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© журавл ва е.а., 2020

Е.А. ЖурАвлёвА
(луганск)

ТрЕбОванИя СТанДарТОв 
К ФОрмИрОванИю 
марКЕТИнГОвых КОмПЕТЕнцИй 
буДущИх СПЕцИаЛИСТОв СФЕры 
эКОнОмИКИ И уПравЛЕнИя 

Освещаются основные вопросы формирова-
ния маркетинговых компетенций будущих 
специалистов сферы экономики и управле-
ния. На основе анализа государственных об-
разовательных и профессиональных стандар-
тов определяется взаимосвязь нормативных 
требований и требований работодателей к 
подготовке специалистов сферы экономики и 
управления в контексте их готовности к осу-
ществлению эффективной маркетинговой де-
ятельности.

Ключевые слова: образовательный стандарт, 
профессиональный стандарт, компетенции, 
маркетинговая деятельность, маркетинго-
вые компетенции.

Глубокие изменения, происходящие в сфе-
ре образования в донбассе, выдвигают новые 
требования к содержанию и качеству подго-
товки специалистов для всех сфер деятельно-
сти, в том числе и сферы экономики и управле-
ния. в этом контексте надо указать на острую 
потребность предприятий региона в подготов-
ке специалистов-практиков, способных ре-
шать проблемы с помощью высокоэффектив-
ных маркетинговых средств, что обуславли-
вает модернизацию экономического образо-
вания, дающую возможность обучающимся 
приобретать соответствующие компетенции в 
сфере маркетинга. изменения в системе под-
готовке будущих экономистов и управленцев 
обусловлены также процессом интеграции ву-
зов донбасса в российское образовательное 
пространство и связанным с этим переходом 
на новые образовательные стандарты. 

профессиональная подготовка современ-
ного экономиста – сложный процесс, являю-
щийся предметом дискуссий педагогов-прак- 
тиков и научных исследований. об этом го-

ворят работы последних лет С.а. айвазян, 
е.Н. астанковой, С.п. Борисовой, М.Г. има- 
новой, а.в. Мингалеевой, Г.т. Мунапысовой, 
о.Н. пустобаевой, е.а. Савиной, и.Л. Саво-
стьяновой и др. 

при этом значительных теоретико-прак- 
тических наработок в контексте маркетинго-
вой подготовки будущих специалистов в сфе-
ре экономики и управления, позволяющей 
на высоком уровне осуществлять выпускни-
ку маркетинговую деятельность, не проводи-
лось. Можно отметить лишь отдельные публи-
кации, в которых речь идет о маркетинговой 
подготовке будущих экономистов (т.Н. Бай-
бардиной, е.а. Ганаевой, а.п. панкрухина, 
Н.М. Слаутиной). 

профессиональная компетентность буду-
щего маркетолога может быть сформирована 
в процессе обучения при создании определен-
ных педагогических условий. Формирование 
маркетинговых компетенций как составляю-
щей профессиональной компетентности буду-
щего специалиста требует изучения специаль-
ных дисциплин и приобретения практическо-
го опыта работы на современном рынке, насы-
щенном новыми технологиями, товарами, оте- 
чественными и иностранными участниками 
рыночных отношений. решение этой задачи 
становится возможным посредством коррек-
тировки содержания профессиональной под-
готовки и подбора соответствующих педаго-
гических технологий. целенаправленно об-
новляя содержание учебного материала и вы-
бирая наиболее эффективные формы, методы 
и средства обучения, необходимо изучить тре-
бования не только государственных образова-
тельных стандартов, но и стандартов профес-
сиональных, отражающих взгляд общества, 
государства и работодателей на качество под-
готовки современного маркетолога. 

Сегодня сам термин маркетинг стал при-
вычным не только для специалистов, но и для 
широкой публики. в разделах объявлений на 
газетных и журнальных страницах обязатель-
но встречается информация о том, что какой-
то компании нужен специалист по маркетингу. 
такой компанией может быть производствен-
ное объединение, коммерческий банк, больни-
ца, учебное заведение, картинная галерея или 
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профессиональные стандарты говорят о том, 
каким должен быть тот или иной специалист, 
какие трудовые функции (типичные и нети-
пичные) он должен выполнять и какими для 
этого знаниями, умениями и навыками обла-
дать. Бизнесу профстандарт может помочь в 
оценке уровня квалификации специалиста, со-
ответствия его компетентности требованиям 
занимаемой должности или нового направле-
ния деятельности предприятия.

Сегодня стало очевидным, что иннова-
ционное развитие разных отраслей экономи-
ки государства, внедрение новых технологий, 
формирование новой системы взаимодействия 
всех участников рынка требуют от специали-
стов в сфере экономики и управления готовно-
сти к маркетинговой деятельности. в контек-
сте этого важно выяснить взаимосвязь требо-
ваний образовательных и профессиональных 
стандартов, в том числе с учетом тех интегра-
ционных процессов, которые происходят в си-
стеме высшего образования республик дон-
басса.

Новые образовательные стандарты, приня-
тые в Луганской Народной республике, макси-
мально соответствуют федеральным государ-
ственным образовательным стандартам выс-
шего образования российской Федерации и 
ориентированы на формирование готовности 
будущих специалистов к решению широкого 
спектра профессиональных задач с целью обе-
спечения динамичного экономического роста 
и социального развития общества, благопо-
лучия граждан и безопасности страны, а так-
же формирования инновационной экономи-
ки [3]. важнейшая задача современного обра-
зовательного процесса в Луганской Народной 
республике – подготовка для рынка труда спе-
циалистов, способных оперативно решать дан-
ные задачи. в связи с этим современный спе-
циалист в сфере экономики и управления дол-
жен быть готов к использованию маркетин-
гового подхода к решению управленческих и 
производственно-сбытовых задач, владеть на-
выками разработки и осуществления при по-
мощи различных маркетинговых инструмен-
тов стратегии организации, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности.

Ниже приведены результаты анализа со-
держания государственных образовательных 
стандартов в сфере экономики и управления 
в контексте требований к формированию со-
ответствующих компетенций в области мар-
кетинговой деятельности. Мы выявили, что 
только образовательные стандарты по направ-
лениям подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 
38.03.06 «торговое дело» и 38.03.07 «това-

торговая фирма. как мы можем увидеть, не 
только коммерческие организации использу-
ют в своей деятельности маркетинг. при этом 
часто маркетинг рассматривается как вспомо-
гательная функция, вид накладных расходов 
предприятия. Неудивительно, что в условиях 
кризиса и сокращения рекламных, маркетин-
говых бюджетов эти функции и должности в 
отечественных компаниях либо минимизиро-
ваны, либо объединены с другими, расширяя 
при этом функциональные обязанности спе-
циалиста (экономиста, финансиста, бухгалте-
ра) и вменяя ему в обязанности несвойствен-
ные виды деятельности, рассчитывая, что мар-
кетингом можно заниматься без специальной 
подготовки. 

именно поэтому профессиональная под-
готовка маркетологов в россии начала осу-
ществляться только в последние годы ХХ в. 
посредством введения самостоятельных учеб-
ных дисциплин только в рамках подготовки 
специалистов по внешнеэкономической де-
ятельности или в некоторых вузах на уровне 
специализаций в рамках традиционных спе-
циальностей. однако это не может удовлетво-
рить потребности рынка в маркетологах-прак- 
тиках. 

Новая специальность профессиональной 
подготовки 061500 «Маркетинг» была утверж-
дена приказом Госкомвуза рФ в 1994 г. раз-
работка государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального обра-
зования (ГоС впо), который содержал требо-
вания к уровню подготовки этих специалистов, 
была осуществлена учебно-методическим объ-
единением по образованию в области коммер-
ции, функционирующим на базе Московского 
государственного университета коммерции в 
1995 г. в обновленной редакции данный стан-
дарт вступил в силу в 2000 г. все это позво-
лило вузам делать первые шаги по формиро-
ванию содержания подготовки маркетологов.

Необходимо отметить, что само маркетин-
говое образование не может давать готовых 
рецептов для решения определенных произ-
водственных проблем, поскольку профессия 
маркетолога в большей степени рассматрива-
ется как творческая, а само маркетинговое об-
разование характеризуется гуманитарной на-
правленностью. Маркетинговое образование 
дает возможность получить широкую базу ин-
струментария, методологию маркетинга, но 
только индивидуальный творческий подход 
превращает эту базу в философию маркетинга.

такой подход базируется на реальных тре-
бованиях работодателя, которые нашли свое 
отражение в профессиональных стандартах. 
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разной работе организаций различных отрас-
лей, сфер и форм собственности, так и форми-
рования у обучающихся маркетинговых зна-
ний, умений, опыта решения производствен-
ных задач, развития соответствующих профес-
сионально значимых качеств, мотивов и по-
требностей. как верно замечают Η.Α. Лытне-
ва и Η.в. парушина, профессиональные ком-
петенции, указанные в государственных об-
разовательных стандартах сферы экономики 
и управления, не в полной мере отражают по-
требности работодателей, совершенно не учи-
тывают специфику и направления бизнеса [2]. 

отметим, что в рамках существующих об-
разовательных стандартов нет отдельного на-
правления подготовки «Маркетинг», а воз-
можна только профилизация в рамках подго-
товки будущего менеджера. при этом суще-
ствует самостоятельный профессиональный 
стандарт «Маркетолог», который определяет 
требования работодателей в виде совокупно-
сти трудовых функций этого специалиста [4].

разработка данного профессионального 
стандарта обусловлена тем, что маркетинг рас-
сматривают как основу для эффективной дея-
тельности большинства компаний, действую-
щих на рынке. под современным маркетингом 
понимают хозяйственную деятельность пред-
приятия / организации, направленную на при-
ведение всех ресурсов организации в соответ-
ствие с требованиями и возможностями рынка 
для получения прибыли. в связи с этим мар-
кетинговая деятельность предполагает про-
ведение маркетинговых исследований, разра-
ботку по их результатам маркетинговых меро-
приятий в сфере товарной, ценовой, распреде-
лительной, коммуникационной политики, на-
правленных на повышение эффективности де-
ятельности организации. 

если в основу профессиональной подго-
товки маркетолога положить соответствую-
щий профессиональный стандарт, то основной 
целью подготовки к этому виду профессио-
нальной деятельности должно выступать фор-
мирование профессиональных знаний в сфе-
ре анализа, координации и регулирования де-
ятельности всех структур предприятия с уче-
том изменений в рыночной среде, согласно со-
временным тенденциям развития экономики 
и общественных отношений; освоение основ-
ных принципов и методов маркетинга и при-
обретение практических навыков, необходи-
мых для успешного ведения бизнеса в слож-
ных современных условиях.

в соответствии с требованиями профессио-
нального стандарта молодой специалист в сфе-
ре экономики и управления, который будет за-

роведение» широко отражают необходимость 
формирования у будущего специалиста марке-
тинговых компетенций [5–7]. а вот государ-
ственные образовательные стандарты по на-
правлениям подготовки 38.03.01 «Экономи- 
ка» [8], 38.03.03 «управление персоналом» [9], 
38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» [10] предполагают только аспект-
ное развитие маркетинговых знаний и умений. 
Например, будущие управленцы персоналом 
должны владеть только компетенциями в сфе-
ре маркетинга персонала, а государственные 
служащие – использовать маркетинговые ин-
струменты при проектировании и реализации 
проектов лишь в области государственного и 
муниципального управления. при этом изме-
нения, которые происходят в донбассе, требу-
ют, прежде всего, проведения качественных 
преобразований в системе подготовки управ-
ленческих кадров, способных нестандартно 
действовать в условиях объективных и субъ-
ективных ограничений. Спектр экономиче-
ских ограничений, в которых до сих пор на-
ходится и российская Федерация, свидетель-
ствует об актуальности таких корректировок и 
в подготовке государственных и муниципаль-
ных служащих российскими вузами.

Стандарт по подготовке специалиста в сфе-
ре бизнес-информатики, который должен осу-
ществлять организационно-управленческую, 
проектную и консалтинговую деятельность, 
опираясь на «основы экономических знаний 
в различных сферах деятельности» [11], во-
обще не содержит требований к маркетинго-
вой компетентности выпускника, хотя данные 
виды экономической деятельности невозмож-
но эффективно осуществлять без глубоких 
знаний и умений в сфере маркетинга, посколь-
ку именно они способствуют развитию адап-
тационных качеств будущих специалистов на 
рынке услуг. отметим, что в практической де-
ятельности специалист в сфере бизнес-инфор- 
матики решает практические проблемы, ис-
пользуя профессиональные знания (в том чис-
ле по маркетингу), полученные в вузе. реше-
ние подобных проблем часто происходит в 
сложных непредсказуемых условиях, и спе-
циалисту не всегда удается эффективно их ре-
шить. причиной этого является отсутствие на-
выков выполнения профессиональных марке-
тинговых функций.

проведенный анализ содержания государ-
ственных образовательных стандартов по под-
готовке будущих специалистов в сфере эко-
номики и управления свидетельствует об об-
щей недооценке значения как самой маркетин-
говой деятельности в экономически целесооб- 
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с продажами, рекламой, а не с инновациями, 
созданием новых продуктов и рынков или с 
концепцией и философией бизнеса. поэто-
му работодатели ждут от маркетолога чудес 
подъема уровня продаж, свободного владения 
различными компьютерными технологиями, 
умениями в сфере дизайна, знаний широкого 
спектра производственных технологий и т. д. 
Научить этому студента в рамках традицион-
ной образовательной программы с профилем 
«Маркетинг» просто невозможно. однако воз-
можна индивидуализация обучения с учетом 
требований конкретных работодателей, при-
нимающих активное участие в формирова- 
нии и экспертизе образовательных стандартов, 
основных образовательных программ, учеб-
ных планов, предоставляющих возможность 
расширения рамок практической подготовки 
будущих маркетологов и других аспектов все-
го того спектра действий, который укладыва-
ется в понятие «социальное партнерство».

тогда вывод на рынок труда маркетоло-
гов, обладающих соответствующими компе-
тенциями, поможет уменьшить предпринима-
тельские риски, будет способствовать устой-
чивости бизнеса и его инновационному раз-
витию. только осознавая собственную компе-
тентность в профессии, специалист может счи-
тать себя успешным. все это еще раз указы-
вает на необходимость формирования марке-
тинговых компетенций у будущих специали-
стов сферы экономики и управления при целе-
направленном преобразовании для этого про-
цесса их профессиональной подготовки.
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говой деятельности должен владеть конкрет-
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еще в период обучения будущего специалиста 
в высшем учебном учреждении. однако эти 
достаточно четко сформулированные требова-
ния профессионального стандарта не в полной 
мере удовлетворяются вузами, осуществляю-
щими подготовку специалистов в сфере эко-
номики и управления, что, как мы установи-
ли, связано с отсутствием соответствующих 
требований в государственных образователь-
ных стандартах. в связи с этим, как отмечает 
т.Н. Байбардина, современному маркетологу 
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пенные, что приводит к поверхностному из- 
учению маркетинга будущими специалистами 
в сфере экономики и управления [12]. Между 
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прогресса возможно только благодаря осуще- 
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высокой квалификации.

Необходимо отметить, что и отдельная 
часть работодателей ассоциирует маркетинг 



88

ИзвЕСТИя  вГПу 

М-ва образования и науки рос. Федерации № 1002 
от 11 авг. 2016 г. [Электронный ресурс]. URL: http://
fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/380305.pdf (дата обра-
щения: 25.07.2019).

12. Федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего образования по на-
правлениям бакалавриата «Экономика и управле-
ние» [Электронный ресурс]. URL: http://fgosvo.ru/
fgosvo/92/91/4/88 (дата обращения: 07.07.2019).

* * *
1. Bajbardina T.N., Burceva O.A. Algoritm vy- 

yavleniya professional'noj kompetencii specialistov-
marketologov v usloviyah innovacionnogo razvitiya 
ekonomiki strany // Mnogourovnevoe obrazovanie i 
kompetentnostnyj podhod: vektory razvitiya: mate- 
rialy Ros. nauch.-prakt. konf. (g. Vologda, 20 marta  
2014 g.). Vologda, 2014. S. 98–103.

2. Lytneva N.A., Parushina N.V. Kompetentnost- 
nyj podhod v podgotovke professional'nyh ekonomis- 
tov dlya malogo predprinimatel’stva [Elektronnyj re- 
surs] // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 
2016. № 6. URL: http://science-education.ru/ru/arti-
cle/view?id=25719 (data obrashcheniya: 18.07.2019).

3. O prinyatii Koncepcii dolgosrochnogo social'-
no-ekonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii na 
period do 2020 goda: rasporyazhenie Pravitel'stva Ros. 
Federacii ot 17 noyab. 2008 g. № 1662-r [Elektronnyj 
resurs]. URL: http://static.government.ru/media/files/
aaooFKSheDLiM99HEcyrygytfmGzrnAX.pdf (data 
obrashcheniya: 23.07.2019).

4. Ob utverzhdenii professional'nogo standarta 
«Marketolog»: prikaz M-va truda i soc. zashchity 
Ros. Federacii № 3664 ot 4 iyunya 2018 g. [Elek- 
tronnyj resurs]. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/prof 
standart/08.035.pdf (data obrashcheniya: 09.07.2019).

5. Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvenno-
go obrazovatel'nogo standarta vysshego obrazovaniya 
po napravleniyu podgotovki 38.03.02 «Menedzhment» 
(uroven' bakalavriata): prikaz M-va obrazovaniya i 
nauki Ros. Federacii № 7 ot 12 yanv. 2016 g. [Elek- 
tronnyj resurs]. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgos 
vob/380302.pdf (data obrashcheniya: 25.07.2019).

6. Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvenno-
go obrazovatel'nogo standarta vysshego obrazovaniya 
po napravleniyu podgotovki 38.03.06 «Torgovoe delo» 
(uroven' bakalavriata): prikaz M-va obrazovaniya 
i nauki Ros. Federacii № 1334 ot 12 noyab. 2015 g. 
[Elektronnyj resurs]. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/
fgosvob/380306.pdf (data obrashcheniya: 25.07.2019).

7. Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvenno-
go obrazovatel'nogo standarta vysshego obrazovaniya 
po napravleniyu podgotovki 38.03.07 «Tovarovedenie» 
(uroven' bakalavriata): prikaz M-va obrazovaniya i 
nauki Ros. Federacii № 1429 ot 4 dek. 2015 g. [Elek- 
tronnyj resurs]. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgos 
vob/380307.pdf (data obrashcheniya: 25.07.2019).

8. Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvenno-
go obrazovatel'nogo standarta vysshego obrazovaniya 

4. об утверждении профессионального стан-
дарта «Маркетолог»: приказ М-ва труда и соц. за-
щиты рос. Федерации № 3664 от 4 июня 2018 г.  
[Электронный ресурс]. URL: http://fgosvo.ru/up
loadfiles/profstandart/08.035.pdf (дата обращения: 
09.07.2019).

5. об утверждении федерального государст- 
венного образовательного стандарта высшего обра-
зования по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-
неджмент» (уровень бакалавриата): приказ М-ва 
образования и науки рос. Федерации № 7 от 12 янв. 
2016 г. [Электронный ресурс]. URL: http://fgosvo.
ru/uploadfiles/fgosvob/380302.pdf (дата обращения: 
25.07.2019).

6. об утверждении федерального государст- 
венного образовательного стандарта высшего обра-
зования по направлению подготовки 38.03.06 «тор-
говое дело» (уровень бакалавриата): приказ М-ва 
образования и науки рос. Федерации № 1334 от  
12 нояб. 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: http://
fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/380306.pdf (дата обра-
щения: 25.07.2019).

7. об утверждении федерального государст- 
венного образовательного стандарта высшего обра-
зования по направлению подготовки 38.03.07 «то-
вароведение» (уровень бакалавриата): приказ М-ва 
образования и науки рос. Федерации № 1429 от 
4 дек. 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: http://
fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/380307.pdf (дата обра-
щения: 25.07.2019).

8. об утверждении федерального государст- 
венного образовательного стандарта высшего об-
разования по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» (уровень бакалавриата): приказ М-ва 
образования и науки рос. Федерации № 1327 от  
12 нояб. 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: http://
fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/380301.pdf (дата обра-
щения: 25.07.2019).

9. об утверждении федерального государст- 
венного образовательного стандарта высшего об-
разования по направлению подготовки 38.03.03 
«управление персоналом» (уровень бакалавриата): 
приказ М-ва образования и науки рос. Федерации 
№ 1461 от 14 дек. 2015 г. [Электронный ресурс]. 
URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/380303.pdf 
(дата обращения: 25.07.2019).

10. об утверждении федерального государст- 
венного образовательного стандарта высшего обра-
зования по направлению подготовки 38.03.04 «Го-
сударственное и муниципальное управление» (уро-
вень бакалавриата): приказ М-ва образования и на-
уки рос. Федерации № 1567 от 10 дек. 2014 г. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/
fgosvob/380304_gosmunupr.pdf (дата обращения: 
25.07.2019).

11. об утверждении федерального государст- 
венного образовательного стандарта высшего обра-
зования по направлению подготовки 38.03.05 «Биз- 
нес-информатика» (уровень бакалавриата): приказ 



99

 ПЕДаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

А.в. рубАн 
(Краснодар)

ОПТИмИзацИя 
аКСИОЛОГИЧЕСКОй ПОДГОТОвКИ 
буДущИх ОФИцЕрОв

Важной частью военно-профессионального 
образования является аксиологическая подго-
товка курсантов. Характеризуется ее целе-
вой ориентир – аксиологическая компетент-
ность офицера. Приводится эмпирическая 
оценка актуального состояния ее сформиро-
ванности. Обосновывается значимость по-
иска научных основ организации аксиологиче-
ской подготовки курсантов. 

Ключевые слова: аксиологическая подготовка 
офицеров, аксиологическая компетентность 
офицеров, критерии и уровни сформированно-
сти аксиологической компетентности.

важным результатом освоения образо-
вательных программ военных вузов является 
формирование у курсантов аксиологической 
компетентности личности. анализ научной 
литературы по вопросам сущности, содержа-
ния, структуры аксиологической направлен-
ности личности, компетентности личности, 
ценностных ориентаций военных специали-
стов и т. п. позволяет констатировать, что ак-
сиологическая компетентность офицера – это 
его мотивированная способность эффективно 
осуществлять ценностно-ориентационную де-
ятельность при выполнении военно-профес- 
сиональных функций, в числе которых военно-
специальные (технические, боевые и т. п.) и 
военно-педагогические (воспитание подчи-
ненных). Содержание аксиологической ком-
петентности базируется на аксиологических 
компетенциях, отраженных во ФГоС, и вклю-
чает специальные и педагогические элементы 
[3; 4; 7; 8 и др.]. ее структурные компоненты 
представлены следующим содержанием:

– когнитивный – аксиологические зна-
ния субъективно-культурологического и педа- 
гогико-методологического характера в сфере 
общечеловеческих гуманистических ценно-
стей, ценностей военной службы, государства, 
общества, педагогических ценностей, требова-
ний к личности офицера;

– аксиологический – собственно субъек-
тивно-личностные (социальные и професси-
ональные) и военно-педагогические ценност-
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кий, ниже среднего, средний, выше среднего и 
высокий [1; 2; 4 и др.]. 

Низкий уровень характеризуется отсутст-
вием у обследуемых представлений о том, ка-
кие явления, отношения, объекты представля-
ют собой ценности, какую смысловую нагруз-
ку несут обозначаемые ими понятия и каковы 
роль и место ценностей в жизни человека и об-
щества; отсутствием эмоционального отклика 
на предъявляемые ценности и нежеланием их 
освоения, неготовностью к этому, открытым 
игнорированием выделенных ценностей; не-
приятием ценностного отношения к миру и 
неспособностью распознавать ценностную со-
ставляющую в объекте познания либо в реаль-
ных ситуациях общения и деятельности. На 
этом уровне констатируется практически пол-
ная несформированность всех компонентов 
аксиологической компетентности личности.

Уровень ниже среднего характеризуется 
разрозненными, бессистемными представле-
ниями о ценностных явлениях и объектах, их 
содержании и значении для личности и обще-
ства; редким появлением потребности полу-
чать информацию о ценностях и слабыми уме-
ниями выделять ценностную основу содержа-
ния обучения или жизненной / профессиональ-
ной ситуации; ситуативным, событийным про-
явлением эмоциональной активности в кон-
тексте ценностно-ориентационной деятельно-
сти и соответствующих эмоциональных пере-
живаний, отсутствием интереса к самой цен- 
ностно-ориентационной деятельности; частич- 
ным игнорированием выделенных ценностей 
и спонтанным проявлением ценностного отно-
шения к миру, людям, объектам и субъектам 
профессиональной деятельности и т. д.; не-
приятием освоенных ценностей как личност-
но значимых и отрицанием их роли как детер-
минантов поведения и деятельности. На этом 
уровне может наблюдаться значительная дис-
гармония в развитии компонентов аксиологи-
ческой компетентности, один из компонентов 
может быть развит в значительно большей сте-
пени, чем остальные.

На среднем уровне представления о ценно-
стях, их значении и роли в жизни социума до-
статочно прочны и систематизированы, одна-
ко потребность в их дальнейшем познании не-
стабильна, равно как и проявление способно-
сти «разглядеть» ценностные явления в объек-
те познания; чувства и переживания, связан-
ные с ценностно-ориентационной деятельно-
стью, возникают и угасают спонтанно, но на-
блюдается эмоциональный отклик на многие 

ные ориентации: интериоризированная систе-
ма общечеловеческих, военно-специальных и 
военно-педагогических ценностей, установка 
на руководство ими при выполнении военно-
профессиональных обязанностей;

– деятельностный – умения осуществлять 
личностно значимую ценностно-ориентаци- 
онную деятельность, определять ценностные 
основания военно-профессиональных дейст- 
вий, ценностные приоритеты при выполнении 
военно-специальных задач, осуществлять ак-
сиологическое воспитание подчиненных.

опираясь на проведенные теоретические 
исследования, учитывая сущность и состав 
ценностных ориентаций курсантов, структу-
ру и содержание аксиологической компетент-
ности будущих военнослужащих, мы опреде-
лили следующие критерии сформированности 
аксиологической компетентности курсантов:

– когнитивные – полнота знаний о содер-
жании и смысле ценностей (какие явления 
можно считать ценностями, что представляют 
собой эти явления); понимание места и роли 
выделенных ценностей в общей иерархии цен-
ностей (в чем значимость явлений-ценностей); 
умение выделить ценностные явления (опре-
делить ценности) в жизненной / профессио-
нальной ситуации и объекте познания и объ-
яснить свой выбор;

– эмоциональные – положительное отно-
шение к выделенным ценностям; восприятие 
выделенных ценностей как личностно зна-
чимых, важных (их оценка как личностных 
смыслов, выраженность выделенных ценно-
стей среди жизненных / профессиональных 
ценностей личности); эмоциональная актив-
ность в деятельности по освоению новых цен-
ностей, готовность к их восприятию;

– мотивационно-поведенческие – сформи-
рованность системы мотивов поведения, осно-
ванных на выделенных ценностях (выражен-
ность выделенных ценностей среди мотивов 
поведения и деятельности); проявление цен-
ностного отношения к миру и людям, объек-
там и субъектам профессиональной деятель-
ности; опора на усвоенные знания в качестве 
регулятора сознания и поведения и умение во-
площать знание о ценностях в различных ви-
дах деятельности и поведении [3; 5; 6; 8 и др.].

На основе содержания когнитивного, эмо-
ционального и мотивационно-поведенческого 
критериев (в соответствии со степенью выра-
женности их показателей) можно выделить ка-
чественные уровни сформированности аксио-
логической компетентности личности: низ-
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военных вузов в 2018/19 уч. г. было органи-
зовано констатирующее исследование на базе 
ФГкоу во «институт береговой охраны»  
(г. анапа). контингент испытуемых состави-
ли обучающиеся 1–5-х курсов (всего 250 чел.).

основные методы диагностики уровня 
сформированности аксиологической компе-
тентности личности курсантов выбирались 
адекватно каждому компоненту. Содержание 
оцениваемых аксиологических знаний, уме-
ний, установок, интересов и т. д. определя-
лось на основе действующих учебных планов 
и включало только те компоненты, для фор-
мирования которых в учебные планы заложен 
определенный информационный потенциал.

к о г н и т и в н ы е  к р и т е р и и  оценива-
лись в процессе опроса (в том числе письмен-
ного) путем контент-анализа устных ответов и 
письменных работ курсантов. 

 • полнота знаний о содержании и смыс-
ле ценностей, их значении и роли в жизни че-
ловека и общества определялась на основе от-
ветов курсантов на ряд вопросов (какие гума-
нистические ценности вы знаете (физкультур-
ные, нравственные, интеллектуальные и т. д.)? 
раскройте их содержание / каковы основ-
ные нравственные (патриотические, интерна-
циональные и т. д.) ценности? что они озна-
чают? / из предложенного списка выберите 
эстетические (трудовые, интернационально-
патриотические и т. д.) ценности. почему они 
важны для каждого человека? для всего чело-
вечества? и т. п.).

 • умение курсантов выделять аксиологи-
ческое ядро в объекте познания оценивалось 
по результатам выполнения следующего зада-
ния: определить, какими ценностями руковод-
ствовался герой ситуации, описанной в прочи-
танном тексте / приведенном примере и т. п. 
(уважение к людям, ответственное выполне-
ние своей работы, взаимовыручка и т. п. – в 
соответствии с конкретными группами ценно-
стей и с сущностью формируемых компетен-
ций), объяснить свой выбор. 

ответы курсантов оценивались по полно-
те и правильности названных ценностей, об- 
основанности и доказательности мнения отно-
сительно значения тех или иных ценностей в 
жизни общества, полноте и правильности вы-
деленного аксиологического ядра.

Э м о ц и о н а л ь н ы е  к р и т е р и и  оцени-
вались посредством следующих диагностиче-
ских процедур.

 • Характер отношения курсантов к осва-
иваемым ценностям определяется с помощью 

события и явления, а также внутреннее эмоци-
ональное убеждение в необходимости освое-
ния выделенных ценностных ориентаций; при 
наличии желания руководствоваться в жизни / 
профессиональной деятельности освоенными 
ценностями умение воплощать знание о цен-
ностях в различных видах деятельности про-
является нечасто, и выражение ценностного 
отношения к миру и людям нестабильно. На 
данном уровне компоненты аксиологической 
компетентности связаны более гармонично, 
но еще недостаточно развиты.

На уровне выше среднего гармонично со-
четаются прочно и глубоко освоенные аксио-
логические знания с пониманием места и роли 
выделенных ценностей в иерархии жизнен-
ных / профессиональных смыслов, норм и це-
лей; наблюдается устойчивая потребность рас-
ширять представления о ценностях и умение 
выделять ценностную составляющую в объек-
те познания; устойчив эмоциональный отклик 
на ценностно окрашенные события и явления, 
часто возникают чувства и переживания, адек-
ватные осваиваемым ценностям, стабильно 
ценностное отношение к миру, людям, субъек-
там и объектам профессиональной деятельно-
сти; часто появляется готовность действовать 
в соответствии с освоенными ценностями. для 
этого уровня характерно достаточное (близкое 
к критериальным показателям) развитие всех 
компонентов аксиологической компетентно-
сти, но иногда отмечается некоторый дисба-
ланс в их проявлениях.

Высокий уровень характеризуется при-
нятием выделенных ценностей как личност-
но значимых и постоянной потребностью по-
лучать знания о ценностях; способностью и 
потребностью в раскрытии аксиологическо-
го ядра в объекте познания; возникновением 
чувств и переживаний, адекватных осознава-
емым ценностям, и наличием ярко выражен-
ного эмоционального отклика на все ценност-
но окрашенные события; восприятием интери-
оризированных ценностей в качестве ориен-
тиров собственной активности, готовностью 
и способностью к их экстериоризации; систе-
матическим воплощением знаний о ценностях 
в различных видах деятельности и в поведе-
нии и стабильным ценностным отношением к 
миру и людям. все компоненты достигли кри-
териальных показателей и в совокупности со-
ставляют интегративное качество личности – 
ее аксиологическую компетентность.

для оценки степени эффективности фор-
мирования аксиологической компетентности 
курсантов в существующей практике работы 
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ватными являются следующие методы диа-
гностики. 

 • трансформация освоенных ценностей в 
мотивы поведения и деятельность диагности-
руется с использованием метода незакончен-
ных предложений, поскольку применение это-
го метода, наш взгляд, дает более правдивые 
результаты, нежели анкетирование или тести-
рование. использовалось два варианта фор-
мулирования предложений, когда в тексте  
1) описывается абстрактный персонаж (А… 
с риском для жизни выполнил задачу, потому 
что…; Д… выбрал профессию военного, так 
как… и т. п.), 2) персонажем является сам кур-
сант (Я занимаюсь физической культурой, так 
как…; Я считаю важным беречь природу, по-
скольку… и т. д.). курсанты должны, заканчи-
вая предложения, объяснить причины, моти-
вы описанных поступков, действий, мыслей. 
кроме того, постепенно увеличивалась сте-
пень незаконченности текстов, что позволи-
ло оценить осознанность и прочность усво-
енных ценностей: Увидев, что коллега не вы-
полнил приказ, Б. … (действия), потому что… 
(мотив). при контент-анализе ответов учиты-
валось, насколько часто и насколько адекватно 
курсанты обосновывают поступки и действия 
усвоенными ценностными категориями.

 • проявление курсантами ценностного 
отношения к миру, к профессиональной де-
ятельности, их опора на осваиваемые ценно-
сти в поведении и деятельности диагностиро-
вались:

а) в процессе контекстных бесед (напри-
мер, на тему выбора профессии, отношения 
к родине, службе, к природе, правил поведе-
ния и т. п.), когда курсанты свободно излага-
ли свои мысли, желания, интересы, мнения 
по обсуждаемым вопросам, а педагог опреде-
лял степень адекватности чувств и отношений 
курсантов осваиваемым ценностям; 

б) с помощью педагогического наблю-
дения за курсантами в период их свободного 
общения, при выполнении коллективных за-
даний на занятиях и внеучебных мероприя-
тиях – педагог определял соответствие пове-
дения курсантов нормам морали (взаимопо-
мощь, вежливость, дружелюбие и т. п.); 

в) с помощью экспертной оценки, полу-
ченной в беседах с другими членами воинско-
го коллектива и педагогами.

все указанные методы диагностики пред-
полагали качественное описание изучаемого 
явления (характеристики личности, показателя 
развития и т. п.). результаты многостороннего 

метода незаконченных предложений (Когда я 
прочитал о вреде природе, нанесенном при вы-
полнении боевой задачи, я испытал чувства…; 
Когда я думаю о своей профессии / Родине / се-
мье… я чувствую…; Когда у моего друга ра-
дость, я испытываю чувства… и т. п.). С по-
мощью контент-анализа ответов курсантов, 
в которых заключена их самооценка, опре-
делялась адекватность выявленных отноше-
ний смыслу ценности-объекта этого отноше-
ния (например, в тексте / рассказе / примере 
описывается ситуация, когда человека унижа-
ют из-за его расовой принадлежности (текст 
из истории Сша), осваиваются ценности то-
лерантности, уважения человеческого досто-
инства; текст должен вызывать чувства возму-
щения, сочувствия к угнетаемым, гнева к угне-
тателям).

 • Степень личностной значимости для 
курсантов усвоенных ценностей определялась 
с помощью анализа их работы по ранжирова-
нию ценностей. учащимся, как и при оценке 
когнитивного критерия, предлагался стимуль-
ный материал, в который включены как осво-
енные ценности, так и иные явления, понятия, 
цели и т. п. Например, для диагностики отно-
шения к труду (профессиональной деятельно-
сти) в ряду с такими ценностями, как ответст- 
венность, творческая работа, польза обществу 
и т. д., находятся «сомнительные» ценности 
свободного времени, богатства, высокого по-
ложения в обществе и т. п. курсанты долж-
ны определить, какие из перечисленных кате-
горий для них более ценны, а какие – менее, 
и распределить все предложенные ценности в 
порядке убывания значимости. второй вари-
ант оценки – курсантам предлагается самосто-
ятельно написать, какие явления, отношения, 
черты характера, цели и т. п. кажутся лично 
им наиболее важными, и также расположить 
их в порядке убывания значимости. в обоих 
случаях оценивается место освоенных ценно-
стей той или иной группы в личной иерархии 
ценностей курсантов.

 • Эмоциональная активность курсантов в 
восприятии и освоении ценностных явлений, 
в оценочной деятельности диагностируется в 
ходе педагогического наблюдения. учитыва-
ются их заинтересованность ценностно-ори- 
ентационной работой, позитивный настрой, 
добровольное и активное участие в подборе 
контекстных ситуаций, обсуждении изученно-
го материала с аксиологических позиций.

для оценки по м о т и в а ц и о н н о - п о в е - 
д е н ч е с к и м  к р и т е р и я м  наиболее адек-
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Можно видеть, что в течение военно-про- 
фессиональной подготовки практически не 
изменяется количество курсантов, отнесен-
ных к разным уровням сформированности 
аксиологической компетентности (р > 0,05). 
На первом курсе более половины респонден-
тов характеризуются низким и ниже средне-
го уровнями развития данного качества по со-
вокупности оценивания когнитивного, цен- 
ностно-ориентационного и деятельностно-по- 
веденческого содержания. около трети диаг- 
ностируемых продемонстрировали средний 
уровень, менее десятой части – уровень выше 
среднего, не нашлось ни одного курсанта с вы-
соким уровнем аксиологической компетентно-
сти. кроме того, даже курсанты, отнесенные к 
среднему и выше среднего уровням сформи-
рованности аксиологической компетентности, 
характеризовались преимущественно доста-
точными теоретическими знаниями о приро-
де ценностных явлений и (за редким исключе-
нием) не осознавали личной значимости цен-
ностей, хотя и признавали их важную обще-
ственную роль, не ориентировались в целях и 
содержании ценностно-ориентационной дея-
тельности. 

качественный анализ результатов диаг- 
ностики свидетельствует о том, что в процес-
се военно-профессиональной подготовки у 
курсантов статистически значимо не повыша-
ется ни интерес к ценностным явлениям, ни 
учебно-познавательная активность в ценност- 
но-ориентационной деятельности, ни объем и 
осознанность аксиологических знаний. Лишь 
небольшое количество испытуемых характе-
ризовались знаниями в области смыслов и зна-
чения ценностей, в том числе для военно-спе- 
циальной деятельности, государства, обще-
ства. подавляющее большинство курсантов 
демонстрировали несерьезное отношение к 
оцениванию тех или иных событий, фактов, 
явлений профессиональной / общественной 
жизни или собственного субъективного опыта 
с аксиологических позиций. их отношение к 
ценностным явлениям не только недостаточно 
осмысленно, но и не вполне адекватно. в ре-
альном поведении, деятельности курсанты да-
леко не всегда опираются даже на усвоенные 
ценности как на детерминанты. 

примечательно отношение курсантов к 
педагогическим аспектам будущей професси-
ональной деятельности: большинство испыту-
емых (обучающихся четвертого и пятого кур-
сов) к педагогическим функциям офицера от-
носятся как чему-то второстепенному, необя-

обследования каждого курсанта обобщались, 
интегральная характеристика сопоставлялась 
с содержанием качественных уровней сфор-
мированности аксиологической компетентно-
сти, определялось, к какому из уровней ближе 
всего конкретный респондент – именно этот 
уровень ему «присваивался». для оценки сте-
пени эффективности учебно-воспитательного 
процесса определялось количество курсантов, 
относящихся к каждому уровню.

