показы-
вает литературные предпочтения самого авто-
ра. В «Идее Университета» прослеживается его  
отношение к знанию в целом, к выбору уни-
верситетских курсов, а также к авторам, твор-
чество которых следовало включить в курс ли-
тературы. По именованию бесед и лекций в со-
держании книги становится ясной их темати-
ческая домината – знание и литература. Слово 
знание из десяти бесед есть в названиях восьми 
из них. Это, например, Discourse II Theology 
A Branch Of Knowledge (Беседа 2 «Теология – 
отрасль знания») или Discourse VI Knowledge 
Viewed In Relation To Learning (Беседа 4 «Зна-
ние, рассмотренное в связи с научением»). Что 
касается слова литература, оно встречается в 
названиях трех первых лекций: Lecture I Chris-
tianity And Letters («христианство и литерату-
ра»), Lecture II Literature. («литература»), Lec-
ture III English Catholic Literature («английская 
католическая литература») [16].

Как видно, в научном мышлении Ньюме-
на знание и литература сопряжены, более того, 
литература – один из инструментов познания, 
а задачей университета должно стать форми-
рование интеллекта, чьей сферой деятельно-
сти будет являться культура. достичь этого, 
по мнению Ньюмена, невозможно без изуче-
ния словесности. 

М.М. КореньКоВа
(нижний новгород)

тема куЛьтуРного 
насЛедия шексПиРа в «идее 
унивеРситета» ньюмена

Рассматривается труд английского писателя 
и священника Дж. Генри Ньюмена «Идея Уни-
верситета» в ракурсе развития темы куль-
турного наследия Шекспира в контексте дан-
ной книги. Она содержит видение Ньюменом 
высшего образования, его целей и задач. Про-
слеживаются обращение Ньюмена к Шекспи-
ру и его творчеству для иллюстрации подни-
маемых Ньюменом вопросов, связанных с пре-
подаванием теологии и литературы, и отра-
жение собственно ньюменовского понимания 
литературы. 

Ключевые слова: Ньюмен, теология, Шекспир, 
университетское образование, литература, 
знание, литературное наследие.

В в е д е н и е .  цикл бесед и лекций об об-
разовании джона Генри Ньюмена «Идея уни-
верситета» – яркая страница английской пуб- 
лицистической литературы средины хIх в. и 
во многом новаторский труд в области просве-
щения, определивший его риторику. Именно 
Ньюмен, по глубокому замечанию известного 
историка, профессора йельского университета 
Франка М. Тернера (Frank M.Turner), «сфор-
мулировал словарь и ключевые идеи и идеалы 
(vocabulary, ideas and ideals), ставшие осново-
полагающими в обсуждении направления, ха-
рактера и целей университета и высшего обра-
зования в целом. Никакая альтернативная ри-
торика не смогла заменить собой ньюменов-
скую в сфере публичной дискуссии о пробле-
мах высшего образования» [23].

Тема развития образования для католиков 
и становится актуальной в середине XIX в. по-
сле эмансипации католицизма в 1829 г., закреп- 
ленной посредством парламентского акта, из-
вестного как Catholic Emancipation Act. она 
тесно связана с именем джона Генри Ньюмена 
(Newman, John Henry) (1801–1890), священни-
ка, перешедшего из протестантизма в католи-
цизм, церковного историка, богослова и писа-
теля, занимавшего особое место в литератур-
ной и духовной жизни Великобритании XIX в. 
он вел просветительскую работу на протяже-
нии всей жизни после перехода в католицизм, 
открывая школы для детей католиков при ора-
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шекспира как гениального поэта и мыслителя 
с целью проиллюстрировать те или иные те-
зисы о задачах и содержании университетско-
го образования, и контекст, в котором Ньюмен 
упоминает о шекспире в книге «Идея Уни-
верситета», позволяет проследить отношение 
Ньюмена к шекспиру. Представляется инте-
ресным через текст, не являющийся специаль-
но обращенным к поэту, определить отноше-
ние Ньюмена к шекспиру, рассмотрев самые 
яркие примеры, а также отметить важность 
культурного и литературного наследия твор-
чества шекспира с точки зрения включения 
его в образовательные программы нового Ка-
толического университета.

Ньюмен считал, что для выполнения уни-
верситетом своей миссии всестороннего раз-
вития личности из университетского курса ли-
тературы ни в коем случае не должна быть ис-
ключена профанная литература. Несмотря на 
священнический сан, он был убежден в том, 
что новый университет не должен замыкаться 
на религиозном образовании, но обязан ввести 
в преподавание светские предметы, среди ко-
торых, по его мнению, преподавание литера-
туры имело особое значение. 

однако первый раз Ньюмен упоминает 
шекспира, защищая свою позицию по вопросу 
необходимости преподавать в открывающем-
ся университете теологию. Теология, по сло-
вам Ньюмена, является неотъемлемой, а мо-
жет, и доминирующей частью мира интеллек-
та. Знание едино. Несмотря на его разделение 
на разные области, оно имеет три основных и 
значимых предмета – Бог, природа и человек, – 
и поэтому «истина», объединяющая все науки, 
носит теологический характер [2]. С точки зре-
ния Ньюмена, светское утверждение, что «тео-
логия и гуманитарная наука – две разные обла-
сти, и у них свои предметы», в широком смыс-
ле опровергается тем, что все физическое и ду-
ховное в мире имеет Божественное начало, и 
теология, как следствие, оказывает влияние на 
все науки [16, с. 68]. она пронизывает языки, 
литературу и философию «на каждом углу» с 
«незапамятных времен», отражаясь в творче-
стве как ученых, так и писателей, и в творче-
стве шекспира в частности: Men the most op-
posed, increed or cast of mind, Addison and John-
son, Shakespeare and Milton, Lord Herbert and 
Baxter, herald it forth («люди, исповедующие 
противоположные взгляды или имеющие от-
личающиеся мнения, такие как аддисон и 
джонсон, шекспир и Мильтон, лорд Герберт 
и Бакстер, все ее (теологию. – М.К.) провоз-

Ньюмен, католический священник и писа-
тель, – автор стихов, которые вошли в сбор- 
ник «апостольская лира» (Lyra Apostolica, 
1838) [14], поэмы «Сон Геронтиуса» (The Dream 
of Gerontius, 1865) [15], романов «Утрата и об-
ретение» (Loss and Gain: The Story of a Con-
vert, 1848) [17], «Калиста» (Callista, 1855) [12] 
и выдающейся автобиографии Apologia Pro 
Vita Sua (1864) [11] – прекрасно знал европей-
скую литературу. В личной переписке и произ-
ведениях он часто говорит о своих литератур-
ных предпочтениях, перечисляя авторов, ока-
завших на него ту или иную степень влияния. 
Среди любимых классиков античности – Вер-
гилий, цицерон и Гомер – Ньюмен особенно 
выделял цицерона. В письме к Преподобному 
джону хейсу 13 апреля 1869 г. он пишет: «Ка-
саемо образцов для подражания, единствен-
ный мастер стиля, который у меня когда-либо 
был... это цицерон. Я думаю, что многим ему 
обязан, и, насколько я осознаю это, обязан, как 
никому другому» (As to patterns for imitation, 
the only master of style I have ever had... is Ci-
cero. I think I owe a great deal to him, and as far 
as I know to no one else) [9]. В эссе о цицероне, 
написанном в 1824 г. и переизданном в первом 
томе «Исторических очерков» [13], Ньюмен 
рассуждает об аддисоне как авторе, похожем 
на цицерона, который, также как и цицерон, 
«прививает нации хороший вкус»: We have be-
fore compared Cicero to Addison as regards the 
purpose of inspiring their respective countrymen 
with good taste. 