заметим, что у первокурсников оценива-
лось исключительно общечеловеческое содер-
жание аксиологической компетентности лич-
ности, основы которой закладываются в систе-
ме общего образования, без акцентирования на 
вопросах учета данного содержания в дальней-
шем профессионально ориентированном со-
держании. диагностика курсантов второго кур-
са обучения была направлена на определение 
общегуманистического содержания аксиоло-
гической компетентности, экстраполируемого 
на условия военно-профессиональной деятель-
ности. На третьем курсе оценивалось воен- 
но-специальное содержание аксиологической 
компетентности в интеграции с базовым, обще-
гуманитарным содержанием, а на четвертом – 
военно-педагогические содержательные ха-
рактеристики аксиологической компетентно-
сти курсантов в совокупности с общегумани-
стическими и военно-специальными аксиоло-
гическими знаниями, умениями, ориентациями 
личности. у пятикурсников оценивалась вся 
система общегуманистического, военно-спе- 
циального и военно-педагогического содержа-
ния аксиологической компетентности лично-
сти, дополненная более конкретизированны-
ми контекстными знаниями, умениями, цен-
ностными ориентациями, содержанием, свя-
занным с личностно-профессиональным раз-
витием. результаты проведенного констатиру-
ющего исследования представлены в следую-
щей таблице:

результаты диагностики уровня  
сформированности аксиологической  

компетентности у курсантов  
(количество чел., %)

уровень
курс

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

высокий 0 0,9 6,7 9,1 0

выше  
среднего 5,9 14,8 12,9 18,9 11,7

Средний 32,4 22,5 28,3 23,5 32,4

Ниже  
среднего 44,1 40,1 36,8 25,9 47,1

Низкий 17,6 21,7 15,3 22,6 8,8
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педагогической деятельности офицера: автореф. 
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дентов языковых факультетов на материале крео-
лизованных текстов при обучении немецкому язы-
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12.08.2019).

7. Хуторской а.в. ключевые компетенции как 
компонент личностно-ориентированной парадигмы 
образования // Нар. образование. 2003. № 2. С. 58–
64.

8. шишова М.и. Система педагогических ком-
петенций в проектировании гуманно-личностного 
образовательного пространства: автореф. дис. … 
канд. пед. наук. М., 2011.

* * *
1. Grigor'eva N.A. Formirovanie u starsheklas- 

snikov cennostnoj orientacii na Otechestvo: avtoref. 
dis. … kand. ist. nauk. Volgograd, 1998.

2. Nud'ko V.A. Formirovanie gumanisticheskih 
cennostnyh orientacij studentov (na primere izucheniya 
inostrannogo yazyka v vuze): avtoref. dis. … kand. ped. 
nauk. Ul'yanovsk, 2006.

3. Savel'eva N.H. Professional'no-aksiologiche- 
skaya kompetentnost' kak strukturnyj komponent ba- 
zovyh klyuchevyh kompetencij budushchih specialis- 
tov // Mnogourovnevaya yazykovaya podgotovka spe- 
cialistov v vysshej shkole: problemy i perspektivy 
razvitiya: sb. tr. konf. Rostov n/D., 2014. S. 18–21.

4. Savich I.I. Formirovanie cennostnogo otno- 
sheniya kursantov voenno-uchebnyh zavedenij k peda- 
gogicheskoj deyatel'nosti oficera: avtoref. dis. … kand. 
ped. nauk. Ekaterinburg, 2006.

5. Hazova S.A. Kompetentnostnyj podhod k pro-
fessional'nomu fizkul'turno-sportivnomu obrazova-
niyu // Vestn. Adyg. gos. un-ta. 2008. Vyp.7(35).  
S. 260–265.

6. Harchenkova I.V. Koncepciya formirovaniya 
lingvokul'turologicheskoj kompetencii studentov yazy- 
kovyh fakul'tetov na materiale kreolizovannyh tekstov 
pri obuchenii nemeckomu yazyku [Elektronnyj re- 
surs]. URL: http://www.gup.ru/events/smi/detail.php? 
ID=171087 (data obrashcheniya: 12.08.2019).

7. Hutorskoj A.V. Klyuchevye kompetencii kak 
komponent lichnostno-orientirovannoj paradigmy ob- 
razovaniya // Nar. obrazovanie. 2003. № 2. S. 58–64.

8. Shishova M.I. Sistema pedagogicheskih kom- 
petencij v proektirovanii gumanno-lichnostnogo ob- 
razovatel'nogo prostranstva: avtoref. dis. … kand. ped. 
nauk. M., 2011.

зательному. они не ассоциируют себя с педа-
гогами, воспитателями личного состава, не от-
личаются достаточными теоретическими зна-
ниями и методическими умениями в области 
организации и реализации процесса аксиоло-
гического воспитания подчиненных. и даже 
к окончанию обучения в военном вузе боль-
шинство демонстрирует неглубокие знания 
относительно содержания ценностей, кото-
рые подлежат освоению. они не до конца осо-
знают их общественную, профессиональную и 
личную значимость, не в полной мере пони-
мают их роль в развитии цивилизации, благо-
получии всех народов, не определились с соб-
ственным отношением к ценностным явлени-
ям и фактам. Можно сказать, что у курсантов 
не формируется прочной ценностной позиции. 
об этом свидетельствуют необоснованность и 
бездоказательность их оценок различных со-
бытий и фактов, а также игнорирование аксио- 
логических категорий при оценке объектов по-
знания.

таким образом, проведенное констатиру-
ющее исследование выявило противоречие 
между необходимостью формирования у кур-
сантов аксиологической компетентности лич-
ности и недостаточной эффективностью про-
цесса аксиологической подготовки обучаю-
щихся военно-профессиональных учебных за-
ведений. анализ научной литературы позво-
лил предположить, что неразрешенность дан-
ного противоречия обусловлена недостаточ-
ностью знаний о принципах, условиях, сред-
ствах и методах эффективной организации ак-
сиологической подготовки будущих офице-
ров. восполнение указанного дефицита науч-
ного знания составляет цель наших дальней-
ших исследований. 
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с овз становится иногда невозможно успеш-
но социализироваться в дошкольную и школь-
ную среду, освоить профессию, создать собст- 
венную семью. 

Само понятие «ребенок с овз» стало на-
полняться не только медицинским, но и соци-
альным смыслом. ограничения в жизнедея-
тельности ребенка создают барьер для его бла-
гоприятной адаптации, адекватной его возра-
сту, воспитательному и педагогическому воз-
действию. к важным условиям для адаптации 
особых детей можно отнести благоприятную 
психологическую атмосферу. развивая готов-
ность образовательной среды к работе с осо-
быми детьми, можно добиться снижения отри-
цательной динамики в развитии ребенка, соз-
дать условия для развития всех его способно-
стей. для каждого ребенка, независимо от на-
рушения, необходима положительная эмоцио-
нальная атмосфера, которая может облегчить 
решение его образовательных, воспитатель-
ных и социальных задач. одной из проблем 
адаптации является психологический аспект. 
дети, погруженные в постоянную атмосфе-
ру неуспеха и неудач, испытывают затрудне-
ния в личностном развитии. часто они имеют 
проблемы в эмоциональной и волевой сферах, 
задержку психического развития, нарушения 
речи. Любой ребенок из этой категории име-
ет сниженный адаптивный ресурс. пока усло-
вия жизни благоприятны, нагрузки посиль-
ны, этот ресурс не дает о себе знать. Но как 
только условия становятся почти непосильны-
ми для ребенка, происходит срыв. постоян-
ные тревоги, страхи и неудачи приводят к вто-
ричному ухудшению здоровья. поэтому нача-
ло учебы ухудшает психологический и физи-
ческий статус. в медицинском аспекте можно 
выделить еще один важный факт: созревание 
мозга происходит по особенным закономер-
ностям, которые отличаются от возрастных 
норм. по Л.С. выготскому, оно обуславлива-
ется несколькими видами факторов: време-
нем возникновения первичного дефекта (т. е. 
то, что сформировалось до системы основных 
функций), степенью выраженности первично-
го вида дефекта. Существует два вида дефек-
та, первый из которых – частный, второй – об-
щий. частный выражается в дефиците отдель-
ных функций гнозиса, праксиса, речи. общий 
вид дефекта связан с нарушением регулятор-
ных систем [1]. 

На сегодняшний день проблема изучения 
структуры личности ребенка с овз отражена в 
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ИСПОЛьзОванИЕ ИГрОвОй 
ТЕраПИИ, цЕнТрИрОваннОй  
на рЕбЕнКЕ С Овз

Анализируются проблемы адаптации и соци-
ализации детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в рамках общего школьного и 
дошкольного образования, предложен метод 
игровой терапии, центрированной на ребен-
ке, как эффективный способ решения проблем 
особых детей.

Ключевые слова: адаптация, дети с ОВЗ, цен-
трированная на ребенке игровая терапия.

в настоящее время в россии растет коли-
чество детей, имеющих особые потребности, 
нуждающихся в особом подходе. по различ-
ным данным, с каждым годом рождаемость де- 
тей с овз увеличивается на 3–5%. Семьи, име-
ющие детей с овз, находятся в сложной жиз-
ненной ситуации: недостатка материальных 
средств, нередко распада семьи, трудностей 
принятия родителями и обществом детей-ин- 
валидов. в непростых условиях дети, которые 
особо нуждаются в заботе, уходе, переживают 
дополнительную эмоциональную нагрузку. в 
связи с множеством ограничений как в физи-
ческом, так и в психологическом плане детям 
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социального взаимодействия. такие дети эмо-
ционально хрупки, они пугаются резких зву-
ков, громкого голоса и малейших замечаний, 
хотя внешне выглядят холодными и отстра-
ненными. трудности общения даже в семье, с 
близкими приводят к затруднению адаптации 
в социуме. для жизнедеятельности таких де-
тей постоянно требуется создание специаль-
ных условий. 

дети с задержкой психического развития 
характеризуются недостаточностью общего 
запаса знаний, незрелостью мышления, огра-
ниченностью представлений, сниженной ин-
теллектуальной целенаправленностью, преоб-
ладанием игровых интересов. вышеприведен-
ные описания детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья говорят о том, что они, как 
и все дети, нуждаются в поддержке нормаль-
ного развития. 

в практической психологии существуют 
различные методы психологической работы 
для особых детей. Среди них арт-терапия, ани- 
малотерапия, музыкальная терапия, танце-
вальная терапия, игровая терапия. Мы остано-
вимся на таком подходе, как игровая терапия, 
центрированная на ребенке, поскольку ей при-
сущи особые черты, отличающие ее от других 
видов помощи.

Специальные исследования игровой дея-
тельности, влияющей на благополучие лично-
сти школьников, осуществляли такие психо-
логи и педагоги, как п.п. Блонский, Л.С. вы-
готский, С.Л. рубинштейн, д.Б. Эльконин и 
др. в специальных психолого-педагогических 
источниках широко обозначена проблема выс-
ших психических функций ребенка посред-
ством вовлечения его в игровую деятельность. 
Этим занимался в.М. вундт, в дальнейшем 
подробные исследования по теме проводили 
Л.С. выготский, п.я. Гальперин, а.Н. Леон-
тьев, Б.Ф. Ломов, а.а. реан, д.Б. Эльконин, 
С.Л. рубинштейн. вопросы интеллектуаль-
ного развития ребенка по мере овладения им 
игровыми действиями поднимались в работах 
а. Бине, д. векслера, ж. пиаже, в.Н. дружи-
нина, а.Н. Леонтьева и др. 

в настоящее время начальной школе не-
обходима такая организация учебной деятель-
ности, которая обеспечила бы развитие бла-
гополучной личности каждого учащегося че-
рез внедрение разнообразных инновационных 
программ с элементами учебно-игровой дея-
тельности, реализацию принципов гуманисти-
ческого образования. другими словами, шко-
ла весьма заинтересована в применении игро-
вых технологий, помогающих достичь получе-
ния обозначенных выше продуктов [8].

малом количестве научных работ в силу боль-
ших трудностей в организации и проведении 
подобных исследований. в связи с различны-
ми видами дизонтогенеза эмоционально-воле- 
вая сфера личности будет специфически про-
являться в поведении ребенка. она может быть 
обусловлена действием биологических и со-
циальных факторов. данная проблема рассма-
тривалась в различных работах по изучению 
некоторых видов нарушенного развития: дет-
ского церебрального паралича (дцп), задерж-
ки психического развития (зпр), расстройств 
аутистического спектра (раС) и др. 

так, в психологических исследованиях де-
тей с проблемами опорно-двигательного ап-
парата, в частности с дцп, вторичный де-
фект, согласно учению Л.С. выготского о де-
фектах, может проявляться в нарушении эмо- 
ционально-волевой сферы, а также в психиче-
ских расстройствах, обусловленных эмоцио-
нальной депривацией [1].

Личность ребенка формируется с нару-
шением, которое в первую очередь связано с 
условиями ее развития. Например, для детей с 
дцп характерна задержка психического раз-
вития по типу психического инфантилизма. 
при этом интеллект ребенка может соответст- 
вовать возрастным нормам. в поведении от-
мечаются следующие особенности: дети руко-
водствуются эмоцией удовольствия, эгоцен-
тричны, не способны продуктивно работать в 
коллективе, легковнушаемы, неспособны к во-
левому усилию над собой. длительное время 
сохраняется интерес к игровой деятельности. 
однако нарушения в эмоциональной и воле-
вой сферах могут проявлять себя по-разному. 
в одном случае наблюдается повышенная воз-
будимость: беспокойство, суетливость, раз-
дражительность, перепады настроения. в дру-
гом случае дети отличаются пассивностью: 
вялы, медлительны, с трудом адаптируются к 
новым условиям, плохо идут на контакт с не-
знакомыми. 

дети с умственной отсталостью характе-
ризуются, прежде всего, снижением навыков, 
возникающих в процессе развития и опреде-
ляющих общий уровень интеллекта. Недо-
развитие высших корковых функций, инерт-
ность психических процессов, тотальное не-
доразвитие познавательной деятельности при 
выраженном стойком дефиците абстрактного 
мышления, процессов обобщения приводят к 
снижению когнитивных, речевых и моторных 
способностей. 

Согласно воз, детский аутизм – это осо-
бое нарушение психического развития, кото-
рое характеризуется трудностями общения и 
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тельную самооценку, принять на себя больше 
ответственности, стать более самостоятель-
ным, в большей мере принимать себя, больше 
полагаться на себя, самостоятельно принимать 
решения, обрести чувство контроля, стать чув-
ствительным к процессу приспособления, вы-
работать внутренний источник оценивания, 
поверить в себя.

Место для проведения занятий. жела-
тельно свободное место, обеспеченное рако-
виной, с полом, покрытым линолеумом, плит-
кой и крашеными стенами.

Подбор игрушек для занятий. кукольная 
семья, минимальный набор мебели, игрушеч-
ное ружье, резиновый нож, игрушечный мла-
денец с одеяльцем, пластмассовая машинка, 
пластмассовый самолет, мягкий мяч, набор 
посуды на двух человек, солдатики, веревка, 
карандаши, краски, бумага, кисти, пластилин, 
пальчиковые куклы, медицинский набор, бу-
тылка с соской, кинетический песок, акула или 
крокодил с пастью, резиновая надувная груша 
или кукла для битья. 

Специалист. психолог, прошедший спе-
циальную подготовку методу итцр. 

д-р Сюзи каган (израиль) и д-р Г. Лэндрэт 
(Сша) предлагают использовать групповую 
игровую терапию с различными категориями 
детей для более успешной адаптации их к со-
циуму. в группу набираются дети, прошедшие 
несколько занятий индивидуально. здесь так 
же, как и при индивидуальном подходе, соз-
даются особые условия и отношение к детям, 
психолог следует за каждым из них и за дина-
микой их взаимоотношений, помогает каждо-
му в отдельности и всем детям вместе лучше 
понять друг друга и самих себя. 

Главным аргументом за внесение игровой 
терапии для детей с овз в рамки дошкольно-
го и школьного образования является несо-
мненная польза этого типа вмешательства для 
всех аспектов жизни ребенка. Мы видим пре-
имущества введения итцр в том, что она спо-
собствует личностному росту ребенка и помо-
гает решить разнообразные проблемы, возни-
кающие в переходе из дошкольного детства в 
школу. 

приведем пример использования итцр 
на базе республиканского детского социаль-
но-реабилитационного центра «радуга» ка- 
бардино-Балкарской республики. Нами нако-
плен опыт применения итцр с детьми, име-
ющими различные нарушения развития в те-
чение 3 лет (с 2016 г). в основном это дети с 
дцп, зпр, СдвГ. к сожалению, из-за огра-
ниченного срока пребывания в центре коли-
чество встреч психолога с детьми минималь-

Эмоционально-волевая готовность к шко-
ле может быть организована не только в до-
школьных учреждениях на этапе подготовки 
ребенка к школе, но и в самой школе в самом на-
чале учебной деятельности, специально орга- 
низованным способом – методом игровой те-
рапии, центрированной на ребенке. На запа-
де в школах практикуют подход, где помимо 
школьных психологов к помощи в работе с 
детьми привлекаются игровые терапевты. их 
роль отличается от роли школьного психолога 
тем, что работа эта, как правило, индивидуаль-
ная и более глубинная. игровой терапевт по-
могает родителям и педагогам глубже понять 
ребенка и выстроить с ним особые отношения, 
подходящие именно этому ребенку. такую ра-
боту очень хорошо описала в. Экслайн в своей 
книге «игровая терапия в действии» [9].

игровая терапия различается по форме, 
содержанию, характерным особенностям и за-
нимает отдельное место в жизнедеятельности 
ребенка, развивая, обучая и воспитывая его. 
Главный принцип игровой терапии, центриро-
ванной на ребенке (итцр), – не действовать, а 
просто находиться рядом с ребенком. для пси-
холога важным условием становится создание 
атмосферы дозволенности для раскрытия са-
мореализации ребенка. ведь в каждом ребенке 
заложен потенциал к саморазвитию и самоак-
туализации. Сутью данного метода становит-
ся концентрация не на проблеме, а на самом 
ребенке, доверии его внутренним силам. Это 
скорее философия, чем просто метод или тех-
ника. она позволяет ребенку быть самим со-
бой, чувствовать безопасность, проявлять раз-
личные чувства; для него становится возмож-
ным обрести контроль над ситуацией и с по-
мощью игры ослабить напряжение. игрушки 
заменяют ребенку слова, а сама игра позволя-
ет выразить то, что находится внутри его пси-
хики и не всегда находит выход. 

Создание условий, необходимых для само-
раскрытия ребенка (предоставление ему сво-
боды быть таким, каков он есть, использова-
ние эмпатического понимания, принятия, теп- 
лоты, совместимости и поведенческих огра-
ничений), позволяет ребенку получить более 
широкие возможности для развития адаптив-
ного поведения. итцр показана детям, харак-
теризующимся слабой я-концепцией и низ-
кой самооценкой, имеющим проблемы адап-
тации, трудности обучения, трудности чте-
ния, речевые трудности, различные эмоцио-
нальные проблемы и коммуникативные труд-
ности и т. д. 

общие коррекционные цели предложил в 
1991 г. Г. Лэндрэт [6]: выработать положи-
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предлагаем программу из 15 встреч, на кото-
рую отбираются дети с различными проблема-
ми, в том числе с овз. 

План программы 
1. организация игровой комнаты. 
2. отбор детей: 

 – по результатам исследования когнитив-
ной и эмоциональной сфер (входная диагно-
стика);

 –  по запросу учителя. 
3. коррекционная работа проходит через 

два этапа. 
 • первые 4 встречи проходят в индивиду-

альном формате, по 35 минут каждая. На них 
психолог ставит задачи установления контак-
та, построения доверительных отношений, об-
ретения ребенком чувства некоторого контро-
ля над ситуацией и своими переживаниями. 

 • дети объединяются в мини-группы по 
принципу схожести проблем для проведения 
занятий. задачи психолога – улучшение соци-
альных взаимодействий и обретение ребенком 
новых социальных навыков. 

4. завершение программы – выходная ди-
агностика. 

5. оформление результатов, итоги. 
Планируемый подбор методик для диагно-

стики когнитивной и эмоциональной сфер:
– методика изучения концентрации и 

устойчивости внимания (М.п. кононова); 
– методика для диагностики словесно-ло-

гического мышления «четвертый лишний» 
(а.Ф. ануфриев); 

– стандартизованная методика для опре-
деления уровня развития логических опера-
ций мышления (Э.Ф. замбацявичене); 

– методика развития памяти «долговре-
менная память» (а.Ф. ануфриев); 

– метод беседы; 
– методика дембо-рубинштейн для опре-

деления самооценки; 
– методика диагностики школьной тре-

вожности (а.М. прихожан);
– методика «изучение эмоционального 

отношения к школе» (о.Н. истратова, т.в. Эк- 
сакусто). 

Описание групповой коррекционной  
работы по методу С. Каган (Израиль) 
Место проведения – комната в школе, где 

проводятся игровые занятия, оснащенная не-
обходимыми игрушками.

Материалы для занятий – коврик, разно- 
образные игрушки, сок, крекеры. 

время занятия – 60 минут. 
п е р в а я  ч а с т ь  занятия (5–7 мин.) – «ра-

зогрев группы». Это директивная часть, про-
водятся игры на сплочение, снижение психо- 

но: 5–7 встреч. однако дети несколько раз в 
год (от 2 до 4) приезжают на реабилитацию, 
и родители отмечают положительную динами-
ку в поведении и состоянии ребенка. часты-
ми жалобами родителей являются отсутствие 
мотивации детей с овз к учебе, повышенная 
утомляемость, несамостоятельность, раздра-
жительность, слабые коммуникативные навы-
ки, неуверенность в своих силах. для работы 
с этими проблемами родителям предлагается 
итцр. 

первую встречу со сбором анамнеза мы 
обычно проводим без ребенка, чтобы он не 
слышал жалоб родителей. На этой встрече ро-
дителям также объясняются принципы итцр 
(следования за ребенком, отражения, эмпати-
ческого принятия), правила ограничения без 
унижения. Мы создаем условия для саморас-
крытия, а ребенок, открыто выражая свои по-
требности и переживания, приобретает само- 
уважение, уверенность в своих силах и воз-
можность дальнейшего роста. чаще всего по-
сле первого занятия родители удивленно от-
мечают, что ребенок никак не дождется следу-
ющей встречи. Несмотря на краткосрочность, 
мы отметили к концу цикла встреч снижение 
интенсивности истерик, вспыльчивости, раз-
дражительности, увеличение объема внима-
ния, повышение качества фокусирования вни-
мания, появление устойчивых мотивов к опре-
деленным играм, в том числе познавательным, 
которые дети выбирали сами, повышение са-
мооценки, а также формирование доверия не 
только к персоналу, но и к остальным сотруд-
никам центра. в целом дети чувствовали себя 
более уверенно, стали обращать меньше вни-
мание на неправильность речи, физические не-
достатки, у них снизился уровень напряжения, 
который возникал при сопротивлении насаж-
даемым им процедурам и занятиям. С.в. Губ-
кина также отмечает, что в ходе применения 
недирективной игровой терапии в коррекци-
онной программе вместе с нейрокоррекцией 
получилось не только эффективнее наладить 
контакт с детьми, но и сместить фокус внима-
ния с нейропсихологической коррекции и тре-
нировки структур мозга на систему отноше-
ний и эмоционально-волевую сферу, что дало 
ребенку открытие дополнительных внутрен-
них ресурсов для продолжения коррекции и 
эффективное освоение программы [4]. таким 
образом, мы можем предположить, что приме-
нение итцр в рамках дошкольного и школь-
ного образования не только улучшит адапта-
цию ребенка с овз к школе, но и позволит 
ему легче усваивать школьную программу. 
для успешной адаптации ребенка к школе мы 
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реживаний своего ребенка, что, в свою оче-
редь, делает ребенка более здоровым и успеш-
ным, и это положительным образом сказыва-
ется на остальных сферах его жизни. 
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эмоционального напряжения, развитие комму-
никативных навыков. роль психолога органи-
заторская, направляющая. 

в т о р а я  ч а с т ь  (40 мин.) – «свободная 
игра». Это недирективная часть: детям пред-
лагается играть в свободном формате, так, как 
им хочется. роль психолога сопровождающая, 
поддерживающая, принимающая. 

т р е т ь я  ч а с т ь  (2–3 мин.) – промежуточ-
ная. детям дается время на уборку игрушек. 
роль психолога организующая. 

ч е т в е р т а я  ч а с т ь  (10 мин.) – заключи-
тельная, или «рефлексивная». дети и психолог 
вместе садятся на коврик, каждый ребенок по-
лучает пакетик с соком, в центр ставится посу-
да с крекерами. цель – сплотить и помочь от-
рефлексировать поведение ребенка. роль пси-
холога состоит в том, чтобы помочь детям по-
нять их взаимодействие в процессе игры. На-
пример: «Маша, ты сегодня была очень тихой, 
тебе не хотелось играть с кем-то...»; «игорь, 
я заметила, что тебе все время хотелось ото-
брать игрушки у дениса...»; «как ты дума-
ешь, что еще можно было сделать в этой си-
туации?»; «что ты этим хотел сказать?»; «как 
это можно было сделать по-другому?» и т. п. 

ожидаемые результаты: снижение уров-
ня тревожности, эмоциональное благополу-
чие ребенка в классе, развитие коммуникатив-
ных навыков и творческих способностей пер-
воклассников. 

из-за ограниченного срока нахождения 
детей в центре мы не можем предложить ро-
дителям центра 10-шаговую программу – тре-
нинг детско-родительских отношений с помо-
щью игровой терапии. такая программа пред-
ложена а. крафтом и Г. Лэндрэтом в школах 
Сша, и нам кажется, что в системе образова-
ния она могла бы быть полезной и для детей, 
и для учителей, и для родителей. цель про-
граммы – помочь ребенку улучшить свое по-
ведение и эмоциональное состояние; родите-
лю или другому взрослому – помочь «читать» 
ребенка, чтобы лучше понимать его потребно-
сти и конфликты. родитель становится на вре-
мя психотерапевтом ребенка. психолог дела-
ет родителей своими «агентами», обучает их 
навыкам игровой терапии. родители каждую 
неделю в течение десяти занятий приносят ре-
зультат своей работы на дому игровому тера-
певту и на встречах разбирают каждую про-
блему. в итоге к концу встреч родителям уда-
ется по-новому увидеть своего ребенка, нала-
дить с ним контакт, доверительные и безопас-
ные отношения. они становятся надежным 
контейнером для переработки различных пе-
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на категорию самости: самовосприятие, са-
мопознание, саморегуляцию, самопонимание, 
самосознание. данные компоненты самости, 
расширение возможностей которых необхо-
димо в ходе профессионального становления 
молодого психолога, актуализируются внутри 
его общей психологической культуры. в.в. Се-
микин определяет ее как «многомерное и си-
стемное психическое явление, которое следу-
ет рассматривать в динамическом единстве 
общего, особенного и единичного проявлений 
человеческой психики. Это высокого уров-
ня обобщенности интегральное образование, 
включающее в себя различные психологиче-
ские свойства и образования человека. при 
этом психологическая культура является про-
дуктом социализации и образования человека, 
позволяющим ему развиваться и постоянно са-
мосовершенствоваться» [5, с. 45]. 

в генезисе психологической культуры вы-
деляют соответствующую грамотность (не-
который минимум психологических знаний 
и умений) как базовую составляющую, кото-
рая формируется у студентов в системе вузов-
ского образования наряду с психологической 
компетентностью. для молодого специалиста 
определяется важность последующего разви-
тия и интеграции (соотнесения) компонентов 
психологической грамотности.

по в.в. Семикину, следующая составля-
ющая – компетентность, которая «обеспе-
чивает эффективность поведения, деятельно-
сти или социального взаимодействия людей» 
[там же, с. 46]. Можно заключить: становле-
ние и развитие психологической компетентно-
сти – приоритет вузовского образования, а ин-
теграция компонентов и последующее разви-
тие их соотнесенности – постдипломного пе-
риода.

в своей концепции исследователь выделя-
ет третью составляющую – собственно психо-
логическую культуру. автор определяет ее как 
«развитый механизм личностной саморегуля-
ции человека, обеспечивающий его эффектив-
ное, безопасное и гуманное взаимодействие с 
людьми. Это особое психологическое новооб-
разование, отражающее высокий уровень зре-
лой личности» [там же, с. 47]. в большей сте-
пени позитивные изменения внутри данной 
составляющей – предмет накопления профес-
сионального мастерства и его совершенство-
вания.

таким образом, общая психологическая 
культура – интегральное субъектное образова-

Use of play therapy centered on children 
with disabilities
The article analyzes the issues of adaptation and 
socialization of children with disabilities in the 
context of general school and preschool education. 
There is suggested the method of play therapy 
centered on children as an effective way of solving 
the problems of 

Key words: adaptation, children with disabilities, 
centered on children play therapy.
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Рассматривается гуманитарная специфика 
индивидуальной суперивизии во взаимодейст- 
вии наставника с молодым педагогом-психо- 
логом. Супервизия представлена как техно-
логия, способствующая, во-первых, эффек-
тивному вхождению ее участника в образо-
вательную среду через механизм расширения 
границ психологической грамотности (адап-
тация), во-вторых, реализации функций про-
фессионального стандарта – сопровождения 
и помощи субъектам образования (становле-
ние). 

Ключевые слова: психологическая культура, 
грамотность, гуманитаризация образования, 
наставничество, супервизия.

важной характеристикой постдипломного 
образования является его гуманитарная функ-
ция, выдвигающая задачи становления, разви-
тия и совершенствования человеческих воз-
можностей, способностей, верований, ценно-
стей, смыслов. все эти задачи ориентированы 
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мого невозможно гуманитаризировать его об-
разование [3].

в данном содержании речь идет о реализа-
ции обучающим функции интеграции (вхож-
дения) молодого психолога в образовательное 
пространство, внутри которого его необходи-
мо сориентировать на специфические векто-
ры профессиональной деятельности: психо-
логическое сопровождение и оказание соот-
ветствующей помощи. в профессиональном 
стандарте педагога-психолога эти направле-
ния представлены как обобщенные трудовые 
функции [4].

Следовательно, наиболее значимым для 
молодого человека определяется взаимодейст- 
вие с более опытным психологом, успешно 
прошедшим этап адаптации и становления. 
данный вид профессиональных отношений 
получил название наставничество, а психо-
лог, его реализующий, – наставник. 

предполагается, что наставник создает 
условия для реализации педагогом-психоло- 
гом собственных возможностей в построении 
стратегии либо психологического сопрово-
ждения субъектов образовательного процес-
са, либо оказания психологической помощи 
обучающимся, испытывающим выраженные 
трудности в интеллектуальном, эмоциональ-
ном, поведенческом становлении и развитии. 
Молодому психологу важно:

– соотнести собственное понимание с по-
ниманием субъектов образовательного про-
цесса; 

– осознать специфику своих реакций, ре-
сурсов воздействия и взаимодействия; 

– спрогнозировать динамику взаимоотно-
шений; 

– определить пути и способы действий 
компетентных коллег в сходных проблемных 
ситуациях.

Непрерывное образование молодого пе- 
дагога-психолога мы связываем в первую оче-
редь с индивидуальной супервизией, которая 
направлена не только на решение существую-
щих проблем, но и на профилактику их воз-
никновения в будущем. Супервизия («сверх-
видение») – универсальная форма поддержки 
и сопровождения специалистов помогающих 
профессий. она позволяет человеку сфокуси-
рованным взглядом посмотреть на свои труд-
ности в работе, а также разделить часть от-
ветственности за эту работу с другим, более 
опытным профессионалом [6].

в процессе прохождения супервизии ее 
участник имеет возможность: 

ние, представляющее собой единство трех со-
ставляющих: соответствующих грамотности, 
компетентности и собственно культуры.

во взаимодействии молодого психолога с 
субъектами образовательной среды у него воз-
никает желаемая форма гуманных отношений, 
в которой собственные переживания транс-
формируются в соответствующие мотивы по-
ведения, организующие деятельность, направ-
ленную одновременно на достижение группо-
вой цели и на устранение фрустрирующих воз-
действий. таким образом, определяется и за-
крепляется смысложизненное содержание с 
учетом профессионального становления, по-
зволяющее осознать и оценить собственное 
жизненное предназначение в целом. в данном 
аспекте закрепляется позитивный результат 
профессионального пути внутри успешной со-
ответствующей адаптации.

деструктивный результат задается выра- 
женными нарушениями в процессе самоиден-
тификации молодого человека. дальше про-
исходит насыщение межличностного опыта 
фрустрирующими воздействиями, негативны-
ми эмоциональными переживаниями, сопро-
вождающими неконструктивно разрешенные 
конфликты и блокирующими возможности 
формирования коллективистской идентично-
сти. все это создает распространение чувства 
смыслоутраты, бессмысленности жизни, и мо-
лодой педагог-психолог совершает попытки 
сконструировать смысл жизни в умозритель-
ном рассуждении без соизмерения его с реаль-
ной жизнью.

Следовательно, психологическим меха-
низмом профессионального становления мо-
лодых психологов выступает осознанный вну-
тренний процесс расширения границ и воз-
можностей психологической грамотности как 
базовой составляющий соответствующей об-
щей культуры. Это и обеспечивает позитив-
ный результат – успешную адаптированность 
и конструктивное профессиональное станов-
ление.

чтобы данный психологический меха-
низм был эффективным, обучающему необ-
ходимо придерживаться двух методологиче-
ских принципов. основополагающим являет-
ся принцип непрерывности, определяющей-
ся опорой на качество преемственности вузов-
ского и постдипломного периодов образова-
ния. Системообразующий – принцип субъект-
ности, ориентирующий на развитие внутрен-
него понимания, осознание человеком самого 
себя. Без центрации на субъектность обучае-
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полагает создание общности между молоды-
ми специалистами, наставником и субъектами 
образовательного процесса. в позитивном со-
держании реализации модели процесса данная 
общность должна стать активным, действую-
щим, интегративным коллективным субъек-
том, выступающим как единое целое.

Начинающим педагогам-психологам не-
обходима профессиональная помощь настав-
ника, который, во-первых, создает условия их 
ориентации в структуре и направлениях дея-
тельности образовательного учреждения; во-
вторых, способствует адекватному понима-
нию своих подопечных, способов становления 
и развития у них самосознания. Это, в свою 
очередь, определяет успешную адаптацию 
специалистов. таким образом, молодые люди 
конструктивно разрешают внутриличностный 
конфликт в переходе от я эмпирического к я 
действующему, идентифицируют себя психо-
логически грамотными, эффективно органи-
зуют собственное поведение и становление, 
формируют готовность к профессиональному 
развитию [1].

в рамках профилактики профессиональ- 
ной дезадаптации молодых педагогов-психо- 
логов на этапе супервизии наставник исполь-
зует: 

1) средства актуализации возможностей 
развития и интеграции компонентов психоло-
гической грамотности; 

2) организационно-интегрирующие сред-
ства вхождения в образовательную среду с 
ориентацией на реализацию обобщенных тру-
довых функций профессионального стандарта: 
психологического сопровождения и помощи.

внутри профессионального становления и 
адаптации средствами супервизии мы выделя-
ем этапы и уровни. На первом этапе настав-
ник осуществляет индивидуальную суперви-
зию с молодым специалистом. Первый уровень 
данного этапа ориентирован на развитие у со-
беседника самовосприятия, самопознания, са-
морегуляции. в освоении этого уровня моло-
дой специалист осознает ресурсы данных ком-
понентов с точки зрения их учета в собствен-
ном профессиональном становлении. На вто-
ром уровне определяется необходимость раз-
вития возможностей самопонимания, позво-
ляющих индивидуальному самосознанию це-
лостно функционировать в системе межлич-
ностной коммуникации. 

Супервизор-наставник организует посто-
янные встречи с молодым психологом, кото-
рые предполагают анализ общего психическо-

 – лучше понимать субъектов собственно-
го взаимодействия; 

 – осознавать свои переживания по отно-
шению к подопечному и реакции на него; 

 – изучать особенности и тонкости взаимо-
отношений; 

 – определять степень эффективности ис-
пользуемых профессиональных стратегий; 

 – структурировать взаимодействие и вза-
имоотношения; 

 – изыскивать ресурсы и использовать 
свои возможности в повышении качества про-
фессиональной деятельности. 

при этом предполагается, что сам супер-
визор обладает теоретическим и процедурным 
знанием, практическим опытом; у него выра-
жены высокие качества суждений и убежде-
ний, наличествует способность быть проница-
тельным. 

таким образом, в супервизорском инди-
видуальном процессе его субъекты не только 
учатся лучше, эффективнее работать, но и по-
лучают опыт необходимой профессиональной 
взаимопомощи. Это особенно важно и ценно 
для молодого педагога-психолога, т. к. такая 
помощь позволяет ему разделить ответствен-
ность с обучающим супервизором за отдель-
ные аспекты работы с детьми и подростка-
ми, что задает эффективное профессиональ-
ное становление, предотвращающее риск де-
задаптации.

в предлагаемой статье мы рассмотрим 
специфику индивидуальной суперивизии, осу-
ществляемой наставником во взаимодействии 
с молодым педагогом-психологом, как техно- 
логии эффективного вхождения в образова-
тельную среду и реализации функций про-
фессионального стандарта – психологическо-
го сопровождения и помощи субъектам обра-
зования.

процесс расширения границ психологи-
ческой грамотности предполагает развитие и 
интеграцию следующих ее компонентов: са-
мовосприятия, самопознания, саморегуляции, 
самопонимания. осознание ресурсов и воз-
можностей данных компонентов способствует 
корректированию у молодых психологов си-
стемы ценностей и смыслов, я-концепции, лич-
ностной и социальной идентичностей в кон-
тексте самоопределения и эффективного про-
фессионального становления внутри соответ-
ствующей адаптации [3].

Следовательно, опираясь на особенности 
механизма, модель процесса профессиональ-
ного становления педагогов-психологов пред-
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из числа респондентов, принявших уча-
стие в эмпирическом исследовании, была вы-
делена группа молодых педагогов-психологов, 
с которыми проводилась индивидуальная су-
первизия (первый этап) и далее – интервизия 
(второй этап). всего в сравнительном экспе-
рименте приняло участие 34 респондента. при 
этом на первом этапе в исследовании участво-
вали психологи первого и второго годов адап-
тации (13 испытуемых), на втором (третий и 
четвертый годы адаптации) – 21 респондент 
(интервизия). возрастные границы участни-
ков – 22–25 лет.

Описание процесса супервизии. половина 
молодых педагогов-психологов первого года 
адаптации в ходе собеседования демонстри-
ровали сложности в осознании внутренних ре-
сурсов и возможностей в управлении процес-
сами самости. Собеседование представителей 
данного уровня позволило выделить специфи-
ческие речевые несоответствия, с которыми и 
проводилась основная работа.

часть молодых психологов первого года 
адаптации, находящихся на первом уровне раз-
вития возможностей самовосприятия, самопо-
знания, саморегуляци, в ходе собеседования 
демонстрировали сложности в осознании вну-
тренних ресурсов и возможностей в управле-
нии данными процессами. естественно пред-
положить, что усиливающаяся тревожность – 
результат игнорирования собственных вну-
тренних импульсов с последующим отверже-
нием необходимости поиска причин диском-
форта, а следовательно, и дефицита приемов 
внутреннего самоуправления и саморегулиро-
вания. Собеседование представителей данно-
го уровня позволило выделить специфические 
речевые неэффективные паттерны, с которы-
ми и проводилась основная работа.

Анастасия Д., 22 года:
– я с трудом ориентируюсь в требованиях ад-

министрации, очень стараюсь, но получается как-
то все формально. иногда мне кажется, что все это 
происходит не со мной. 

– каким образом вы определяете, что не вклю-
чены в происходящее вокруг вас? 

– внутри постоянная тревога по поводу своей 
несостоятельности, и я пытаюсь с ней бороться, но 
в итоге – еще больше не нравлюсь сама себе. 

– Эта тревога, где она внутри вас располагает-
ся?

– Где-то здесь, в груди: давит почти постоян-
но, холодеет, подступает к горлу, трудно дышать. 

– На что она похожа?
– Сложно сказать. что-то темное, вязкое и бес-

форменное. 

го и эмоционального состояния участников; 
отношений между ними и конкретными субъ-
ектами образовательного процесса; впечатле-
ний от обучаемого и их трансформации в сооб-
ражения по способам адаптации. 

процедурно процесс включает в первую 
очередь монолог супервизируемого по пово-
ду истории собственного профессионального 
становления, истории отношений с субъекта-
ми образовательного процесса, которую необ-
ходимо исследовать. далее следует диалог по 
интерпретации наставником специфики дей-
ствий обучаемого в значимых отношениях. в 
заключение необходимо описание процесса 
эффективного профессионального взаимодей-
ствия. при этом супервизор сосредоточивает 
внимание своего подопечного на содержании 
его работы в первую очередь с детьми, которое 
включает физическое описание; рассмотрение 
в этом фокусе образовательной, развивающей 
истории; анализ содержания планов, протоко-
лов, конспектов; выделение особых, уникаль-
ных характеристик отношений.