В письмах и автобиографии Ньюмен так-
же говорит об авторах духовных произведе-
ний, которые повлияли на его религиозные 
воззрения. он пишет и об удовольствии, кото-
рое ему доставляло чтение таких авторов, как 
аддисон, Скотти Саути, а в ньюменовском ро-
мане «Каллиста» при описании преследования 
христиан есть прямая отсылка к поэтологиче-
ской традиции шотландского гения: It would 
require... the magic pen of Sir Walter, to cata-
logue and to picture... the figures and groups of 
that most miserable procession («Потребовалось 
бы волшебное перо сэра Вальтера, чтобы опи-
сать и мысленно представить отдельные фигу-
ры и группы людей, составляющих эту жал-
кую процессию») [12].

Нигде в автобиографических текстах и пе-
реписке Ньюмен специально не говорит о сво-
ем отношении к Барду и творчеству элиза-
бетинцев в целом [25]. однако в «Идее Уни-
верситета» он периодически (имя шекспира 
упоминается 18 раз) обращается к авторитету 
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на которое можно уповать. Тем не менее уни-
верситет может выявить для мира гениев, по-
скольку Liberal education… is the cultivation of 
the intellect as such, and its object is nothing more 
or less than intellectual excellence («Гуманитар-
ное образование… – это развитие интеллекта 
как такового, и его цель – не что иное, как ин-
теллектуальное превосходство») [16, p. 90]. 

Сформулировав цели и задачи универси-
тета, Ньюмен обсуждает предметы, необхо-
димые к преподаванию в нем. В девятой бесе-
де «обязанности церкви по отношению к зна-
нию» Ньюмен говорит о формировании учеб-
ного плана, частью которого должна стать 
светская литература, и упоминает о шекспире 
как о великом литературном деятеле не только 
своей страны, но и всего мира, творчество ко-
торого необходимо включить в университет-
ское литературоведение. Здесь же он утверж-
дает, что учебные заведения как носители ин-
теллектуальных и этических ценностей реша-
ют социальные и образовательные задачи и яв-
ляются местом подготовки светского челове-
ка к светской же жизни. Будучи апологетом 
повседневной социально-активной святости, 
для которой необходимо знание жизни, Нью-
мен не разделяет взгляды сторонников созда-
ния «несекулярного» университета и огражде-
ния учеников от мирской литературы, ограни-
чивая круг их чтения литературой духовной. 
Ньюмен переживает, что тем самым ученик 
будет лишен литературного наследия великих 
людей, среди которых он снова называет шек-
спира, сравнивая его с Гомером и Серванте-
сом. шекспир упоминается в ряду известных 
во всем мире авторов гениальных мыслей, по-
падающих прямо в сердце и ставших крылаты-
ми выражениями: …those whose thoughts strike 
home to our hearts, whose words are proverbs, 
whose names are indigenous to all the world, who 
are the standard of their mother tongue, and the 
pride and boast of their countrymen, Homer, Ar-
iosto, Cervantes, Shakespeare… [Ibid., p. 234]. 
для Ньюмена было важно доказать будущим 
студентам, клерикальному кругу, не вызвав 
его раздражения [8], и самому архиепископу 
дублинскому Каллену, который был лично за-
интересован в создании университета, отлича-
ющегося от протестантского Тринити Коллед-
жа и светского Королевского Колледжа, что 
литература такого рода полезна для изучения 
в новом католическом университете. Позже в 
письме Томасу арнольду 1856 г., в котором он 
приглашает арнольда стать профессором ан-
глийской литературы в новом католическом 

глашают»). Ньюмен убежден, что творчество 
шекспира пронизано теологией, поскольку в 
нем поднимаются опосредованно те же вопро-
сы, каких не должен бояться открыто задавать 
и новый католический университет: существо-
вание Бога и вероятность божественного от-
кровения, духовные и практические аспекты 
жизни человека как Божьего творения, все то, 
что является предметом теологии. 

В следующий раз имя великого поэта зву-
чит в контексте описания и задач университе-
та. Когда 3 ноября 1854 г. Ньюмен обратился 
с лекцией к собравшимся по адресу Стивенс 
Грин 86 первым 17 студентам открывавше-
гося на следующий день Католического уни-
верситета в дублине, он подчеркнул, что его 
слушатели пришли в университет не с целью 
стать врачами, инженерами, военными, бан-
кирами или бизнесменами, но для того, чтобы 
стать mademen («настоящими людьми)» [19].
Эту мысль он развивает в седьмой беседе 
Knowledge Viewed In Relation To Profession-
al Skill («Знание по отношению к професси-
ональным навыкам»), рассуждая о том, что 
университет призван обеспечить training good 
members of society – «взращивание хороших 
членов общества» [16, p. 178]. Это одна из со-
кровенных мыслей Ньюмена, к которой он не 
раз возвращается: The growth of anationis like 
that of an individual («Страна развивается в со-
ответствии с развитием отдельно взятого чело-
века») [Ibid., p. 310]; You are born for Ireland; 
and, in your advancement, Ireland is advanced 
(«Вы рождены для Ирландии, и ваш личный 
успех – это успех Ирландии») [Ibid., p. 482]. 
Именно этому процессу способствует универ-
ситет, не сводя свою деятельность только к на-
учению определенным повседневным профес-
сиям или специальному культивированию ге-
ниев. объясняя, о какого рода гениальности 
идет речь, Ньюмен упоминает в качестве при-
мера шекспира, называя его наряду с аристо-
телем, Ньютоном и др., miracles of nature («чу-
дом природы»): It does not promise a generation 
of Aristotles or Newtons, of Napoleons or Wash-
ingtons, of Raphaels or Shakespeares, though 
such miracles of nature it has before now con-
tained within its precincts («он (университет. – 
М.К.) не обещает поколение, равное аристоте-
лю или Ньютону, Наполеону или Вашингтону, 
Рафаэлю или шекспиру, хотя и таким чуде-
сам природы случалось появляться в его сте- 
нах») [Ibid., p. 178]. если в предыдущем случае 
шекспир упоминается как образец, которо-
му надо подражать, то во втором – как чудо, 
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Классик обдумывает и выражает во время 
письма глубину своих мыслей. В пример он 
опять же приводит шекспира: для выдающих-
ся писателей, таких как шекспир или Скотт, 
красноречие не было самоцелью. Их прекрас-
ные слова отражали их прекрасные мысли: 
pouring forth beautiful words because they had 
beautiful thoughts [16, p. 279]. Это естественная 
связь между мыслью и средством ее выраже-
ния, свойственная выдающимся творцам – те-
зис, укладывающийся в литературную теорию 
Ньюмена о том, что художник слова – это про-
водник между идеей и ее выражением. 