Наставник – более опытный коллега, кото-
рый может предлагать пути успешного функ-
ционирования молодого педагога-психолога. 
в первую очередь выделяется путь анализа 
наблюдений за эффектами взаимодействия и 
воздействия. далее – путь оценки собствен-
ных достижений и неудач в ракурсе развития 
и интеграции у супервизируемого компонен-
тов психологической грамотности. важно и 
структурирование им собственных наблюде-
ний, что позволяет сформировать адекватный 
образ клиента, успешно отражающего цели 
профессиональной деятельности. основными 
эмпирическими методами по изучению и рас-
ширению у молодых психологов психологиче-
ской грамотности мы выбрали опрос (в ходе 
диагностики), интервью и беседу (в ходе су-
первизии). 

основанием для выбора опроса послужи-
ла существенная его особенность – опосредо-
ванный характер взаимодействия исследовате-
ля и респондента, которые общаются при по-
мощи анкеты. анкетирование носило группо-
вой и очный характер. в диагностическом ис-
следовании приняло участие 223 респондента. 
его цель – определение особенностей отноше-
ния испытуемых к состоянию собственных со-
ставляющих общей психологической культу-
ры (грамотности, компетентности, культуры) 
с дальнейшим выявлением контингента участ-
ников для индивидуальной супервизии и груп-
повой интервизии [2].
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таким образом, минимизируется искаже-
ние реальности, и собеседник осознает смысл 
собственного профессионального и жизнен-
ного самоопределения. Главным итогом при 
этом является зарождение у супервизируемо-
го сомнения в наличном ценностном содер-
жании (определении приоритетов) и осозна-
ние необходимости изменения сформировав-
ших ценности убеждений в сторону опреде-
ления возможностей саморегуляции и после-
дующего самопонимания, корректирующего 
ценностную иерархию.

На этапе развития контакта в связи с тем, 
что у молодого психолога появляется сомне-
ние, происходят характерное сужение границ 
возможностей («я не могу сделать это») и вы-
текающая из этого абсолютизация окружаю-
щей реальности («Людям всегда трудно это 
делать»). построение наставником диалога с 
использованием конструкции «что случится, 
если вы все-таки сделаете это?» и поиск воспо-
минаний, когда собеседнику удавалось осуще-
ствить желаемое, приводят к осознанию спе- 
цифики сомнений как возможности регуляции 
собственных ресурсов самовосприятия и само-
познания.

в процессе завершения контакта суперви-
зируемый, как правило, выдвигает ограниче-
ния в достижении желаемой цели. здесь важ-
но шаг за шагом, не торопясь, снимать каждое 
из них (категория ложного предвидения, отри-
цательная причинно-следственная связь, отри-
цательные обобщенные оценочные утвержде-
ния), усиливая ответственность молодого че-
ловека за достижение желаемого результата 
и подчеркивая необходимость его рефлексии 
с позиции полноценного профессионального 
становления.

вторая половина супервизируемых пер-
вого года адаптации предъявляла проблему 
дефицита эффективного действия механиз-
мов саморегуляции. выраженное противоре-
чие между ожидаемыми действиями в про-
фессии и действительностью способствует за-
креплению у начинающего психолога внутри-
личностного конфликта, обусловленного про-
тивостоянием я эмпирического и я действую-
щего.

Наталья Ф., 22 года:
– я предполагала, что будет все очень интерес-

но, что моя профессия – это то, что привлекает де-
тей и подростков. а тут постоянно нагружают тем, 
что мне неинтересно. 

– что вы чувствуете по этому поводу? 
– разочарование. 

– пробовали ли вы узнать, что нужно вашей 
тревоге?

– а это разве возможно? Нет, конечно.
– вы что-нибудь знаете об особенностях своей 

индивидуальности, личности?
– да, конечно, но, как оказалось, этого недоста-

точно для полноценной самостоятельной жизни в 
профессии.

– как, на ваш взгляд, можно усилить комфорт-
ность, защищенность и безопасность вашей жизни?

– Нужно научиться понимать свои желания, со-
относить их с профессиональными требованиями, 
чувствовать их, верить в свои силы.

– какие у вас для этого есть ресурсы?
– Это мне и хочется понять.

в процессе установления доверительных 
отношений у молодых психологов наблюда-
лась выраженная тенденция в оценке либо дей-
ствий других людей, либо собственных дейст- 
вий. в данном аспекте супервизору очень важ-
но уйти от вопроса «Почему это с вами прои-
зошло?». для этого необходимо разворачивать 
обсуждение проблемы в контексте «Как?» и 
далее – «чему вы научились благодаря про-
изошедшим событиям?». таким образом рас-
ширяется опыт самовосприятия, усиливается 
потребность в самопознании, задается поиск 
эффективных способов саморегуляции с по-
следующим осознанием необходимости опре-
деления возможностей самопонимания в цен- 
ностно-смысловом самоопределении.

в ходе установления контакта и получе-
ния максимально полной информации о про-
блеме молодого педагога-психолога наряду 
с работой по уточнению предъявляемых не-
конкретных речевых форм наиболее слож-
ным представляется ценностный аспект, часто 
проявляющийся на данном этапе собеседова-
ния как защита, снимающая ответственность 
за происходящее в собственной жизни. цен-
ности репрезентируются через использование 
в речи отглагольных существительных, кото-
рые характеризуются абстрактностью и обоб-
щенностью.

поскольку самопонимание не получает 
должного насыщения через осознание и регу-
ляцию ресурсов самовосприятия и самопозна-
ния, в диалоге супервизору необходимо сна-
чала перевести слова, кодирующие ценности, 
в активную форму глагола. Эту форму далее 
следует максимально разукрупнить (специфи-
цировать), а далее (уже в контексте представ-
лений о желаемом и реальном идентификаци-
онном образе себя) перевести глагол снова в 
отглагольное существительное.
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альности («все психологи разочаровываются 
в профессии»).

для того чтобы выйти за эти границы, су-
первизируемый должен представить возмож-
ные последствия своих ожиданий, которые 
он, как он считает, не может контролировать. 
осознание качества такого ожидания позво-
ляет проверить и оценить действенность соб-
ственных поведенческих выборов. если пре-
дел оказывается необоснованным, то грани-
цы становятся прозрачными, что дает собесед-
нику больше свободы для использовании соб-
ственных возможностей и способностей. та-
ким образом, процесс осознания расширяет-
ся, и это позволяет развивать альтернативные 
способы поведения в ответ на происходящие 
сходные ситуации.

успешное завершение беседы предполага-
ет определение педагогом-психологом спосо-
бов достижения намеченных и запланирован-
ных целей. при этом решаются следующие за-
дачи: достижение основной или альтернатив-
ной цели; обеспечение благоприятной атмо- 
сферы при завершении контакта; стимулиро-
вание молодого человека к выполнению наме-
ченных в беседе действий; четкая формули-
ровка выводов.

Неэффективные речевые конструкты на 
данном этапе собеседования (ложное предви-
дение, отрицательная причинно-следственная 
связь, отрицательные оценочные утвержде-
ния) говорят о том, что необходимо ориенти-
роваться на некоторую завершенность, опре-
деляющую ситуацию логической возможно-
сти в решении заявленной собеседником про-
блемы. в этом случае педагог-психолог, отре-
гулировав ресурсы и возможности самовос-
приятия и самопознания, испытывает потреб-
ность в переходе на следующий уровень.

Супервизия с частью участников второго 
года адаптации показала наличие у собеседни-
ков противоречия между определением соб-
ственных возможностей и способностей вну-
три действия саморегуляции и осознанием 
важности эффективного ее задействования в 
развитии самопонимания. в свою очередь, са-
мопонимание – основа корректирования цен- 
ностно-смысловой системы, задающей выбор 
стратегии профессионального поведения. 

Мария Д., 23 года:-
– до вуза я считала, что психология – это чудо. 

в университете нас убедили, что это наука. как ока-
залось, на практике сложно разобраться и выбрать 
необходимый и единственный подход. 

– как это произошло? 

– На что или на кого похоже ваше переживание 
разочарования?

– Это как ребенок, у которого неожиданно ото-
брали игрушку, и он не знает, то ли ему заплакать, 
то ли просить новую. 

– Будь вы этим ребенком, что бы вы сделали?
– Скорее, попросила бы новую.
– Можете вы это объяснить?
– Мне кажется, что я не могу понять, для чего 

мне все это нужно.
– что конкретно происходит, когда вы пытае-

тесь это понять?
– я испытываю внутреннее противоречие меж-

ду тем, что ожидала, и тем, что на самом деле про-
исходит. есть очень острое ощущение, что я – сама 
по себе, а профессия – сама по себе. Более того, все 
психологи, которых я знаю, испытывают разочаро-
вание в своей профессии.

– если ли среди этих психологов хоть один че-
ловек, который все-таки удовлетворен своими про-
фессиональными действиями?

– …пожалуй, да.
– что, на ваш взгляд, указывает на это?
– Наверное, высокая степень желания и готов-

ности к реализации своих возможностей и способ-
ностей в профессии.

– что конкретно мешает вам в профессиональ-
ной самореализации?

– Сейчас мне кажется, что я не в достаточной 
степени разобралась в себе самой.

в установлении доверительных отноше-
ний основная сложность для супервизора – это 
определение собеседником проблемы как су-
ществующей реальности, которая не поддает-
ся влиянию изнутри. если не перевести пере-
живание проблемной ситуации в категории са-
мости, то ее обсуждение превратится в спор. 
Следовательно, важно строить контакт таким 
образом, чтобы молодой психолог продвигал-
ся за супервизором, который постоянно обра-
щается к активизации компонентов психоло-
гической грамотности («что вы чувствуете?», 
«как вы узнаете?», «каким образом вы справ-
ляетесь с этим переживанием?», «почему вам 
это важно?»). только в этом случае удается 
ввести проблемное содержание во внутрилич-
ностный контекст и начать поиск позитивных 
аспектов разрешения внутреннего конфликта.

в процессе развития отношений проявля-
ется противоречивое отношение собеседника 
к изменению возможностей, самовосприятия, 
самопознания, саморегуляции. оно выража-
ется и в фиксации границ необходимости («я 
должен (не должен) был это сделать»), и в су-
жении границ возможностей («я не могу это 
сделать»), и в абсолютизации окружающей ре-
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действующего себя. только в этом случае со-
беседник успешно разрешит внутренний кон-
фликт.

Молодой человек должен осознать, что на-
личие в собственной практике одного подхо-
да неизбежно приводит к выбору технокра-
тической стратегии. Соответственно, важно в 
большей степени ориентироваться на накоп- 
ление эффективных профессиональных дей-
ствий, позволяющих, согласно принципу до-
полнительности, использовать возможности 
тех подходов, которые соответствуют налич-
ным внешним и внутренним условиям.

после следует совершить обратный про-
цесс: укрупнить глагольные формы снова в 
отглагольные существительные. весьма веро-
ятно, что может образоваться обновленная си-
стема ценностных ориентиров. проверив гра-
ницы возможностей и необходимости реализа-
ции собеседником данной системы, суперви-
зируемый может либо утвердиться, либо засо-
мневаться в ее действенности. 

другая часть молодых психологов предъ-
явила выраженное несоответствие сложивше-
гося видения в -процессе вузовской подготов-
ки образа педагога-психолога с его внедрени-
ем в собственную деятельность. Эти предста-
вители считали, что оказались невостребован-
ными в образовательном учреждении.

Светлана Н., 23 года: 
– в вузе я сформировала убеждение, что в ра-

боте с детьми все психологи должны проявлять спо-
койствие, уравновешенность, толерантность, лю-
бить детей и уважать родителей, чутко относиться 
к их проблемам. Но, оказавшись в школе, я засомне-
валась: действительно ли это важно? 

– в чем конкретно вы сомневаетесь? 
– Нам всегда говорили, что мы не решаем про-

блему за клиента, что он должен самостоятельно в 
направляемом нами диалоге найти способы адек-
ватного ее решения. Сейчас мне говорят: зачем нам 
нужен такой психолог, если его профессиональная 
позиция такая безответственная?

– какой смысл вы вкладываете в понятие «от-
ветственность»? что для вас означает «быть ответ-
ственным»?

– Это отвечать и разделять с клиентом его ре-
шение о выборе стратегии по изменению проблем-
ного поведения. 

– какого клиента вы имеете в виду?
– клиента? Хотя, если говорить о ребенке, как 

он без поддержки взрослого реализует эту страте-
гию? получается, что в обвинении в безответствен-
ности есть некоторая доля истины.

– в чем тогда заключается для вас ответствен-
ное профессиональное поведение во взаимодей-
ствии с ребенком?

– в моем представлении психолог – непререка-
емый авторитет, и его нужно поддерживать в отно-
шениях с коллегами. Но на это уходит много сил. 
Но главное – возникает ощущение, что так не долж-
но быть. Мне хочется активности, творчества.

– почему для вас это важно?
– я хочу иметь возможность эффективно реа-

лизовать себя в профессии.
– в чем конкретно для вас она заключается?
– видимо, надо разобраться в современных тео- 

ретических подходах, внедряемых в практику.
– как вы предполагаете разобраться?
– Мне кажется, нужно выбрать один и работать 

в его русле.
– по какому критерию вы сделаете свой выбор?
– Наверное, по доказательству эффективности. 
– Не секрет, что если есть подход, то и дока-

зательства его эффективности также имеются. есть 
ли способы определить, какой из них универсален?

– я пока их не знаю.

работа с молодыми психологами, испыты-
вающими подобное противоречие, представ-
ляет собой диалог, в котором собеседники об-
суждают значения ценностно-смысловых при-
оритетов в собственном самоопределении на 
этапе адаптации (призвание, авторитет, твор-
чество, эффективность). ценности заявляют-
ся как цели, имеющие значение в профессио-
нальном становлении. поэтому при построе-
нии доверительных отношений в начале кон-
такта супервизор должен задавать вопросы, 
содержательно привязанные именно к значе-
нию для собеседника той или иной ценности 
(«почему для вас это важно?»).

поскольку в речи ценности кодируют-
ся отглагольными (абстрактными) существи-
тельными, то в ситуации сбора информации 
о проблеме педагога-психолога необходимо 
сначала максимально специфицировать зна-
чение каждой из них (профессия, творчество). 
при этом следует помнить, что собеседник бу-
дет переводить слово в глагольную форму, ко-
торую, в свою очередь, далее необходимо мак-
симально уточнить. таким образом, отбирает-
ся собственное видение значимых ценностей, 
и в процессе перехода к этапу развития кон-
такта определяется их значение относительно 
достижения желаемого результата.

в ходе развития отношений надо специ-
фицировать каждую глагольную форму, коди-
рующую действие (быть авторитетным, твор-
ческим, эффективным). конкретизация дейст- 
вий сопровождается восприятием их видения, 
определением недостающих элементов, соот-
несением прошлого и настоящего опыта в на-
правлении становления образа эффективно 
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обозначается желание оформить обновленное 
скорректированное представление.

в системе развития отношений настав-
ник тщательно работает с каждой абсолюти-
зацией, которая разворачивается на фоне фик-
сации границ необходимости («все психоло-
ги должны проявлять…»). Лучший способ ра-
боты с таким нарушением – усиление абсурд-
ности данного утверждения («как вы думае-
те, что случится, если абсолютно все психоло-
ги будут вести себя всегда таким образом?»). 
итогом обсуждения является вывод о том, что 
если супервизируемый принимает эту идиому, 
то оказывается, что он не воспринимает себя 
как субъекта, теряет способность самоуправ-
ления и саморегуляции, попадает под влияние 
стресса, профессиональной деформации. Со-
ответственно, в процессе завершения отноше-
ний необходимо вновь вернуться к ценност-
ным ориентациям собеседника, предположить 
их действие в рамках целостного видения себя 
как я действующего.

в конце третьей встречи было проведено 
повторное анкетирование. результатом про-
хождения молодыми специалистами уровней 
первого этапа в рамках реализации наставни-
ком соответствующих супервизорских средств 
стала сформированная готовность к интегра-

– Наверное, в первую очередь способствовать 
осознанию своих ресурсов и возможностей в соб-
ственной успешной учебе и в жизни, а во вторую 
очередь – каким-то образом оказывать влияние на 
его выбор не только стратегии, но и тактики.

– за что же, по вашему мнению, тогда отвеча-
ет психолог?

– выходит, за качество своего влияния.

образ педагога-психолога в житейском 
восприятии – профессионал, решающий про-
блемы субъектов образования. именно с этим 
в первую очередь сталкивается молодой спе-
циалист в период адаптации. Это распростра-
ненное заблуждение. 

в процессе построения пространства до-
верия супервизор-наставник, определяя подоб-
ную тенденцию, тщательно работает с пони-
манием собеседником ценностно-смыслового 
содержания профессиональной деятельности 
(спокойствие, уравновешенность, толерант-
ность, ответственность) в контексте как можно 
более детального его прояснения. выявленные 
противоречия позволяют рассмотреть каждую 
ценность уже в рамках профессионального 
становления. в результате у собеседника за-
крепляется сомнение в адекватности понима-
ния собственных ценностных приоритетов и 

Среднее  
арифметическое

Стандартные  
отклонения

Эмпирическое  
значение t-критерия  

Стьюдента

число  
степеней 
свободы

уровень значимости 
(2-сторонний  

критерий значимости)

психологическая 
грамотность –1,0439 0,48702 –10,280 22 0,000

Таблица 1
Статистический анализ  

результатов сравнительного эксперимента по t-критерию Стьюдента  
(педагоги-психологи первого года адаптации)

Среднее  
арифметическое

Стандартные  
отклонения

Эмпирическое  
значение t-критерия 

Стьюдента

число  
степеней 
свободы

уровень значимости 
(2-сторонний  

критерий значимости)

психологическая 
грамотность –1,3864 0,80671 –9,873 32 0,000

Таблица 2
Статистический анализ  

результатов сравнительного эксперимента по t-критерию Стьюдента  
(педагоги-психологи второго года адаптации)
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ции всех компонентов психологической гра-
мотности. итоги анкетирования подтвердили 
данное предположение.

Молодые специалисты первого года адап-
тации показали позитивную динамику по по-
казателям психологической грамотности в 
наибольшей степени (увеличение значений от 
среднего до выше среднего показателя). у мо-
лодых психологов второго года адаптации так-
же наблюдались выраженные позитивные из-
менения: увеличение значений оценок от выше 
среднего до высокого. Статистический анализ 
по t-критерию Стьюдента подтвердил наличие 
значимых различий в повышении средних по-
казателей оценок, что указывает на эффектив-
ность проведенной индивидуальной суперви-
зии (см. табл. 1, 2).

таким образом, супервизия – технология, 
которая наиболее эффективна в реализации 
возможностей профессионального становле-
ния молодых психологов. при этом следует 
иметь в виду, что данная форма помощи – важ-
ная часть заботы профессионала о самом себе. 
их недо статок или отсутствие способствует 
возникновению чувства отгороженности, ко-
торое в своем крайнем проявлении становит-
ся частью синдрома, обозначаемого термином 
выгорание.
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ражаются и самоутверждаются. театр помога-
ет преодолеть стеснение, комплексы, оказыва-
ет психологическую поддержку неуверенным 
в себе детям. именно театр способствует ста-
новлению личностного самосознания, культу-
ры чувств, коммуникативных способностей, 
воспитывает чувство меры и вкуса в целом, 
формирует целый ряд качеств, необходимых 
человеку для успеха в любой сфере профес-
сиональной деятельности и гармоничной жиз-
ни. поэтому театрально-эстетическая деятель-
ность, органично включенная в образователь-
ный процесс, является универсальным сред-
ством развития подрастающего поколения.

Синтетическая природа театрального ис-
кусства создает уникальные условия для ху- 
дожественно-эстетического воспитания уча-
щихся, благодаря которому при должной ре-
ализации детский театр способен занять осо-
бую нишу в общей системе художественно-эс- 
тетического воспитания младших подростков. 
театральные постановки, как правило, объеди-
няют творческие усилия не только юных акте-
ров, но и вокалистов, художников, музыкантов, 
осветителей, организаторов и педагогов [5]. 
применяемые в учебно-воспитательной рабо-
те средства театрального искусства способны 
расширить детский художественный кругозор, 
способствовать становлению общекультур-
ных компетенций, обогатить чувственное вос-
приятие прекрасного и развить художествен-
ный вкус.

Неоспоримые преимущества театра как 
учебно-воспитательного средства положены в 
основу особого направления в воспитатель-
ной деятельности – театральной педагогики. 
основоположниками данного направления в 
отечественной педагогике стали такие деяте-
ли театрального искусства, как М.С. щепкин, 
а.п. Ленский, в.Н. давыдов, к.а. варламов. 
качественно новый этап развития театральной 
педагогики связан с деятельностью к.С. Ста-
ниславского и в.и. Немировича-данченко [3]. 
именно с них начинается новая педагогиче-
ская традиция, которая развивается по сей 
день в театральных учебных заведениях. тео- 
ретическую базу театральной педагогики со-
ставляют также труды таких ученых и деяте-
лей искусства, как С.в. Гиппиус, Л.п. Новиц-
кая, С.М. волконский, М.а. чехов, Н.М. Гор-
чаков, Н.в. демидов, Г.в. кристи, в.о. топор-
ков, М.Н. кедров, Б.е. захава, п.М. ершов, 
М.и. кнебель и др. [5].

Е.в. ГЕльПЕрн, Е.н. рАМзАЕвА 
(волгоград)

ТЕаТр КуКОЛ КаК СрЕДСТвО 
развИТИя ТвОрЧЕСКИх 
СПОСОбнОСТЕй мЛаДшИх 
ПОДрОСТКОв

Освещается история становления школьного 
театра как формы педагогической деятель-
ности. Выявляется педагогический потенци-
ал театра кукол как средства развития твор-
ческих способностей младших подростков, 
обобщаются и систематизируются техноло-
гические аспекты организации театра кукол в 
условиях общеобразовательного учреждения. 

Ключевые слова: театр кукол, драматиче-
ская деятельность, творческие способности, 
младшие подростки.

воспитательные возможности кукольно-
го театра широко применяются в системе до-
школьного образования, а также в начальной 
школе. однако педагогический потенциал 
данного жанра как игровой технологии остает-
ся недооцененным в контексте воспитания де-
тей старшего возраста. в то же время именно 
кукольный театр обладает невероятно широ-
ким спектром художественных средств и спо-
собен стать площадкой для творческого само-
выражения каждого ребенка.

Современное общество требует от чело-
века не только мобильности, умения быстро 
адаптироваться к вариативным обстоятельст- 
вам, но и умения ориентироваться в морально-
нравственных нормах, выбирать собственный 
путь и позицию в социокультурном простран-
стве. воспитательные задачи, направленные 
на формирование таких качеств, как нельзя 
лучше решаются в процессе творческой дея-
тельности. 

театр как синтетический вид искусства вы-
являет и подчеркивает индивидуальные осо-
бенности человеческой личности, раскрывает 
внутренний потенциал, заставляет мыслить и 
развиваться (причем как актера, так и зрите-
ля). все перечисленное относится не только к 
профессиональному искусству, но и к детско-
му творчеству. именно детский театральный 
коллектив успешно решает задачи воспита-
ния нравственной личности. через актерскую 
игру и другую сопряженную с театром творче-
скую деятельность дети познают мир, самовы-
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том, что именно творчество в различных его 
проявлениях определяет назначение человека 
и его нравственный долг, являясь своеобраз-
ной жизненной миссией, а непосредственно 
сам творческий акт способен приподнять над 
обыденностью и дать новое понимание бытия.

американский педагог и первопроходец 
в психологической науке Стенли Холл впер-
вые вводит в научный оборот термин драма-
тический инстинкт, отмечая, что данное ка-
чество в особой степени отличает именно дет-
скую аудиторию. драматический инстинкт, по 
мнению Холла, является для педагогов откры-
тием нового ресурса человеческой природы, 
польза которого может быть сравнима только 
с благами, сопровождающими вновь открытые 
силы природы.

разделяя данную точку зрения, русский 
философ и культуролог М.М. Бахтин рекомен-
довал педагогам целенаправленно развивать 
в воспитанниках драматический инстинкт. он 
также отмечал, что наиболее подходящими для 
дошкольного возраста формами театра явля-
ются кукольный, теневой и театр марионеток. 
М.М. Бахтин отмечал, что подобный вид де-
ятельности позволяет с пользой организовать 
досуг ребенка, а богатство художественно-вы- 
разительных средств, которыми обладают дан-
ные виды театра, дают богатую почву для реа-
лизации постановок различной тематики и со-
держания. кроме того, кукольный театр спо-
собен не только воспитать зрителя, но и акти-
визировать собственные творческие задатки 
каждого ребенка, он позволяет детям попробо-
вать себя в профессии актера, режиссера, му-
зыканта, художника. кукольный театр являет-
ся своеобразной подготовкой к знакомству с 
драматическим театром.

особое значение педагогической функ-
ции театра отмечалось в процессе обсуждений 
на первом всероссийском съезде по вопро-
сам народного образования в 1913 г., на кото-
ром был представлен ряд выступлений на дан-
ную тему. в итоговой резолюции съезда от-
мечалось, что «наряду с воспитательным воз-
действием детского театра, находится и чисто 
учебное его значение; драматизация учебного 
материала является одним из самых действен-
ных способов применения принципа нагляд-
ности» [3].

обсуждение проблемы школьных театров 
продолжилось в рамках первого всероссий-
ского съезда деятелей народного театра, про-
ходившего в 1916 г. [там же]. итогом работы 
школьной секции стала обширная резолюция, 
затрагивавшая проблемы детского и школь-

традиции отечественного школьного теат- 
ра зародились в конце XVII – начале XVIII в. 
так, еще в середине XVIII в. в петербургском 
сухопутном шляхетском корпусе отводилось 
специальное время для «обучения трагедиям». 
в рамках данного курса будущие офицеры 
русской армии участвовали в постановке пьес 
русских и зарубежных авторов. Не остались 
в стороне от данной традиции и воспитанни-
цы Смольного института благородных девиц: 
театральные постановки всегда являлись важ-
ной составной частью их академической жиз-
ни. подобная практика существовала также в 
Московском университете, Благородном уни-
верситетском пансионе, царскосельском ли-
цее и в других учебных заведениях россии [3].

уже к первой половине XIX в. традиция 
организации ученических театральных кол-
лективов получает широкое распространение 
в столичных и даже провинциальных гимна-
зиях. в XVIII в. известный русский просве-
титель и педагог а.т. Болотов разрабатывает 
основы организации детского домашнего теа-
тра, а также пишет первые детские пьесы. 

тем не менее в середине XIX в. в научно-
педагогических кругах разворачивается острая 
дискуссия о пользе и вреде ученических теа-
тров. так, Н.и. пирогов называл публичные 
гимназические спектакли «школой тщеславия 
и притворства» и ставил перед воспитателя-
ми подрастающего поколения вопрос: «…до- 
зволяет ли здравая нравственная педагоги-
ка выставлять детей и юношей перед публи-
кой в более или менее искаженном и, следова-
тельно, не в настоящем виде? оправдывает ли 
цели в этом случае средство?» [6, с. 62]. отча-
сти данная точка зрения находила поддержку 
к.д. ушинского.

категоричная позиция авторитетных дея-
телей педагогики дает начало целой тенденции 
установления запретов на гимназические теа-
тральные постановки. утверждалось, что про-
изношение чужих слов и изображение другой 
личности приводят ребенка к «кривлянию» и 
воспитывают в нем любовь к вранью [3].

тем не менее на рубеже XIX–XX вв. в оте-
чественной системе образования театр высту-
пает важнейшим элементом нравственного и 
художественного воспитания. Методологиче-
скую базу данной практики составили труды 
таких ученых, как в.М. Соловьев, Н.а. Бердя-
ев и др., признававших приоритет формиро-
вания творческой личности на основе изуче-
ния психологических основ творчества. в дан-
ный период усиливается роль искусства в об-
щественной жизни, формулируется мысль о 
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щихся устойчивую мотивацию к литературно-
му и художественному творчеству. интегра-
ция различных видов и жанров искусства на 
глубинном содержательном уровне открывает 
возможности для общего эстетического разви-
тия учащихся [7].

Несмотря на устойчивый и очевидный ин-
терес педагогики к театральному искусству 
как источнику и средству формирования куль-
турных ценностей, на наш взгляд, остается не-
дооцененным именно кукольный театр. тра-
диционно данный вид театра рекомендован к 
использованию среди младших школьников 
и дошкольников, однако арсенал педагогиче-
ских средств кукольного театра «перераста-
ет» свою классическую аудиторию и остает-
ся актуальным для старших возрастных групп. 
в частности, в период подросткового возрас-
та учащимся зачастую сложно высказаться на-
прямую, открыто выразить себя, а театр кукол 
дарит возможность опосредованного самовы-
ражения. 

работая над художественным образом – 
от длительного и трудоемкого создания самой 
куклы до эмоционального момента ее «ожив-
ления» на сцене, – дети учатся анализировать 
собственные чувства, через осмысление сво-
его персонажа приходят к познанию самих 
себя. поэтому кукольный театр – это не про-
сто драматическая деятельность с уклоном в 
декоративно-прикладное искусство – это се-
рьезная творческая и педагогическая практи-
ка, позволяющая реализовать скрытые ресур-
сы воспитанников. особую актуальность этот 
жанр приобретает в наши дни, когда кулуар-
ные кукольные представления могут быть сня-
ты на видео и выложены в социальных сетях.

однако, несмотря на большие педагогиче-
ские возможности кукольного театра и его по-
тенциальную привлекательность для подрост-
ковой аудитории, он все же крайне сложен в 
реализации. пожалуй, самым важным этапом 
подготовки к кукольному спектаклю являет-
ся изготовление самих кукол: поиск художе-
ственного образа, выбор техники, материала. 
очевидно, что педагогам общеобразователь-
ных учреждений сложно понять все тонко-
сти данного ремесла, поэтому в своей статье 
мы предприняли попытку выработать основ-
ные рекомендации по организации творческо-
го процесса изготовления театральной куклы.

вначале обратимся к истории возникнове-
ния кукольного театра. театр кукол известен 
мно гим древнейшим культурам и является не-
отъемлемой частью искус ства конца XX – на-
чала XXI в. за тысячи лет своего существова-

ного театров, а также профессионального те-
атра для детей. в ней отмечалось, что драма-
тический инстинкт, проявляющийся у детей 
уже в раннем возрасте, должен использовать-
ся педагогами в воспитательных целях. авто-
ры резолюции также настоятельно рекомендо-
вали, чтобы «в детских садах, школах, прию-
тах, школьных помещениях при детских отде-
лениях библиотек, народных домов, просвети-
тельных и кооперативных организаций и т. п., 
было отведено надлежащее место разным фор-
мам проявления драматического инстинкта, 
соответственно возрасту и развитию детей, а 
именно: устройство игр драматического ха-
рактера, кукольных и теневых представлений, 
пантомим, а также хороводам и другим груп-
повым движениям ритмической гимнастики, 
драматизации песен, шарад, пословиц, басен, 
рассказыванию сказок, устройству историче-
ских и этнографических процессий и празд-
неств, постановкам детских пьес и опер» [2, 
с. 19]. Съезд рекомендовал включить детские 
спектакли и праздники в школьную програм-
му, а также ходатайствовал перед соответству-
ющими ведомствами о выделении средств на 
организацию театрализованных школьных ме-
роприятий и планировании в учебных учреж-
дениях специальных помещений, предназна-
ченных для устройства спектаклей.  участни-
ки съезда также высказались о необходимости 
организации всероссийского съезда по проб- 
лемам детского театра.

передовое педагогическое сообщество 
этого периода не только высоко оценивало ди-
дактические возможности театрализованных 
представлений, но и активно включало мно-
гообразные средства театрального искусства 
в повседневный учебный процесс. особое ме-
сто в педагогической теории и практике этого 
периода занимают разработки а.С. Макаренко 
и С.т. шацкого, применявших методы и сред-
ства театральной педагогики в воспитательной 
работе с трудными подростками. 

в 70-е гг. XX в. театральная педагогика 
выходит на принципиально новый уровень ре-
ализации. инновационный подход к использо-
ванию педагогического потенциала школьно-
го театра был представлен в концепции поли-
художественного воспитания Б.п. Юсова.

полихудожественный подход акцентиру- 
ет внимание педагогов на образной природе 
искусства, которая определяет значимость во-
ображения в художественной деятельности. 
в системе полихудожественного подхода те-
атр приобретает силу обращения к чувствам. 
данный подход позволяет формировать у уча-
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шего государства так и не привились, хотя в ев-
ропе существовали начиная с XVIII в. что ка-
сается тростевых кукол, то, несмотря на очень 
позднее обращение к ним, в отечественной 
практике и на западе они бурно эволюциони-
ровали и настолько вошли в ежедневную прак-
тику, что стали практически основной систе-
мой театральных кукол. планшетные и откры-
то управ ляемые куклы – относительно совре-
менное изобретение (хотя их прообраз можно 
найти в кукольных театрах японии). 

техники изготовления театральных кукол 
сложны и многообразны. однако мы постара-
емся описать материалы и технологии, опти-
мально подходящие для применения в услови-
ях общеобразовательного учреждения.

Головка театральной куклы лепится из 
пластили на или глины. в услови ях школы 
обычно пользуются пластилином в силу до-
ступности и функциональности материала. ре-
комендуется использовать одноцвет ный пла-
стилин, поскольку цветные прослойки меша-
ют видеть скульптурное изображение. после 
модель головки используется для изготовле-
ния негативной формы. Не гативной ее называ-
ют потому, что она является копией оригинала 
в обратном изображении: выпук лость в ориги-
нале отпечатывает ся равным ей углублением в 
гип совой отливке.

как правило, при лепке художники ис-
пользуют специальный поворотный станок, 
однако в условиях школы можно применить 
его подобие. Формовку головки куклы лучше 
всего производить на стекле или на листе пла-
стика. процесс формовки подразумевает раз-
резание пластилиновой головки на две симме-
тричные части. для отливки используют «гип-
совку» – резино вую чашечку с толстыми кра-
ями. в нее наливается необходимое количе-
ство воды, затем понемногу всыпается гипс 
до получения необходимой консистенции. по-
сле изготовления гипсовой формы приступа-
ют к вык леиванию бумажного оттиска с помо-
щью заранее подготовленной для этого про-
цесса бумаги. качество бумажного оттиска за-
висит не только от того, как он выклеен, но 
и от того, как он вы сушен. очень часто бу-
мажный оттиск сушат при обычной комнатной 
температу ре, не вынимая из гипсовой формы. 
после того как половинки головки склеены и 
высушены, головку требуется зашкурить, под-
готовить к грунтовке и росписи. если голов-
ка в дальнейшем не грун туется, а оклеивает-
ся марлей или трикотажем, ошкуривание про-
изводится более тщательно, чтобы неровности 
не проступи ли через ткань. 

ния этот театр овладел разнообразными систе-
мами кукол и типами представлений, вырабо-
тал местные традиции, характерные приемы и 
образы [1]. к нашему времени уже остались в 
прошлом китайские пороховые куклы, мисте-
риальные иранские куклы на палках, тибет-
ские обрядовые фигурки из сливочного мас-
ла и многое другое. тем не менее в настоящее 
время наблюдается период возрож дения теа-
тра кукол, аккумулируется и транслируется в 
новом контексте опыт предшествующих эта-
пов развития. 

изготовление театральной куклы – дело 
сложное и одновре менно вполне доступное, 
являющееся одновременно и ремеслом, и твор-
чеством. театральная кукла должна не толь-
ко полностью соответствовать замыслу спек-
такля, отражать главную его идею, включать-
ся в сис тему всего художественного оформле-
ния, но и непременно быть предметом искус-
ства [там же]. 

театральные куклы условно подразделя-
ются на несколько видов: перчаточные куклы, 
тростевые, марионетки, теневые, планшетные 
и открыто управляемые. каждая из этих си-
стем имеет свою историю, свои временные и 
национальные варианты.

перчаточная кукла издревле была извест-
на на очень обшир ной территории. Существу-
ет мнение, что ее родина – китай. повсемест-
но эта кукла выглядела одинаково: в основе 
трех палая перчатка, в среднюю часть которой 
вставлялись указатель ный и средний пальцы, 
на них надевалась головка куклы, а в край-
ние – большой и безымянный с мизинцем – так 
получались руки куклы. и лишь в китае, стра-
не огромной кукольной культуры, ана томия 
их была несколько иной – антропоморфной и 
пропорциональной [4]. 

Марионетки были также чрезвычайно рас-
пространены на востоке, зна ла их и античная 
европа. по отношению к куклам этой системы 
трудно говорить о каком-либо заимствовании. 
Не только широкая популярность их в ранних 
культурах большинства народов, знаю щих ку-
кольный театр, но и слишком заметная разни-
ца в управле нии ставят под сомнение суще-
ствование единого центра, откуда могла вый-
ти марионетка [там же]. европейские профес-
сиональные марионет ки в своем развитии шли 
по пути увеличения количества нитей, услож-
нения ваги, стремясь к обогащению и правдо-
подобию движений и жестов. 

теневые, точнее силуэтные, представле-
ния, составляющие мощ ный пласт кукольного 
искусства востока, по сути, на территории на-



3333

 ПЕДаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

5. Мигунова е.в. организация театрализован-
ной деятельности в детском саду: учеб.-метод. по-
собие. великий Новгород, 2006.

6. пирогов Н.и. Быть и казаться // Собрание 
литературных статей Н.и. пирогова. одесса, 1858. 
С. 62–73.

7. Фомина Н.Н. Становление научной школы 
Б.п. Юсова (1973–1983) // Материалы всероссий-
ской конференции «интеграция как условие гума-
нитаризации современного образования: Юсовские 
чтения» (11–13 нояб. 2014 г.). М., 2014. С. 9–15.

* * *
1. Gnutikova S.S. Teatral'naya kukla v Rossii 

XX veka kak artefakt muzejnoj kul'tury: dis. … kand. 
kul'turologii. SPb., 2009.

2. Goldovskij B.P. Kukol'nyj teatr: det. encikl. M., 
2004.

3. Grebenkin A. Teatral'naya pedagogika vchera 
i segodnya [Elektronnyj resurs] // Teatr «111» im.  
P.M. Ershova: [sajt]. URL: http://theater111.ru/scien 
ce03.php (data obrashcheniya: 14.09.2019).

4. Zadorov I.A. Teatr kukol kak fenomen sovetskoj 
kul'tury: dis. … kand. kul'turologii. Kostroma, 2012.

5. Migunova E.V. Organizaciya teatralizovan- 
noj deyatel'nosti v detskom sadu: ucheb.-metod. po- 
sobie. Velikij Novgorod, 2006.

6. Pirogov N.I. Byt' i kazat'sya // Sobranie lite- 
raturnyh statej N.I. Pirogova. Odessa, 1858. S. 62–73.

7. Fomina N.N. Stanovlenie nauchnoj shkoly 
B.P. Yusova (1973–1983) // Materialy Vserossijskoj 
konferencii «Integraciya kak uslovie gumanitarizacii 
sovremennogo obrazovaniya: Yusovskie chteniya» 
(11–13 noyab. 2014 g.). M., 2014. S. 9–15.