Настоящий классик оказывает большое 
влияние на развитие языка, на котором он пи-
шет. он обогащает его, поскольку обладает 
даром выражения мысли: остро чувствуя, он 
страстно пишет, мысля живо, избегает рас-
плывчатости, анализируя, выражает четко 
то, что чувствуют многие, но мало кто мо-
жет описать словами, его высказывания ста-
новятся пословицами в его родном языке, а 
фразы становятся частью повседневного об-
щения и идиомами. дав подобную характе-
ристику классического автора, Ньюмен заяв-
ляет, что таким классиком и является шек-
спир среди англичан, как Вергилий среди ла-
тинян: Suchpre-eminently is Shakespeare among 
ourselves; suchpre-eminently Virgil among the 
Latins [Ibid., p. 293]. 

В третьей лекции «английская католиче-
ская литература» (Lecture III. English Catho-
lic Literature) [Ibid., p. 296], прочитанной сту-
дентам в новом Католическом университете, 
Ньюмен поднимает вопрос о смысле и цели ка-
толической литературы. обобщив, можно сде-
лать вывод, что по Ньюмену католическая ли-
тература – это не книги о католических дог-
мах или произведения, написанные католи-
ками, – это, скорее, описание важных чело-
веческих ценностей и их сохранение в «пад-
шем мире». В этой лекции Ньюмен снова дела-
ет акцент на силе слова настоящего гения. он 
считает, что в то время как писатель, с одной 
стороны, является порождением своей эпохи и 
ее обстоятельств, он же, с другой стороны, яв-
ляется и творцом нового языка для своей эпо-
хи и обстоятельств [Ibid., p. 313]. авторы ли-
тературных произведений не просто исполь-
зуют родной язык, но вдыхают в него новую 
жизнь и придают ему новую форму. «Все ве-
ликие дела осуществляются и совершенству-
ются в результате поступательной смены со-
обществ и отдельных умов» [Ibid., p. 313]. Это 
верно и в отношении языка. И здесь вновь зву-

университете в дублине Ньюмен обсуждает с 
ним программу возможного курса английской 
литературы: Must not you confine the two years 
to three to six chief classics? If so,they must be 
Shakespeare, (Milton?) Pope, Clarendon (?) Ad-
dison, Johnson. Or who ? – Then for the next two 
years you might take Spenser- Bacon-Milton-the 
Novelists («Нужно ограничиться двумя годами 
на изучение трех-шести основных классиков? 
если так, то это должны быть шекспир, (Мил-
тон?) Поуп, Кларендон (?) аддисон, джонсон. 
Или кто? – Тогда на следующие два года вы 
можете взять Спенсера, Бэкона, Милтона, ро-
манистов») [22]. Примечательно, что Ньюмен 
в первую очередь выделяет шекспира. шек-
спир, Поуп, аддисон и джексон идут в пред-
лагаемом списке без вопросительных знаков.

Ньюмен продолжает отстаивать позицию 
введения в университетское образование свет-
ской литературы во второй части книги Univer-
sity Subjects, Discussed in Occasional Lectures 
and essays, т. к. университет не является семи-
нарией. Во второй лекции «литература. лек-
ция в школе философии и литературы» (Lec-
ture II. Literature. A Lecture in the School of Phi-
losophy and Letters) Ньюмен опровергает аргу-
менты критиков из круга духовенства, заявля-
ющих, что образцы «хорошей литературы» – 
это следствие авторского тщеславия и много-
словия, в отличие от Священного Писания, ко-
торому свойственны сверхъестественная кра-
сота и простота. Являясь страстным привер-
женцем Писания, в другом тексте («Развитие 
христианской доктрины») Ньюмен пишет, 
что Священное Писание для него остается «не-
ведомой и неподчиненной землей, с высота-
ми и долинами, лесами и потоками… полное 
скрытых чудес и отборных сокровищ» (an 
unexplored and unsubdued lands with heights 
and valleys, forests and streams, on theright-
andlef to four path and close about us, full of 
concealed wonders and choice treasures) [10] –
в лекции автор утверждает, «что классика, 
как сочинения людей, тоже проста, величе-
ственна и естественна» (the classic sare, as 
humancompositions, simple and majestic and 
natural too) [16, p. 272]. 

В этой же лекции Ньюмен возражает 
против постулата о надуманном многосло-
вии писательского труда: «Мысль и речь не-
отделимы друг от друга» (Thought and speech 
are inseparable from each other) [Ibid., p. 277]. 
Классический автор обладает обеими, ибо ему, 
в отличие от животных, присущ «логос» (гре-
ческое слово для обозначения разума и речи). 
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ческом произведении «Эссе о драматической 
поэзии» (1667) драйден хоть и говорит о не-
соответствии произведений шекспира учению 
трех единств аристотеля и слишком строгой 
приверженности традициям елизаветинцев, 
в целом считает его значительно «выше всех 
остальных поэтов» [1]. Ричард Симпсон, ре-
дактор католического журнала The Rambler 
и один из самых ранних защитников теории 
о том, что шекспир был католиком, просле-
живает философию любви эпохи Возрожде-
ния в шекспировских сонетах [19]. Честертон 
в своих работах, посвященных апологетике 
шекспира, пишет, что шекспир одержим чув-
ством, которое является основной идеей ка-
толицизма, заключающейся в том, что истина 
существует независимо от того, нравится нам 
она или нет, и что мы должны вместить ее: But 
Shakespeare is possessed through and through 
with the feeling which is the first and finest idea 
of Catholicism that truth exists whether we like it 
or not, and that it is for us to accommodate our-
selves to it [7].

В работе «Идея университета» определя-
ется личное отношение Ньюмена к шекспи-
ру, а также его воззрение на литературу с фи-
лософской точки зрения как на способ выра-
жения идей в определенной форме. На приме-
ре шекспира Ньюмен показывает роль автора, 
поэта как посредника между божественным 
откровением и его выражением посредством 
земного языка. И с целью подчеркнуть именно 
эту роль поэта как посредника между «небом» 
и «землей» Ньюмен приводит в пример отры-
вок из пьесы шекспира «Сон в летнюю ночь» 
(акт 5, сцена 1):

Поэта взор в возвышенном безумье
Блуждает между небом и землей.
Когда творит воображенье формы
Неведомых вещей, перо поэта,
Их воплотив, воздушному «ничто»
дает и обиталище и имя.

В заключение необходимо отметить, что 
через ряды авторов, выстроенных Ньюме-
ном, в числе которых шекспир занимает одно 
из важных мест, просматривается собствен-
но ньюменовская история литературы. Нью-
мен написал «Идею университета», уже буду-
чи в лоне католической церкви. демонстрируя 
личное отношение к шекспиру, он также стре-
мился сохранить преподавание светской ли-
тературы в новом католическом университе-
те, несмотря на протесты дублинского клира, 
входившего в состав руководства университе-
та. Несмотря на профанность творчества шек-

чит в качестве примера имя шекспира в ряду 
с именами Мильтона, аддисона, Свифта, Юма 
и Голдсмита как авторов, совершенствовав-
ших английский язык, наделяя его энерги-
ей, гармонией, разнообразием, стилями, ин-
дивидуальными диалектами и силой: Certain 
masters of composition, as Shakespeare, Milton, 
and Pope, the writers of the Protestant Bible and 
Prayer Book, Hooker and Addison, Swift, Hume, 
and Goldsmith, have been the making of the Eng-
lish language; and as that language is a fact, so is 
the literature a fact, by which it is formed, and in 
which it lives [16, p. 313].

В контексте осмысления религиозной 
принадлежности авторов, которых, по мне-
нию Ньюмена, нельзя исключать из универ-
ситетского учебного плана, лектор рассужда-
ет о шекспире как о католическом писателе. 
Развитие данной темы в обсуждаемой лекции 
вполне закономерно, т. к. вопрос конфессио-
нальной принадлежности был крайне злобо- 
дневным для Викторианской эпохи. В этот пе-
риод остро обсуждалась религиозная иден-
тичность на фоне появления многочисленных 
конфессий в Великобритании и ослабления 
притеснения католиков. 

Ньюмен сообщает слушателям (и в даль-
нейшем читателям), что у шекспира нет пре-
зрения к религии или скептицизма по поводу 
нее. В широком смысле шекспир придержива-
ется законов моральной и божественной исти-
ны, как Софокл или Пиндар. шекспир не де-
лает Сатану героем, а Каина жертвой, но в его 
трагедиях гордость ‒ это гордость, а порок ‒ 
это порок [Ibid., p. 318]. Интонация Ньюмена 
свидетельствует о том, что в его понимании 
шекспир не был атеистом. Более того, Нью-
мен пишет, что в шекспире: «было так мало от 
протестантизма, что католики могут без всякой 
ложной скромности претендовать на него как 
на своего» (the most illustrious amongst English 
writers has so little of a Protestant about him that 
Catholics have been able, with out extravagance, 
to claim him as their own) [Ibid., p. 318]. 

Мысли Ньюмена, высказанные им здесь в 
адрес шекспира, особенно важны в контексте 
дискуссии о том, какое место занимал шек-
спир в католической мысли. С конца XVIII в. 
активизировались мифы о Барде [18; 21] и о 
его криптокатолицизме [4; 6]. История воспри-
ятия шекспира англоязычными католиками – 
важная глава в истории литературной репута-
ции поэта. Католиком был один из первых се-
рьезных критиков шекспировского наследия 
джон драйден. В своем крупнейшем прозаи-
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спира, гениальный богослов не мог не оценить 
гениальность поэта и его культурное насле-
дие. Как Ньюмену, так и шекспиру были свой-
ственны философская глубина проникновения 
в сложные проблемы бытия и сила литератур-
ного слова. Гений обоих простирается за рам-
ки своего времени и страны. 
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самого себя. Эта мысль, на наш взгляд, явля-
ется лейтмотивом всего произведения М. Юр-
сенар и раскрывается при помощи самых раз-
ных художественных средств, как то: загла-
вие романа, эпиграфы, названия частей, глав, 
пространственно-временная организация тек-
ста, метафоры, символизм исторических ре-
алий эпохи и, наконец, образ самого главно-
го героя, противоречивость и неординарность 
его натуры в сопоставлении с другими персо-
нажами произведения. 

Ключом к пониманию главной идеи про-
изведения является его название. В связи с 
этим хотелось бы отметить, что современная 
теория литературы уделяет особое внимание 
роли предтекста в восприятии и понимании 
всего литературного произведения. По мне-
нию л.В. ламзиной, «компоненты предтек-
ста в совокупности, выполняя прогнозирую-
щую функцию, задают читателю первые ори-
ентиры, по которым будет строиться восприя-
тие произведения как художественного цело-
го» [7, с. 75]. основной компонент предтек-
ста, заглавие, «то в ясной, конкретной форме, 
то в завуалированной, имплицитной выража-
ет основной замысел, идею, концепт создателя 
текста» [3, с. 133]. 

На наш взгляд, уже в заглавии романа 
L’oeuvre au noire отражена вся сложность про-
изведения М. Юрсенар. Во-первых, думает-
ся, что оно указывает на трагический харак-
тер изображаемой эпохи. Черный колорит дей-
ствительно присутствует в романе: большин-
ство персонажей гибнут мучительной смер-
тью, в произведении много картин казней и 
жестокостей, что, безусловно, оставляет пес-
симистическое ощущение. Во-вторых, загла-
вие имеет несколько других символических 
смыслов, а потому, как бы ни было оно выра-
зительно само по себе, «в полной мере понять 
его смысл, оценить, насколько оно удачно, 
можно лишь по прочтении произведения, со-
отнеся его с уже освоенным содержанием» [7, 
с. 75]. В связи с этим, заметим, что символи-
ческий смысл заглавия L’oeuvre au noire, как 
и многих других произведений хх в. (для ко-
торых характерными оказываются заглавия с 
усложненной семантикой – заглавия-аллюзии, 
символы, метафоры) «реализуется только в не-
разрывной связи с уже воспринятым и осво-
енным читателем текстом» [6, с. 75]. Назва-
ние L’oeuvre au noire соответствует термину 
средневековой алхимии – «черная стадия» или 
«делание в черном». Таким образом алхимики 
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Роман М. Юрсенар «Философский ка-
мень» отличает широта охвата жизненного 
материала, глубина философской мысли пи-
сательницы, а также актуальность проблема-
тики. М. Юрсенар мрачными красками рису-
ет картину жизни и нравов конца XVI в. ев-
ропа предстает в романе ареной ожесточен-
ной схватки, когда, по словам л.Г. андреева, 
«звон оружия и звон золота заглушали стоны 
истязаемых – во имя той или иной догмы» [1, 
с. 346]. Показывая эпоху Возрождения, «когда 
разум человеческий [был] взят в кольцо пыла-
ющих костров» [11, с. 279], М. Юрсенар, одна-
ко, не теряет веры в человека, в разум, науку, 
свободу. По ее мнению, человек должен най-
ти в себе силы оставаться Человеком в любых 
условиях. «он, – говорит главный герой рома-
на, – творение, которому противоборствуют 
время, нужда, богатство, глупость и все расту-
щая сила множества» [Там же, с. 389]. Но «по-
губят ли человека люди?» [Там же, с. 389] – это 
вопрос, который должен решать каждый чело-
век самостоятельно. 