The Puppet Theatre as a means  
of the development of creative abilities  
of junior teenagers

The article deals with the history of the establish- 
ment of the Puppet Theatre as a form of pedago- 
gical activity. There is revealed the pedagogical 
potential of the Puppet Theatre as a means of 
the development of creative abilities of junior 
teenagers. There are generalized and systemized 
the technological aspects of the organization of 
the Puppet Theatre in the conditions of general 
educational institutions.
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выполненная в технике папье-маше го-
ловка может стать основой для любого типа 
кукол. тем не менее остановимся на перча-
точной кукле как самой простой в изготовле-
нии и использовании в условиях школы. из-
готовление перчаточной кук лы, как и любой 
другой, следует начинать после решения ее 
худо жественного образа. Согласно эскизу, не-
обходимо сделать на листе бумаги чертеж-вы- 
кройку предлагаемой куклы в натураль ную 
величину. Это может быть простой карандаш-
ный рисунок куклы, определяющий ее разме-
ры. анатомию и размеры перчаточ ной ку-
клы определяет рука акте ра, но ее форма мо-
жет быть разнообразной. Головка куклы мо-
жет быть не только выклеена из папье-маше, 
но и выре зана из поролона или пеноплас та, 
это зависит от сложности головки и замыс-
ла художника. «патрончик» для пальца мож-
но вылепить вме сте с головкой, он же будет 
яв ляться шейкой куклы. в некоторых случа-
ях при изготовлении куклы используют про-
волочный каркас. каркас вы гибается из мяг-
кой медной или латунной проволоки. Нижняя 
рубашка перчаточ ной куклы (монтюр) выкра-
ивается из мяг кой нетолстой ткани по заранее 
разработанной выкройке. перчаточные куклы 
могут быть очень разнообразными по форме, 
хотя схожими по размеру, поскольку зависят 
от величины руки актера.

Безусловно, процесс изготовления теат- 
ральной куклы нуждается в более подробном 
описании технологических нюансов, однако в 
своей статье мы не ставим перед собой задачу 
выработки некой технологической карты – это 
лишь попытка актуализации педагогического 
потенциала незаслуженно забытого на сред-
ней ступени образования вида искусства. ку-
кольный театр – это особая творческая прак-
тика, сочетающая в себе сложность и богатст- 
во педагогических средств с простотой реали-
зации.
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отдельным вопросам – в отдельных управлен-
ческих структурах муниципалитетов;

3) образовательные организации высше-
го образования имеют наиболее широкие воз-
можности по установлению устойчивого GR-
взаимодействия с органами публичной вла-
сти на федеральном и региональном уровнях 
с расширением партнерства с органами муни-
ципального управления.

результативность GR-менеджмента до-
стигается посредством эффективного приме-
нения и реализации соответствующих техно-
логий и инструментов. поэтому детермини-
рование (и систематизация) технологий и ин-
струментов GR-менеджмента играет большую 
роль для практической реализации его целей 
в сфере образования. в результате исследова-
ния детерминированы следующие технологии 
и инструменты GR-менеджмента в сфере об-
разования (см. табл. 1).

учитывая то, что детерминированные ин-
струменты реализуются последовательно, 
применение каждого из них составляет этап 
процесса осуществления GR-менеджмента.

1. информационно-аналитическая работа 
предполагает анализ и мониторинг информа-
ционного пространства, осуществляемый че-
рез сбор информации из открытых источни-
ков, анализ информационного пространства по 
вопросам деятельности органов публичной 
власти в сфере образования. GR-менеджер 
должен быть в курсе возможных изменений во 
внешней среде образовательной организации, 
касающихся, прежде всего, нормативно-пра- 
вового регулирования ее деятельности.

2. Налаживание эффективной системы ком- 
муникации с органами публичной власти осу-
ществляется через площадки отраслевых ор-
ганизаций, участие в деятельности консуль-
тативных органов при государственных и му-
ниципальных учреждениях, в конгрессно-вы- 
ставочной деятельности, заключение догово-
ров о сотрудничестве.

3. представление интересов образователь-
ной организации и решение вопросов практи-
ческой деятельности в органах публичной вла-
сти является одним из наиболее ответствен-
ных этапов, т. к. именно на данном этапе реа-
лизуются практические результаты деятельно-
сти GR-менеджеров.

Многоаспектность и многоуровневость 
взаимодействия образовательной организации 
с органами публичной власти порождает мно-
гообразие форм их взаимоотношений в рамках 
GR-менеджмента (рис. 1).

Я.Я. КАйль, в.с. ЕПининА
(волгоград)

КОнцЕПТуаЛьная 
мОДЕЛь взаИмОДЕйСТвИя 
ОбразОваТЕЛьнОй ОрГанИзацИИ 
выСшЕГО ОбразОванИя  
С ОрГанамИ ГОСуДарСТвЕннОй 
вЛаСТИ в рамКах  
GR-мЕнЕДжмЕнТа*

Детерминируются технологии и инструмен- 
ты GR-менеджмента в сфере образования. 
Выделены основные формы взаимоотношений, 
которые обусловлены многоаспектностью и 
многоуровневостью GR-взаимодействия. Раз- 
работана авторская концептуальная модель 
взаимодействия Волгоградского государст- 
венного социально-педагогического универси-
тета с органами публичной власти в рамках 
GR-менеджмента.

Ключевые слова: образовательная организа-
ция, GR-менеджмент, органы публичной вла-
сти, взаимодействие, образование.

GR-менеджмент представляет собой си-
стему построения эффективного взаимодейст- 
вия образовательной организации с органами 
публичной власти с целью обеспечения, от-
стаивания и продвижения ее интересов в сфе-
ре образования. Эффективность деятельности 
образовательной организации зависит от уров-
ня и качества GR-отношений с органами пу-
бличной власти, т. к. она испытывает регули-
рующее воздействие множества различных 
органов публичной власти.

образовательная организация в зависи-
мости от специфики ее деятельности и уров-
ня в сфере образования имеет возможность 
реализовывать в рамках GR-менеджмента раз-
личный функционал по вопросам укрепления 
оптимальных взаимосвязей с соответствую-
щими органами публичной власти:

1) общеобразовательные организации мо-
гут устанавливать эффективные GR-контакты 
с органами муниципального управления;

2) образовательные организации средне-
го профессионального образования способны 
представлять свои интересы в органах публич-
ной власти регионального уровня, а также по 

* исследование выполнено при поддержке рФФи 
в рамках научного проекта № 19-010-00103.

© кайль я.я., епинина в.С., 2020
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Технологии GR-менеджмента в сфере образования – совокупность 
процессов, используемых в тактике и стратегии GR-менеджмента  

и направленных на выстраивание взаимоотношений образовательной  
организации с органами публичной власти

Инструменты GR-
менеджмента  

в сфере образования – 
совокупность элементов,  
используемых в тактике  

и стратегии GR-менеджмента  
для принятия эффективных  
управленческих решений

1. Мониторинг и прогноз результатов деятельности органов публичной 
власти в сфере образования.

2. прямое взаимодействие образовательной организации с органами пу-
бличной власти посредством участия в обсуждении органами публичной 
власти интересующих GR-специалиста вопросов.

3. подготовка экспертной информации и ее предоставление органам пу-
бличной власти по вопросам совершенствования образовательной дея-
тельности (и иных коррелирующих вопросов) – воздействие на лиц,  
принимающих решение, через экспертное сообщество (участие  
GR-специалистов в экспертных советах).

4. участие образовательной организации в проектах, грантах и т. п.,  
организуемых органами публичной власти

1. информационно-
аналитическая работа.

2. Налаживание эффективной  
системы коммуникации  
с органами публичной власти.

3. представление интересов  
образовательной организации  
и решение вопросов  
практической деятельности  
в органах публичной власти

результаты применения: детерминация, анализ, мониторинг инициатив органов публичной власти, 
влияющих на науку и технологии; участие представителей образовательной организации в государствен-
ных целевых программах в качестве консультантов и экспертов; разработка долгосрочной стратегии вза-
имодействия образовательной организации с органами публичной власти с созданием совместных цен-
тров принятия решений

Таблица 1
Технологии и инструменты GR-менеджмента в сфере образования 

[4, с. 57; 6, с. 118; 7, с. 83–84; 10, с. 150]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы взаимоотношений образовательной организации 
с органами публичной власти в рамках GR-менеджмента 

1. Кластерная форма – объединение и концентрация ресурсов образовательной 
организации и органов публичной власти на территории образовательных кластеров 

2. Корпоративная форма – объединение образовательной организации и органов 
публичной власти в системе организационно-экономических отношений в качестве 

активных и полноценных участников развития образования на уровне  
региона / муниципалитета / страны 

3. Сетевая форма – перенос взаимодействия образовательной организации и органов 
публичной власти на площадки электронных виртуальных сетей 

рис. 1. основные формы взаимоотношений образовательной организации с органами публичной 
власти в рамках GR-менеджмента [11, c. 11–13]
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ятельство объективно обусловливает органи- 
зационно-правовое введение в штатные рас- 
писания многих отечественных бизнес-орга- 
низаций должности GR-менеджера как специ-
алиста отдела по связям с органами публичной 
власти и институционализирует формирова-
ние в российской Федерации GR-менеджмента 
как нового вида профессиональной деятельно-
сти [1].

по итогам изучения современной россий-
ской практики взаимодействия образователь-
ных организаций с органами публичной вла-
сти мы выявили, что она осуществляется на 
базе таких механизмов, как государственная 
стандартизация, государственное лицензиро-
вание, государственный заказ. при этом ме-
ханизм GR-менеджмента практически не ис-
пользуется. в ходе проведения анализа дина-
мики значений показателей эффективности 
взаимодействия образовательных организа-
ций с органами публичной власти в россий-
ской Федерации в 2013–2018 гг. с помощью 
методов статистического анализа получены 
следующие результаты (табл. 2).

данные табл. 2 демонстрируют больший 
темп прироста показателей результата, чем по-
казателей затрат на развитие образовательной 
системы россии. так, среднегодовой темп при-
роста расходов консолидированного бюдже-
та российской Федерации по разделу «обра-
зование» является отрицательным и составля-
ет –3,39% в абсолютном выражении и –1,22% 
в относительном выражении. в 2018 г. значе-
ния данного показателя в абсолютном и отно-
сительном выражении сократились на 18,85 и 

выбор оптимальной формы установле-
ния взаимоотношений образовательной орга-
низации с органами публичной власти в рам-
ках GR-менеджмента определяется рядом фак-
торов, а именно:

– спецификой образовательной деятельно-
сти и организационно-экономическими харак-
теристиками соответствующей образователь-
ной организации;

– степенью влияния образовательной ор-
ганизации в соответствующей отрасли знаний 
и территории (региона или муниципалитета);

– размером располагаемых ресурсов обра-
зовательной организации;

– деятельностью специально подготовлен-
ных GR-специалистов и топ-менеджеров об-
разовательной организации с необходимыми 
коммуникативными навыками;

– масштабом и степенью значения решае-
мых задач;

– реализуемым образовательной организа-
цией спектром направлений GR-деятельности.

образовательная система играет цен-
тральную роль в функционировании и разви-
тии современных хозяйственных систем, т. к. 
обеспечивает построение экономики знаний, 
являющейся ориентиром для экономического 
роста, залогом устойчивости к колебаниям ми-
ровых рынков и ключевым условием глобаль-
ной конкурентоспособности.

в настоящее время на российском рынке 
труда уверенно увеличивается потребность в 
экспертах, способных наладить устойчивые 
положительные отношения бизнес-организа- 
ций с органами публичной власти. данное обсто-

показатель
Годовой темп прироста, %

Среднегодовой
прирост

2018 / 2013,
%2013 2014 2015 2016 2017 2018

индекс экономики знаний, 
баллы 0,99 0,82 0,49 0,32 –0,16 –0,81 0,27 1,65

индекс образования, баллы 1,35 2,67 1,30 2,56 1,25 1,23 1,73 10,81

расходы консолидированного 
бюджета рФ по разделу 
«образование», млрд руб.

–2,72 –3,78 –2,45 –2,85 –8,07 –0,48 –3,39 –18,85

расходы консолидированного 
бюджета рФ по разделу 
«образование», % от ввп

–2,38 0,00 –2,44 0,00 –2,50 0,00 –1,22 –7,14

Таблица 2
результаты анализа динамики значений показателей развития образовательной системы  

в российской Федерации в 2013–2018 гг. [5; 8; 9]
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зателей с абсолютными значениями расхо-
дов консолидированного бюджета россий-
ской Федерации по разделу «образование» 
составляет –0,69 и –0,98% соответственно, а 
с относительными значениями данных рас-
ходов –0,75 и –0,96% соответственно. расхо-

7,14% соответственно по сравнению с 2013 г. 
при этом среднегодовой прирост значений 
индекса экономики знаний составил 0,27% 
(шестилетний тренд 1,65%), значений индек-
са образования –241,73% (шестилетний тренд 
10,81%). корреляция значений данных пока-

Критерии сравнения мировая практика российская практика
1. преследуемая цель 
взаимодействия обмен информацией Государственный мониторинг и контроль 

деятельности образовательных организаций

2. Базовый механизм 
взаимодействия GR-менеджмент

Государственная стандартизация, 
государственное лицензирование, 
государственный заказ

3. инициатива 
взаимодействия двусторонняя односторонняя (государственная)

4. Направление 
взаимодействия двустороннее одностороннее (от государства  

к образовательным организациям)

5. учет потребностей  
и интересов образовательных 
организаций при разработке  
и реализации государственной 
экономической политики

осуществляется  
в полной мере

осуществляется не в полной мере  
из-за отсутствия необходимой информации 
у государства о потребностях и интересах 
образовательных организаций и установки 
на ее учет при разработке и реализации 
государственной экономической политики

Таблица 3
Сравнительный анализ российской и мировой практики взаимодействия образовательных  

организаций с органами публичной власти

рис. 2. концептуальная модель взаимодействия вГСпу с органами публичной власти
в рамках GR-менеджмента
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двусторонними, что позволяет в полной мере 
осуществлять учет потребностей и интересов 
образовательных организаций при разработке 
и реализации государственной экономической 
политики.

при взаимодействии образовательных ор-
ганизаций с органами публичной власти в рос-
сии преследуется цель государственного мо-
ниторинга и контроля деятельности образо-
вательных организаций. инициатива данно-
го взаимодействия является односторонней и 
исходит от государства [2, с. 88; 3, с.183]. На-
правление взаимодействия также односторон-
нее – от государства к образовательным ор-
ганизациям. в результате учет потребностей 
и интересов образовательных организаций 
при разработке и реализации государствен-
ной экономической политики осуществляет-
ся не в полной мере из-за отсутствия необхо-
димой информации у государства о потребно-
стях и интересах образовательных организа-
ций и установки на ее учет при разработке и 
реализации государственной экономической 
политики.

волгоградский государственный социаль-
но-педагогический университет (вГСпу) яв-
ляется современной образовательной органи-

ды консолидированного бюджета российской 
Федерации по разделу «образование» харак-
теризуются отрицательной эффективностью 
и способствуют снижению уровня образова-
ния в стране и регрессу в построении эконо-
мики знаний. Снижение уровня данных рас-
ходов и в абсолютном, и в относительном вы-
ражении говорит о том, что потребности и 
интересы образовательных организаций ото-
двигаются на задний план при разработке и 
реализации государственной экономической 
политики и признаются неприоритетными 
статьями затрат государственного бюджета. 
указанные явления свидетельствуют о низ-
кой эффективности взаимодействия образо-
вательных организаций с органами публич-
ной власти в современной россии.

результаты сравнительного анализа рос-
сийской и мировой практики взаимодействия 
образовательных организаций с органами пу-
бличной власти приведены в табл. 3. как вид-
но из табл. 3, в мировой практике целью вза-
имодействия образовательных организаций с 
органами публичной власти является обмен 
информацией, который осуществляется по-
средством GR-менеджмента. инициатива вза-
имодействия и его направленность являются 

Перечень целей Основное содержание рекомендаций

цель 1: активное 
налаживание прямого 
взаимодействия  
с органами публичной 
власти

участие вГСпу в обсуждении органами публичной власти интересующих 
образовательную организацию вопросов, предполагающее наличие 
эффективных каналов GR-коммуникации и включающее в себя 
непосредственные персональные контакты с представителями органов 
государственной и муниципальной власти; выступления на саммитах, форумах, 
слушаниях; предоставление законодателям информации по интересующему 
их вопросу, экспертное участие в комитетах, комиссиях, советах и т. д.; 
неформальные встречи на светских, культурных и просветительских 
мероприятиях и т. п.

цель 2: воздействие 
на должностных 
лиц, принимающих 
решение,  
через экспертное 
сообщество

участие GR-менеджеров вГСпу в экспертных советах (предоставление 
экспертной информации). выдвижение известных специалистов вГСпу  
в качестве экспертов по спорным вопросам

цель 3: установление 
инновационных 
каналов 
взаимодействия

участие вГСпу в GR-форумах, способствующих информационному обмену  
и выявлению узких мест сотрудничества. На подобных форумах 
вырабатываются стратегии развития региона, совершенствования правовой 
базы для привлечения инвестиций и улучшения его инфраструктуры. в рамках 
некоторых форумов проходит обсуждение проблем в масштабах страны

Таблица 4
Комплекс рекомендаций по совершенствованию взаимодействия вГСПу  

с органами публичной власти в рамках GR-менеджмента
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опыта образовательных организаций, реализу-
ющих GR-коммуникацию);

2) развитие института оценки регулиру-
ющего воздействия, обязательное включение 
крупнейших образовательных организаций в 
процесс согласования решений органов пу-
бличной власти на всех уровнях публичного 
управления;

3) организация GR-форумов с целью осу-
ществления информационного обмена, эф-
фективного установления двусторонней GR-
коммуникации, выявления узких мест сотруд-
ничества.

4) разработка и реализация в ведущих об-
разовательных организациях страны полно-
ценных образовательных программ в области 
GR-менеджмента.
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зацией в системе высшего образования вол-
гоградской области и российской Федерации. 
как образовательная организация универси-
тет выделен в группе лидеров российского пе-
дагогического образования, что свидетельству-
ет о его активном участии в основных иннова-
ционных проектах и реализации профессио-
нальной подготовки высококвалифицирован-
ных кадров.

GR-менеджмент представляет собой пер-
спективный механизм повышения эффектив-
ности взаимодействия образовательных орга-
низаций с органами публичной власти. для его 
внедрения в практику взаимодействия вГСпу 
с органами публичной власти разработана ав-
торская концептуальная модель (рис. 2). как 
видно из рис. 2, предложенная к внедрению 
авторская концептуальная модель преследу-
ет цель достижения высокой эффективности 
взаимодействия вГСпу (образовательной ор-
ганизации) с органами публичной власти, ко-
торая достигается с помощью механизма GR-
менеджмента. 

в качестве перспективного инструмента-
рия GR-менеджмента рекомендовано государ- 
ственно-частное партнерство в образователь-
ной сфере, участие в кластерных инициативах 
для продвижения потребностей и интересов 
образовательной сферы в органах публичной 
власти, а также формирование представляю-
щего интересы образовательных организаций 
в органах публичной власти отраслевого ор-
гана – консультационного совета. в результа-
те будет достигнут обязательный учет потреб-
ностей и интересов образовательных органи-
заций при разработке и реализации государ-
ственной экономической политики, обеспече-
но ускорение темпа развития образовательной 
системы и построения экономики знаний.

разработанная авторская концептуаль-
ная модель может быть использована для до-
стижения высокой эффективности взаимодей-
ствия с органами публичной власти в рамках 
GR-менеджмента не только вГСпу, но и дру-
гих образовательных организаций волгоград-
ской области. в табл. 4 представлен комплекс 
рекомендаций по совершенствованию взаимо-
действия вГСпу с органами публичной вла-
сти в рамках GR-менеджмента.

для решения первоочередных проблем 
развития GR-менеджмента в россии, на наш 
взгляд, в первую очередь необходимо следу-
ющее:

1) систематизация и трансляция имею-
щихся успешных GR-практик (позитивного 
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Conceptual model of interaction  
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authorities in the context  
of GR-management
The article determines the technologies and tools 
of GR-management in the sphere of education. 
There are indentified the basic forms of interaction 
that are caused by the multiaspect and multilevel 
character of GR-management. There is developed 
the author’s conceptual model of the interaction 
of Volgograd State Socio-Pedagogical University 
with the public authorities in the context of  
GR-management.
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ОбуЧЕнИЕ  
СТуДЕнТОв-ИСТОрИКОв ЧТЕнИю 
анГЛОязыЧных ТЕКСТОв  
ПО архИТЕКТурнОй ТЕмаТИКЕ

Рассматриваются принципы отбора лексики 
английского языка для обучения студентов-
историков чтению текстов по архитектур-
ной тематике. Эта область лексики являет-
ся частью искусствоведческой терминологии, 
к которой относятся предметные области 
«Скульптура», «Живопись» и др.

Ключевые слова: федеральный государствен-
ный образовательный стандарт, принципы 
отбора лексики, профессиональная иноязыч-
ная коммуникативная компетенция, архитек-
турная тематика.

Необходимость формирования професси-
ональной иноязычной компетентности опре-
деляется сферами будущей деятельности вы-
пускников профиля «историческое образова-
ние» («историко-краеведческое образование 
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волгоград, 2016. С. 146–153.
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соответствии с особенностями профессио-
нальной лексики и этикета; 

– владеть основами речевой культуры меж-
личностного, межкультурного и профессио-
нального взаимодействия, делать сообщения, 
эссе, доклады, презентации (в том числе кол-
лективные) на иностранном языке; 

– осуществлять поиск информации в ино-
язычных печатных и электронных источниках; 
владеть технологиями извлечения, обработки 
и передачи информации в устной и письмен-
ной формах на иностранном языке [4].

С.к. Фоломкина [6] выделяет ключевые 
признаки профессионально ориентированных 
текстов: 

 • смысловая законченность (логичное по-
строение текста помогает понять смысл, сде-
лать выводы, оценить);

 • целостность (нужно установить связь 
между отдельными, различными по объему 
частями текста, которая создает полную кар-
тину одного объекта, его описания, что спо-
собствует формированию смысла, а также не-
делимости темы изучаемого отрывка);

 • содержание, способствующее форми-
рованию мотивации (целенаправленный путь 
от осмысления к действию формируется во 
время чтения и после него, данная установ- 
ка способствует формированию учебной мо-
тивации);

 • языковая и смысловая доступность 
(суть этого принципа – от простого к слож-
ному, перед чтением иноязычного оригиналь-
ного текста нужно познакомить учащихся со 
специальной лексикой, которая требует мно-
гократного повторения и смысловой перера-
ботки);

 • объем текста (отбирая учебный мате-
риал, необходимо достичь концентрации вни-
мания учащихся на содержании всего тексто-
вого отрывка, оптимальный размер учебного 
текста должен быть равен странице учебника, 
а именно двум тысячам печатных знаков).

отбирая профессионально ориентирован-
ную лексику, содержащуюся в оригинальном 
тексте, мы взяли за основу принципы, выде-
ленные Л.в. чаловой [7, с. 22]: 

 • принцип семантической ценности (от-
дельная лексема или словосочетание должны 
быть использованы в текстах разных функци-
ональных стилей); 

 • принцип сочетаемости (необходимо ис-
пользовать выражения, которые способны со-
четаться с другими словами данного фрагмен-
та текста); 

и музейно-экскурсионная работа»): проведе-
нием экскурсий, работой в музеях, архивах и 
т. д. в рамках профессиональной деятельности 
выпускник данного профиля должен уметь ра-
ботать с современной иноязычной литерату-
рой по архитектурной тематике, а именно по-
нимать термины при чтении, а также правиль-
но употреблять их в устной речи в профессио-
нальных ситуациях общения. 

у студентов-историков наблюдается низ-
кий уровень языковой подготовки, следова-
тельно, овладение профессиональной лекси-
кой вызывает трудности. в связи с этим пре-
подавателю необходимо разработать комп- 
лекс таких упражнений, которые направлены 
на формирование рецептивных и экспрессив-
ных лексических навыков. Согласно требова-
ниям федерального государственного образо-
вательного стандарта нового поколения [3], 
выпускник направления подготовки 44.03.01 
«педагогическое образование» с направлен-
ностью (профилем) «историческое образова-
ние» («историко-краеведческое образование 
и музейно-экскурсионная работа») должен 
владеть лексикой в сфере искусствоведческой 
тематики, понимать оригинальные тексты по 
специальности, владеть монологической и ди-
алогической речью в рамках профессиональ-
ных тем. 

все вышеперечисленные в образователь-
ном стандарте компетенции позволяют го-
ворить о том, что в результате обучения у 
выпускников-бакалавров должна быть сфор-
мирована профессиональная компетент-
ность, под которой вслед за и.а. зимней мы 
будем понимать «прижизненно формируемое, 
этносоциокультурно обусловленное, актуали-
зируемое в деятельности, во взаимодействии с 
другими людьми, основанное на знаниях ин-
теллектуально и личностно обусловленное ин-
тегративное личностное качество человека, 
которое, развиваясь в образовательном про-
цессе, становится и его результатом» [1].

в основной профессиональной образо-
вательной программе по дисциплине «ино-
странный язык» подготовки бакалавра гово-
рится о том, что обучающийся должен: 

– знать необходимый лексический мини-
мум, обеспечивающий межличностную, меж-
культурную и профессиональную коммуника-
цию; технологии поиска информации в ино- 
язычных источниках различного типа;

– извлекать информацию из письменных 
и аудиовизуальных источников; осуществлять 
диалогическое и монологическое общение в 
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нимум, содержащий 350 архитектурных тер-
минов для студентов-историков, который про-
шел апробацию на аудиторных занятиях по 
дисциплине «иностранный язык» со студента-
ми 1-го курса профиля «историческое образо-
вание» на базе выборгского филиала россий-
ского государственного педагогического уни-
верситета им. а.и. Герцена и который может 
быть использован как в рамках аудиторных за-
нятий, так и для самостоятельной работы сту-
дентов. 

вслед за а.в. Суперанской под термино-
логической лексикой мы понимаем «совокуп-
ность терминов, необходимых для выраже-
ния определенных понятий специальной сфе-
ры», а под термином – «слово (словосочета-
ние), означающее понятие специальной обла-
сти знания или деятельности и употребляюще-
еся в профессиональных условиях» [5]. 

руководствуясь указанными выше прин-
ципами отбора лексики и опираясь на класси-
фикацию о.п. корниенко [2, с. 126], мы выде-
лили следующие группы лексики, необходи-
мые студенту-историку в будущей профессио-
нальной деятельности: типы зданий, структур-
ные элементы зданий, материалы, формы, из-
делия, общие архитектурные термины.

1. типы зданий – собор (cathedral), мечеть 
(mosque), церковь (church), храм (temple), мо-
настырь (cloister) и т. д.

2. Структурные элементы зданий – арка 
(arch), башенка (turret), купол (dome), шпиль 
(spire), ажурная каменная работа (tracery), 
бельведер (pinnacle) и т. д.

3. Материалы – мрамор (marble), кирпич 
(brick), камень (stone), дерево (wood), гранит 
(granite) и т. д.

4. Формы – прямоугольный (rectangular), 
треугольный (triangular), круглый (circular), 
четырехугольный (square), цилиндрический 
(cylindrical) и т. д.

5. изделия – резьба (carving), витраж 
(stained-glass window), гобелен (tapestry), ико-
нография (iconography), лепное украшение 
(moulding) и т. д.

6. общие архитектурные термины – схе-
ма (pattern), лабиринт (maze), панорама (view), 
стиль (trend) и т. д.

таким образом, исходя из того, что, од-
ним из распространенных видов деятельно-
сти выпускника профиля «историческое об-
разование» («историко-краеведческое обра-
зование и музейно-экскурсионная работа») яв-
ляется проведение экскурсий на иностранном 
языке, целесообразно выделить такой компо-

 • принцип словообразовательной ценно-
сти (производные и сложные слова должны 
быть образованны от одного корня). 

дидактические тексты, на основе кото-
рых строится обучение иностранному языку, 
должны быть по возможности аутентичными. 
упражнения, направленные на усвоение про-
дуктивного и рецептивного языкового мате-
риала, должны имитировать профессиональ-
ные ситуации общения выпускников профиля 
«историческое образование». приведем неко-
торые примеры заданий к подобным упражне-
ниям: 

1. Find the following words in the text and explain 
their meaning in English: 

to design, cathedral, monument, church, dome, to 
rebuild, colonnade, tower, portico, lantern, cross, to 
accord, base. 

2. What can you say about the difference between 
the four styles judging by the pictures given below?

3. Are these phrases said to praise or to reproach 
the architect?

4. Describe one of the famous sights of Moscow, 
Saint-Petersburg or your native town.

5. What can you say about the difference between 
the four styles judging by the pictures given below?

6. Match the names of the architects with the 
names of their creations.

7. Give a short talk on the youth of your favourite 
architect. Use the vocabulary of the texts. 

для понимания англоязычных текстов по 
архитектурной тематике (таких, как Modern 
architecture, Architecture and technology, Or-
derliness and beauty in architecture, Architec-
ture of a new city [8–10] и др.) студенты опи-
раются на изученную лексику, следователь-
но, четкий отбор лексического минимума яв-
ляется необходимым, поэтому от преподава-
теля иностранного языка требуется отобрать  
аутентичные тексты согласно профилирую-
щим дисциплинам, содержащимся в учебном 
плане («история искусств», «история мировой 
художественной культуры», «Музееведение», 
«история культуры Санкт-петербурга», «Ху-
дожественные коллекции Санкт-петербурга», 
«основы организации и методика экскурсион-
ной работы», «пригороды Санкт-петербурга» 
и др.). при этом следует учитывать не только 
профессиональную, но и общеупотребитель-
ную лексику, наиболее часто встречающуюся 
в этих текстах.

На основе вышеназванных принципов от-
бора профессиональной лексики нами был 
разработан терминологический словарь-ми-
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нент профессиональной иноязычной компе-
тенции: знание профессионального лексиче-
ского минимума, активизируемого при помо-
щи отобранного языкового и текстового мате-
риала. Следовательно, тщательный отбор ау-
тентичных текстов и лексического минимума 
по архитектурной тематике позволит препода-
вателю сформировать у студентов професси-
ональную иноязычную компетентность, кото-
рая обеспечит максимальную реализацию по-
требностей студентов-историков в овладении 
иностранным языком. 
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задач социальной и образовательной полити-
ки, а такие качества, как инициативность и са-
мостоятельность, проявляет лишь третья часть 
молодых специалистов [1, c. 19]. все выше-
сказанное свидетельствует о назревшей необ-
ходимости пересмотра методов и приемов об- 
учения в педагогическом вузе, введения новых 
форм обучения и изменения содержания госу-
дарственной итоговой аттестации по каждому 
профилю подготовки. одной из возможностей 
модернизации профессионального педагоги-
ческого образования в вузе может стать вне-
дрение стандартов WorldSkills в процесс под-
готовки педагогических кадров. 

Миссией движения является развитие про-
фессионального образования путем гармони-
зации лучших практик и профессиональных 
стандартов во всем мире посредством орга-
низации и проведения конкурсов профессио-
нального мастерства как в каждой отдельной 
стране, так и в мире в целом [9].

разработка стандартов WorldSkills по пе-
дагогическим компетенциям осуществляет-
ся профессиональным сообществом на осно-
ве международного передового опыта. в этих 
стандартах представлены требования к совре-
менному педагогу, «педагогу-новатору». Со-
гласно данным требованиям, педагог должен 
владеть не только педагогическими и предмет-
ными компетенциями, но и так называемыми 
Soft Skills – навыками профессиональной ком-
муникации с участниками образовательного 
процесса, в том числе с использованием инфор- 
мационно-коммуникационных технологий, а 
также навыками проектной и исследователь-
ской деятельности (включая навыки органи-
зации такой деятельности учащихся) [2, c. 6]. 
Следует отметить, что разработчики стандар-
тов по педагогическим компетенциям важ-
ное место отводят решению задач, связанных 
именно с созданием новых моделей подготов-
ки и систем оценки педагогических кадров. 

проблеме внедрения стандартов World-
Skills в процесс подготовки рабочих кадров 
в системе среднего профессионального обра-
зования (Спо) посвящен сегодня достаточно 
широкий круг исследований, а проблема вне-
дрения указанных стандартов в систему педа-
гогического образования в вузе представляет-
ся малоисследованной. потребность во введе-
нии новых стандартов, ориентированных на 
международную практику, в процесс обуче-
ния в педагогическом вузе и недостаточная из-
ученность вышеназванной проблемы обусло-
вили актуальность настоящего исследования. 

н.Г. КизринА, с.Г. вишлЕнКовА 
(саранск)

ПрИмЕнЕнИЕ СТанДарТОв 
WoRldSkillS в ПрОцЕССЕ 
ПрОФЕССИОнаЛьнОй 
ПОДГОТОвКИ уЧИТЕЛя 
ИнОСТранных языКОв  
в ПЕДаГОГИЧЕСКОм вузЕ*

Представлен опыт внедрения стандартов 
WorldSkills в процесс подготовки будущих учи-
телей иностранных языков в педагогическом 
вузе. Рассматривается содержание педаго-
гической компетенции «Учитель основной и 
средней школы» по стандартам WorldSkills, 
анализируется ее соответствие требовани-
ям ФГОС ВО по направлению 44.03.05 «Педа-
гогическое образование» и профессионально-
му стандарту педагога. 

Ключевые слова: иностранный язык, профес-
сиональная подготовка, модернизация, про-
фессиональное педагогическое образование, 
стандарты WorldSkills, педагогическая ком-
петенция.

инновационные процессы, происходящие 
в настоящее время в сфере образования, вы-
двигают новые требования к современному 
педагогу. введение новых образовательных 
стандартов и профессионального стандарта 
педагога [5] повлекло за собой разработку но-
вых моделей подготовки педагогических ка-
дров. Сегодня школьный учитель должен вла-
деть не только глубокими теоретическими зна-
ниями, но и практическими навыками и уме-
ниями, основы которых формируются в про-
цессе обучения в вузе [3; 4]. 

работодатели отмечают, что у сегодняш-
них выпускников педагогических вузов в не-
достаточной степени сформирована готов-
ность к осуществлению практической педаго-
гической деятельности, кроме того, у многих 
отмечается отсутствие понимания актуальных 

* работа выполнена в рамках гранта на проведе-
ние научно-исследовательских работ по приоритет-
ным направлениям научной деятельности вузов-парт- 
неров по сетевому взаимодействию (ФГБоу впо 
«пермский государственный гуманитарно-педагоги- 
ческий университет» и МордГпи) по теме «Стандар-
ты WorldSkills как основа для формирования профес-
сиональных компетенций обучающихся по профилю 
“иностранный язык” в рамках педагогического обра-
зования».

© кизрина Н.Г., вишленкова С.Г., 2020
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стрировать знания требований ФГоС к резуль-
татам обучения по предмету; умения осущест-
влять контроль образовательных и метапред-
метных результатов учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся основной и сред- 
ней школы; навыки использования информа- 
ционно-коммуникационных технологий при 
осуществлении контроля. исследовательскую 
деятельность будущего учителя составляют 
умения планировать и осуществлять собствен-
ную исследовательскую деятельность, а также 
организовывать исследовательскую деятель-
ность обучающихся.

для осуществления успешной педагогиче-
ской коммуникации будущий учитель должен 
владеть следующими умениями:

 – поддерживать доброжелательный кон-
такт с обучающимися, а также родителями и 
коллегами; 

 – общаться со всеми участниками образо-
вательного процесса, в том числе и опосредо-
ванно, с использованием информационно-ком- 
муникационных технологий; 

 – разрешать конфликтные ситуации; 
 – осуществлять воспитательную деятель-

ность с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся;

 – организовывать сотрудничество с кол-
легами и другими специалистами для решения 
проблем.

если сопоставить профессиональные ком-
петенции, представленные в ФГоС во по на-
правлению 44.03.05 «педагогическое образо-
вание» с двумя профилями подготовки [6], и 
профессиональные умения, представленные в 
стандартах WorldSkills по компетенции «учи-
тель основной и средней школы» [8], то можно 
проследить практически полное совпадение. 
профессиональные умения по каждому виду 
деятельности, согласно стандарту WorldSkills, 
проверяются в рамках четырех модулей. зада-
ния каждого модуля конкурсанты выполняют 
на конкурсной площадке, при этом они огра-
ничены по времени. На основе анализа выпол-
ненных конкурсантами заданий во время чем-
пионата в МГпи им. М.е. евсевьева были вне-
сены соответствующие изменения в процесс 
профессиональной подготовки будущих учи-
телей иностранных языков в указанном вузе.

так, выполнение задания м о д у л я  а , 
включающего в себя проектирование учебно-
го занятия и его демонстрацию, показало сле-
дующее.

• Студенты умеют подбирать и использо-
вать учебный материал в соответствии с пред-
ложенной темой. 

в рамках данной статьи предлагается опи-
сание опыта внедрения стандартов World-
Skills по педагогической компетенции «учи-
тель основной и средней школы» в процесс 
подготовки студентов, обучающихся по на-
правлению 44.03.05 «педагогическое образо-
вание» с профилем «иностранный язык (ан-
глийский, немецкий)» в Мордовском государ-
ственном педагогическом институте имени 
М.е. евсевьева (далее – МГпи им. М.е. евсе-
вьева). в контексте вышеизложенного важно 
отметить, что на сегодняшний день в МГпи 
им. М.е. евсевьева активно обсуждаются во-
просы соотнесения образовательных стандар-
тов, профессиональных стандартов и стандар-
тов WorldSkills, возможности внедрения по-
следних в образовательный процесс по всем 
профилям подготовки.

в МГпи им. М.е. евсевьева были про-
ведены два вузовских отборочных чемпиона-
та по педагогическим компетенциям. участие 
в данных чемпионатах позволило определить 
сильные и слабые стороны в профессиональ-
ной подготовке будущих учителей иностран-
ных языков. опыт, который был приобретен 
участниками и экспертами, позволил внести 
коррективы в процесс профессиональной под-
готовки будущих учителей иностранного язы-
ка. рассмотрим содержание педагогической 
компетенции «учитель основной и средней 
школы» более подробно и представим те изме-
нения, которые были внесены в образователь-
ный процесс на основе данного опыта.

Стандарт WorldSkills по компетенции 
«учитель основной и средней школы» разра-
ботан на основе профессионального стандарта 
педагога и предусматривает следующие виды 
деятельности: проектную, организационную, 
контрольно-оценочную, исследовательскую, 
коммуникативную. Будущий учитель должен 
уметь проектировать образовательные и вос-
питательные программы; учебные и внеучеб- 
ные занятия с применением современных ме-
тодов обучения и информационно-коммуни- 
кационных технологий; процесс развития уни- 
версальных учебных действий (далее ууд); 
обучающие средства с использованием инфор- 
мационно-коммуникационных технологий. к 
организаторским умениям будущего учителя 
относятся умения организации совместной и 
индивидуальной, учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, умения органи-
зовать проектно-исследовательскую деятель-
ность обучающихся в соответствии с их спо-
собностями и образовательными потребностя-
ми. в области контрольно-оценочной деятель-
ности будущий учитель должен продемон-
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мир». урок должен быть направлен на достижение 
следующего метапредметного результата: поста-
новка и формулирование проблемы, самостоятель-
ное создание алгоритмов деятельности при реше-
нии проблем творческого и поискового характера. 
в технологической карте урока должны быть пред-
ставлены методы диагностики планируемого мета-
предметного результата.

в ходе выполнения задания «внеурочная 
деятельность» м о д у л я  в  конкурсанты долж-
ны были проявить умения в подготовке и де-
монстрации внеурочного занятия в формате 
проектной (или исследовательской) деятель-
ности. оценка полученных результатов пока-
зала следующее: 

 – большинство студентов не владеют тех-
нологией осуществления внеурочной деятель-
ности в указанных формах; 

 – многие не видят разницы между проек-
том и исследованием; 

 – не умеют организовать совместное с об-
учающимися обсуждение темы проекта, не 
способны определить проблему проекта, орга-
низовать планирование проекта или исследо-
вания обучающимися;

 – студенты часто в недостаточной степе-
ни используют ресурсы образовательной сре-
ды и информационных технологий. 