На страницах романа перед нами фигура 
яркого, противоречивого человека, «рыцар-
ски чистого поборника разума и науки» [5,  
с. 73], для которого нет ничего выше позна-
ния истины. Главной же проблемой и истин-
ным смыслом человеческого существования 
становится проблема сотворения человеком 
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Кроме заглавия всего романа, важную роль 
в раскрытии его основной идеи играют эпигра-
фы, что является характерной чертой произве-
дений М. Юрсенар. Эпиграфы к каждой части 
произведения представляют собой «сильные 
позиции», т. к. в них сформулирована идея по-
следующей части. думается, что особое значе-
ние имеет эпиграф к первой части романа, по-
скольку в нем представлена главная идея, ле-
жащая в основе всего произведения. Этот эпи-
граф взят из «Речи о достоинстве человека», 
принадлежащей известному мыслителю эпохи 
Ренессанса джованни Пико делла Мирандоле. 
В нем выражена мысль, которой, как утверж-
дал итальянский философ, должен был руко-
водствоваться Творец, создавая человека: «Я 
не назначил тебе, о, адам, ни определенного 
места, ни особенного, одному тебе присущего 
дарования, дабы свое лицо, свое место и свои 
дарования ты возжелал сам, сам завоевал и сам 
распорядился ими. В границах, начертанных 
мною природе, обретается множество других 
тварей. Но ты, кому не положены пределы, 
своей собственной властью, мною тебе вру-
ченной, ты сам творишь себя. Я поставил тебя 
в средоточие мира, дабы тебе виднее было все, 
чем богат этот мир. Я не создал тебя ни небес-
ным, ни земным, ни смертным, ни бессмерт-
ным, дабы ты сам, подобно славному живо-
писцу или искусному ваятелю, завершил свою 
собственную форму…» [11, с. 203]. 

М. Юрсенар выбирает именно эти слова 
джованни Пико делла Мирандолы для эпигра-
фа, возможно, потому, что в них воплощен дух 
раннего Ренессанса, когда вера в безгранич-
ные возможности человека, в его божествен-
ность была своего рода катализатором жизни 
и деятельности человека. Эпиграф в романе 
еще раз указывает на то, что единственным до-
стоинством человека является свобода и воля 
к самосозиданию и самотворчеству. Из того 
«ничто», которым предстает человек в «Речи» 
Пико делла Мирандолы, он может сделать все, 
превратить абстрактную возможность в кон-
кретную действительность. 

Раскрытию главной идеи романа служит 
также и пространственно-временная организа-
ция текста. обращение М. Юрсенар к XVI в. 
отнюдь не случайно. Это переломное, полное 
противоречий время в истории человечества. 
С одной стороны, это «мир чудовищного рас-
пада», который олицетворяет собой в рома-
не Фландрия XVI в. С другой стороны, в этом 
мире уже родилось и набирало силу гумани-
стическое сознание Ренессанса. Человеком Се- 
верного Ренессанса называет М. Юрсенар сво-

обозначали одну из трех стадий Великого де-
яния, в процессе которого, по их убеждению, 
мог быть извлечен философский камень, да-
вавший возможность превращать неблагород-
ные металлы в благородные – золото и сере-
бро. В данном случае речь идет о самой пер-
вой (черной) стадии Великого деяния. Как пи-
шет сама М. Юрсенар, комментируя заголовок 
романа, «формула L’oeuvre au noire» означа-
ет именно ту фазу процесса извлечения фило-
софского камня, которая считается в алхими-
ческих трактатах самой трудной. Специфиче-
ские трудности и опасности черной стадии, со-
гласно алхимическим представлениям, были 
связаны с тем, что «чернодей» соприкасался 
с темными силами хаоса, из которого химиче-
ские элементы черпают свою мощь: возвраще-
ние в первозданный хаос казалось им необхо-
димой предпосылкой творческого преображе-
ния вещей» [11, с. 16].

Но этим символические смыслы заглавия 
не исчерпываются. Приведенное выше толко-
вание черной стадии и Великого деяния в це-
лом – это лишь один из вариантов, характер-
ный для практически ориентированных алхи-
миков. для сторонников так называемой ме-
тафизической алхимии первостепенное и ре-
шающее значение имел философский смысл. 
С их точки зрения, процесс превращения ве-
щества в актах Великого деяния – это только 
внешняя параллель с процессом, гораздо более 
глубоким и сокровенным – преобразование ал-
химиком самого себя, его самосовершенство-
вание и самосозидание. 

Таким образом, философский камень, са-
мая главная цель устремлений алхимика – это 
он сам в своей наивысшей потенции. Процесс 
самосозидания требовал от человека огром-
ных усилий, причем – и на это намекает фран-
цузский заголовок романа – всей человече-
ской жизни может хватить лишь на то, чтобы 
пройти только первую стадию. Неслучайно ге-
рой романа, перешагнув рубеж своего пятиде-
сятилетия, приходит к печальному выводу о 
том, что одна лишь первая фаза Великого дея-
ния, которая, по словам М. Юрсенар, «включа-
ет в себя опыты человеческого ума, освобож-
дающегося от рутины и предрассудков» [12,  
с. 163], потребовала от него всей предшеству-
ющей жизни. Ю. давыдов, к мнению которого 
мы присоединяемся, утверждает, что уже в на-
звании романа «в предельно концентрирован-
ной форме выражен интеллектуальный “миф” 
этого произведения, дающий ключ к его “вну-
тренней” форме» [4, с. 16]. 
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ные метафоры замкнутости и разомкнутости. 
Так, первая часть произведения, повествую-
щая об уходе героя из семьи, отказе от духов-
ной карьеры, путешествиях по свету, о его за-
нятиях наукой, отражает стремление Зенона 
разомкнуть свой мир в расширяющееся внеш-
нее пространство. однако после перелома в 
душе героя и обращения вглубь самого себя 
круги судьбы начинают неумолимо сжимать-
ся. Вторая часть – это добровольное возвраще-
ние Зенона в родной город, где, как он интуи-
тивно чувствует, его ждет смерть. И, наконец, 
последняя часть, «Тюрьма», как видно уже 
из названия, является примером максималь-
ного сжатия пространства. Справедливо, на 
наш взгляд, в этой связи замечание о.Б. Вайн-
штейн, которая утверждает, что «усилия Зено-
на разомкнуть пространство, как внешнее, так 
и внутреннее, обуславливают в романе и осо-
бое значение мотивов жидкого, текучего, рас-
сеивающего свет, а именно образов воды, зер-
кал, стекол, глаз – всего, что связано с игрой 
отражений и размыкания фиксированных кон-
туров» [2, с. 637]. 

С пространственными метафорами в ро-
мане неразрывно связан и хронотоп дороги, 
который проходит через все повествование. 
Уже на первых страницах главный герой ро-
мана Зенон предстает перед нами как палом-
ник, странствующий по дорогам «великого 
мира». Ю.М. лотман пишет: «для того, что-
бы стать возвышенным, пространство долж-
но быть не только обширным (или безгранич-
ным), но и направленным, находящийся в нем 
должен двигаться к цели. оно должно быть до-
рогой» [8, с. 290]. образ дороги становится во-
площением не только физического простран-
ства, но и метафорой всей жизни главного ге-
роя. Так, уже из названия первой части романа 
«Годы странствий» и первой главы «На боль-
шой дороге» мы узнаем о том, что перед нами 
движущийся герой, который ради достижения 
своей цели отправляется в путешествие, ухо-
дит в «большую» жизнь. 

М. Юрсенар не располагает действие в ро-
мане в хронологическом порядке. После экс-
позиции героя «на большой дороге» автор воз-
вращает нас к событиям прошлого. Три после-
дующие главы «детство Зенона», «летние до-
суги» и «Празднество в дранутре», как видно 
уже из названий, погружают нас в атмосферу 
детства и юности Зенона. М. Юрсенар пока-
зывает, что с рождения (Зенон был незакон-
ным сыном богатой фламандки) он оказывает-
ся фактически вне того круга, к которому при-
надлежали его родственники. Уже в первых 

его героя. Но, чтобы стать самим собой, он 
должен был порвать с теми установлениями и 
традициями, которые царили повсюду, а имен-
но: общинностью, коллективизмом, ориенти-
рованностью на интересы и мнение группы. 

Следует заметить, что время в романе те-
чет далеко неравномерно. Так, детству и юно-
сти Зенона посвящено 4 главы: «детство Зено-
на», «летние досуги», «Празднество в драну-
тре» и «отъезд», тогда как вся его остальная 
жизнь, вплоть до 50 лет, представлена лишь в 
двух главах, причем опосредованно, через слу-
хи и молву о скитаниях Зенона, а также через 
воспоминания самого героя. лишь в заключи-
тельной главе первой части автор описывает 
странствия героя, правда, достаточно бегло и 
кратко. о последних нескольких годах жизни 
Зенона повествуют следующие две части. Как 
видим, художественное время в романе те-
чет то ровно, то предельно сжато. думается, 
что этот прием дает возможность М. Юрсенар 
ярче представить жизненный путь героя, вы-
делить наиболее значимые отрезки его пути, 
показать, от чего Зенон уходит, какова цель 
его странствий и достигает ли он ее в конце 
жизни. Как утверждает автор, ее не интересо-
вали подробности, детали были не важны. Зна-
чение имел только сам герой, который прошел 
через многое в своей жизни. Каким он стал 
после всех испытаний – вот то, что волнует  
М. Юрсенар. 

Неординарность фигуры главного героя, 
его стремление к познанию окружающего 
мира и самого себя раскрывается также по-
средством пространственной организации ху-
дожественного мира романа. если в начале 
романа действие разворачивается в неболь-
шом городке Фландрии Брюгге, то постепен-
но его границы расширяются. Странствия Зе-
нона охватывают не только европу, но и азию 
и Северную африку. 

Стремление Зенона к познанию расши-
ряет границы реального мира. для пытливо-
го духа весь мир представляется замкнутым 
пространством. «Можно ли быть таким безум-
цем, чтобы не попытаться перед смертью хотя 
бы обойти свою тюрьму?» [11, с. 207] – гово-
рит 20-летний паломник. Таким образом, все 
начинается с реального путешествия. Но уже 
в начале пути Зенон знает цель своего стран-
ствия – познание собственной личности. од-
нако ему потребовалась большая часть жизни, 
чтобы осознать, что истинное странствие со-
вершается лишь внутри себя самого. 

Кроме того, в основе деления романа на 
части лежат, на наш взгляд, пространствен-
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ной силы, способные сжечь Землю, и, может 
быть, не устоят перед искушением испробо-
вать эту возможность. Порой Зенону казалось, 
что «лечить, учить, обогащать род человече-
ский и снабжать его орудиями, – быть может, 
не самое разумное во вселенском хаосе» [11, 
с. 272], т. к. все это чаще лишь усиливает же-
стокость и злодеяния, которые царят повсюду, 
очевидцем которых Зенон стал в годы своих 
странствий. 

Глава «Последние скитания Зенона» за-
канчивается весьма символично. Перед отъ- 
ездом в родной город он посмотрелся в зер-
кало, составленное из двух десятков малень-
ких выпуклых зеркал. он «увидел два десят-
ка сплюснутых и уменьшенных по законам 
оптики изображений человека в меховой шап-
ке, с болезненно-желтым цветом лица и бле-
стящими глазами, которые и сами были зерка-
лом. Этот беглец, замкнутый в своем мирке и 
отделенный от себе подобных, которые тоже 
готовились к бегству в параллельных мирках, 
напомнил ему гипотезу грека демокрита, и 
он представил себе бесчисленное множество 
одинаковых миров, где живет и умирает це-
лая вереница пленников-философов» [Там же,  
с. 282]. Накануне нового этапа в жизни героя 
это зеркало стало символом всех возможных 
еще Зенонов, возможностей, которые герой 
мог реализовать в зрелом возрасте. 

Во второй части, как совершенно справед- 
ливо указывает Ю.Н. давыдов, «основное 
течение романного действия переходит из 
“внешнего” плана исторического романа во 
“внутренний” план романа интеллектуально-
го, вовлекающего алхимическую “мифоло-
гию” в глубинную коллизию “драмы идей”, 
для которой превратности индивидуальной 
человеческой судьбы есть лишь ее символы 
и олицетворения» [4, с. 20]. М. Юрсенар по-
лагала, что, развивая тайные глубины и скры-
тые способности сознания, человек может до-
стичь совершенства. Не случайно романистка 
постепенно перемещает алхимические экспе-
рименты Зенона в сферу его собственной вну-
тренней жизни. алхимия во второй части ро-
мана охватывает не столько физическую ре-
альность, но духовную. Жидкостный мир ал-
химических превращений оказывается теперь 
«внутренним пространством размышляющей 
личности, оптимальной моделью для “потока 
сознания” и поэтики воспоминаний; “черная 
стадия” становится аллегорией исследования 
бессознательного, а алхимические образы – 
проекцией архетипов коллективного бессозна-
тельного» [2, с. 638]. 

главах романа «Философский камень» М. Юр-
сенар дает понять, что перед нами человек ода-
ренный, личность яркая и противоречивая, что 
следует уже из описания его внешности. В его 
образе сочетаются «лед и пламень», он блед-
ный и загорелый, скупой в жестах и с горящи-
ми глазами. Заметим, что к концу жизненного 
пути, по словам М. Юрсенар, «он почти не из-
менился».