все вышесказанное свидетельствует о до-
вольно низком уровне сформированности про-
фессиональных умений студентов, связан-
ных с организацией проектной и исследова-
тельской деятельности обучающихся. реше-
ние данной проблемы потребовало тщатель-
ного анализа учебного плана, содержания пе-
дагогических практик и дисциплин, направ-
ленных на формирование общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций. 
анализ показал, что учебный план включает 
ряд дисциплин, которые в некоторой степе-
ни готовят студентов к осуществлению дан-
ного вида педагогической деятельности, кро-
ме того, в рамках дисциплины «Методика об- 
учения иностранному языку» присутствует 
модуль, ориентированный на развитие дан-
ных профессиональных умений. однако отно-
сительно содержания педагогических практик 
было отмечено, что только небольшая часть 
внеклассных мероприятий по предмету, про-
водимых практикантами во время педагоги-
ческой практики в школе, носит исследова-
тельский или проектный характер. На сегод-
няшний момент в программе практики по по-
лучению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности конкретизи-
рован характер внеклассного мероприятия по 

• Студенты применяют различные методы 
обучения, демонстрируют техники педагоги-
ческой коммуникации с обучающимися с уче-
том их возрастных особенностей и образова-
тельных потребностей, однако практически у 
всех студентов имеются трудности в диагно-
стике и планировании развития конкретного 
ууд в рамках представленного занятия. 

• Большинство студентов на низком уров-
не владеют умениями использовать различ-
ные приемы осуществления контрольно-оце- 
ночной деятельности на уроке. 

• представленные проекты занятий сви-
детельствовали о том, что не всегда студенты 
способны методически грамотно сформулиро-
вать задачи урока, часто присутствуют ошиб-
ки в проектировании результатов обучения, в 
соотношении целей, задач урока с запланиро-
ванными результатами.

С учетом полученных результатов в на-
стоящее время на практических занятиях по 
дисциплине «Методика обучения иностран-
ному языку» при проведении фрагментов уро-
ков уделяется большое внимание достижению 
не только конкретных предметных, но и мета-
предметных результатов. при составлении тех-
нологических карт обязательным требованием 
является достижение конкретных метапред-
метных результатов и их диагностика в ходе 
урока. С этой целью были разработаны прак- 
тико-ориентированные задания. представим 
примеры некоторых типовых заданий. 

1. изучите предложенную технологическую 
карту урока. определите, какие ууд формирова-
лись в ходе урока. проследите, как осуществлялось 
формирование ууд, какие методы и приемы ис-
пользовались. проанализируйте заключительный 
этап урока. контролировалась ли степень дости-
жения планируемых результатов? предложите ди-
агностики для определения уровня сформированно-
сти представленных метапредметных результатов.

2. проанализируйте поставленные задачи на 
уроке английского языка в 5-м классе по теме «Мой 
дом» (My home) учебника Sportligt:

 – образовательные цели – ознакомить учащих-
ся с новой лексикой по теме, формировать навыки 
образования порядковых числительных;

 – воспитательные цели – вовлечь учащихся в 
активную познавательную деятельность, совершен-
ствовать навыки общения; 

 – развивающие цели – формировать фонемати-
ческий слух, развивать умения анализировать, со-
поставлять, сравнивать. 

определите предметные, метапредметные и 
личностные результаты.

3. Спроектируйте урок английского языка в 
8-м классе по теме «кто путешествует, тот познает 
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студентов. Были осуществлены поиск, анализ 
и систематизация материала по теме, была вы-
держана структура лекции, однако не была ор-
ганизована удобная система навигации по об-
разовательному ресурсу, в недостаточной сте-
пени были обеспечены организация обрат-
ной связи с преподавателем и осуществле-
ние контроля изучаемого материала. Несмо-
тря на то, что в учебном плане представлен це-
лый ряд дисциплин, связанных с применени-
ем информационно-коммуникационных тех-
нологий в процессе обучения («интернет-тех- 
нологии в практике преподавания иностран-
ных языков», «аудиовизуальные средства об-
учения», «Электронный учебник» и т. д.), сту-
дентам не удалось продемонстрировать необ-
ходимые навыки и умения в рамках выпол-
нения соответствующего задания. причиной 
этому, как мы считаем, является отсутствие 
комплексных заданий, которые предусматри-
вали бы применение указанных навыков и 
умений, поэтому в рамках проведения зачетов 
и экзаменов по указанным дисциплинам, на 
наш взгляд, следует проводить защиту разра-
ботанных студентами интерактивных обучаю-
щих средств.

одним из примеров подобных заданий мо-
жет быть следующее задание: 

разработайте интерактивную обучающую лек-
цию для обучающихся 7-го класса по теме «употре-
бление some, any, no в английском языке», исполь-
зуя конструктор сайтов wix.com. обратите внима-
ние на структуру лекции, интерактивные задания, 
направленные на закрепление изученного материа-
ла, на наличие обратной связи с учителем.

М о д у л ь  D  «профессиональная педаго-
гическая коммуникация» включал в себя два 
задания.

1. задание «взаимодействие с родителями уче-
ника». конкурсантам предлагалось записать виде-
ообращение к родителям. цель видеообращения – 
проинформировать родителей об открытии про-
фильных классов в школе и привлечь как можно 
больше учеников в эти классы. 

2. задание «педагогическая коммуникация», 
при выполнении которого конкурсанты должны 
были самостоятельно организовать педагогический 
совет и обсудить предложенную проблему (напри-
мер, как привлечь современных родителей к воспи-
тательному и образовательному процессу в школе).

оценка выполненных заданий позволила 
сделать вывод о том, что обучающиеся ана-
лизируют педагогическую ситуацию поверх-
ностно, не всегда способны установить при- 
чинно-следственные связи, не могут принять 

предмету, т. е. при прохождении педагогиче-
ской практики студенты должны разработать 
и провести в старших классах мероприятие в 
формате проектной или исследовательской 
деятельности с применением информационно-
коммуникационных технологий. кроме того, 
была разработана новая дисциплина «орга-
низация проектно-исследовательской дея-
тельности по иностранному языку в школе», 
целью которой является формирование про-
ектной компетенции будущего учителя ино-
странных языков. под проектной компетен-
цией мы понимаем сложное интегративное 
профессионально-личностное качество, ха-
рактеризующееся наличием специальных зна-
ний о проектной деятельности и личного опы-
та осуществления данного вида деятельности, 
позволяющее организовать проектную дея-
тельность учащихся при изучении иностран-
ного языка в соответствии с их интересами и 
возрастными особенностями и руководить ею. 
важно отметить, что обучение в рамках разра-
ботанной дисциплины строится на основных 
положениях системно-деятельностного под-
хода. представим типовые практические за-
дания, которые используются на занятиях по 
данной дисциплине.

1. предложите темы проектов по иностранно-
му языку для указанного класса средней общеобра-
зовательной школы. обсудите данные темы в груп-
пах, выберите наиболее интересные и актуальные, 
продумайте содержание проектов.

2. проанализируйте предложенные проекты по 
иностранному языку для старшеклассников по сле-
дующим критериям: а) актуальность; б) эффектив-
ность для достижения предметных и метапредмет-
ных результатов; в) временные и ресурсные затраты; 
г) возможность использования различных форм ра-
боты (индивидуальной, групповой, парной); д) сте- 
пень самостоятельности учащихся; е) наличие эле-
ментов воспитательной работы.

3. Смоделируйте фрагмент урока иностранно-
го языка для обучающихся 10–11-х классов, на ко-
тором должна быть создана проблемная ситуация и 
определена тема будущего проекта. в содержание 
конспекта данного урока должны быть включены 
тема, цель и задачи урока; описание методов и при-
емов, используемых для достижения поставленной 
цели; формы работы с классом, а также использу- 
емый дидактический материал. 

в м о д у л е  С  «обучающие средства» 
конкурсантам следовало разработать интер- 
активную лекцию по предложенной теме для 
самостоятельного изучения обучающимися 
определенного возраста. примечательно, что 
это задание вызвало наибольшие трудности у 
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судить, что именно такая форма аттестации 
предоставляет возможность оценить уровень 
сформированности профессиональных компе-
тенций выпускников.

таким образом, приобретенный опыт уча-
стия в чемпионате WorldSkills по педагогиче-
ской компетенции «учитель основной и сред-
ней школы» позволил значительно скорректи-
ровать процесс подготовки будущих учителей 
иностранных языков. На сегодняшний день 
основной акцент смещен в сторону практиче-
ской подготовки бакалавров педагогического 
образования, что в будущем позволит им реа-
лизовывать трудовые функции в соответствии 
с требованиями профессионального стандарта 
педагога.
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коллегиально решение проблемы, не владе-
ют стратегиями коммуникативного поведе-
ния в профессиональном сообществе. причи-
ной вышесказанного является недостаточное 
использование практико-ориентированных за-
даний в форме решения педагогических кей-
сов, проведения деловых игр, дискуссий. в на-
стоящее время по каждой педагогической дис-
циплине разработаны указанные практико-
ориентированные задания. 

в качестве примера рассмотрим кейс по 
дисциплине «Методика обучения иностранно-
му языку». кейс включает в себя следующие 
задания:

1. прочитайте следующую ситуацию: «урок 
английского языка в 4-м классе. учитель просит 
одного из учеников прочитать вслух текст, маль-
чик начинает заикаться. учитель нетерпеливо пре-
рывает его, начинает ругать, обвинять в том, что 
тот опять плохо подготовился к уроку. Мальчик 
краснеет, опускает глаза, молчит. класс смотрит на 
мальчика…». 

2. дайте оценку поведению учителя. Назовите 
причины поведения ребенка. 

3. дайте методические рекомендации учителю. 

как показывает практика, решение подоб-
ных кейсов вызывает особый интерес у сту-
дентов, позволяет им актуализировать буду-
щую профессию, ощутить недостаток сфор-
мированности тех или иных профессиональ-
ных умений. 

Следует отметить также, что изменения, 
вносимые в процесс подготовки будущих учи-
телей иностранных языков на основе опыта 
участия в чемпионате WorldSkills, коснулись 
не только содержания дисциплин, но и содер-
жания государственной итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по на-
правлению 44.03.05 «педагогическое обра-
зование» с профилем «иностранный язык» в 
МГпи им. М.е. евсевьева осуществляется се-
годня с элементами демонстрационного экза-
мена. Междисциплинарный экзамен включает 
следующие задания: 

1) выступление на иностранном языке по 
предложенной педагогической проблеме; 

2) проектирование и демонстрация фраг-
мента урока, направленного на достижение 
конкретных предметных и метапредметных 
результатов на основе предложенного дидак-
тического материала; 

3) демонстрация разработанных студента-
ми личных сайтов как учителей иностранных 
языков. 

по отзывам работодателей и членов го-
сударственной итоговой аттестации можно 
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WorldSkills standards in the process  
of professional training of foreign 
language teachers in pedagogical 
university
The article deals with the experience of using the 
WorldSkills standards in the process of train- 
ing future foreign languages in pedagogical institu- 
tions. There is considered the content of pedago- 
gical competence “Teacher of basic and secondary 
school” by the WorldSkills standards. There is 
analyzed its correspondence to the requirements of 
the Federal State Educational Standard of Higher 
Education “Pedagogical education” and the Pro- 
fessional Standard of a Teacher.

Key words: foreign language, professional training, 
modernization, professional pedagogical education, 
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СЛОвООбразОваТЕЛьныЕ 
ОшИбКИ у ДЕТЕй  
С нОрмаЛьным рЕЧЕвым 
развИТИЕм И ОбщИм 
нЕДОразвИТИЕм рЕЧИ

Нарушения в формировании грамматическо-
го строя речи у дошкольников с общим недо-
развитием речи приводят к возникновению 
ошибок на письме и в устной речи в начальной 
школе. Описываются типичные словообразо-
вательные ошибки в высказываниях детей до-
школьного возраста с нормальным и нарушен-
ным речевым развитием. Анализируются про-
явления недоразвития словообразовательных 
навыков в случае речевых расстройств. 

Ключевые слова: словообразовательные ошиб-
ки, дошкольники, общее недоразвитие речи.

На современном этапе недостатки в раз-
витии речи выявляются не только у дошколь-
ников с проблемами речевого развития, но и у 
большинства детей, явно ими не страдающих. 
знание общих закономерностей развития язы-
ка может помочь исправлению словообразова-
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вом, он «изобретает» его по определенным, 
уже усвоенным ранее моделям, что и проявля-
ется в детском словотворчестве» [4, с. 16]. Сло- 
вотворчество детей – наиболее яркое проявле-
ние процесса формирования правил, обобще-
ний, который рассматривается в психологиче-
ской и лингвистической литературе как один 
из этапов освоения родного языка в онтогене-
зе. в этот период происходит чрезвычайная ак-
тивность в многообразных словообразованиях 
и словоизменениях. такая особенность разви-
тия речи возникает у детей не сразу, а благода-
ря уже накопившемуся речевому опыту. 

Самостоятельное словообразование, или 
словотворчество, у детей д.Б. Эльконин рас-
сматривает «как симптом овладения ребен-
ком языковой действительностью» [1, с. 167]. 
по словам к.и. чуковского, маленькие дети – 
«гениальные лингвисты» [11, с. 8]. С.Н. цейт-
лин считает, что «ни одна детская речевая ин-
новация не является случайной. освоив базо-
вое (прототипическое) правило, дети стремят-
ся распространить его на те лексемы, которые 
в нашем “взрослом” языке этому правилу не 
подчиняются. выявляются некоторые “нело-
гичности” нашего языка. в самом деле, сло-
воформа слова “ножницы” должна обозначать 
множество предметов, а один предмет дол-
жен именоваться словоформой в единствен-
ном числе – “одна ножница” или “один нож-
ниц”» [10]. 

по существу, процесс словообразования 
представляет собой результат инвариантной 
работы по овладению языком как реальной 
предметной действительностью, приводящий 
к формированию языковой картины мира ре-
бенка. в работах к. чуковского, Л. пантеле-
ева, в. Филатова описаны примеры того, как 
дети самостоятельно образуют производные 
слова, например: показательный палец, ны-
ряльная шапка, дождь рассилился.

Словотворчество по сходству является по-
казателем владения морфологическими эле-
ментами языка. так, слово переконфетился по 
модели со словом перенасытился образуется 
от существительного с помощью приставки и 
суффиксов. С одной стороны, ребенок обра-
зовал новое слово, а с другой – правильно со-
гласует его с другими словами в предложении 
(Мой организм переконфетился). Эти факты 
убеждают нас не только в творческом харак-
тере усвоения языка ребенком, но и в приоб-
ретении комплекса грамматических навыков.

такие примеры можно продолжать до бес-
конечности. инновации, или, как их называют, 
«умные ошибки», охватывают основные части 

тельных ошибок детской речи, раннему выяв-
лению нарушений в развитии ребенка.

Формирование у детей словообразования 
представляет собой сложный процесс как в 
норме, так и при речевой патологии. т.в. ту-
манова выделяет следующие периоды форми-
рования словообразования в онтогенезе:

– первоначальное накопление словаря и 
формирование предпосылок словообразова-
ния (от 2,5 до 4 лет).

– второй период – активное освоение сло-
вопроизводства, формирование общих пред-
ставлений (от 4 до 6 лет).

– третий период – усвоение норм и пра-
вил словообразования, самоконтроля, форми-
рование критического отношения к собствен-
ной речи, сопровождающееся снижением ин-
тенсивности словотворчества (от 5,5 до 6 лет) 
[8, с. 21]. 

по данным исследования т.Б. уваровой, 
дошкольники пользуются в основном морфо-
логическими способами словообразования [9]. 
они образуют однокоренные слова, существи-
тельные с суффиксами, глаголы с приставка-
ми, прилагательные в сравнительной и превос-
ходной степени. На основе проведенного ана-
лиза в детской речи а.Г. тамбовцева пришла 
к выводу, что усвоение способов словообразо-
вания происходит возрасте от 3 лет 6 мес. до 
6 лет. Сначала накапливается первичный сло-
варь мотивированной лексики, формируют-
ся предпосылки словообразования в виде ори-
ентировки на существенные для номинации 
предметы, свойства и языковые отношения. 
затем возникают обобщенные представления 
о нормах и способах словообразования [7].

овладевая словарным составом языка, 
дети усваивают и его грамматический строй. 
дошкольники с нормальным речевым разви-
тием начинают осваивать способы словообра- 
зования существительных с суффиксами эмо- 
ционально-экспрессивной оценки, существи-
тельных, обозначающих детенышей, а так-
же некоторые способы образования глаголов 
с приставками и степеней сравнения прилага-
тельных.

Непосредственно процесс овладение спо-
собами словообразования – одна из важных 
сторон речевого развития детей. чтобы уметь 
конструировать слова, ребенок должен осво-
ить словообразовательные модели, лексиче-
ские значения основ слов и смысл морфем. 
Формируемые умения дошкольников напря-
мую связаны со словотворчеством.

р.и. Лалаева и Н.в. Серебрякова отмеча-
ют, что «если ребенок не владеет готовым сло-
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Мы организовали практическое исследо-
вание, чтобы уточнить состояние словообра-
зовательных навыков у старших дошкольни-
ков с оНр. исследование проводилось на базе 
МБдоу «детский сад № 9» г. таганрога. кон-
тингент обследуемых составили дети старше-
го дошкольного возраста (от 5 лет 6 мес. до  
6 лет 7 мес.) с оНр третьего уровня речевого 
развития. общее число детей эксперименталь-
ной группы – 10 (6 мальчиков и 4 девочки).

Мы проанализировали состояние детей 
экспериментальной группы. у всех детей со-
стояние интеллекта соответствует возрасту. у 
трех детей имеется неврологическая симпто-
матика – минимальная мозговая дисфункция. 
речевое развитие ниже возрастной нормы так-
же у всех детей – общее недоразвитие речи 
III уровня речевого развития. у четырех де-
тей оНр осложнено дизартрическим компо-
нентом, у одного ребенка – заиканием, еще у 
одного ребенка имеются признаки дислексии. 

Методы исследования:
 – констатирующий эксперимент по изуче-

нию навыков словообразования у дошкольни-
ков с оНр;

 – количественно-качественный анализ по- 
лученных в исследовании данных.

обследование проводилось по таким пара-
метрам, как образование: 

 – прилагательных с противоположным 
значением; 

 – уменьшительно-ласкательных форм; 
 – прилагательных от существительных; 
 – приставочных глаголов. 

диагностическое обследование осущест-
влялось индивидуально в логопедическом ка-
бинете. при этом соблюдалась спокойная до-
брожелательная обстановка. обращалось вни-
мание на настроение ребенка. если он нахо-
дился в возбужденном или подавленном со-
стоянии, обследование переносилось на дру-
гую дату. 

обследование состояло из заданий, кото-
рые выполнялись ребенком по иллюстрациям 
альбома о.Б. иншаковой [3] для логопедиче-
ского обследования.

1. образование прилагательных с противопо-
ложным значением.

инструкция: «Скажи наоборот».
Горячий – холодный; больной – здоровый; ши-

рокий – узкий; веселый – грустный; высокий – низ-
кий; длинный – короткий. 

2. образование уменьшительно-ласкательных 
форм. 

инструкция: «Назови ласково». 

речи: существительное, прилагательное, гла-
гол в речи дошкольников. к концу дошколь-
ного возраста детское словообразование ста-
новится нормативным, в связи с чем снижает-
ся активность словотворчества. 

однако наряду с самостоятельно констру-
ированными словами в речи детей встречают-
ся ошибки в образовании названий детены-
шей, профессий, предметов посуды, направле-
ний движения. Могут также встречаться про-
пуски морфем, чаще всего суффиксов (ножни-
цы из металла – металые). и в редких случаях 
фиксируется диалектное использование слов, 
типа ихняя.

такие ученые, как Н.С. жукова, р.е. Ле-
вина, т.Б. Филичева, Г.в. чиркина, С.Н. ша-
ховская, изучавшие речевое развитие детей с 
общим недоразвитием речи (оНр), указыва-
ли на их трудности в овладении словообразо-
вательными процессами. впоследствии нару-
шения в формирования словообразовательных 
навыков у детей с оНр приводят к возникно-
вению ошибок на письме и в устной речи, что 
затрудняет процесс обучения уже в начальной 
школе.

оНр определяется в учебнике «Логопе-
дия» под редакцией Л.С. волковой как «раз-
личные, сложные речевые расстройства, при 
которых у детей нарушено формирование всех 
компонентов речевой системы, относящих-
ся к ее звуковой и смысловой стороне, при 
нормальном слухе и интеллекте» [6, с. 34]. 
Н.и. Лепская отмечает, что у детей с оНр ча-
сто оказываются несформированными навыки 
практического словообразования: относитель-
ных прилагательных от существительных, су-
ществительных с уменьшительно-ласкатель- 
ными суффиксами, сравнительной степени 
прилагательных и т. п. [5, с. 52]. 

по мнению о.М. вершининой, существу-
ют следующие особенности в образовании 
производных имен прилагательных от суще-
ствительных при помощи суффиксов:

 – образование неологизмов при помощи 
ненормативных суффиксов (занавеска из сит-
ца – сическая, сичная); 

 – лексические замены (пуховая подушка – 
пушистая); 

 – использование приставки (грушевое ва-
ренье – игрушеновое варенье); 

 – словоизменение (вишневое варенье – 
вишневая варенье); 

 – неправильный выбор основы мотиви-
рующего слова (шишка ели – шишковая) [2, 
с. 41]. 
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результаты выполнения каждого задания в 
процессе констатирующего эксперимента про-
токолировались и заносились в речевую карту. 
по окончании обследования был осуществлен 
количественный анализ, позволяющий опре-
делить, сколько баллов набрал каждый ребе-
нок экспериментальной группы. полученные 
в обследовании данные содержатся в ниже-
приведенной таблице.

С учетом набранных баллов за каждое за-
дание мы определили уровень сформирован-
ности навыков словообразования у детей с 
оНр старшей группы. исследование показа-
ло, что в группе преобладают дети со средним 
уровнем сформированности навыков и сло-
вообразования – 60% от общего числа груп-
пы (6 чел.). дети со средним уровнем в основ-
ном выполняют задания с помощью взрослого, 
в некоторых заданиях они способны на само-
стоятельное выполнение.

количество детей с низким уровнем сфор-
мированности навыков словообразования со-
ставляет 30%, т. е. 3 чел. дети, относящиеся к 
этой подгруппе, не могут самостоятельно вы-
полнить предложенные задания. часть зада-
ний дети не смогли правильно выполнить, при 
этом помощь взрослого оказалась безрезуль-
татной. 

только один ребенок справился со всеми 
заданиями на высоком уровне. он был само-
стоятелен, за помощью не обращался. Это со-
ставило 10% от общего числа эксперименталь-
ной группы детей.

Мы провели подобный качественный ана-
лиз результатов, полученных детьми при вы-

Елка – елочка; лопата – лопаточка; дом – до-
мик; мяч – мячик; кольцо – колечко; шапка – ша-
почка. 

3. образование прилагательных от существи-
тельных. 

инструкция: «посмотри, стол сделан из дере-
ва – значит он какой?».

Дерево – деревянный; железо – железный; гли-
на – глиняный; снег – снежный; творог – творож-
ный. 

4. образование приставочных глаголов. 
инструкция: «Скажи, что делает мальчик?».
Ходит – уходит – входит – выходит – перехо-

дит – обходит. 

для определения уровня сформированно-
сти грамматического строя речи нами приме-
нялась балльно-уровневая система оценки: 

1 балл – очень плохо (ребенок не понима-
ет задания вообще); 

2 балла – плохо (ребенок не выполняет за-
дания при помощи взрослого); 

3 балла – удовлетворительно (ребенок не 
полностью выполняет задание при помощи 
взрослого); 

4 балла – хорошо (ребенок выполняет за-
дания при помощи взрослого); 

5 балла – отлично (ребенок самостоятель-
но справляется с заданием). 

затем все баллы по всем заданиям сум-
мировались, так определялся общий уровень 
сформированности навыков словообразова-
ния у детей:

 – высокий уровень – 14–20 баллов; 
 – средний уровень – 7–13 балла; 
 – низкий уровень – 0–6 баллов. 

параметры заданий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

образование прилагательных  
с противоположным значением 1 1 4 4 5 2 3 3 3 1

образование уменьшительно-ласкательных  
форм существительных 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 

образование прилагательных  
от существительных 0 0 2 2 4 2 3 4 2 1

образование приставочных 
глаголов 1 1 2 3 4 2 3 2 3 1

всего баллов 6 6 12 13 18 10 13 13 12 5 

уровень сформированности 
навыков н н ср ср в ср ср ср ср н

результаты обследования детей старшей группы
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общий анализ результатов показал, что 
навыки словообразования у детей с оНр сфор-
мированы на недостаточном уровне. рассмо-
тренные виды словообразовательных ошибок 
в речи дошкольников показывают, что дети с 
нормальным и нарушенным речевым развити-
ем имеют схожие языковые проблемы, кото-
рые могут быть вызваны как социальными, так 
и биологическими причинами. Это указывает 
на общие, системные закономерности в осво-
ении языка как в онтогенезе, так и в дизонто-
генезе. 

так, дети с нормальным речевым разви-
тием и с оНр склоны к окказиональному кон-
струированию слов разных частей речей. и 
этот факт не критичен, если ребенку меньше  
5 лет. если же такие «детские словечки» изо-
билуют в речи детей 6 лет и старше, то это 
требует вмешательства специалистов. На наш 
взгляд, особенно следует обратить внимание 
на следующие ошибки: смешение суффиксов, 
окончаний; несоблюдение чередований со-
гласных звуков в корне слова; устранение бег- 
лых гласных в корне слов; смешение много-
значных корней; недифференцированное ис-
пользование приставок.

выявление такого рода ошибок, по наше-
му мнению, может помочь расставить акцен-
ты в оказании помощи родителям, специали-
стам и педагогам в работе с любым ребенком. 
взрослый, владеющий знаниями о причинах 
возникновения речевых недостатков, получа-
ет возможность заранее предвидеть трудно-
сти, с которыми могут столкнуться дошколь-
ники при освоении ими родного языка. 
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полнении всех заданий. при выполнении зада-
ния на образование прилагательных с проти-
воположным значением 70% детей справились 
с задачей с помощью воспитателя и набрали 
средние баллы. а в ответах остальных детей 
зафиксирована ошибка замены, например: ко-
роткий – маленький. Средний уровень выяв-
лен при образовании прилагательных с проти-
воположным значением. Не вызвало больших 
затруднений задание на образование умень- 
шительно-ласкательных форм у детей, почти 
все справились с этим. 

ошибки выявлены в речи некоторых детей 
в следующих словах: кольцо (кольцоны), дом 
(домичек). однако образовывать слова с суф-
фиксами -очк-, -ечк-, -ик дети умеют (90%), по-
этому при словообразовании имен существи-
тельных с уменьшительно-ласкательным зна-
чением они обладают средним и выше сред-
него уровнем. 

Низкий уровень был выявлен при образо-
вании прилагательных от существительных 
большинством детей. Например, неправиль-
но образовали слово глина (глинная, твердая), 
также ошибки отмечались в образовании слов 
пластмасса (пластмассанная, пластиковая), 
кожа (кожовая, кожеванная). двое детей во-
все не поняли задание, называли цвет или ка-
чество предмета. 

практически все ребята (80%) не справи-
лись с заданием на образование приставочных 
глаголов, они путали приставки, не могли пра-
вильно подобрать нужную морфему: вместо 
уходит – выходит, и наоборот. ошибки на-
блюдались в слове обходит – переходит. про-
веденный анализ показал низкий уровень дан-
ного навыка. 

в целом качественный анализ полученных 
данных позволяет установить, что в наимень-
шей степени дети экспериментальной группы 
владеют такими навыками, как образование: 

 • прилагательных с противоположным 
значением;

 • прилагательных от существительных; 
 • приставочных глаголов.

Лучше всего сформированы у детей навы-
ки образования уменьшительно-ласкательных 
форм существительных.

таким образом, у детей с оНр наруше-
на последовательность проведения объедини- 
тельных операций доречевого этапа: выбор 
мотивирующей основы, нахождение в долго- 
временной памяти нужной словообразователь- 
ной морфемы и соединение ее с производящей 
основой.
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Word-formative mistakes of children  
with normal speech development  
and general speech underdevelopment
The disorders of the formation of grammatical 
speech structure of preschool children with general 
speech underdevelopment are considered to be the 
causes of mistakes in writing and spoken language 
in primary school. There are described the typical 
word-formative mistakes in the utterances of pre- 
school children with normal speech development 
and general speech underdevelopment. There is 
analyzed the appearance of the underdevelopment 
of word-formative skills in the context of speech 
disorders.

Key words: word-formative mistakes, preschool 
children, general speech underdevelopment.
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КОмПЕТЕнТнОСТь уЧИТЕЛя Обж

Предпринимается попытка в свете внедре-
ния ФГОС 3++ проанализировать некото-
рые требования к мировоззренческим компе-
тенциям современного учителя-воспитателя, 
каким является преподаватель-организатор 
ОБЖ. Обсуждаются направления развития 
миропонимания для эффективной профессио-
нальной деятельности. С позиции оценки по-
тенциальных опасностей затрагиваются во-
просы перспективного изменения окружаю-
щей среды. 

Ключевые слова: учитель ОБЖ, мировоззрение, 
информация, духовно-нравственная культура, 
ноксология.
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тят данный момент при разработке професси-
ональных компетенций.

как известно, мировоззрение, которое при- 
надлежит духовному миру человека, основы-
вается на интеллектуальном и эмоциональном 
опыте личности и содержит объективный и 
субъективный компоненты в виде миропони-
мания, мировосприятия и мироощущения [6]. 
и если миропонимание может быть трансли-
ровано в процессе передачи знаний, то субъ-
ективный компонент во многом определяется 
обстоятельствами той действительности, в ко-
торую погружен человек. Следовательно, со-
циальное окружение, формирующее реальную 
действительность, надо признать если не опре-
деляющим, то существенно значимым компо-
нентом в формировании мировоззрения и, со-
ответственно, духовных качеств обучаемых.

для педагогического процесса важнейшей 
является деятельностно-мотивационная сто-
рона духовного мира личности, опирающаяся 
на убеждения – как «высокое состояние взгля-
дов, знания, идей, концепций, теорий, гипо-
тез, в которые человек верит как в истину и 
считает их реализацию в жизнь необходимым 
для людей благом» [там же]. поэтому форми-
рованию убеждений учителя оБж необходи-
мо уделять самое пристальное внимание, ис-
пользуя подтвердившие свою эффективность 
современные технологии воспитания, пола-
гая при этом, что на мироощущение и миро-
восприятие помимо образовательного процес-
са будет воздействовать та персональная дей-
ствительность, в которой пребывает обучаю-
щийся.

при этом парадоксальной является ситуа-
ция, когда убеждения, основанные на научном 
мировоззрении, не видят человека в «центре 
мира», а религиозные убеждения, «обращен-
ные непосредственно к человеку», школой лю-
бого уровня приняты быть не могут. и возни-
кает вопрос: мотивирует ли научное мировоз-
зрение развитие духовного в человеке – чув-
ства сострадания, готовности к жертвенности, 
способности поставить себя на место «друго-
го», поддерживать систему общечеловеческих 
ценностей, объявленных религией в виде запо-
ведей?

по-видимому, без синтеза научного и ре-
лигиозного мировоззрения, основанного на не- 
коем компромиссе системы «знание – вера» и 
соответствующего принципу вариативности 
образования как наиболее сложному в теоре-
тическом осмыслении и в практическом при-
менении и одновременно способному стать 
основополагающим в процессе решения вос-

тируют внимание на личных качествах учите-
ля оБж, способного донести и заложить ми-
ровоззренческие и нравственно-эстетические 
идеи, необходимые учащимся для формиро-
вания личностных и предметных результатов 
освоения образовательных программ средне-
го образования. все это требует формирова-
ния мировоззренческой компетентности учи-
теля оБж.

реализуемые в настоящее время образова-
тельные программы по направлению «педаго-
гическое образование» на основе ФГоС во 3+ 
непосредственно направлены на выстраивание 
мировоззренческой компетенции ок-1: «спо-
собности использовать основы философских 
и социогуманитарных знаний для формиро-
вания научного мировоззрения», необходимо-
го «для решения задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учеб-
ной и внеучебной деятельности» (пк-3).

вводимый с 2019 г. ФГоС во 3++ [8] не 
предусматривает непосредственного форми-
рования научной мировоззренческой компе-
тенции у педагога-бакалавра, заменяя ее спо-
собностью «организовывать совместную и ин-
дивидуальную учебную и воспитательную де-
ятельность учащихся в соответствии с ФГоС 
ооо» (опк-3), а также способностью «осу-
ществлять духовно-нравственное воспитание 
обучающихся на основе базовых националь-
ных ценностей» (опк-4). Хотя система ценно-
стей является ядром мировоззрения, по наше-
му мнению, это сужает требования к уровню 
мировоззренческой подготовки педагога, по-
скольку просматривается замещение смысло-
вой категории «мировоззрение», включающей 
систему принципов, убеждений, ценностей, 
идеалов и взглядов, категорией аксиологиче-
ской. особенно значимо это сужение для буду-
щего преподавателя-организатора оБж, име-
ющего на основании должностной инструк-
ции несоизмеримо бóльшие воспитательные 
обязанности, чем у педагогов-предметников.

по-видимому, формирование профессио- 
нальных компетенций педагога в области 
безопасности жизнедеятельности должно не 
только опираться на профессиональный стан-
дарт учителя, но и включать компетенцию 
(или несколько), необходимую для выполне-
ния трудовых функций воспитателя, приве-
денных в соответствующем профессиональ-
ном стандарте. Хотелось бы верить, что педа-
гогические вузы страны, реализующие образо-
вательные программы бакалавриата по профи-
лю «Безопасность жизнедеятельности», отме-
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здесь на помощь должно прийти ценностно-
вечное, подтвержденное историей поколений 
и закрепленное в виде этических или мораль-
ных норм, поддерживаемых определенными 
нравственными установками – производны-
ми внутренней культуры личности как систе-
мы мировосприятия. поэтому мировоззренче-
ская компетентность в первую очередь отра-
жается в виде духовно-нравственной культу-
ры, формированию которой у будущего учи-
теля оБж необходимо уделять первоочеред-
ное внимание, воздействуя на обучающихся 
через чувственно-эмоциональную и поведен-
ческую сферы.

Любое действие учителя оБж основы-
вается на мировоззренческих позициях, опи-
рающихся на личностные смыслы. Нынеш-
ний педагог – это человек, являющийся но-
сителем «психологических, педагогических, 
этических, методических, научно-исследова- 
тельских компетенций и готовый к их реали-
зации в практической деятельности. поэто-
му формирование мировоззренческой компе-
тентности является одним из важнейших на-
правлений в профессиональной подготовке 
будущего учителя» [9] и предусматривает как 
первоочередную задачу воспитательную дея-
тельность в очень «тонкой» области: духовно-
нравственной сфере. по сути, это сверхзада-
ча, решение которой лежит на уровне культу-
ры субъекта, во многом отражающей внутрен-
нюю субъективную реальность. трудность за-
ключается в том, что насаждать духовность 
педагогически, просто говоря о ней, практиче-
ски невозможно. Необходимы условия, фор-
мирующие потребность в работе над собой.

к встрече с кем нужно сегодня готовить 
учителя оБж? С большой степенью вероят-
ности – с личностями практически без живо-
го духовного опыта, низкой развитостью ин-
дивидуального духа. в нравственном отноше-
нии эта неразвитость будет приводить к ото-
ждествлению себя исключительно с внешним 
человеком, узко ориентированным на соци-
альную среду и ограничивающим себя ее нор-
мами и ценностями. «духовность наших дней 
старанием массовой культуры все более пре-
вращается в бизнес. искажается все, что на-
капливалось веками и сохранилось для нас в 
виде духовного знания, что позволяет челове-
ку сохранить самоосознание, рефлексию, зна-
чимость собственной субъектности и уникаль-
ности» [7, с. 126].

обучение личности сегодня не является 
задачей, сопоставимой по сложности с вос-

питательных и развивающих задач, мы не смо-
жем результативно проводить воспитатель-
ную работу с молодежью.

принцип вариативности образования в 
его распространенной трактовке предполагает 
наличие разнообразных подходов к содержа-
нию и формам обучения [5], подразумевая не 
только различные объемы знаний, разную сте-
пень погружения учащегося в ту или иную от-
расль знания, но и специфичность формируе-
мой картины мира в силу разных научных под-
ходов. На сегодняшний день как школа, так и 
вуз в условиях разнообразия учебной литера-
туры оказались дезориентированными в силу 
отсутствия авторитетной экспертизы и крите-
риев оценки такой литературы.

Не столь давно проблема воспитания ми-
ровоззрения таковой не являлась: методики 
формирования коммунистического мировоз-
зрения были отработаны в совершенстве. Но 
вот идеология разрушена, а «проклятые вопро-
сы бытия» остались. и решать их необходи-
мо в первую очередь институту образования. 
должны ли педагоги быть едины в мировоз-
зрении или каждый может внушать ученикам 
те убеждения, в которые верует сам? обязана 
ли школа активно заниматься формированием 
мировоззрения или можно говорить лишь о пе-
дагогической поддержке школьников в реше-
нии вечных проблем?

что понимать под мировоззренческой ком- 
петентностью будущего учителя оБж? по на-
шему мнению, это способность поиска реше-
ний мировоззренческих проблем, актуальных 
для данного уровня развития социума и куль-
туры. конечно, такое определение носит до-
вольно узкий характер, но позволяет на уровне 
педагогического процесса отвечать на наибо-
лее «животрепещущие» вопросы, волнующие 
молодежь: о месте человека в мире, уровне 
его субъектности, смысле пребывания в мире, 
возможностях его преобразования и познания, 
перспективах человечества.

ответы на перечисленные вопросы мож-
но получить, воздействуя в первую очередь 
на миропознание, т. е. передавая научные зна-
ния. однако здесь просматривается ряд слож-
ностей: мировоззренческие проблемы глубоко 
интегрированы во внутренний духовный мир 
человека, являются многогранными, распа-
даются на уровни, формулировки их некано-
ничны и историчны. важность последнего не- 
оспорима, поскольку учитель устремлен в бу-
дущее, которое трудно прогнозировать, но ко-
торое станет реальностью для его учеников. и 
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– владение основными методами противо-
стояния отлаженной системе «смещения смыс-
лов», формируемых внешней социальной сре-
дой, создающей искаженное представление о 
предназначении человека в мире, переформа-
тирующей «смыслополагание» нашего бытия 
и ориентирующей его на потребление.

потенциально доступными технологиями 
духовно-нравственного воспитания для моло-
дого преподавателя-организатора оБж сегод-
ня могут служить проектные задания: «Нрав-
ственный человек. что я под этим понимаю?», 
театрализация каких-либо нравственных си-
туаций, разработка кейс-стади по проблемам 
нравственного выбора с постоянным обсужде-
нием и подробным разбором ситуаций с пози-
ций последствия их разрешения для окружаю-
щих людей.

Сложнее всего современному педагогу, за-
нимающемуся воспитанием, организовать за-
щиту от разноуровневых негативных инфор-
мационных воздействий, принявших в по-
следние годы агрессивный характер. Форми-
рование и развитие информационной среды 
резко повышает ее воспитательное воздейст- 
вие, одновременно идет процесс «уплотне-
ния» и усложнения социальных связей. Совре-
менное информационное пространство, осо-
бенно в условиях его глобализации, формиру-
ет особую виртуальную реальность, зачастую 
неподвластную образовательному процессу и 
стремящуюся заместить реальность объектив-
ную. противостоять этому процессу может 
специалист, обладающей компетентностью в 
области информационной безопасности лич-
ности. изученные нами учебные планы основ-
ных вузов страны, ведущих подготовку бака-
лавров по направлению «педагогическое об-
разование», курса информационной безопас-
ности личности не содержат.

Невозможно сегодня завершить рассмо-
трение проблем формирования мировоззрения 
учителя оБж без обсуждения его знаниевого 
компонента. Не секрет, что процесс глобали-
зации сопровождается интернационализаци-
ей рисков и формирует потребность развития 
ноксологического компонента мировоззрения, 
поэтому развитию ноксологии, рискологии и 
подобным наукам в будущем предстоит уде-
лять больше внимания.