Изучение окружающей реальности ста-
ло первым этапом в обретении героем своей 
подлинной сущности. Прежде чем обратить 
поиски вглубь себя самого, герой попытался 
найти все ответы на пути научного познания 
мира. В таком отношении героя к науке Юр-
сенар, по сути дела, отразила веру человека в 
ее всесилие и могущество. Романистка изобра-
жает Зенона как человека, посвятившего всего 
себя занятиям алхимией (которая в первой ча-
сти романа трактуется как наука, родственная 
современной химии), физиологией, анатоми-
ей, медициной. он пожертвовал ученым зва-
нием и посвятил себя одной практике; во вре-
мя эпидемии чумы, исцелив многих безнадеж-
ных больных, он прослыл чудотворцем. Юрсе-
нар подчеркивает, что ему не нужны были по-
чести и слава, поскольку его занимало только 
одно: истина, сокрытая в вещах и ускользаю-
щая, как ему казалось, каждый раз, как толь-
ко он к ней приближался. Как и в начале ро-
мана М. Юрсенар изображает Зенона одино-
ким бродягой, чужим везде и всем. его науч-
ные и философские изыскания отнюдь не при-
ветствовались официальными властями. Сво-
бода, как и прежде, была для него связана с 
умением сделаться «невидимкой». В связи с 
этим М. Юрсенар изображает его изгнанни-
ком, скрывающим свое подлинное имя. 

В главе «Беседа в Инсбруке» герой рома-
на подводит итог пережитому за 20 лет. Годы 
скитаний не прошли даром для героя. Рома-
нистка обращает внимание на то, что научные 
штудии научили Зенона не только мыслить са-
мостоятельно, независимо от установленных 
норм и пределов дозволенного, но и не лгать 
самому себе. 

В философских исканиях героя романа 
М. Юрсенар, с одной стороны, отразила веру в 
безграничные возможности человеческого раз-
ума, с другой – ясно дала почувствовать опас-
ности, скрывающиеся на этом пути. Не слу-
чайно романистка вкладывает в уста ученого 
размышления, которые звучат особенно акту-
ально в хх в. Это рассуждения по поводу бу-
дущих адептов тайного алхимического знания, 
которые извлекут из темного хаоса Вселен-



219

ЛитеРатуРоведение

ской больнице. Это своего рода практика «от-
беливания», причем Зенон стихийно действует 
абсолютно по-христиански: бескорыстно по-
могает бедным, спасает раненого мятежника, 
посильно облегчает судьбу сектантов. Показа-
тельно также и его отношение к себе в этот пе-
риод. Так, ел он теперь только самую дешевую 
пищу, предпочитая хлеб, пиво, кашу. «Мясо, 
кровь, потроха, – пишет романистка, – все, что 
когда-то трепетало жизнью, в эту пору прети-
ло ему, потому что животное, подобно челове-
ку, умирает в муках, и ему было противно пе-
реваривать чью-то агонию» [11, с. 307]. хотя 
в подобных действиях проявлялось отнюдь не 
религиозное благочестие, а сознательный от-
каз, сути дела это не меняло. Своему гардеро-
бу он не уделял никакого внимания и больше 
его не обновлял. В вопросах эротических он 
оставался медиком для своих пациентов, но 
про себя, как философ, он подозревал уже, что 
это действо «всего лишь один из тех опытов, 
которые должно проделать, чтобы потом от 
них отказаться. целомудрие, представлявшее-
ся ему прежде предрассудком, с которым сле-
дует бороться, теперь казалось одним из обли-
чий безмятежности духа» [Там же, с. 308].

Таким образом, в романе М. Юрсенар по-
казывает, что герой познал «аскетическую чи-
стоту Белой стадии» [Там же, с. 306]. духов-
ные поиски Зенона шли по спирали: белая ста-
дия уже несколько раз сменяла черную, одна-
ко красной стадии он достигал лишь дважды. 

В понимании М. Юрсенар красная стадия 
означает «торжество сопряженных духа и пло-
ти» [Там же, с. 307]. ее символом является в ро-
мане образ солнца. Первый раз философ видит 
«алый шар» во время морского купания перед 
вторым возвращением в родной город. В опи-
сании купания Зенона фактически перефрази-
руется эпиграф к роману – отрывок из речи о 
человеческом достоинстве Пико делла Миран-
долы: «Я не назначил тебе, о адам, ни лица, ни 
определенного места… Я поставил тебя в сре-
доточие мира….». Так и Зенон, стоя по коле-
но в воде, «голый и одинокий, он чувствовал, 
что сбрасывает с себя шелуху обстоятельств, 
как только что сбросил одежду. он становил-
ся вновь тем самым адамом Кадмоном, кото-
рый, по мнению философов-герметистов, на-
ходится в самой сердцевине вещей и в кото-
ром высвечено и явлено то, что во всем осталь-
ном растворено и неизреченно. В окружающей 
его безмерности все было безымянным» [Там 
же, с. 352]. образ адама Кадмона, по справед-
ливому замечанию о.Б. Вайнштейн, связывает 
воедино «многие эзотерические символы ро-

оседлая жизнь героя в Брюгге во второй 
части романа символизирует, на наш взгляд, 
замершее, «неподвижное существование» [11, 
с. 293] его души. Правда, писательница обра-
щает внимание на то, что это вовсе не озна-
чало остановки в исканиях героя, его духов-
ной смерти, т. к. внешнее движение переросло 
во внутреннее и «продолжало бурлить, оста-
ваясь на месте» [Там же]. автор показывает, 
что в душе героя незаметно для него самого 
совершался сдвиг, но «как человеку, плыву-
щему непроглядной ночью против течения, 
ему не хватало ориентиров, чтобы точно рас-
считать, куда его сносит» [Там же]. Необходи-
мо отметить, что образ воды, который посто-
янно сопровождает Зенона, имеет важное зна-
чение. Как пишет К.Г. Юнг, на которого неод-
нократно ссылалась М. Юрсенар в своих ин-
тервью, «вода – это не прием метафорической 
речи, но жизненный символ пребывающей во 
тьме души» [10, с. 108].

Новым способом познания себя становят-
ся для Зенона медитации – высшая форма ум-
ственной алхимии, основанная на восточном 
мистическом опыте. Эти медитации, как пи-
шет о.Б. Вайнштейн, «включают в себя дыха-
тельные упражнения, выход за пределы свое-
го тела, воссоединение со стихиями, пережи-
вание текучего времени-вечности и единства 
вещей» [2, с. 638–639]. Эти путешествия по 
бессознательному заменили Зенону реальные 
странствия и оказались гораздо более увлека-
тельным занятием, чем внешние приключе-
ния. В наставлениях его учителей подчерки-
валось, что Великое деяние «совершится само 
собой независимо от твоей воли, если будут 
неукоснительно соблюдены все условия» [11, 
с. 306]. Эти алхимические метафоры свиде-
тельствуют о том, что Зенона не минуют белая 
и красная стадии. 

Постепенно М. Юрсенар приводит своего 
героя к ощущению глубинного единства всего 
сущего. В медитациях Зенона она показывает, 
как размывались границы привычного мира: 
пространство смещалось, расстояния исчеза-
ли, прошлое и будущее сливалось воедино. 
«Зенон погружался в эти видения, пишет ро-
манистка, – как верующий христианин – в раз-
мышления о боге» [Там же, с. 294]. 