в связи с этим хотелось бы остановиться 
на некоторых вопросах содержания образова-
тельной области Бжд, осваиваемых студента-
ми при формировании миропонимания, с по-
зиции перспектив развития социальных отно-

питанием ее духовно-нравственной культуры. 
Функционирует многоуровневый институт об-
разования, в общем-то справляющийся со сво-
ей задачей. однако нравственное воспита-
ние молодого поколения предполагает реше-
ние череды довольно сложных проблем, выхо-
дящих далеко за рамки образования. Форми-
рование мировоззренческой компетентности, 
в основе которой лежит усвоение моральных 
и социальных норм, основных нравственных 
установок, обучение умению использовать их 
в тех или иных ситуациях, предполагает обя-
зательным воспитание ценностного к ним от-
ношения.

для эффективной профессиональной де-
ятельности на обсуждаемом направлении для 
учителя оБж необходимо:

– знакомство с понятийным аппаратом, 
четко разграничивающим мораль, нравствен-
ность и духовность, т. к. общедоступные спра- 
вочно-словарные системы вместо конкретиза-
ции расширяют понятия духовности и нрав-
ственности, подводя их к состоянию неопре-
деленности;

– изучение возрастного методического со-
провождения организации духовно-нравствен- 
ного воспитания (причем с использованием 
методик, не опирающихся на авторитет учите-
ля, поскольку такой авторитет среди учащих-
ся подросткового возраста определенно сни-
жается);

– подготовка к реализации организацион-
ных методик по духовно-нравственному вос-
питанию;

– изучение духовных традиций народов, 
населяющих регион подготовки бакалавра;

– отдельное и очень подробное изучение 
состояния современной российской семьи, ее 
реакции на недостижимые жизненные стан-
дарты, формируемые информационным про-
странством, причины отчужденности детей и 
родителей, потенциальные возможности ду- 
ховно-нравственного воспитания на основе 
национальных традиций семьи;

– обсуждение иррационального в мировоз-
зрении;

– изучение результатов положительного 
взаимодействия школы и религии в вопросах 
формирования мировоззрения, для чего необ-
ходимо знакомиться с основами религиозного 
мировоззрения;

– знакомство с основами религиозного 
воспитания (хотя бы на уровне воскресных 
школ, функционирующих при религиозных 
организациях);
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управлять через эмоциональное воздействие 
ее поведением. Налицо признаки «алгорит-
мизации» общества, что можно рассматри-
вать как предпосылки демотивации развития 
индивида. На данном фоне возрастает соци-
альное влияние управленцев и разработчиков 
соцсетей как «владельцев» поведением, мне-
нием и эмоциями напрямую, без посредства 
денег. Мы наблюдаем рождение новой эконо-
мики – экономики влияния. в случае перекры-
тия границами социальных платформ физиче-
ских границ государств появляется реальная 
возможность воздействия на государственные 
устои, что ведет к возникновению политиче-
ских рисков.

Хаотическое информационное воздейст- 
вие на личность, усложнение мира и, как ре-
зультат, рост количества «обратных» связей 
формируют тенденцию к снижению познава-
емости социальных процессов, что несет ри-
ски принятия ошибочных управленческих ре-
шений: развитие науки и культуры может ока-
заться под вопросом – та же участь будет ожи-
дать и образование, социальная функция ко-
торого претерпит изменение. в этих условиях 
знание становится достоянием избранных, что 
чревато в будущем как минимум технологиче-
ской катастрофой. На этом фоне цена управ-
ленческой ошибки качественно возрастет при 
переходе от Big Data к Smart Data (структури-
рованным базам данных: структурирование на 
основе ошибочной гипотезы гарантирует оши-
бочный результат любой работы с данными).

четвертая промышленная революция, ба-
зирующаяся на сверхпроизводительности ит, 
резко сократит потребность в производствен-
ных кадрах средней и низкой квалификации, 
лишив в перспективе сотни миллионов людей 
работы. такой класс «лишних» людей спосо-
бен реально уничтожить экономический фун-
дамент гуманизма. Сохранение гуманизма, а 
также благосостояния и жизней таких людей 
поставит вопрос о дальнейшей цели развития: 
или получение прибыли, или воспитание но-
вого человека (в последнем случае переизбы-
ток людей может обернуться их нехваткой). 
Но неясны мотивы, по причине которых инди-
видуум предпочтет совершенствование дегра-
дации, а также оценочные факторы самого со-
вершенствования.

производство как таковое на порядок ме-
нее рентабельно, чем создание технологий, ди- 
зайн и маркетинг и потому проигрывает им 
конкуренцию за все виды ресурсов. Это фор-
мирует тренд отставания, стагнации и упадка 
(что проявлено уже сейчас в нехватке инжене-
ров даже в Германии) и может не просто огра-

шений, поскольку подготовка будущего спе-
циалиста должна учитывать в первую очередь 
зарождающиеся в обществе процессы.

каноническое, заложенное в Бжд конца 
ХХ в., представление среды обитания на се-
годняшний день требует определенной кор-
ректировки. и, с наших позиций, это касается 
в первую очередь проблем, инициированных 
информационной революцией и переходом 
на ее основе к четвертому технологическому 
укладу, в корне меняющему социальные отно-
шения в обществе. внедряемые информацион-
ные технологии (ит), формируя новую соци-
альную реальность, преобразуют самого чело-
века. при этом динамика преобразования опе-
режает темпы осознания таких изменений, и 
из-за отсутствия целостной теории происхо-
дящего возникает опасность непредсказуемо-
сти развития, непознаваемости мира и, следо-
вательно, разрушение устоявшегося научного 
мировоззрения.

Наблюдаются признаки изменения за счет 
ит-вектора развития человечества: усилия, 
которые направлены на изменения окружаю-
щего мира, перемещаются в сторону транс-
формации восприятия мира преобразованным 
сознанием (частный случай технологий преоб-
разования человека – high-hume, сменивших 
high-tech). Это заставляет нас делать то, к чему 
мы не приспособлены (в том числе физио- 
логически, психологически и социально), то, 
что, возможно, в силу своего характера не под-
дается полному осмыслению индивидуальным 
сознанием [2]. Личность, утопающая в некон-
тролируемом информационном потоке, стано-
вится пластичной, внушаемой, лишенной дол-
госрочного целеполагания, не способной к си-
стематическому приложению усилий, миро-
воззрение ее следует за происходящими изме-
нениями.

все большую популярность набирают со-
циальные сети. основными их пользователя-
ми являются подростки и молодые люди (в 
основном до 30 лет). так, исследование, про-
веденное среди студентов возрастной группы 
от 16 до 20 лет, показало, что в сети «вконтак-
те» зарегистрировано 100% опрошенных, до-
веряют полученной информации из социаль-
ных сетей 60% опрошенных, 80% отмечают, 
что общение в социальной сети приятнее, чем 
в реальных условиях [1].

возникает потенциальная возможность 
трансформации социальных сетей в некие со-
циальные платформы, способные интегри-
ровать социальную активность личности и 
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ничить развитие, но и привести к масштабной 
технологической деградации и крупным тех-
ногенным и, как следствие, экологическим ка-
тастрофам.

в заключение хотелось бы отметить сле-
дующее.

1. при реализации описанного потенци-
ального сценария вопрос формирования науч-
ного мировоззрения многократно усложняет-
ся по причине отставания научного знания от 
происходящих социально-экономических про-
цессов. трудно нарисовать образ будущего пе-
дагога, воспитывающего личность в услож-
ненных ноксологических условиях на базе но-
вого миропонимания. Но при любых обстоя-
тельствах духовный компонент мировоззре-
ния должен остаться неприкосновенным, ибо 
является единственным условием самосохра-
нения человечества.

2. Формирование гуманистических миро-
воззренческих компетенций как способности 
индивида интерпретировать и оценивать яв-
ления природного, социокультурного и лич-
ного бытия в свете гуманистических устано-
вок и гуманистической трактовки назначения 
человека может быть эффективно лишь в том 
случае, если гуманистические идеи, взгляды, 
принципы, нормы имеют для человека особое 
личностное значение. На основе таких убеж-
дений обеспечивается переход гуманного от-
ношения к людям из ситуативного, неустойчи-
вого на высший, идеологический уровень, ко-
торый проявляется в гуманистической направ-
ленности потребностной сферы человека, его 
интересов и деятельности, иными словами, в 
гуманистическом отношении к бытию.
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глобальном, региональном и локальном. важ-
нейшим требованием к освоению личност-
ных результатов обучения географии является 
осознание школьником себя как жителя пла-
неты земля, гражданина российской Федера-
ции, жителя конкретного региона. изучени-
ем географии на локальном уровне занимает-
ся школьное краеведение, однако положение 
географии в действующем образовательном 
стандарте и внутренняя структура школьной 
географии ограничивают возможности крае-
ведческой подготовки обучающихся. анализ 
авторских программ и учебников географии 
нового поколения показывает, что учащимся 
предлагаются к изучению локальные и реги-
ональные территории без четкой системы [6; 
14]. краеведческий принцип обучения, явля-
ющийся необходимым в обучении географии, 
в программах и учебниках отражен фрагмен-
тарно. в инвариантной части примерной об-
разовательной программы в 5–6-х классах не 
предусмотрена возможность привлечения ча-
сов для выполнения краеведческого практику-
ма и рассмотрения краеведческих вопросов. в 
рамках изучения курса географии россии (8–
9-е классы) примерной образовательной про-
граммой запланировано изучение отдельных 
вопросов региональной географии при рас-
смотрении рельефа, климата, внутренних вод, 
почв, растительного и животного мира свое-
го региона и своей местности [15]. как пока-
зывает практика, на рассмотрение этих вопро-
сов учителя могут выделить от 10 до 15 часов 
учебного времени. На этапе полного обще-
го (среднего) образования география вовсе не 
входит в перечень дисциплин, обязательных к 
изучению. актуальным становится поиск воз-
можностей усиления краеведческой составля-
ющей школьной географии, путей реализации 
краеведческого принципа обучения географии 
в учебном процессе.

анализ педагогической и методической 
литературы по данной проблеме показал, что 
важную роль краеведения в изучении геогра-
фии отмечали а.в. даринский, и.С. Матру-
сов, в.в. Николина, М.а. Никонова, а.а. по-
ловинкин, Н.Н. родзевич и др. Необходимым 
условием организации обучения географии и 
школьного краеведения рассматривал Н.Н. Ба-
ранский. «в основу школьного краеведения за-
ложена та мысль, что свое, близкое и в приро-
де, и в человеческой жизни, и в хозяйстве по-
нятнее, проще, яснее, чем чужое и далекое» [1, 
с. 73]. а.а. половинкин отстаивал идею о не-

Worldview competence of teachers  
of life safety
The article aims to analyze some requirements to 
the worldview competencies of a modern teacher 
of basics of life safety and to make clear who is 
the teacher-organizer of basics of life safety in the 
context of the implementation of the Federal State 
Educational Standard 3+++. There are discussed 
the directions of the development of the world 
perception for an effective professional activity. 
There are considered the issues of the perspective 
changes of the environment from the point of view of 
the evaluation of the potential danger.

Key words: teacher of basics of life safety, worldview, 
information, spiritual and moral culture, noxology.

(Статья поступила в редакцию 18.11.2019)
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науЧнОЕ КраЕвЕДЕнИЕ  
КаК ОСнОва рЕГИОнаЛьнОГО 
СОДЕржанИя шКОЛьнОй 
ГЕОГраФИИ

Освещаются проблемы краеведческой подго-
товки школьников в свете действующих об-
разовательных стандартов. Особое внимание 
уделяется региональному содержанию школь-
ной географии, в качестве основы которого 
рассматриваются научные исследования гео- 
графии Волгоградской области. Анализирует-
ся образовательный потенциал публикаций 
кафедры географии, геоэкологии и методики 
преподавания географии Волгоградского госу-
дарственного социально-педагогического уни-
верситета при организации учебного и вне-
классного краеведения. 

Ключевые слова: географическое краеведение, 
региональное содержание, учебно-методиче- 
ские публикации.

На современном этапе развития школь-
ного географического образования возникли 
проблемы в краеведческой подготовке школь-
ников. Географическое образование должно 
обеспечить познание земли на трех уровнях: 

© Брыл в в.а., Ступникова а.д., 2020



6161

 ПЕДаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

териала по волгоградской области и ограни-
ченными возможностями его использования 
на уроках географии.

для изучения географии региона созданы и 
регулярно обновляются учебное пособие «Ге-
ография и экология волгоградской области» 
и «Географический атлас-справочник волго-
градской области». первое издание учебника 
«География волгоградской области» для 8-го 
класса состоялось в 1963 г. в волгоградском 
книжном издательстве. его авторы – кандида-
ты географических наук, доценты а.Г. Ляхова 
и и.и. панин. Наряду со стандартным геогра-
фическим содержанием в нем впервые присут-
ствовал раздел «охрана природы». в 1989 г. 
Нижне-волжским книжным издательством 
выпущен учебник «География волгоградской 
области» (авторы в.а. Брыл в, Ф.и. жбанов, 
Ю.п. Самборский). в данном издании содер-
жатся основные сведения о природе, ресурсах, 
населении и экономике волгоградской обла-
сти [2]. в 2002 г. издательством педагогиче-
ского университета «перемена» было выпу-
щено учебное пособие нового поколения «Гео- 
графия и экология волгоградской области», 
которое составлено расширенным коллекти-
вом географов, биологов и методистов [там 
же]. в издании раскрываются дидактические 
особенности использования системы совре-
менных технологий экологического образова-
ния: конкретные экологические ситуации и их 
анализ; экологические задачи и их использова-
ние на уроках; эколого-ориентированные уро-
ки и технологические особенности их прове-
дения; сюжетно-ролевые игры по экологиче-
ской тематике и особенности их проведения; 
экологические практикумы и технологические 
особенности их организации [7].

в настоящее время для рассмотрения во-
просов региональной географии в 8–9-х клас-
сах используется четвертое издание учебно-
го пособия «География и экология волгоград-
ской области», созданное в соответствии с со-
временными требованиями стандарта образо-
вания. учебное пособие выступает одним из 
регуляторов сценария учебного процесса, это 
своеобразный навигатор в овладении образо-
вательными результатами школьниками, на 
достижение которых направлен как текст, так 
и внетекстовый компонент учебника. Необхо-
димо отметить, что часть текста переведена в 
схемы, таблицы, картосхемы, диаграммы, тек-
стовые карты, рисунки, что дает возможность 
усилить развитие познавательных умений, об-
учает школьников действиям различного ха-
рактера [18]. особое место при изучении курса 

обходимости перенесения большей части за-
нятий со школьниками по естествознанию на 
природу, пропагандировал школьное краеве-
дение. «Нам нужно изучать физическую гео- 
графию своего края, – писал а.а. половин-
кин, – во-первых, для того, чтобы знать и по-
нимать окружающее, а во-вторых, чтобы че-
рез изучение географических объектов своего 
края лучше понимать физическую географию 
всякой другой страны и всего земного шара» 
[10, с. 70].

в период совершенствования школьного 
образования вопросы краеведческого характе-
ра нашли свое отражение в одном из принци-
пов современной российской реформы образо-
вания – регионализации. регионализация рас-
сматривается как одно из важнейших направ-
лений развития отечественного образования. 
одной из сущностных характеристик россий-
ской практики регионализации образования 
а.М. коротков и Н.к. Сергеев рассматривают 
изменения и коррективы в содержании обра-
зования, направленные на отражение особен-
ностей истории, природной среды, экономики, 
экологии, культуры региона [9]. 

в волгоградском государственном соци-
ально-педагогическом университете на кафе-
дре географии, геоэкологии и методики препо-
давания географии научными исследованиями 
волгоградской области общегеографической 
направленности – гидрологическими, почвен-
ными, ландшафтными – занимаются в.а. Бры-
л в, С.Н. Моников, Н.п. дьяченко, и.С. дедо-
ва, т.Н. Буруль. Экономико-географические 
проблемы волгоградской области изучают 
Н.а. Лобанова, Л.в. деточенко, о.п. атаян. 
Методическими вопросами, связанными с крае- 
ведением, занимается а.д. Ступникова. под 
руководством заведующего кафедрой, доктора 
географических наук, профессора в.а. Брыл -
ва был оформлен материал по результатам из-
учения геоморфологических исследований в 
волгоградской области, проблем усыхания 
волго-ахтубинской поймы, исследования по-
следствий Сталинградской битвы. выпущен 
ряд монографий, учебных пособий и атласов, 
несколько поколений учебно-методической 
литературы по географии и геоэкологии вол-
гоградской области.

тем не менее в сложившихся условиях 
ограничивается возможность использования в 
школе краеведческого материала, накопленно-
го за долгие годы работы кафедры по изуче-
нию географии региона. Существует противо-
речие между важностью использования обра-
зовательного потенциала краеведческого ма-
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ные в атласе фотографии, показывающие кра-
соту ландшафтов, способствуют формирова-
нию эмоционально-ценностного отношения к 
окружающей среде, эстетического отношения 
к окружающему миру. использование данно-
го атласа возможно при организации как работ 
на уроках географии, так и внеурочных форм 
деятельности школьников [18]. в рамках об-
разовательного проекта «Наш волго-донской 
край» изданы учебное пособие и географи-
ческий справочник по иловлинскому району 
волгоградской области «География иловлин-
ского района: геология, природа, история, эко-
логия, экономика», учебно-справочные посо-
бия «особо охраняемые природные террито-
рии» и «природные условия и ресурсы волго-
градской области». в монографии «волгоград-
ская область: природные условия, ресурсы, хо-
зяйство, население, геоэкологическое состоя-
ние» охватывается широкий круг вопросов, 
касающихся состояния природных условий и 
населения волгоградской области; антропо-
генные воздействия на природные комплексы 
и геосистемы региона; отдельные аспекты здо-
ровья молодежи волгоградской области [4]. 
данные издания используются как ценный ис-
точник познания родной земли учителями гео- 
графии, истории, биологии волгоградской об-
ласти не только при подготовке к урокам, но 
и в организации внеурочной деятельности 
школьников. 

особое внимание в федеральном государ-
ственном образовательном стандарте основно-
го общего образования уделяется организации 
проектной и исследовательской деятельности 
учащихся. обязательным является формиро-
вание у обучающихся основ культуры иссле-
довательской и проектной деятельности [19]. 
однако, как показывает практика, при выпол-
нении учебно-исследовательских и проектных 
работ у школьников возникают сложности с 
определением методов научного исследования 
и их применением, с подбором источников по-
лучения необходимого фактического и стати-
стического материала [17]. использование пу-
бликаций кафедры в качестве первоисточни-
ков краеведческого материала при выполне-
нии проектных и учебно-исследовательских 
работ обеспечивает подлинность и научность 
исследований, решает проблему с подбором 
источников получения необходимого факти-
ческого, статистического и картографическо-
го материала, определением средств и методов 
научного исследования. 

Морфологические и системные эколого-
геоморфогические исследования, проводимые

отводится рассмотрению экологических про-
блем волгоградской области. изучение реги-
ональных экологических проблем открывает 
широкие возможности для становления эко-
логической гражданственности, расширения 
экологического мышления, понимания того, 
что оптимизация взаимодействия природы и 
общества предполагает систему мер, включа-
ющих не только ресурсосберегающие и безот-
ходные технологии, комплексное использова-
ние природных богатств, но и бережное отно-
шение к ним каждого человека [8]. 

особенностью работы с учебным пособи-
ем «География и экология волгоградской об-
ласти» является одновременное использова-
ние атласа-справочника географии волгоград-
ской области, в котором представлены темати-
ческие карты. в рамках образовательного про-
екта «Наш волго-донской край» географи-
ческий атлас-справочник волгоградской об-
ласти издавался трижды. первый атлас-спра- 
вочник был издан в 2012 г. в данном издании 
был произведен детальный показ месторож-
дений полезных ископаемых – как углеводо-
родов, так и нерудных ископаемых. впервые 
составлена карта «природные парки, заказни- 
ки, памятники природы» и две карты «Гео-
графические исследования территории об-
ласти» [2]. переиздание атласа состоялось в 
2014 г. при сохранении прежнего объема и ти-
ража были восстановлены имена ряда специ-
алистов, которые не были внесены в первом 
издании (профессор Б.С. кубанцев, доцен-
ты в.а. Харланов, С.и. Никитин, специали-
сты Ю.п. Самборский, Б.п. чурсин [там же]). 
в следующее издание атласа, которое состоя-
лось в 2016 г., были включены несколько карт, 
выполненных сотрудниками кафедры: «об-
разование», «Сельскохозяйственное райони-
рование», «жилищные условия населения» и 
«Геоморфологическое районирование и эро-
зийная расчлененность». Географический 
атлас-справочник волгоградской области яв-
ляется региональным учебно-справочным по-
собием, дающим сведения о природных усло-
виях, естественных ресурсах, административ-
ном делении, экономике, демографии, истории 
исследования области [5]. Собранный в атласе 
уникальный материал, представленный в виде 
авторских карт, таблиц, графиков и диаграмм, 
позволяет организовать деятельность обучаю-
щихся по формированию предметных и мета-
предметных результатов обучения (наложение 
карт, установление причинно-следственных 
связей, анализ статистических таблиц, сравне-
ние графиков и диаграмм и т. д.). размещен-
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гоградской области «Экскурсии в родную при-
роду», где важное место отводится методике 
проведения и организации экскурсий геологи-
ческого характера. как отмечает в.а. Брыл в, 
«экскурсии не должны быть пассивны, необ-
ходим не только осмотр, фотографирование 
или зарисовка объектов, но и выяснение их об-
разования. Это нужно для того, чтобы бороть-
ся за сохранение равновесия природной сре-
ды и идти по пути ее совершенствования» [3, 
с. 3]. в издании «Малые реки и родники вол-
гоградской агломерации» представлен обшир-
ный материал, рассматривающий современное 
состояние гидрологических объектов волго-
градской агломерации. «Нижняя часть долины 
р. царицы наиболее преобразована, но здесь 
сохранились штольни штаба Сталинградско-
го фронта, поэтому авторы предлагают проект 
эколого-исторической тропы, связанной с дет-
ской железной дорогой» [12, с. 116]. Это по-
зволит организовывать экскурсии школьников 
и студентов, знакомя их с уникальными мате-
риалами по истории и географии области. 

разнообразие природы территорий прове-
дения экскурсий дает возможность формиро-
вать комплексное географическое мышление. 
Насыщенность земли волгоградской памятни-
ками войны и труда вносит вклад в экологиче-
ское и патриотическое воспитание школьни-
ков. На экскурсиях школьники учатся любо-
ваться красотой ландшафтов, приобретая опыт 
эстетических переживаний, наблюдений эсте-
тических объектов в природе и социуме, эсте-
тического отношения к окружающему миру. в 
результате проведения экскурсии происходит 
формирование личностных образовательных 
результатов (осознание целостности природы, 
необходимости ее сохранения и рационально-
го использования; патриотизм, любовь к своей 
местности, своему региону, своей стране) [16].

достижение личностных планируемых об- 
разовательных результатов включает и форми-
рование ценностно-смысловых установок, от-
ражающих личностные и гражданские позиции 
в деятельности [19]. Это может быть органи-
зовано на примере изучения жизни и деятель-
ности ученых-географов и путешественников, 
внесших огромный вклад в исследование вол-
гоградской области. Например, академические 
экспедиции 1768–1774 г., осуществлявшиеся 
под руководством С. Гмелина и п. палласа, 
рассматриваются в историко-географическом 
очерке С.Н. Моникова «золотое озеро» [11]. 
Судьбы ученых-энциклопедистов могут слу-
жить примером мужества, силы духа, предан-
ности своему делу.

сотрудниками кафедры, являются базой для 
создания, классификации и экологических 
оценок антропогенных воздействий на гео-
среду, экзодинамические процессы, изучение 
экосреды города в целом. по результатам ис-
следований изданы монография в.а. Брыл ва 
«Эволюционная геоморфология юго-востока 
русской равнины» и коллективная моногра-
фия «Геоморфология волгоградской обла-
сти», в которых приводятся подробные описа-
ния и справочный материал по геологическо-
му строению волгоградской области, ее текто-
нике и геоморфологическому районированию. 
Содержатся уникальные сведения и впервые 
публикуемые полевые данные по важнейшим 
экзогенным рельефообразующим процессам и 
антропогенному рельефу. 

примером группового межпредметного 
проекта может служить работа сотрудников 
кафедры в рамках научно-популярного проек-
та оопт «Меловой парк» на территории оль-
ховского района волгоградской области, при 
выполнении которого устанавливается при-
родная, культурная, историческая значимость 
данной территории и необходимость придания 
ей статуса особо охраняемой природной тер-
ритории областного значения [13]. 

использование обширного материала, по- 
лученного за пятьдесят лет эколого-геогра- 
фической исследовательской и издательской 
деятельности кафедры, позволит школьникам 
выполнять учебно-исследовательские работы, 
используя достоверные фактические данные. 
Сопоставление имеющихся многолетних дан-
ных о волгоградской области предоставляет 
школьникам возможность рассматривать яв-
ления и процессы в динамике.

во втором издании учебного пособия 
«География и экология волгоградской обла-
сти» имеются задания для научно-исследова- 
тельской работы учащихся: расчетная оцен-
ка количества выбросов вредных веществ в 
воздух от автотранспорта; приготовление мо-
дельных загрязнений воды (сточных вод) и 
их экспресс-анализ; биоиндикация воздушно-
го загрязнения по состоянию хвои сосны; со-
ставление геоэкологических карт [11]. Это по-
зволяет организовывать исследовательскую и 
проектную деятельность школьников, приме-
няя методы научного исследования, соответст- 
вующие углубленному уровню обучения гео- 
графии.

использование научно-популярного ма-
териала по географии волгоградской области 
бесценно при подготовке и проведении крае-
ведческих экскурсий. кафедрой были изданы 
научно-популярные очерки по географии вол-
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краеведческая подготовка учащихся в об-
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циальная география волгоградской области», 
«Геоэкология волгоградской области». На за-
нятиях будущие учителя географии в интерак-
тивной форме работают с публикациями ка-
федры, разрабатываются программы модулей, 
элективных курсов, практикумов и факульта-
тивов краеведческого содержания. полевые 
практики по геологии, метеорологии, гидро-
логии и геоморфологии студентов 1-го и 2-го 
курсов проводятся в городе волгограде и вол-
гоградской области. На практиках студенты 
выполняют наблюдения и описания, которые 
могут в дальнейшем реализоваться в совмест-
ной с преподавателем статье, рекомендации 
для природоохранных органов, материале для 
курсовой, дипломной работы. Многолетняя це- 
ленаправленная эколого-краеведческая подго-
товка студентов – фактор повышения общегео- 
графического уровня наших выпускников.

таким образом, регионализация является 
основным направлением развития современ-
ного российского образования. школьная гео-
графия, несмотря на сокращение часов в феде-
ральном компоненте базисного учебного пла-
на, имеет значительные перспективы в компо-
ненте образовательного учреждения посред-
ством усиления краеведческой составляющей. 
учитель должен сам систематизировать пред-
лагаемый в учебно-тематическом плане мате-
риал, делая упор на региональное содержание 
школьной географии. использование образо-
вательного потенциала научных и учебно-ме- 
тодических публикаций кафедры географии, 
геоэкологии и методики преподавания геогра-
фии как основы регионального содержания 
школьной географии будет способствовать 
расширению возможностей образовательной 
среды региона, если исходить из целей обуче-
ния географии в школе.
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тами. помимо описаний стратегии и тактики 
военных действий, потерь и разрушений, ис-
точники содержат оценки произошедших со-
бытий. Начиная с Гомера, герои которого по-
стоянно живут и действуют в условиях воен-
ного времени, древнегреческие авторы пыта-
лись ответить на вопросы, каким функциям 
служит война и по каким правилам она долж-
на вестись, чтобы богатства и слава не затми-
ли добродетель и справедливость. «илиада» и 
«одиссея» содержат детальные описания бо-
евых действий и вооружения, а также рассу-
ждения героев о том, что мир всегда находится 
под угрозой «войны, одинаково всех не щадя-
щей» (Hom. Od. XVIII) [4, с. 221]. оправдание 
или осуждение войны, указания на войну как 
урок для того или иного правителя или города 
позволяют говорить об особенностях педаго-
гического измерения древнегреческого взгля-
да на войну. под педагогическим измерени-
ем древнегреческого понимания войны мы бу-
дем понимать систему взглядов и оценок, ко-
торые сформировалась в древнегреческом об-
ществе и транслировались через тексты, важ-
нейшие из которых принадлежат античным 
мыслителям-наставникам классического пе-
риода (V–IV вв. до н. э.) и которые мы будем 
анализировать ниже.

выбранный нами для изучения хроноло-
гический период отличался повышенным ин-
тересом к переосмыслению феномена войны и 
доблести воина. возможно, основной функци-
ей военной силы, особенно в V до н. э., было 
сохранение политической позиции государст- 
ва или его самого выживания. афины, потер-
певшие поражение в пелопоннесской войне, 
были лишены своей империи и временно со-
кращены до статуса спартанской сатрапии, в 
то время как сама Спарта в результате ее по-
теряла «…ресурсы, необходимые, чтобы оста-
ваться великой державой» [17, p. 11]. Не по-
следнюю роль в поддержании политической 
стабильности играло образование (как афин-
ское, так и спартанское), которое подразуме-
вало обучение и воспитание гражданина, гото-
вого в любой момент встать на защиту свое-
го города.

древнегреческие поэты, драматурги и фи- 
лософы (Симонид, пиндар, Фриних, Эсхил, 
Софокл, еврипид, ксенофонт, платон и др.) 
создавали тексты, в которых разница в оцен-
ках одних и тех же военных конфликтов была 
настолько ощутимой, что создавалась иллюзия 
того, что речь не может идти об одном и том 

М.К. вЕТошКинА 
(Кронштадт)
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дагогической культуры происходило в услови-
ях, когда между войной и миром не всегда лег-
ко было провести границу. Некоторые воен-
ные конфликты длились десятилетиями, и их 
описание было частью литературной тради-
ции, никогда не пренебрегавшей педагогиче-
скими вопросами. Рассматриваются сочине-
ния античных авторов классического перио-
да, пытавшихся определить, что есть добро-
детель воина.
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культура, древнегреческое понимание войны, 
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последние десятилетия отличаются по-
вышенным интересом к изучению роли вой-
ны в истории и жизни конкретного человека. 
война изучается как социокультурный фено-
мен, историческое явление, политический ин-
струмент, зеркало общественных противоре-
чий, средство решения религиозных противо-
речий, итог экономических изменений и т. д. 
военная педагогика постепенно выделяется 
в отдельную область научного знания – об-
ласть, которая имеет много точек соприкосно-
вения с историей педагогики. в рамках данной 
статьи мы сосредоточимся на следующем во-
просе: как в V–IV вв. до н. э. оформилось по-
нимание войны как «среды для построения и 
интерпретации» всего, что было связано с ан-
тичной пайдейей [19, р. 317]. поиски ответа на 
этот вопрос никогда не приведут к «инструк-
ции» или «рецепту» для современного обра-
зования, поскольку являются лишь одним из 
шагов в переосмыслении интеллектуально-
культурной традиции античности и ее обра-
зовательных идеалов, нашедших отражение в 
последующих эпохах.

античность является периодом, когда во-
енные конфликты носили перманентный ха-
рактер. археологические данные и текстовые 
источники разных периодов античной истории 
указывают на большие и маленькие греческие 
города, которые участвовали в войнах, борясь 
с внешним врагом или внутренними конфлик-
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го начала обособили, и оно обитало отдельно. 
его члены получали все нужное им для про- 
жития и воспитания, но никто ничего не имел 
в частном владении…» (Pl. Crati. 110с) [13,  
с. 595]. в «Государстве» платон, рассуждая о 
наилучшей организации жизни в полисе, тоже 
указывает на такую категорию граждан, как 
воины, «которым философское образование 
может пригодиться для ведущей роли в спра-
ведливом городе» [18, р. 265]. в «Государст- 
во» включен диалог, главным героем которо-
го является Сократ, где участники рассуждают 
о справедливости. Сократ спрашивает, какими 
действиями справедливый человек может при-
нести пользу друзьям и навредить врагам. его 
собеседник отвечает, что эти действия реали-
зуются на войне, в сражении (Pl. Resp. 332e) 
[12, c. 106]. далее Сократ спрашивает о том, 
как обстоят дела в мирное время. его собесед-
ник отвечает, что в мирное время человек реа-
лизует справедливость во всех делах, начиная 
от земледелия и заканчивая игрой на кифаре. 
долгие размышления приводят собеседников 
к многочисленным разноплановым выводам, 
но сопровождаются постоянной оценкой вой-
ны и мира: «пока мы еще ничего не станем го-
ворить о том, влечет ли за собой война зло или 
благо, скажем только, что мы открыли проис-
хождение войны – главный источник частных 
и общественных бед, когда она ведется» (Pl. 
Resp. 373е) [там же, c. 163].

в «Государстве» платон подробно оста-
навливается на том, как нужно воспитывать 
мальчиков, особую роль отводя тому, что 
взрослым нужно брать их с собой для наблю-
дения за войной (Pl. Resp. 467е). делать это 
нужно лишь тогда, когда мальчик научится 
ездить верхом, и не только для приобщения 
к военному делу, но и для обеспечения без- 
опасности в условиях войны. Большое внима-
ние платон уделяет «кодексу добродетели» 
воинов. одним из ключевых для него являет-
ся вопрос о том, как должны вести себя воины 
на войне (Pl. Resp. 468 a-c). в одном из диало-
гических обсуждений даже рассматриваются 
способы наказания для воинов, пренебрегаю-
щих своим долгом: «если кто из воинов оста-
вит строй, бросит оружие, вообще совершит 
какой-нибудь подобный поступок по малоду-
шию, разве не следует перевести его в ремес-
ленники или земледельцы? – очень даже сле-
дует» (Pl. Resp. 470b) [там же, c. 290]. клю-
чевые для добродетели основы – справедли-
вость, добро, мудрость, красота и т. д. – рас-
сматриваются платоном в «Государстве» че-

же событии. так, афинская история убедитель-
но демонстрирует то, «что “поэтическая вой-
на” продолжалась после пелопонесской вой-
ны, по крайней мере, до конца пятого века» (до 
н. э. – М.В.) [18, p. 4], и одним из наиболее яр-
ких ее участников был древнегреческий дра-
матург еврипид. целесообразность войны как 
способа решения политического спора – клю-
чевая тема его трагедий «Гекуба», «Геракли-
ды», «просительницы», «троянки» и др. ев-
рипид хочет показать, с одной стороны, поли-
тического лидера, который по тем или иным 
причинам «навязал себе на шею» войну (Eur. 
Heracl. 159) [3, с. 179], а с другой – народ, ко-
торый неизбежно страдает от этого. его траге-
дии являются уникальным сочетанием патри-
отизма и пацифизма, что позволило ему утвер-
диться в статусе драматурга-наставника [11,  
с. 56]. как и другие древнегреческие авторы, 
еврипид в своих трагедиях не стремился ис-
кать четких определений войны и давать од-
нозначные оценки ее итогов. он, как и ари-
стофан в своих комедиях, которые были напи-
саны во время пелопонесской войны, «предла-
гал своим согражданам-афинянам своеобраз-
ный дискурс по вопросам / проблемам войны 
и мира» [9, с. 45].

Этот дискурс являлся антропологическим 
дискурсом истории античной педагогики [11], 
который во многом определили платон и ксе-
нофонт, рассуждающие о добродетели воина. 
разница между этими учениками Сократа про-
является в сопоставлении их текстов, содер-
жащих педагогические нарративы: «в то вре-
мя как платон постоянно размышляет о сущ-
ности добродетели, ксенофонт предоставляет 
несколько перечней добродетелей, но не раз-
мышляет о сущности добродетели как тако-
вой» [14, р. 137]. поэтому платон говорит о до-
бродетели в общих чертах и можно лишь пред-
полагать, какой именно ему видится доброде-
тель воина, а ксенофонт предлагает несколько 
вариаций на тему присущих воину добродете-
лей, но возникает много вопросов о том, как 
все они встраиваются в общее представление 
добродетели гражданина. афиней, поясняя 
особенности противостояния учеников Сокра-
та, называет ксенофонта «славным», а плато-
на «блистательным», но обоих считает достой-
ными и желающими соперничать в написании 
текстов на одни и те же темы [2, с. 194].

в диалоге платона «критий» подчеркива-
ется особый статус воина: «обитали в нашей 
стране и разного звания граждане, занимав-
шиеся ремеслами и землепашеством; но вот 
сословие воинов божественные мужи с само-
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ны всегда, а последняя – временами» (Arist.
Top. 117а) [1, с. 398]. по логике платона, ари-
стотель говорит о добродетели в целом, рассу-
ждая о «разумной» и «вожделеющей» частях 
души, которые соотносятся с рассудительно-
стью и умеренностью (Arist. Top. 138а) [там 
же, с. 459]. как и у платона, его понимание 
добродетели воина «встроено» в общий кон-
текст описания добродетельной жизни. На-
пример, говоря о справедливости, аристотель 
сравнивает двух людей, и это сравнение отча-
сти проясняет его позицию в отношении до-
бродетели воина: «а это получится, если один 
из них умерен и труслив, а другой – мужествен 
и необуздан. в таком случае и тот и другой бу-
дут справедливы и не справедливы. ведь если 
справедливость есть умеренность и мужество, 
то несправедливость – трусость и необуздан-
ность» (Arist. Top. 150а) [там же, с. 490].

история древнегреческих войн при всей 
ее насыщенности достаточно последователь-
на в оценках военных кампаний. для древне-
го грека война не являлась простым фактом 
человеческой жизни, что находит отражение 
в текстовой традиции классического перио-
да. ксенофонт, платон и аристотель обраща-
ются к военной тематике с педагогических по-
зиций, предлагая открытый перечень этих до-
бродетелей или встраивая добродетели воина 
в общий «кодекс добродетели» гражданина. 
оттолкнувшись от ключевых для Сократа во-
просов (что есть добродетель и можно ли при- 
учить к ней), ксенофонт, платон и аристо-
тель дополняют их еще целым рядом вопро-
сов. их интересует соотношение разных видов 
добродетели, деление людей по степени ее вы-
раженности, приобретение или утрата стату-
са добродетельного человека в условиях вой-
ны и мира. Сочинения ксенофонта, платона и 
аристотеля включают многочисленные оцен-
ки военных событий, которые позволяют гово-
рить о существовании нескольких «программ» 
патриотического воспитания граждан. в более 
поздние периоды истории, также отмеченные 
частыми военными конфликтами, отношение 
к войне и военной победе было иным. в част-
ности, занимавший античных авторов вопрос 
о том, всегда ли военное превосходство долж-
но оцениваться как превосходство в доброде-
тели, в современных реалиях и для современ-
ной педагогики выглядит по меньшей мере 
странным. 

педагогическое измерение описания во-
енного конфликта или его исхода является от-
личительной чертой античной педагогической 

рез призму отношения к войне и воинскому 
долгу.

ксенофонт интегрирует в многочислен-
ные описания военных кампаний того времени 
рассуждения о ключевых добродетелях взрос- 
лого человека: воздержанности, мудрости, му-
жестве, самоконтроле, умеренности, постоян-
ной занятости и умении подчиняться или по-
велевать. Этот список расширяется и конкре-
тизируется в зависимости не только от того, 
о ком идет речь (о правителе, философе или 
простом гражданине), но и от обсуждаемой 
темы (дружба, война, образование, политика 
и т. д.). в «воспоминаниях о Сократе» ксе-
нофонт объясняет, как работает его «кодекс 
добродетели» в условиях войны и в услови-
ях мира: «…желаешь пользоваться почетом в 
каком-нибудь городе, надо приносить пользу 
городу; хочешь возбуждать восторг всей Эл-
лады своими достоинствами, надо старать-
ся делать добро Элладе; хочешь, чтобы земля 
приносила тебе плоды в изобилии, надо уха-
живать за землей; думаешь богатеть от ското-
водства, надо заботиться о скоте; стремишься 
прославиться через войну и хочешь иметь воз-
можность освобождать друзей и покорять вра-
гов, надо учиться у специалистов теории воен-
ного искусства и упражняться в применении 
ее на практике...» (Xen. Mem. II.1.28) [7, с. 44]. 

в «анабазисе» (или «отступлении деся-
ти тысяч») и «Греческой истории» ксенофонт 
изложил современный ему опыт комплек-
тования армии, во главе которой стоит глав- 
нокомандующий-наставник, а в «воспитании 
кира» охарактеризовал систему образования 
воина и будущего политика. Несмотря на то, 
что ксенофонт четко разделяет теорию и прак-
тику войны (напр., в Cyr. VII.5.79–80), он счи-
тает, что доблестным воин должен быть не 
только в бою, но и после него. Непрерывное 
обучение военному делу и тренировки не рас-
сматриваются ксенофонтом исключительно 
как средства достижения конечной цели – во-
енной победы; это скорее жизненная страте-
гия воина, позволяющая ему реализовывать 
добродетели.

полемика платона и ксенофонта затра-
гивает целый спектр вопросов, но ее можно 
определить как педагогическое противостоя-
ние [16]. в «топике» аристотель продолжа-
ет с педагогической точки зрения рассматри-
вать добродетель, в том числе и добродетель 
воина, выстраивая свою логику в прагматиче-
ском русле: «…справедливость и умеренность 
предпочтительнее храбрости, ибо они полез-
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традиции, в рамках которой обучению и воспи-
танию воина уделялось исключительное вни-
мание. Множество (если не большинство) во-
просов о содержании обучения и методах вос-
питания древнегреческого воина (как рядового 
участника военного конфликта, так и военного 
лидера) продолжают оставаться для истории 
педагогики белыми пятнами. в рамках дан-
ного исследования представлен лишь один из 
возможных способов концептуального осмыс-
ления древнегреческой педагогической тради-
ции V–IV вв. как традиции, центрированной 
на особом соотношении пространства войны и 
образовательного пространства. 
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соты фигур на ровных поверхностях. высо-
та взгляда при определении высоты людей на 
ровных поверхностях – это вертикальная вы-
сота от глаз художника до ровной поверхно-
сти. критерием при этом выступает линия схо-
да ровной поверхности – линия естественно-
го горизонта [3, с. 179–202]. однако при пе-
редаче высоты людей на наклонных поверхно-
стях высота взгляда – это вертикальная высота 
от глаз художника до наклонной опорной по-
верхности, где критерием является линия схо-
да наклонной опорной поверхности. 

На рис. 1 высота взгляда до наклоненной 
вниз поверхности – 1 человеческий рост, рас-
стояние от любой произвольной точки на пло-
скости до линии схода – 1 человеческий рост. 
верхние точки голов фигур людей касают-
ся линии схода наклонной плоскости; высота 
фонарей (2 человеческих роста) и ограждений  
(½ человеческого роста) – это соответственно 
2 целых и ½ расстояния от точки на земле до 
линии схода наклонной плоскости. 

На рис. 2 высота взгляда до наклонной по-
верхности – 2 человеческих роста, расстояние 
от любой произвольной точки на плоскости до 
линии схода – 2 человеческих роста. высота 
фигур – ½ расстояния от точки опоры до ли-
нии схода наклонной плоскости (см. рис. 2). 

На рис. 3 высота взгляда до плоскости 
идущего вверх моста – 1,5 человеческих ро-
ста. перспективная высота взгляда от любой 
произвольной точки на наклонной плоскости 
моста до линии схода наклонной плоскости – 
1,5 человеческих роста. перспективная высота 
фигуры и ограждения (½ человеческого роста) 
соответственно 2/3 и 1/3 перспективной высо-
ты взгляда. 

На верхнем рисунке (см. рис. 4) высо-
та взгляда до наклоненной вверх плоскости –  
¾ человеческого роста, высота человека над 
линией схода наклонной поверхности – ⅓ пер- 
спективной высоты взгляда, т. е. если ис-
пользовать линию схода наклонной плоско-
сти в качестве границы, то ¾ фигуры окажет-
ся под ней, а ¼ – над линией. таким образом, 
грудь людей находится на уровне линии схо-
да, при этом высота ограждения (½ человече-
ского роста) составляет ⅔ перспективной вы-
соты взгляда. 

На нижнем рисунке (см. рис. 4) высо-
та взгляда до наклоненной вниз плоскости –  
½ человеческого роста, область таза человека 
и верхнее основание ограждения (½ человече-

Pedagogical evaluation of the ancient 
Greek comprehension of the war  
in the V–VI centuries BCE
The formation and development of the ancient 
Greek pedagogical culture were in the conditions 
of difficult boundary delimitation between war and 
peace. Some military conflicts were continuing for 
ten years and their description was the part of the 
literary tradition never neglecting the pedagogical 
issues. There are considered the works of the ancient 
authors of the Classical period who tried to identify 
the virtue of the soldier.
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мЕТОДы ПЕрЕДаЧИ на КарТИнЕ 
ПЕрСПЕКТИвнОй выСОТы 
ЛюДЕй И размЕрОв ДруГИх 
ОбъЕКТОв на рОвных  
И наКЛОнных ПОвЕрхнОСТях 

Представлен комплекс теоретических реко-
мендаций и практических пособий по исполь-
зованию метода нахождения высоты уровня 
взгляда художника для определения перспек-
тивных размеров изображаемых на картин-
ной плоскости людей разного возраста и ро-
ста и других физических объектов на ровных 
и наклонных плоскостях. Рассматривают-
ся особенности использования этого метода 
в практике обучения студентов рисованию, 
предлагаются задания для организации само-
стоятельной работы обучающихся. 

Ключевые слова: перспектива, метод нахож-
дения высоты взгляда художника, разме-
ры физических тел в перспективе, самосто-
ятельная работа обучающихся, методы про-
странственного построения картины, пред-
метная плоскость.

Передача высоты людей на наклонных 
поверхностях. высота взгляда и критерий для 
передачи высоты людей на наклонных поверх-
ностях отличается от метода определения вы-
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рис. 1. определение высоты людей и других объектов на наклонной плоскости вниз (от художника) 
поверхности. Фронтальная перспектива параллельной наклонной плоскости

рис. 2. определение высоты людей на наклонной поверхности, направленной 
к центральной точке схода

ского роста) находятся на линии схода наклон-
ной плоскости. 

Передача высоты людей на наклонных 
и ровных поверхностях. в том случае, если 
на изображении присутствуют как наклонные, 
так и ровные поверхности, критерием опреде-
ления высоты людей выступают линия схода 
наклонной плоскости и линия естественного 
горизонта [5; 6]. для равнозначности перспек-
тивной высоты людей на наклонной и ровной 
поверхности высота фигур на линии пересе-
чения наклонной и ровной плоскостей долж-
на отвечать не только линии схода наклонной 

плоскости, но также линии естественного го-
ризонта.

На рис. 5 высота взгляда до ближайшей 
платформы, на которой стоят люди, состав-
ляет 2 человеческих роста, высота фигуры на 
платформе в точке а – ½ расстояния от точ-
ки опоры до линии естественного горизонта. 
вследствие того, что человек в точке а нахо-
дится на линии пересечения платформы с на-
клонной плоскостью, на ¾ его тело располага-
ется под линией схода наклонной плоскости, 
поэтому высота взгляда до наклонной плоско-
сти составляет ¾ человеческого роста. Грудь 
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рис. 3. определение высоты людей и предметов на наклоненной вверх 
(от художника) поверхности. Фронтальная перспектива наклонной плоскости

рис. 4. передача высоты людей на наклоненных вниз и вверх поверхностях 
в угловой перспективе

человека на наклонной поверхности и челове-
ка, находящегося в точке в, располагается на 
линии пересечения наклонной поверхности 
и ровной поверхности вдали, высота челове-
ка в точке в – это ¼ расстояния от точки опо-
ры до линии естественного горизонта, а высо-
та взгляда до ровной поверхности вдали – 4 че- 
ловеческих роста. Стена высотой в 3 челове-
ческих роста на ровной поверхности вдали, а 
также деревья высотой в 8 целых человече-

ского роста изображены в пропорции соглас-
но перспективной высоте взгляда, равной 4 це-
лым человеческого роста. аналитический ри-
сунок передает взаимоотношения трех видов 
высоты взгляда. 

Определение высоты человека в зависи- 
мости от индивидуального роста и положе- 
ния тела в движении. высота человека на 
картине может меняться в зависимости от воз-
раста, пола, телосложения, движений и т. д., 
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рис. 5. передача высоты людей и предметов на ровных и наклонных поверхностях

поэтому критерием для ее определения может 
являться стандартный рост стоящего человека. 

На рис. 6 высота взгляда равна 1 стан-
дартному росту человека, верхняя точка голо-
вы мужчины находится на линии естественно-
го горизонта. женщина примерно на полго- 
ловы ниже мужчины, подростки ниже его на 
1–2 головы, поэтому между ними и линией 
естественного горизонта сохраняется опреде-

ленное пространство. рост ребенка составля-
ет примерно ½ роста взрослого мужчины, по- 
этому его высота – ½ от точки опоры до линии 
естественного горизонта. 

На рис. 7 высота взгляда художника нахо-
дится примерно на уровне глаз мужчины в оч-
ках (на первой картине) и смотрящего на зри-
телей молодого человека (на второй), поэтому 
на линии естественного горизонта располага-
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рис. 6. передача в перспективе высоты людей разного роста и возраста

рис. 7. передача на картине высоты людей разного роста

ются глаза людей одинакового с этими персо-
нажами роста. Носы, глаза или рты фигур по-
выше располагаются выше линии горизонта, а 
лбы героев более маленького роста, как и ма-
кушка головы женщины на первой картине, – 
ниже линии горизонта. 

На рис. 8 некоторые изображенные фигу-
ры сидят, а некоторые – стоят (на обеих карти-

нах), при этом высота взгляда художника на-
ходится на уровне глаз сидящих людей (ху-
дожник пишет картину в положении сидя). 
вследствие того, что глаза живописца нахо-
дятся на уровне груди стоящих фигур (нагруд-
ных карманов), глаза сидящих героев и грудь 
стоящих людей располагаются на линии есте-
ственного горизонта. 
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рис. 8. передача на картине высоты людей в разных позах

На обеих картинах рис. 9 изображены сто-
ящие, сидящие и наклоненные фигуры (т. е. 
люди в трех позах). поясница стоящих людей 
находится на одной высоте со спиной фигур в 
наклоне, при этом верхние точки голов сидя-
щих героев на голову ниже спины склоненных 
людей. если глаза художника располагаются 
на одном уровне с поясницей стоящих геро-
ев, то поясница стоящих и спина склоненных 
персонажей оказываются на линии естествен-
ного горизонта, в то время как верхние точки 
голов людей, сидящих на земле, находятся на 
расстоянии 1 головы человека от линии есте-
ственного горизонта. 

На рис. 10 представлена картина художни-
ка в. прибыловского «Будущие капитаны», на 
которой высота взгляда равна уровню глаз си-
дящих на парапете набережной будущих капи-
танов. Головы сидящих подростков находятся 
на линии естественного горизонта, однако на 
разной высоте вследствие разного роста пер-
сонажей. в то же время пояс стоящего на па-
рапете мальчика располагается на линии есте-

ственного горизонта. Художник в. прибылов-
ский использует метод, который разобран на 
рис. 9 (передача на картине высоты людей в 
разных позах). 

рис. 11 – картина советского художни-
ка а.а. дейнеки «Юность». Можно ли опре-
делить расстояние от гимнастки в прыжке до 
плоскости земли? известно, что глаза гимна-
стов, выполняющих гимнастические упраж-
нения, находятся на линии естественного го-
ризонта, а гимнастка, выполняющая прыжок, 
поднята от земли на расстояние выше чело-
веческого роста. Художник а.а. дейнека при 
построении композиции картины использует 
метод передачи на картинной плоскости высо-
ты людей и других объектов, проиллюстриро-
ванный на рис. 8.

Определение на картине перспективной 
высоты других физических тел. архитектур-
ные сооружения, мебель, транспортные сред-
ства призваны быть удобными для использо-
вания, поэтому при их проектировании высо-
та привязывается к росту человека. деревья, 
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рис. 9. передача на картине высоты людей в разных позах

рис. 10. в. прибыловский. Будущие капитаны

травы и животные имеют собственные законо-
мерности роста, их высота находится в опреде-
ленной пропорции с ростом человека. овладе-
ние пропорциями высоты человека и различ-
ных предметов позволяет изображать их про-
странственную высоту. 

прилагаемая к рис. 12 схема показыва-
ет, что пропорция высоты предметов в поме-
щении и человека следующая: высота кресла, 
кровати и чайного столика составляет ¼ чело-
веческого роста (высота коленных суставов); 
поверхность стола, спинка стула и подокон-
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рис. 11. а. дейнека. Юность. Холст, масло

ник имеют высоту, равную ½ человеческого 
роста (уровень таза); высота комода составля-
ет примерно 3/5 человеческого роста; высота 
торшера около 1 человеческого роста; шкаф 
выше 1 человеческого роста, даже превышает 
высоту в 1,5 человеческих роста; высота сте-
ны – 1,75 человеческого роста. высота взгляда 
на перспективном изображении – 1 человече-
ский рост, поэтому расстояние от любой про-
извольной точки до линии естественного го-
ризонта – 1 человеческий рост, на основании 
чего определяется перспективная высота раз-
личных предметов. 

На рис. 13 и 14 высота взгляда – ¾ че-
ловеческого роста. при определении высо-
ты физических тел следует передать сначала 
высоту 1 человеческого роста, затем соглас-
но этой пропорции выполнить все предметы. 
рисование изгороди в ½ человеческого роста: 
от основания изгороди проведем вверх высо-
ту а, равную 1 человеческому росту (¾ рас-
стояния от точки основания до линии естест- 
венного горизонта); тогда высота изгороди бу- 
дет равна ½ высоты а. На рис. 14 изгородь 
выше и примерено ровна ¾ человеческого ро-
ста. изображение стены в 1,5 человеческих ро-
ста: из угловой линии основания стены прове-
дем вверх высоту в, равную 1 человеческому 
росту, при этом высота стены – это 1,5 высо-
ты в. высота бочек и стен колодца (¼ челове-
ческого роста), машины (1,5 человеческих ро-
ста), одноэтажного здания (2 человеческих ро-
ста) и многоэтажное здание (карниз на уров-
не высоты в 4 человеческих роста) определя-
ется в соответствии с рассмотренным выше 
методом. отношения высоты предметов и ли-
нии естественного горизонта – см. прилагае-
мую схему. 

На рис. 15 представлена композиция го-
родского пейзажа с крупными физическими 
объектами и маленькими фигурами людей. 
высоту взгляда нерационально высчитывать 
согласно человеческому росту, поэтому за 
критерий принимается высота того или иного 
предмета, позволяющая в пропорции опреде-
лить высоту других предметов и людей. 

высота взгляда до улицы составляет вы-
соту трехэтажного здания, поэтому рассто-
яние от любой произвольной точки до ли-
нии естественного горизонта составит высоту 
трехэтажного здания. таким образом, карниз 
трехэтажного здания и верхний уровень тре-
тьего этажа других зданий придутся на уро-
вень линии естественного горизонта. карниз 
двухэтажного строения расположен на высо-
те, равной 2/3 расстояния от фундамента до 
линии естественного горизонта; карниз одно- 
этажного здания – на высоте в 1/3 расстояния 
от фундамента до линии естественного гори-
зонта. уровень столбов электролинии (высо-
той в два этажа), кроны дерева (высотой в пол-
тора этажа), машины (высотой менее этажа), а 
также пешеходов определяется в сравнении с 
высотой этажей. 

Перспективная длина горизонтальных 
и наклонных лучей. при овладении мето-
дом определения перспективной длины пер-
пендикуляров становится нетрудно передать 
перспективную длину горизонтальных и на-
клонных лучей [1, с. 24–32]. На рис. 16 высота 
взгляда – ¾ человеческого роста, перспектив-
ная высота фигур, находящихся в точках а, в, 
С, определяется таким образом: ¾ фигуры на-
ходится ниже линии горизонта, а ¼ – над лини-
ей. длина стола определяется в соответствии с 
горизонтальным лучом: чтобы передать стол, 
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рис. 12. пример определения перспективной высоты 
предметов в помещении

рис. 13. пример определения перспективной высоты 
предметов вне помещения
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рис. 14. пример определения перспективной высоты 
предметов вне помещения

рис. 15. определение высоты взгляда в соответствии с этажами 
(на уровне трехэтажного здания)

длина которого ¾ человеческого роста, следу-
ет перевести расстояние от точки опоры фигу-
ры в до линии естественного горизонта в го-
ризонтальную плоскость; длина стены в 4 че-
ловеческих роста также определяется в соот-
ветствии с горизонтальным лучом; длина ли-
нии ската крыши в 2,5 роста фигуры С опреде-
ляется по наклонному лучу; ширина дверного 
проема – ¾ человеческих роста, а окна – 1 че-
ловеческий рост [4]. 

тема «Методы передачи на картине пер-
спективной высоты людей и размеров других 
объектов на ровных и наклонных поверхно-
стях» в программе учебной дисциплины «Ме-
тоды пространственного построения карти-
ны» изучается на двух занятиях [2; 7]. На пер-
вом лекционном занятии студенты знакомят-
ся с теоретическим обоснованием предложен-
ного метода определения уровня взгляда ху-
дожника для определения перспективной вы-
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1.3. как художник изображает на картине лю-
дей разного возраста, роста и в различных сложных 
движениях?

2. умение применять теоретические положе-
ния на практике. Следует научиться применять ме-
тод определения высоты взгляда художника в прак-
тике рисования при определении высоты изобра-
жаемых на картине объектов. С этой целью даются 
следующие задания.

2.1. подберите 4 репродукции с картин худож-
ников, где автор использует для определения высо-
ты людей и размеров изображаемых объектов метод 
определения высоты взгляда художника.

2.2. выполните 4 эскиза картин с различной 
композицией, размер которых равен 11,5 х 8 см. На 
эскизах должны присутствовать люди и другие объ-
екты. обозначьте высоту линии взгляда художни-
ка и высоту предметов рядом со следующими эски-
зами.

2.2.1. композиция с наклоненной вверх пло-
скостью во фронтальной перспективе.

2.2.2. композиция с наклоненной вниз плоско-
стью во фронтальной перспективе.

2.2.3. композиция ландшафта, сочетающего 
горизонтальные и наклонные плоскости. 

2.2.4. композиция внутри или вне помещения 
с людьми разного возраста, роста, в статичных по-
зах и движении.

представленные в работе содержание лек-
ции, задания для аудиторной лабораторной и 
самостоятельной работы студентов по теме 
«определение высоты людей и размеров пред-
метов на плоскости картины методом опре-
деления высоты взгляда художника» в про-
грамме учебной дисциплины «Методы про-

соты людей разного возраста и роста в раз-
личных сложных движениях и размеров дру-
гих физических объектов на ровной и наклон-
ной предметной плоскости. На лекции препо-
даватель с помощью презентации, демонстри-
рующей предложенные выше рисунки-схемы, 
знакомит учащихся с методом, применяемым 
в практике рисования для определения разме-
тов изображаемых на картине объектов, де-
монстрирует репродукции с картин художни-
ков. На втором лабораторном занятии студен-
ты изучают особенности его применения на 
практике рисования. 

цель изучаемой темы – научить обучаю-
щихся использованию метода определения 
уровня взгляда художника для определения 
перспективной высоты изображаемых на кар-
тине людей и других предметов. для закрепле-
ния темы «Методы передачи на картине пер-
спективной высоты людей и размеров других 
объектов на ровных и наклонных поверхно-
стях» следует дать обучающимся для самосто-
ятельной работы домашнее задание и упраж-
нения на повторение [7].

1. знание и понимание теории. Необходимо от-
ветить на следующие вопросы в рабочей тетради.

1.1. как художник определяет высоту людей и 
других объектов на наклонной вверх или вниз пред-
метной плоскости во фронтальной и угловой пер-
спективе? 

1.2. как художник определяет высоту людей и 
других объектов, если на картине изображаются и 
горизонтальные, и наклонные ландшафты во фрон-
тальной и угловой перспективе?

рис. 16. определение перспективной длины горизонтальных и наклонных лучей
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Methods of transferring  
the perspective height of people  
and other objects at even and inclined 
surfaces in the picture
The article deals with the complex of the theoretical 
recommendations and practical guides of using 
the method of measuring the height of the level of 
painter’s eye for the definition of the perspective 
sizes of the illustrated at the picture plane people 
of different age, height and other physical objects 
at even and inclined surfaces. There are considered  
the peculiarities of the use of the method in the prac- 
tice of teaching students to draw. There are suggest- 
ed the tasks for the organization of independent 
students work.

Key words: perspective, method of finding the 
level of painter’s eye, sizes of physical objects in 
perspective, independent students work, methods of 
spatial construction of picture, object plane.

(Статья поступила в редакцию 09.12.2019)

лю Цзэ 
(волгоград)

рОЛь музыКаЛьнОГО 
наПравЛЕнИя СИнь Инь-юэ 
в ПаТрИОТИЧЕСКОм 
вОСПИТанИИ мОЛОДЕжИ  
в Кнр

Рассматривается актуальная проблема па-
триотического воспитания китайской моло-
дежи. Выявляется педагогический потенциал 
нового музыкального направления в китайской 
культуре – синь инь-юэ, а также его поджан-
ров (школьной песни и массовой песни) в па-
триотическом воспитании в КНР.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, 
вокальное искусство, новая китайская музыка 
(синь инь-юэ), жанр школьной песни (сюэтан 
юэ-гэ), жанр массовой песни (юэ-гэ).

в китае музыка всегда имела особый ста-
тус в системе управления государством, что 
подтверждается результатами специальных 
исследований китайской музыкальной куль-
туры [8]. Музыка неразрывно связана с нрав-

странственного построения картины» позво-
лят глубже освоить эту тему и отработать на 
практике умение применять ее в практике ри-
сования. 
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вым жанром в китае. его зарождение связыва-
ют с открытием в начале ХХ в. в китае обще-
образовательных школ по западному образцу, 
учебный план которых включал пение как са-
мостоятельный предмет. На таких уроках уче-
ники, как правило, пели хором, поэтому жанр 
сюэтан юэ-гэ относился к музицированию но-
вого типа для китая того периода. Создание пе- 
сен этого жанра происходило благодаря ки-
тайским музыкантам и композиторам, прохо-
дившим зарубежные стажировки (в россии, 
европе, америке, японии), которые брали за 
основу зарубежные мелодии, наполняли их на-
циональным содержанием и обрабатывали по-
лучившиеся произведения в стиле популяр- 
ных народных китайских песен. Становлению 
этого жанра в китайской музыкальной культу-
ре способствовали такие известные музыкан-
ты первой половины ХХ в., как Ли шутун и 
цзэнь чжиньминь. Среди наиболее популяр-
ных песен этого жанра следует назвать «про-
щание», «воспоминания из детства» и др. (ав-
тор Ли шутун). по мнению Ли шутуна, хо-
ровое пение сплачивает исполнителей, дисци-
плинирует, повышает чувство ответственно-
сти каждого за качество исполнения произве-
дения, воспитывает уважение друг к другу [4]. 
тематика песен этого жанра была близка и до-
рога каждому китайцу, поскольку затрагива-
ла тему любви к родному краю, красоты род-
ной природы, уважения к своей семье, стрем-
ления совершить подвиг во имя своего наро- 
да и т. п.

патриотические массовые песни (юэ-гэ) 
заметно отличались от других песенных жан-
ров маршеобразным характером и ритмом, ко-
торый ассоциировался с чеканящим шагом. 
при этом массовой песне был присущ наци-
ональный дух, т. е. она содержала интонации 
народной музыки и сохраняла традиционную 
китайскую стихотворную форму цы в напи-
сании текста песни, истоки которой берут на-
чало в народном песенном творчестве (цы от-
личает четкая система чередования ровного и 
модулирующих тонов, строки разной длины в 
зависимости от мелодии, на которую написано 
данное стихотворение) [3]. 

к наиболее известным патриотическим 
песням 1920–1930-х гг. относятся «я живу у 
берегов длинной реки» (我住长江头), «пыла-
ющий как огонь» (赤日炎炎似火烧), «кто нас 
воспитал» (谁养我) (автор цинь чжу (1893–
1959)); «Горячая кровь» (热) (автор Хуан цзы 
(1904–1938)); «18-е сентября» (九一八) (автор 
Сянь Синхай (1905–1945)). последнее произ-

ственным и патриотическим воспитанием в 
китайском обществе, т. к. музыкальные произ-
ведения, воздействуя на чувства и настроения 
человека, способствуют преобразованию его 
духовного мира, пробуждают патриотические 
чувства к своей стране, малой родине, партии 
и правительству, тем самым укрепляя госу-
дарственную власть в стране. именно поэто-
му китайские учителя и воспитатели дошколь-
ных учреждений стараются тесно сотрудни-
чать со своими коллегами, которые непосред-
ственно осуществляют музыкальное образо-
вание и воспитание. по утверждению совре-
менных китайских исследователей (ши вэйч-
жэн [16], Гуань цзяньхуа [5]), в школах и дет-
ских садах музыкальные произведения, кото-
рые считаются ценными в воспитательном от-
ношении, используются при любой возможно-
сти как на уроке, так и на переменах. как пра-
вило, учителя используют хорошо знакомые и 
любимые китайцами с детства народные му-
зыкальные произведения и произведения, от-
носящиеся к жанрам сюэтан юэ-гэ (школьная 
песня) и юэ-гэ (массовая песня).

Более детально к вопросу становления 
идеи воспитания патриотов в кНр посред-
ством вокального искусства мы обращались в 
статье «Эволюция идеи патриотического вос-
питания обучающихся средствами вокальных 
произведений» [10]. Считаем целесообраз-
ным напомнить читателю об основных выво-
дах, поскольку последующее содержание ста-
тьи неразрывно связано с ранее полученными 
результатами.

так, идея воспитания патриотов с помо-
щью музыкального (преимущественно вокаль-
ного) искусства развивалась в кНр по двум му-
зыкальным направлениям. С одной стороны, 
происходило активное обновление националь-
ной китайской музыки (го-юэ) с опорой на за-
падные достижения в области теории музыки, 
но с сохранением национального музыкально-
го колорита, с другой – зарождалось новое му-
зыкальное направление в китайской музыке – 
синь инь-юэ. Сторонники нового направления 
акцентировали именно массовый характер ки-
тайской песни, ее доступность широкой пу-
блике, отражение в ней насущных потребно-
стей простых граждан всех возрастов. имен-
но поэтому в русле синь инь-юэ возникли раз-
ные вокальные жанры: сюэтан юэ-гэ (школь-
ная песня), юэ-гэ (массовая песня) с целым ря-
дом поджанров.

жанр школьной песни (сюэтан юэ-гэ) счи-
тается специфическим национальным хоро-
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народа и его насущными проблемами, поэто-
му так же, как и патриотические песни, роман-
сы обладали актуальным содержанием. С точ-
ки зрения Сяо Юмэя, автора известных роман-
сов 1920–1930-х гг., песня должна помогать 
народу выражать свое новое духовное и эсте-
тическое состояние (автор имел в виду пере-
ломные политические события в истории ки- 
тая) [13].

авторы первых китайских романсов обра-
щались к классикам китайской поэзии, таким 
как Ли Бо (701–762), ду Фу (712–770), чжан 
цзи (768–830), Су ши (1037–1101), подчерки-
вая, что темы стихотворений этих авторов не 
утратили актуальности и в ХХ в. в этой связи 
следует отметить романсы «великая река» (大
江东去) (автор цинь чжу), «думать о весне» 
(想想春天) (Хуан чжи), «куда идет весна» (春
天在哪里) (чэнь тяньхэ), «думать о родине» 
(想想家) (Ся чжичу), «Спросите» (问) (Сяо 
Юмэй) и др.

исследователи ван Юйхэ [1], дэн инч-
жень [7] подчеркивают, что романс как новый 
музыкальный жанр сочетал в себе восточную 
и западную традиции (в плане национально-
го стиля и музыкальной техники), представляя 
эволюцию китайской композиционной тех-
ники. в прошлом китайские авторы создава-
ли песни в одной тональности, но под влияни-
ем европейского и русского классического ро-
манса стали применять новые методы и кон-
цепции распределения и изменения тонально-
сти и тона. по мнению чжао цзиньхуа, романс 
привел к пониманию того, что песня представ-
ляет собой общий результат труда поэта, ком-
позитора, певца и аккомпаниатора [14].

исходя из названия, романсы китайских 
авторов первой половины ХХ в. имели разную 
тематику:

– воспевание красоты родной природы 
(«в горах» (山中) (автор чэнь тяньхэ); «плы-
вут опавшие цветы» (飘零的落花), «Ступая по 
снегу» (踏雪寻梅) (Лю Сюэань); «Гуси, улета-
ющие на юг» (南飞之雁语) (Сяо Юмэй));

– народная музыка («Лотосы» (采莲谣), 
«кукушка» (布谷) (Лю Сюэан));

– размышления о смысле жизни («Спро-
сите» (问) (Сяо Юмэй), «песня о справедли-
вости» (正气歌) (тань Сяолинь) (1912–1948));

– тоска по родине («Грусть о родине» (在
家中的悲伤) (чэнь тяньхэ), «Не уходите» (别
离) (тань Сяолинь));

– любовная лирика («Бабочки летают над 
цветами» (陌上花开蝴蝶飞) (Сянь Синьхай); 
«помни меня» (记忆我) (Лю Сюэань)).

ведение, как указывает ван Юйхэ, связано с 
Мукденским инцидентом 18 сентября 1931 г. 
(подрывом железной дороги около Мукдена 
(современный шэньян) и последовавшим за 
этим наступлением квантунской армии япо-
нии на китайские позиции, что стало началом 
захвата Маньчжурии и предвестием второй 
мировой войны на дальнем востоке) [2].

война с японией в 1937 г. положила нача-
ло новому этапу развития жанра юэ-гэ – цзю-
ван инь-юэ, или музыки спасения (救亡音乐). 
китайские авторы песен посвящают свое твор-
чество теме освободительной борьбы за роди-
ну, поддержания боевого духа, героизма и бес-
страшия китайского народа в годы борьбы и 
лишений, связанных с японской оккупацией. 
песня в жанре цзюван инь-юэ была очень рас-
пространена среди не только солдат китай-
ской армии, но и мирного городского населе-
ния, помогавшего всеми силами приблизить 
победу над врагом. к известным песням кон-
ца 1930-х гг. в жанре цзюван инь-юэ относятся 
«отпор врагу» (抗敌歌), «Флаг развевается» 
(旗正飘飘) (автор Хуан цзы), «песня о спасе-
нии» (救国军歌) (автор Си Синхай), «отъезд» 
(出发), «песня войны» (战歌), «защитим ве-
ликий шанхай» (保卫太上海) (автор Лю Сю-
эан), «уличная боевая песня» (巷战歌), «за-
щита шанхая» (保卫上海) (автор чэнь тянь-
хэ), «партизанская песня» (游击队歌) (автор 
Хэ Лутин) и др. 

как подчеркивают современные иссле-
дователи (Гуань цзяньхуа [6], Хань ин [12]), 
не следует полагать, что воспитанию патрио- 
тических чувств и качеств китайской молоде-
жи могли способствовать только военно-ре- 
волюционные песни, т. к. истинные патриоты 
должны также обладать безупречным эстети-
ческим вкусом. именно поэтому идея воспи-
тания патриотов посредством вокального ис-
кусства прослеживается и в другом поджанре 
юэ-гэ – камерных произведениях, включаю-
щих лирические песни и романсы, без которых 
трудно научить воспитанников прекрасному.

как самостоятельный жанр романс в ки-
тае появился в 1920-е гг. Необходимо отме-
тить его главные отличия от массовой песни: 
исполнение романсов требовало профессио-
нальной подготовки, поскольку романс пред-
ставляет академическое музыкальное направ-
ление и требует от исполнителя более высоко-
го уровня владения музыкальным языком; ро-
манс в основном передавал личные пережива-
ния и чувства человека. однако при этом чув-
ства героев романса были связаны с жизнью 
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(麻雀与小孩), «виноградная фея» (葡萄仙子), 
«Лунная ночь» (明月之夜), «Маленький ху-
дожник» (小小画家), «три бабочки» (三只蝴
蝶), «весенняя радость» (春天的喜悦), «кто 
играет со мной?» (谁和我玩), «три маленьких 
ребенка» (三个小宝贝), «Хорошие друзья» (好
朋友来了) и др. исследователи шан цзюнь-
бин [15], ван Юйхэ [2] называют его произве-
дения лучшими образцами китайской музыки 
для детей в плане доступности детскому пони-
манию, красоты мелодии и силы воздействия 
на внутренний детский мир. его произведения 
сыграли важную роль в развитии детского му-
зыкального образования и вошли в сокровищ-
ницу национального музыкального искусства.

Ли цзиньхуэй известен также как автор 
песен для взрослой аудитории. Считая, что 
музыкальное искусство должно быть демокра-
тичным и доступным для всех слоев населе-
ния, поддерживать лирическое настроение и 
скрашивать время досуга, Ли цзиньхуэй вы-
пустил сборник лирических песен, в который 
вошли популярные в конце 1920-х гг. песни 
«Моросящий дождь» (毛毛雨), «Сестра, я лю-
блю тебя» (妹妹我爱你), «Специальный экс-
пресс» (特别快车), «Ночь была глубокой» (夜
深沉), «Маленький жасмин» (小小茉莉) и др. 
Эти песни мгновенно стали популярными сре-
ди молодежи и людей пожилого возраста бла-
годаря красоте мелодий и простому содержа-
нию о светлых человеческих чувствах. 

в 1920-е гг. по инициативе Ли цзиньхуэя 
в шанхае были организованы несколько му-
зыкальных ансамблей, которые исполня-
ли его музыкальные и вокальные сочинения. 
впоследствии самым популярным стал «ан-
самбль песни и танца Луны», который актив-
но участвовал в культурной жизни не только 
города, но и всей страны. С 1930-х гг. данный 
коллектив помимо концертной стал занимать-
ся также звукозаписывающей деятельностью 
и был включен в состав шанхайской киносту-
дии Lianhua Pictures, ооо (联华影业公司). та-
ким образом, музыкальные произведения Ли 
цзиньхуэя звучали и в популярных фильмах 
своего времени, таких как «Маленький ангел» 
(小天使), «западный регистр» (西厢记), «три 
смеха» (三笑) и др.

как утверждают исследователи Лю цзинь 
[9], Ся цзюньвэй [11], музыка Ли цзиньхуэя 
оказала заметное влияние на формирование 
эстетического вкуса многих последующих по-
колений китайцев и способствовала дальней-
шему развитию жанров синь инь-юэ (новой 
музыки).

идея воспитания патриотов прослежива-
ется и в таком поджанре юэ-гэ, как популярная 
музыка. Сюда относятся песни к кинофильмам, 
театральным пьесам и эстрадные композиции. 
одним из первых в этом направлении стал ра-
ботать Ли цзиньхуэй (1891–1967), китайский 
музыкальный деятель ХХ в., педагог по вока-
лу, композитор, один из основоположников 
китайской популярной музыки. под влиянием 
своего старшего брата-лингвиста Ли цзиньху-
эй работал некоторое время редактором учеб-
ников родного языка для начальной школы. 
именно эта работа, по его словам, пробуди-
ла его интерес к созданию детских музыкаль-
ных произведений в воспитательных целях. в 
1920-е гг. он основал периодическое издание 
для детей («дружок» (亲爱的)), театральную 
труппу «оркестр Луна», которая играла спек-
такли для детей, профессиональное театраль-
ное училище, а также написал много музы-
кальных произведений для детей в форме пе- 
сенно-танцевальных представлений и спекта-
клей. песенно-танцевальные представления 
отличались небольшой продолжительностью, 
простотой сюжета и музыки, разговорными 
диалогами и монологами. детские спектак-
ли были более продолжительными, имели сю-
жет, персонажей, сочетали музыкальные но-
мера (песни и танцы) и речитативы.

историки называют Ли цзиньхуэя пре-
красным педагогом и детским психологом, 
о чем свидетельствуют тексты и музыка его 
произведений, адресованные детской аудито-
рии [15]. Судя по содержанию, литературной 
обработке и особенностям музыкального язы-
ка, Ли цзиньхуэй был хорошо знаком с инте-
ресами детей, особенностями детской психи-
ки разных возрастов. при выборе темы и сю-
жета он передавал содержание на доступном 
и в то же время богатом языке искусства. Соз-
давая свои произведения, Ли цзиньхуэй учи-
тывал детскую способность фантазировать и 
воображать, поэтому наполнял их содержание 
древними народными легендами и мифами, 
одушевляя природу и животных. его произве-
дения всегда отличались просветительско-па- 
триотическим характером, поскольку они зна-
комили детей с народными героями, пробуж-
дали интерес к изучению древних традиций, 
воспитывали бережное отношение к родной 
природе. 

Ли цзиньхуэй – автор более 300 песенно-
танцевальных представлений и спектаклей для 
детей. к его наиболее известным произведе-
ниям относятся «воробей и маленькие дети» 
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номеном, который не утратил актуальности в 
современном мире.
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прослеживая эволюцию идеи воспитания 
патриотов средствами вокального искусства, 
следует назвать и произведения для музы-
кальных театральных постановок, адресован-
ных взрослой аудитории, которые зародились 
в 1930-е гг. на основе музыкально-танцеваль- 
ных спектаклей Ли цзиньхуэя для детей. дан-
ные музыкальные спектакли относятся китай-
скими музыковедами к первым шагам в обла-
сти национального оперного искусства в ки-
тае [9]. опираясь на музыкальную и компози-
ционную базу для этих произведений, разра-
ботанную Ли цзиньхуэем в 1920-е гг., компо-
зиторы старались приблизить свои произве-
дения к разным группам населения. именно 
поэтому сюжеты включали яркие образы на-
родных героев, исторические события из жиз-
ни китая, проблемы современного китайско-
го общества. 

Музыка и песни, написанные для музы-
кальных спектаклей, становились очень по-
пулярными среди населения благодаря до-
ступности музыкального языка. Среди из-
вестных музыкальных спектаклей следует на-
звать «шторм на янцзы» (1934) (扬子江暴风
雨) (музыка Не Эра, слова тянь Ханя (1898–
1968)), «персиковый источник» (桃花源) (му-
зыка чэнь тяньхэ, либретто а иня (1900–
1977)) и др. последний спектакль был создан 
в 1937 г. и исполнялся артистами фронтовой 
концертной бригады.

резюмируем представленный материал. 
Новое направление в китайской музыке синь 
инь-юэ отвечало духу своего времени, т. к. 
предназначалось для широких народных масс, 
пробуждало в народе коллективные и патрио- 
тические чувства, способствующие воспита-
нию нового человека, готового служить своей 
стране, активно участвуя в социально-поли- 
тических преобразованиях. Синь инь-юэ и ее 
жанры наполнили китайскую музыкальную 
культуру первой половины ХХ в. новым ха-
рактером, поскольку появилось совершенно 
новое общенародное музыкальное искусство, 
от которого веяло патриотизмом, националь-
ным духом и любовью к своему народу. Бо-
лее того, синь инь-юэ разделилось на разные 
жанры (от детских песен, легкой досуговой 
музыки до серьезных патриотических песен), 
что позволило отразить в музыке и песнях 
жизненные потребности разных групп насе-
ления. именно поэтому современные китай-
ские педагоги активно используют педагоги-
ческий потенциал синь инь-юэ в воспитатель-
ной работе с молодежью, считая данное музы-
кальное направление особым культурным фе-
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Role of musical direction of Xin Yin-Yue 
in patriotic education of youth  
in the People’s Republic of China
The article deals with the topical issue of the 
patriotic education of the Chinese youth. There 
is revealed the pedagogical potential of the new 
musical direction in the Chinese culture – Xin  
Yin-Yue and its subgenres (school song and mass 
song) in the patriotic education in the People’s 
Republic of China.

Key words: patriotic education, art of singing, new 
Chinese music (Xin Yin-Yue), genre of school song 
(Sjujetan Yue-Ge), genre of mass song (Yue-Ge).
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КЛаССИФИКацИИ ТЕхнИЧЕСКИх 
СрЕДСТв ОбуЧЕнИя: 
ЛИнГвОДИДаКТИЧЕСКИй  
аСПЕКТ

Предложены классификации ТСО по различ-
ным критериям (способ представления ин-
формации, характер воздействия на органы 
чувств, степень интерактивности, охват 
обучающихся, дидактическая задача, степень 
участия педагога в обучении, роль в решении 
дидактической задачи, количество решаемых 
дидактических задач, подключение к телеком-
муникационным сетям). Выявлены лингводи-
дактические возможности применения раз-
ных видов технических средств. 