Во второй части романа есть также ряд 
бесспорных доказательств того, что Зенон в 
Брюгге, порой не сознавая того сам, проходит 
белую стадию, которую М. Юрсенар опреде-
ляла как «служение и полезность». Подтверж-
дение тому – самоотверженная, лишенная че-
столюбия и страха работа Зенона в монастыр-



220

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

Последней тюрьмой, в изображении Юр-
сенар, оказывается для Зенона его собственное 
тело. Символично, что, умирая, главный герой 
вновь видит образ солнца: «…Бледная белизна 
переходила в багряное золото, хотя при этом 
первородная чернота не исчезала… На мгно-
вение… алого цвета шар затрепетал то ли в 
нем самом, то ли вовне, кровавя море. Словно 
летнее солнце в полярных широтах, сверкаю-
щий шар, казалось, колеблется, готовый скло-
ниться к надиру, но вдруг незаметным рывком 
он поднялся в зенит и, наконец, истаял» [11,  
с. 401]. достижение красной стадии в алхи-
мической символике означало окончательное 
преображение адепта. Зенон дважды в жиз-
ни видит алый шар. Это знак того, что он на 
верном пути. однако М. Юрсенар изобража-
ет эти предсмертные мгновения героя так, что 
даже в своем последнем видении он не слива-
ется с ним в нечто единое. Сверкающий шар на 
мгновение показался ему и «истаял в ослепи-
тельном свете дня, который в тоже время был 
ночною тьмою» [Там же]. думается, что сим-
воличное смешение цветов говорит о том, что 
Зенон не прошел до конца все ступени мисти-
ческого пути. По сути дела, всей жизни Зено-
на хватило только на то, чтобы пройти черную 
стадию, которая символизирует освобождение 
или смерть всего бренного. 

Итак, мы можем сделать вывод о том, что 
на пути самопознания главный герой рома-
на проходит несколько этапов. В первой ча-
сти произведения его искания связаны с науч-
ным способом познания окружающего мира. 
М. Юрсенар, максимально «сжимая» роман-
ное время, воплощает в научной деятельности 
и философских размышлениях Зенона те про-
тиворечия, с которыми столкнулось человече-
ство уже в хх в. 

для полного и верного понимания главной 
идеи романа следует также постоянно пом-
нить о возможности двоякого истолкования 
каждого термина алхимии. автор неоднократ-
но указывала на то, что все они могут означать 
и то, что совершается во «внешней» природе, 
с химическими веществами, и то, что происхо-
дит с самим человеком, в его внутренней при-
роде. В первой части, которая целиком оста-
ется в пределах традиционного жанра истори-
ческого романа, алхимическая символика ис-
пользуется главным образом в своем прямом 
изначальном смысле. Здесь она является ха-
рактерной реалией эпохи. Заметим, что в об-
щем построении романа такое использование 
алхимической символики в первой его части 
вполне оправдано, т. к. Зенону потребовалась 

мана, и восходит к мистическому учению каб-
балы» [2, с. 639]. Согласно одному из толко-
ваний, адам Кадмон – это абсолютная чело-
веческая сущность, которая существовала до 
начала времен и стала прообразом сотворения 
мира и человека. Концепция адама Кадмо-
на утверждает и обосновывает подобие меж-
ду строением Вселенной (макрокосма) и че-
ловека (микрокосма). Кроме того, адам Кад-
мон гармонически соединяет в себе мужскую 
и женскую природу и выступает как изначаль-
ный идеал человеческого совершенства, кото-
рый был утрачен в результате грехопадения, 
но может быть обретен с помощью мистиче-
ского опыта [9]. образ адама Кадмона в рома-
не есть не что иное, как философский камень 
алхимиков, искомый Зеноном на протяжении 
всей его жизни. Чувствуя себя адамом Кадмо-
ном, Зенон как бы прикасается к чистому бы-
тию, лишенному временных и нравственных 
характеристик, к началу начал всего сущего и 
переживает миг собственного совершенства и 
единения со всем миром.

По мере того как расширяется и углубля-
ется познание Зеноном себя и своего единства 
с миром, М. Юрсенар показывает, как неотвра-
тимо сжимается кольцо травли вокруг героя. 
об этом свидетельствует название третьей ча-
сти романа «Тюрьма», которое, как и в пре- 
дыдущих случаях, многозначно и символич-
но. Кроме непосредственного содержания, ко-
торое оно в себе несет, а именно арест и тю-
ремное заключение главного героя, реальная 
тюремная камера является символом «всех 
границ, что замыкали его поиск истины: имя, 
круг занятий, приличия, нравы эпохи, тонкое, 
но осязаемое различие между ересью и кано-
ном» [2, с. 637]. 

На первый взгляд может показаться, что 
принять свою судьбу для Зенона – значит при-
нять смерть на костре. Но Зенон боится телес-
ных мук, боится, что они сломят его душу. Вы-
бранный писательницей эпиграф к третьей ча-
сти романа: «Не признак трусости, когда иной, 
В стремленье избежать горчайшей доли, Реша-
ется на смерть по доброй воле… Прямому серд-
цу лучше умереть, Покуда мука душу не сло-
мила, напечатлев на ней свою печать. о сколь-
ким смерть спасенье подарила! однако тру-
су не дано понять, Как сладостно порой вле-
чет могила…» (джулиано Медичи) свидетель-
ствует о том, что самоубийство Зенона нака-
нуне казни, согласно взглядам М. Юрсенар, – 
это вовсе не трусость, а поступок, который мо-
жет быть расценен как классическое доказа-
тельство свободы воли. 
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большая половина жизни, чтобы постичь выс-
ший «метафизический» смысл алхимии. он 
приходит к осознанию того, что алхимия есть 
«благородное искусство познавать себя само-
го» [10, с. 297].

если в начале пути под философским кам-
нем ученый понимал «конечный продукт ал-
химического синтеза» самих исходных ве-
ществ, то во второй части романа Зенон при-
ходит к тому, что истинным «философским 
камнем» является он сам. Стадия отрицания, 
разложения, или черная стадия, – необходимая 
фаза Великого деяния, ибо она является ступе-
нью к более высоким стадиям: белой и крас-
ной. После того как Зенон совершил это от-
крытие, означавшее для него подлинный ду-
ховный переворот, алхимическая символика 
приобретает в романе новый смысл, который 
начинает доминировать над прежним. Это со-
бытие означало перелом в жизни Зенона, после 
чего он приступает к самой трудной и сокро-
венной части Великого деяния. Второй этап 
самопознания героя связан с его стремлением 
выйти за рамки собственного эгоцентризма, со 
служением людям, независимо от их философ-
ских и религиозных убеждений, со стремлени-
ем быть полезным. Зенон, преодолевая край-
ности индивидуализма, находит спасительный 
выход в помощи другим. М. Юрсенар подчер-
кивает, что до конца дней он остается врачом, 
помогающим больным. думается, что в обра-
зе Зенона М. Юрсенар воплотила один из воз-
можных путей самопознания и переживания 
единства с миром. 
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