Ключевые слова: технические средства обуче-
ния, аудиовизуальные средства, программиро-
ванное обучение.

образование как одна из важнейших сфер 
общественной жизни не может стоять в сторо-
не от развития науки и техники. появление но-
вых типов технических устройств никогда не 
оставалось незамеченным педагогами, кото-
рые стремились поставить технические дости-
жения на службу обучению и воспитанию под-
растающих поколений. Современные инфор-
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ческие материалы, предъявляемые обучаемым 
с помощью соответствующих технических 
устройств обучения» («Словарь по технологи-
ям обучения») [6].

процитированные определения содержат 
указания на наличие двух обязательных аспек-
тов тСо. данное понятие включает в себя сле-
дующие компоненты:

– технические устройства (приборы, аппа-
ратура);

– используемые ими носители информа-
ции (аудиовизуальные средства, дидактиче-
ские материалы).

Согласно ГоСту р53626-2009, разрабо-
танному Московским государственным тех-
нологическим университетом «Станкин», тех- 
нические средства обучения классифициру-
ются по следующим признакам [2]:

1) способу представления информации 
(экранные, звуковые и экранно-звуковые);

2) характеру воздействия на органы 
чувств (визуальные, аудиальные и аудиовизу-
альные);

3) степени интерактивности (без обратной 
связи и с обратной связью);

4) способу организации процесса обуче-
ния (индивидуальные, индивидуально-груп- 
повые, коллективные);

5) функциональному назначению (техни-
ческие средства передачи учебной информа-
ции, технические средства контроля знаний, 
тренажеры, технические средства обучения и 
самообучения, вспомогательные, комбиниро-
ванные);

6) принципу действия (механические, 
электромеханические, оптические, звукотех-
нические, электронные, комбинированные).

по способу представления информации 
тСо классифицируются на экранные, звуко-
вые и экранно-звуковые. в зависимости от 
способа предъявления информации при ее вос-
приятии используется соответствующий сен-
сорный канал. по характеру воздействия на 
органы чувств можно выделить визуальные, 
аудиальные и аудиовизуальные средства. Эти 
классификации имеют дело с одними и теми 
же группами тСо, но рассматривают их, если 
исходить из теории передачи информации, с 
двух противоположных позиций – с точки зре-
ния передатчика информации и с позиции ее 
приемника.

Способ предъявления информации важен 
при учете особенностей восприятия обучаю-
щихся с доминированием визуального или ау-
диального сенсорных каналов. Сочетание тСо 

мационные и коммуникационные технологии 
выводят обучающие средства на новый каче-
ственный уровень. цель данной статьи – уточ-
нить существующие классификации техниче-
ских средств обучения (тСо) с учетом разви-
тия технологий и очертить лингводидактиче-
ские возможности их применения.

в словаре С.и. ожегова приводятся такие 
значения понятия «средство»: «1. прием, спо-
соб действия для достижения чего-н. 2. ору-
дие (предмет, совокупность приспособлений) 
для осуществления какой-н. деятельности» [7, 
с. 1118]. как видно из определений, первое 
значение является более абстрактным и об-
щим по сравнению со вторым. в педагогике 
для описания способов педагогической дея-
тельности используются такие понятия, как 
«прием обучения» и «метод обучения». поэто- 
му под средствами обучения в большинстве 
педагогических работ понимаются инструмен-
ты и приспособления материальной природы. 
Например, в.а. Сластенин и коллектив его со-
авторов включают в средства обучения (ди-
дактические средства) учебные и наглядные 
пособия, демонстрационные устройства, тех-
нические средства и др. [8, с. 335].

технические средства обучения (тСо) 
всегда выделялись в особую группу средств, 
особенно при обучении иностранному языку, 
но главенствующее место в образовательном 
процессе отводилось нетехническим средст- 
вам, а именно учебнику в составе учебно-ме- 
тодического комплекта (уМк) [1]. тСо игра-
ли второстепенную, вспомогательную роль в 
обучении, пока научно-технический прогресс 
не привнес в жизнь общества такое техниче-
ское средство, как компьютер. конечно, ин- 
формационно-коммуникационные технологии 
еще не смогли заменить традиционный учеб-
ник, однако значимость тСо благодаря им су-
щественно возросла.

На сайте Национальной педагогической 
энциклопедии приводятся несколько опреде-
лений тСо из разных источников: 1) «устрой-
ства и приборы, служащие для усовершен-
ствования педагогического процесса, повыше-
ния эффективности и качества обучения пу-
тем демонстрации аудиовизуальных средств» 
(«педагогический словарь»); 2) «технические 
устройства и соответствующие им носители 
информации, применяемые для повышения 
эффективности учебного процесса и облегче-
ния обучающей деятельности педагога и учеб-
ной деятельности учащихся» («профессио-
нальное образование. Словарь»); 3) «дидакти- 
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ратной связи, в противоположность тСо с ли-
нейной программой работы, которая не может 
обеспечить обратную связь [4, с. 12]. однако 
такое толкование понятий «линейная програм-
ма» и «разветвленная программа» вступает в 
противоречие со значениями, которые закре-
пились за этими терминами в области про-
граммированного обучения. 

основы программированного обучения 
были заложены в 50-х гг. прошлого века аме-
риканским психологом-бихевиористом Берре- 
том Скиннером. он создал обучающее меха-
ническое устройство, которое на практике по-
зволило проверить выдвинутые им принципы 
самообучения: немедленная обратная связь, 
дозированность материала, индивидуальный 
темп учебной работы. учащимся на экране 
обучающей машины предлагалось задание, 
обычно предложение с пропуском для запол-
нения. пропущенную часть нужно было запи-
сать в окошке рядом с предложением, после 
чего можно было открыть ответ (восстанов-
ленное предложение) для сверки со своим ва-
риантом и переходить к следующему предло-
жению [10]. 

Хотя программированное обучение Скин-
нера позволяло каждому ученику продвигать-
ся в своем темпе, оно не предусматривало ва-
риативности этого продвижения. все учени-
ки выполняли одинаковые задания, выстро-
енные в линейной последовательности. таким 
образом, тСо с линейной программой предо-
ставляют обратную связь, но предлагают лишь 
одну программу работы.

Этот недостаток линейных программ был 
преодолен Норманом краудером, который 
предложил концепцию обучения на основе раз-
ветвленных программ: «Линейное программи-
рование представляет собой попытку приспо-
собить простую условно-рефлекторную мо-
дель процесса научения для целей обучения. 
Методика разветвленного программирования 
использует возможность направлять обучае-
мого к необходимому материалу на основе вы-
бора учащимся ответа на вопрос, включенный 
в текст» [5, с. 67]. в зависимости от выбора от-
вета из нескольких предложенных (так назы-
ваемая методика множественного выбора) раз-
ветвленная программа определяет для ученика 
следующий вопрос, который может быть наце-
лен на продолжение тренировки старого мате-
риала или на освоение нового.

практически одновременно со Скиннером 
и краудером разрабатывается еще один тип 
программированного обучения – с помощью 
адаптивных программ. автор концепции адап-

разных видов создает возможности для инди-
видуализации обучения в двух направлени-
ях. С одной стороны, осознанное применение 
тСо с визуальным или звуковым способом 
предъявления информации облегчает ее ре-
цепцию ученикам с соответствующим типом 
восприятия. С другой стороны, дидактически 
выверенная степень психологического напря-
жения при поступлении информации по вто-
ростепенному, а не доминирующему каналу 
будет выполнять развивающую функцию. за-
дача педагога состоит в целесообразном и про-
думанном использовании визуальных, ауди- 
альных и аудиовизуальных средств.

по степени интерактивности можно вы-
делить тСо без обратной связи и с обратной 
связью. Наличие обратной связи у тСо опре-
деляет, прежде всего, возможности его ис-
пользования в самостоятельной работе уча-
щихся. интерактивные тСо имеют гораздо 
больший дидактический потенциал для са-
мостоятельного применения обучающимися, 
а неинтерактивные тСо чаще всего требуют 
присутствия педагога для управления процес-
сом обучения. конечно, задания с применени-
ем тСо без обратной связи могут выполнять-
ся учащимися и дома. Например, все совре-
менные уМк по иностранному языку имеют 
DVD-диск с аудио- и видеозаписями. звуко-
вое приложение к учебнику может быть раз-
мещено также на интернет-странице издатель-
ства. домашние задания по иностранному язы-
ку сегодня обязательно включают развитие  
аудитивных иноязычных навыков и умений. 
Но если при этом применяются тСо без обрат-
ной связи, то может возникнуть два рода про-
блем. во-первых, отсутствие или недостаток 
уверенности учащегося в правильности полу- 
ченного результата. Эта проблема может быть 
решена с помощью предоставления ключей 
для сверки, например скрипта текста, предна-
значенного для аудирования. Но в этом слу-
чае появляется вторая проблема: соблазн не-
добросовестного выполнения задания или же 
его невыполнения. Эффективность примене-
ния тСо без обратной связи в самостоятель-
ной работе учащихся зависит от степени их от-
ветственности и исполнительности.

интерактивные тСо преодолевают ука-
занные проблемы за счет предоставления об-
ратной связи, которая следует за выполнением 
учащимися определенных действий по выпол-
нению задания. Г.М. коджаспирова и к.в. пе-
тров называют такие тСо средствами с развет-
вленной программой, которая предлагает раз-
личные режимы работы в зависимости от об-
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менем. только оправданное применение инте-
рактивных тСо может послужить реальному, 
а не декларируемому повышению эффектив-
ности учебного процесса.

кроме решения вопроса об адекватном ис-
пользовании программированных тСо для до-
стижения предметных практических результа-
тов, перед педагогами стоит задача не расте-
рять, а преумножить общеобразовательные 
ценности, которые накоплены отечественным 
образованием. Сегодня уже не высказывается 
крайняя позиция о том, что роботы могут пол-
ностью заменить педагогов, однако доля об-
щения молодежи в режиме «человек – маши-
на» по сравнению с режимом «человек – че-
ловек» неуклонно возрастает. в связи с этим 
роль учителя, преподавателя становится бо-
лее значимой именно в общеобразовательном 
аспекте, когда речь идет о воспитании и разви-
тии личности обучаемых. так, о.С. Гребенюк 
отмечает, что программированного обучения 
недостаточно для развития основных сфер че-
ловека, таких как интеллектуальная, мотива-
ционная, эмоциональная и волевая, а также 
для формирования учебной деятельности в це-
лом [3, с. 61–63]. 

Следующий критерий классификации 
тСо – способ организации процесса обучения, 
в соответствии с которым выделяют индиви-
дуальные, индивидуально-групповые и кол-
лективные тСо. На наш взгляд, данная клас-
сификация отражает в первую очередь коли-
чественный параметр – возможность исполь-
зования тСо для обучения индивидуально, в 
малых группах и в целом коллективе (клас-
се или даже потоке). количественный пара-
метр сопряжен с соответствующими форма-
ми обучения: индивидуальной, групповой и 
фронтальной. итак, более обоснованно было 
бы разделить тСо на индивидуальные, груп-
повые и коллективные (поточные) по охвату 
учащихся.

по функциональному назначению среди
тСо ГоСт р53626-2009 выделяет техниче-
ские средства передачи учебной информа-
ции, технические средства контроля знаний, 
тренажеры, технические средства обучения и 
самообучения, вспомогательные, комбиниро-
ванные. Хотя все перечисленные виды тСо 
отражают выполняемые ими разнообразные 
функции, они не представляют собой равно-
правных членов единой классификации, а мо-
гут быть разделены, в свою очередь, на четы-
ре группы.

по дидактическим задачам тСо следу-
ет подразделить на технические средства пе-

тивного обучения Гордон паск предложил об-
учающую программу на основе ЭвМ, кото-
рая учитывала такие параметры, как скорость 
ответов учащихся и количество ошибок, для 
определения оптимального уровня сложности 
предлагаемых заданий [11, с. 354]. по сравне-
нию с разветвленными, адаптивные програм-
мы делают индивидуализированным не толь-
ко сам процесс обучения, но и его содержание. 
Современные компьютеризованные обучаю-
щие программы, хотя и поднялись на гораздо 
более высокий технологический уровень, опи-
раются на принципы и приемы программиро-
ванного обучения, разработанные создателя-
ми линейных, разветвленных и адаптивных 
программ. 

итак, по степени интерактивности мы 
выделяем тСо без обратной связи и с обрат-
ной связью, которая осуществляется с помо-
щью линейных, разветвленных и адаптивных 
программ. Наличие обратной связи у тСо – 
важная дидактическая характеристика, обес- 
печивающая повторяемость, автономность и 
контроль учебных действий обучающихся. 
данные функциональные возможности позво-
ляют использовать программированные тСо 
для формирования и развития навыков, что 
особенно важно при обучении иностранным 
языкам. 

упражнения в тестовом формате для от-
работки лексических и грамматических навы-
ков являются неотъемлемым и, очевидно, са-
мым главным компонентом любой компью-
терной программы, предназначенной для об-
учения иностранному языку. роль програм-
мированных средств обучения в современной 
лингводидактике настолько велика, что часто 
они вычленяются в отдельную группу незави-
симо от критерия классификации. Например, 
а.Н. щукин выделяет средства программиро-
ванного обучения наряду со звукотехнически-
ми, светотехническими и звукосветотехниче-
скими [9, с. 238].

Говоря о применении программирован-
ных тСо в обучении иностранным языкам, 
важно помнить, что формирование языковых 
навыков не является приоритетным результа-
том этой предметной области. практическая 
цель обучения иностранному языку направле-
на на овладение языком в четырех видах рече-
вой деятельности – говорении, аудировании, 
чтении и письме. Методический перекос в сто-
рону языковых навыков в ущерб речевым уме-
ниям не может быть оправдан всеобщей увле-
ченностью современными технологиями и те-
зисом о необходимости шагать в ногу со вре-
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ключение к телекоммуникационным сетям – 
важный критерий классификации современ-
ных тСо, который также участвует в опреде-
лении таких дидактических понятий, как «сме-
шанное обучение», «электронное обучение», 
«сетевое обучение». 

таким образом, для современной лингво-
дидактики представляется необходимым вы-
делить классификации тСо по следующим 
критериям (см. табл. ниже):

1) способ представления информации;
2) характер воздействия на органы чувств;
3) степень интерактивности;
4) охват обучающихся;
5) дидактическая задача;
6) степень участия педагога в обучении;
7) роль в осуществлении дидактической 

задачи;
8) количество решаемых дидактических 

задач;
9) подключение к телекоммуникационным 

сетям.

Классификации ТСО

Критерий  
классификации виды ТСО

1. Способ  
представления  
информации 

Экранные, звуковые, 
экранно-звуковые

2. Характер  
воздействия  
на органы чувств

визуальные,  
аудиальные,  
аудиовизуальные

3. Степень  
интерактивности

Без обратной связи,  
с обратной связью  
(с линейной, разветвлен-
ной, адаптивной  
программой)

4. охват  
обучающихся

индивидуальные,  
групповые, коллектив-
ные (поточные)

5. дидактическая  
задача 

тСо передачи учебной  
информации, тренажеры, 
тСо контроля знаний,  
умений и навыков

6. Степень участия  
педагога в обучении 

тСо обучения,  
тСо самообучения

7. роль  
в осуществлении  
дидактической задачи

основные,  
вспомогательные

8. количество  
решаемых  
дидактических  
задач 

простые, комплексные

9. подключение  
к телекоммуникаци-
онным сетям

Без доступа к сетям,  
с доступом к сетям (икт)

редачи учебной информации, тренажеры для 
отработки учебного материала и технические 
средства контроля знаний, умений и навыков. 
поскольку дисциплина «иностранный язык» 
ориентирована на достижение практических 
результатов, особую роль для иноязычного об-
разования приобретают тренировочные трена-
жеры, а также тСо контроля и оценки сфор-
мированности компонентов иноязычной ком-
муникативной компетенции. 

по степени участия педагога и обучаю-
щегося в обучении можно выделить техниче-
ские средства обучения и самообучения. по-
следние являются необходимым дидактиче-
ским инструментом формирования и развития 
учебной автономии обучаемых в рамках со-
временной педагогической концепции учения 
на протяжении всей жизни.

по роли в осуществлении дидактической 
задачи можно назвать основные и вспомога-
тельные тСо. Например, основным средством 
обучения иноязычному аудированию является 
аудиозапись.

по количеству решаемых дидактических 
задач тСо подразделяем на простые и ком-
плексные. Самым ярким примером комплекс-
ного тСо является компьютер.

еще один критерий, который обычно при-
меняется для классификации тСо – принцип 
действия устройства. в соответствии с ним 
выделяются механические (например, механи-
ческие часы, секундомер), электромеханиче-
ские (проигрыватель), оптические (микроскоп), 
звукотехнические (радиоприемник), электрон- 
ные и комбинированные тСо. в настоящее 
время подавляющее большинство тСо, ис-
пользуемых при обучении, являются электрон-
ными, поэтому классификация тСо по крите-
рию принципа их устройства и работы теря-
ет свою актуальность. кроме того, подразде-
ление электронных устройств на аналоговые 
и цифровые также уходит из педагогической 
повестки, т. к. цифровые устройства как более 
совершенные практически вытеснили анало-
говые с потребительского рынка.

Следует отдельно остановиться на таком 
техническом средстве, как компьютер. он за-
нимает особое место практически во всех рас-
смотренных классификациях в силу сочетания 
в себе технических возможностей всех тСо, 
которые имелись в распоряжении педагогов до 
его появления. комплексность и многозадач-
ность компьютера значительно увеличиваются 
при его подключении к телекоммуникацион-
ным сетям. в этом случае принято говорить об 
информационно-коммуникационных техноло-
гиях (икт), или интернет-технологиях. Под-
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Classification of technical teaching aids: 
linguodidactic aspect
The article deals with the classifications of 
technical teaching aids by different criteria (the 
way of presenting the information, the character 
of the effect on the sensory organs, the degree of 
interactivity, the coverage of students, the didactic 
task, the degree of the teacher’s participation in 
teaching, the role in solving the didactic task, the 
quantity of the solved didactic tasks, the connection 
to the telecommunicative network). There is revealed 
the linguodidactic potential of the use of the different 
kinds of technical aids.

Key words: technical teaching aids, audiovisual 
aids, programmed education.

(Статья поступила в редакцию 20.12.2019)

Современные тСо предлагают широкие 
возможности для решения многих лингводи-
дактических задач, выполняют различные об-
учающие и общеобразовательные функции, 
обладают мощным потенциалом оптимиза-
ции учебного процесса. однако стоит отме-
тить, что технические устройства и используе-
мые ими носители информации являются все-
го лишь средствами, а не самоцелью. их ис-
пользование должно подчиняться дидактиче-
ской цели и быть методически оправданным. 
только в этом случае тСо смогут реализовать 
заложенный в них потенциал, а значит, спо-
собствовать усовершенствованию педагогиче-
ского процесса и приносить эффективные об-
разовательные результаты.
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данное обстоятельство дает нам основание на-
зывать субъекта постиндустриализма «новым 
человеком» (противопоставляя его тем самым 
«старому человеку» эпохи, растянувшейся от 
рождения рода Homo до наших дней). пола-
гаем, что вопрос о личностных качествах это-
го субъекта, его системе ценностей, не гово-
ря уже о средствах и методах его формирова-
ния, должен стать одним из ведущих для оте-
чественной педагогической теории и практики 
второй четверти XXI в. 

уникальность переживаемого момента ис- 
тории вызывает соблазн посчитать уникаль-
ной проблему проектирования и выращива-
ния «нового человека». рискнем утверждать, 
что подобный вывод был бы ошибочным. На-
оборот, в педагогическом сознании минувших 
времен неоднократно рождалась идея пестова-
ния личности, принципиально отличающейся 
по своим ценностно-мировоззренческим ори-
ентирам от той, что была типичной для сво-
ей эпохи.

цель статьи. в интересах доказательства
данного тезиса выявим, как и когда в истори-
ко-педагогическом процессе появлялись те 
проекты, которые мы можем рассматривать 
как намерения явить миру «нового человека».

методология исследования. для реали-
зации заявленной цели обратимся к возможно-
стям: 1) системного подхода к исследованию 
социальных систем (р. Барт, Л.С. выготский, 
Э.в. ильенков, к.М. кантор, к. Леви-Строс, 
к. Маркс, Ю. Хабермас и др.), который обна-
руживает существование в прошлом образо-
вательных проектов как подсистем социаль-
ных проектов; 2) социокультурного подхода к 
истории образования (в.Г. Безрогов, М.в. Бо-
гуславский, Г.Б. корнетов, С.Г. Новиков и 
др.), ставящего факты и явления обучения и 
воспитания в контекст социальных связей и 
культурных программ общества; 3) антропо-
логической интерпретации историко-педаго- 
гического процесса (Б.М. Бим-Бад, е.Г. илья-
шенко, и.а. колесникова, в.к. пичугина и 
др.), позволяющей взглянуть на прошлое об-
разования с точки зрения того, какой образ че-
ловека предлагался и реализовывался актора-
ми целенаправленной социализации. конфи-
гурирование названных инструментов описа-
ния и концептуального осмысления истори- 
ко-педагогического процесса выводит нас на 
трансдисциплинарное видение феномена «но-
вого человека», побуждает к синтезированию 
ракурсов его исследования, бытовавших ранее 
независимо друг от друга (вследствие разде-

с.Г. новиКов 
(волгоград)

«нОвый ЧЕЛОвЕК»  
КаК ИСТОрИКО-ПЕДаГОГИЧЕСКИй 
ФЕнОмЕн

Рассматривается конструкт «новый чело-
век» как педагогический продукт, создава-
емый в рамках глобальных проектов пере- 
устройства общества. Утверждается, что 
намерение воспитать «нового человека» не 
выступает маркером «тоталитарности» ор- 
ганизаторов воспитательной системы, но 
свидетельствует о наличии у них стремле-
ния сформировать субъекта поступательно-
го развития и нравственного обновления соци-
ума. 

Ключевые слова: новый человек, транзиция, 
глобальный проект, субъект перемен, идеал.

введение. россия сегодня собирается со-
вершить переход из индустриального обще-
ства в постиндустриальное (постпроизводи-
тельное). от того, насколько быстрой и пол-
нокровной будет эта транзиция, зависит ме-
сто нашей страны на «великой шахматной до-
ске», будущее как современных, так и еще не-
родившихся поколений россиян. На первый 
взгляд, успех транзита обусловливается пре-
имущественно наращиванием национального 
технологического и экономического потенци-
алов. Не отрицая значения этих факторов, за-
метим, что они сами являются производны-
ми от потенциала человеческого. иными сло-
вами, сохранение россии в качестве глобаль-
ного актора определяется, прежде всего, тем, 
будет ли сформирован в стране субъект пе-
ремен – личность, способная дать ответ вызо-
вам новой социокультурной реальности. Эта 
реальность обладает качественными отли-
чиями от «старого» допостиндустриального 
мира: «живой труд» заменяется в ней искус-
ственной биоавтоматической системой, зна-
ния превращаются в главный ресурс разви-
тия, риски от деятельности людей приобрета-
ют всевозрастающий характер и пр. Соответ-
ственно, грядущий социальный универсум по-
требует от человека не только новых знаний и 
компетенций, но и новой ценностной ориента-
ции (постматериалистической), неизвестной 
основной массе землян ни в один из предше-
ствовавших периодов всемирной истории [7]. 

© Новиков С.Г., 2020
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апостол павел прямо призывал своих сторон-
ников «отложить прежний образ жизни ветхо-
го человека, истлевающего в обольстительных 
похотях… и облечься в нового человека, соз-
данного по Богу, в праведности и святости ис-
тины» (еф. 4: 22, 24).

по точному замечанию в.Г. Безрогова, 
раннее христианство, «взяв своим базовым по-
нятием слово “новый”, сформулировало в ито-
ге бинарную оппозицию “ветхий человек” – 
“новый человек”» [10, с. 478]. в соответствии с 
заповедями основоположника учения, «новый 
человек» должен был любить ближних и даль-
них, включая врагов, благословлять прокли-
нающих, творить добро ненавидящим его. он 
также должен был преодолевать вражду меж-
ду «трудящимися и обремененными», объеди- 
няться с бедняками всех этносов «в борьбе за 
свободу своих народов, за личную свободу 
каждого, за богатства духовные…» [4, с. 184].

Следующим европейским по происхожде-
нию проектом воспитания «нового человека» 
мы могли бы считать замысел гуманистов эпо-
хи возрождения. тогда на смену средневеко-
вому аскетическому идеалу (индивиду, лишь 
сосуществующему с окружающим миром, от-
рицающему его чувственные радости и погру-
женному в общение с Богом) приходит идеал 
всесторонне развитой личности. его авторы – 
педагоги-гуманисты – исходили из отлично-
го от средневекового тезиса «об изначальной 
благости человеческой природы, а не ее гре-
ховности», о способности человека «к пости-
жению мира и созиданию, к нравственному са-
мосовершенствованию, которое всецело зави-
сит от его собственной воли, а не от провиде-
ния» [2, с. 218]. идеал «нового человека» гу-
манистов проистекал из их антропоцентрист-
ского мировидения. дж. пико делла Миран-
дола вкладывал в уста Бога следующие слова: 
«я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда 
тебе было удобнее обозревать все, что есть в 
мире. я не сделал тебя ни небесным, ни зем-
ным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы 
ты сам, свободный и славный мастер, сфор-
мировал себя в образе, который ты предпо-
чтешь» (курсив наш. – С.Н.) [8]. 

применение к ренессансному идеалу вос-
питания термина «новый человек» вряд ли вы-
зовет возражение у кого-то из специалистов в 
области истории образования или культуры. 
уж крайне радикально отличается этот иде-
ал от того, который существовал в западной 
европе чуть ли не тысячелетие. однако дан-
ный термин вполне приложим и к другим иде-
алам воспитания, предлагавшимся в рамках 
ряда социально-политических и (или) рели-

ления гуманитарной науки на изолированные 
сегменты).

результаты исследования. применение 
заявленной методологии обнаруживает, что 
стремление сформировать «нового человека» 
сопровождало появление каждого глобально-
го проекта. его соавторы разрабатывали соот-
ветствующий идеал, а иногда и модель субъ-
екта, материализующего в социальной прак-
тике систему ценностей, лежащую в основа-
нии желаемого Будущего. поясним, что тер-
мином «глобальный проект» мы маркируем 
те социальные мегапроекты, которые имели 
целью реализовать некую идею, не знающую 
государственных границ и предназначенную 
для всего человечества. термином «идеал» 
обозначаем искусственно созданный образец, 
определяющий качества личности, признавае-
мые нормативными и нравственно оправдан-
ными. Ну а «модель» в данном случае – это 
конструкт, переводящий идеал в плоскость со-
циальной практики путем «поименного» от-
бора качеств и базовых ценностей «идеальной 
личности». другими словами, если идеал мо-
жет формироваться стихийно под влиянием 
какой-то мировоззренческой системы, то мо-
дель всегда является результатом целенаправ-
ленных сознательных интеллектуальных уси-
лий. при этом модель, как правило, рождает-
ся из конфронтации идеала с действительно-
стью, что превращает ее в реальную цель вос-
питания.

если задаться вопросом о том, когда впер-
вые в истории европейского образования ро-
дился проект формирования «нового чело-
века», то можно утверждать, что это произо-
шло в I в. н. э., вместе с появлением христиан-
ства. Это учение, хотя и родилось на Ближнем 
востоке, стало фундаментом европейской ци-
вилизации и образования на многие столетия. 
Согласимся с в.Г. Безроговым, что сама идея 
была связана «с переосмыслением в первона-
чальном христианстве отношения ко всему 
новому» [10, с. 477]. дело в том, что новое, с 
точки зрения грека и римлянина античной эпо-
хи, было «скорее несовершенно, нежели при-
емлемо» [там же, с. 476]. первые же христи-
ане полагали, что, оно – указание на вектор 
движения к совершенству. описывая эту по-
зицию, С.С. Хоружий отмечает, что лейтмоти-
вом первохристианского мироощущения был 
«уход, удаление, разрыв с прежним, “ветхим” 
человеком и всей “ветхой” жизнью, обраще-
ние и переворот, совершившиеся в человече-
ском существовании», – тот переворот, кото-
рый лучше всего выражается словами «новый 
человек» и «новая жизнь» [11]. Напомним, 
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предлагается современникам. такая ситуация 
сложилась и в россии на рубеже XIX–XX вв. 
тогда обнажились все противоречия импер-
ской модернизации, проводившейся правя-
щими кругами со времен петра I. Эта полити-
ка породила невиданный ранее феномен – со-
циокультурный раскол, разделивший единую 
страну на два воспитательных пространства, 
на которых формировались носители двух раз-
ных культур (имплантированной антропоцен-
тристской и автохтонной социоцентристской). 
воспитание, транслируя полярные ценност-
ные системы и идеалы, продуцируемые дан-
ными культурами, оказалось не в состоянии 
обеспечить взаимопонимание обоих сегмен-
тов отечественного социума [5]. Социальная 
поляризация, пауперизация, чуждые народно-
му сознанию модернистские ценности (ини-
циативность, предприимчивость, целерацио-
нальность и пр.) – плоды избирательной, не-
органичной модернизации «вдогонку» – спо-
собствовали революционному взрыву 1917 г. 
партия большевиков, обуздавшая и возгла-
вившая народный гнев против ускоренной ве-
стернизации с ее «экономическим человеком» 
(нацеленным на материальный успех, личную 
выгоду), не могла отказаться от идеи догоня-
ющего развития. она стремилась, ликвидиро-
вав отставание россии от лидеров капитали-
стической мир-системы, превратить ее в лиде-
ра истории. 

именно в связи с таким целеполаганием и 
возникает проект воспитания субъекта «рывка 
в будущее». по мысли теоретиков большевиз-
ма, «новый человек» должен был стать и про-
дуктом, и строителем «нового мира». Стра-
тегическая цель в области воспитания была 
сформулирована уже в 1919 г. в програм-
ме ркп(б). излагая ее посыл, Н.и. Бухарин и 
е.а. преображенский писали о намерении пе-
рестроить всю систему образования в интере-
сах формирования у молодежи «новых навы-
ков мыслей, нового миропонимания» [3].

впрочем, к проектированию «нового чело-
века» лидеры партии-государства приступи-
ли лишь с окончанием Гражданской войны в  
1921 г. Соавторов проекта можно условно раз- 
делить на две группы: стратегов воспита-
ния из числа «старых большевиков» (партий-
ной элиты) и профессиональных педагогов. 
к числу первых в разные годы принадлежа-
ли Н.и. Бухарин, а.М. коллонтай, Н.к. круп-
ская, а.в. Луначарский, е.а. преображенский, 
Н.а. Семашко, и.в. Сталин, Л.д. троцкий,  
е.М. ярославский и др. к числу вторых отно-
сились п.п. Блонский, а.к. Гастев, а.Б. зал-
кинд, а.Г. калашников, М.в. крупенина, 

гиозных проектов. Мы имеем в виду, прежде 
всего, проекты, получившие именование Ре-
формация, Просвещение, а также буддийский, 
конфуцианский и пр. 

Философская или религиозная идея, ко-
торая оказывалась их базисом, первоначально 
была маргинальной. Скажем, конфуций, раз-
работавший идеал «цзюнь-цзы» («благород-
ного мужа»), не смог при жизни заинтересо-
вать своими идеями никого из правителей ки-
тайских царств, и число его последователей 
(учеников), согласно традиции, не превышало 
3 000 чел. однако этот «новый» для китайского 
общества человек стал со временем норматив-
ным образцом. и его качества («пять доброде-
телей» / «у дэ»: «гуманность», «благопристой-
ность», «справедливость», «мудрость», «вер-
ность») сделались ориентиром для воспитания 
на тысячелетия. «Экспансия» конфуцианского 
идеала произошла во многом вследствие пре-
вращения учения в государственную идеоло-
гию, в средство социального контроля. идеал 
воспитания оказался важнейшим элементом 
«мягкой силы», позволявшей добиваться же-
лаемого результата без принуждения, при до-
бровольном участии субъекта.

подобная метаморфоза идеала «нового че-
ловека» представляется нам типичной. его ге-
незис неизменно обусловливался упадком тра-
диционных для того или иного общества со-
циальных норм (включая нравственные), а 
распространение – нередкой поддержкой или 
как минимум доброжелательным отношением 
элиты (или ее части). так обстояло дело с кон-
фуцианством в китае, с буддизмом в индии 
эпохи Маурьев (когда император ашока при-
нял учение шакьямуни). такой же была судь-
ба идеала «нового человека» философов-про- 
светителей. он складывался на фоне ослаб- 
ления традиционных феодальных порядков, 
вступивших в противоречие с требованиями 
жизни, существовал первоначально в созна-
нии узкой группы интеллектуалов, но посте-
пенно завоевывал симпатии все более широ-
ких социальных слоев, включая правящую 
элиту. отечественные исследователи точно за-
метили: «идеал “нового человека” актуализи-
ровался во все критические времена. “Новый 
человек” есть симптом и итоговый результат 
многих кризисов в структуре и иерархии при-
знанных и легитимизированных властью и об-
ществом педагогических идеалов» [1, с. 73].

действительно, намерение спроектировать 
и сформировать «нового человека» рождает-
ся вследствие неудовлетворенности наличным 
состоянием социума, нравственной атмосфе-
рой в нем и тем, какой личностный образец 
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бодная личность») в угоду стремлению в крат-
чайшие сроки «догнать и перегнать» лидирую-
щий запад. 

заключение. Сформулируем изложенное в 
нескольких тезисах. во-первых, «новый чело-
век» не является ни конструктом исключитель-
но эпохи модерна, ни продуктом идеократиче-
ского режима большевиков. идеал, обозначае-
мый данным термином, создается всякий раз, 
когда возникает «всемирный проект», предпо-
лагающий переустройство социального уни-
версума. во-вторых, установка на воспитание 
«нового человека» не выступает маркером «то-
талитарности» ее носителей. она лишь свиде-
тельствует о наличии у них стремления преоб-
разить общество, создать субъекта нравствен-
ного обновления. в-третьих, наиболее мас-
штабной попыткой спроектировать «нового че-
ловека» и воплотить его в социальной практике 
стал «большевистский эксперимент». авторы 
мегапроекта не просто сформулировали идеал 
«нового человека» в контексте своего стратеги-
ческого социального планирования, но и кон-
кретизировали его в виде модели, которая со-
держала качества и систему ценностей лично-
сти, увязанные со среднесрочными интересами 
догоняющей модернизации россии.
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а.С. Макаренко, а.п. пинкевич, С.т. шац-
кий, в.Н. шульгин.

проектируя личностные качества «нового 
человека», авторы руководствовались крите-
рием, выдвинутым в.и. Лениным (нравствен-
ным является то, что соответствует интересам 
классовой борьбы пролетариата, а значит, все-
го трудящегося человечества). исходя из это-
го, его конститутивной чертой была объявлена 
готовность сражаться «за дело рабочего клас-
са». Например, видный большевик е.а. пре-
ображенский писал, что «новый человек» дол-
жен уметь «беззаветно, почти стихийно, без 
фраз и лишних слов, не требуя ничего лично 
для себя, влить всю свою энергию и энтузи-
азм в общий поток и пробиться к цели со сво-
им классом, может быть, свалившись мертвым 
по дороге» [9, с. 73]. в целом же от данного 
субъекта требовалась способность к самоотре- 
чению от свободы во имя надперсональных ин- 
тересов [5, с. 59].

в 1920-е гг. в россии был разработан не 
только идеал, но и модель «нового челове-
ка», что отличает большевистское проектиро-
вание от абсолютного большинства предыду-
щих, известных нам из истории образования. 
Более того, и идеал, и модель оказались проду-
манными структурными элементами мегапро-
екта строительства справедливого будущего 
для всех и каждого. Такой подход к социально-
му конструированию был связан как с систем-
ным характером марксизма – идеологическо-
го фундамента большевизма, так и с тем, что 
ркп(б) – вкп(б) являлась правящей и един-
ственной партией в стране (с вытекающими 
отсюда возможностями для социального про-
ектирования и планирования).

уже к исходу 1920-х гг. была определена 
система ценностей модельного конструкта «но-
вый человек», которая содержала как традици-
онные автохтонные фундаментальные моти-
вы жизнедеятельности социоцентристского ха-
рактера (подчинявшие поведение личности ин-
тересам коллектива), так и имплантированные 
в отечественную культуру долгосрочные жиз-
ненные ориентиры антропоцентристского типа 
(открытость инновациям, инициативность, эф-
фективность). данный синтез стал возможным 
благодаря стремлению проектировщиков сде-
лать «нового человека» субъектом форсирован-
ной модернизации страны («рядовым стальных 
батальонов пролетариата», проявляющим ак-
тивность и ответственность) [6]. Модель «ново-
го человека» 1920-х гг. оказалась таким «пере-
водом» идеала в область педагогической прак-
тики, который «очистил» его от императивного 
целеполагания аутентичного марксизма («сво-
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“New man” as a historical  
and pedagogical phenomenon
The article deals with the construction “new man” 
as a pedagogical product created in the context of 
the global projects of social engineering. There is 
stated that the intention of upbringing a “new man” 
isn’t considered to be the marker of totalitarian- 
ism of the organizers of the educational system but  
proves the tendency to create the subject of pro- 
gressive development and the moral renewal of the 
society.
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ФОрмИрОванИЕ рЕЧЕвОй 
КуЛьТуры ОбуЧающИхСя 
ТЕхнИЧЕСКИх вузОв 
СрЕДСТвамИ ИнОСТраннОГО 
языКа

Рассматриваются понятие и компонентный 
состав речевой культуры. Подчеркивается 
необходимость формирования речевой куль-
туры у обучающихся технических вузов. Ана-
лизируются возможности дисциплины «Ино-
странный язык» с точки зрения формирова-
ния речевой культуры. 

Ключевые слова: речевая культура, компо-
нентный состав речевой культуры, формиро-
вание средствами иностранного языка.

в современном обществе большое зна-
чение для успеха будущей карьеры имеют не 
только профессиональные, но и личные каче-
ства выпускника, в том числе сформирован-
ность высокого уровня речевой культуры. ре-
чевая культура является необходимым услови-
ем получения общих и профессиональных зна-
ний и развития общей культуры человека. Гра-
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ваниях по данной проблеме выделяется целый 
ряд компонентов речевой культуры [2; 5; 6; 11; 
13] (см. табл. 1).

Таблица 1
Компоненты речевой культуры

рЕ
Ч

Е
ва

я
  К

уЛ
ьТ

у
ра

Компоненты Определение

Нормативный
правильность речи  
(соблюдение норм  
литературного языка)

когнитивный
теоретические знания  
о языке, речи и законах  
речевого общения

Этический

знание этических норм,  
речевого этикета  
и эффективных приемов 
общения

коммуникативный

знание и использование 
многообразных средств 
языка в речевой практике 
для достижения целей  
конкретной коммуникации

Эстетический

использование приемов  
и способов образного  
выражения мысли  
и украшение речи  
эпитетами, сравнениями  
и другими приемами

Содержательный

четкость и ясность  
выражения мысли,  
содержательность  
и логичность речи,  
образность, эмоциональ-
ность, выразительность

деятельностный

применение социальных, 
коммуникативных  
и профессиональных  
знаний, понятий, умений  
в комплексе

Мотивационно-
ценностный

осознанное восприятие  
речевой культуры и пони-
мание ее роли в профес-
сиональной деятельности, 
обеспечивающие мотива-
цию к ее развитию и бе-
режное отношение к языку, 
культурным ценностям

рефлексивно-
оценочный

оценивание собственной 
речевой культуры  
и речевой деятельности  
с целью ее совершенство-
вания

 
проведя сравнительный анализ данных 

определений с целью использования в на-
шем исследовании, мы выделяем следующие 
компоненты, отражающие структурно-содер- 
жательное понимание речевой культуры в 
полной мере.

1. когнитивный компонент включает в се- 
бя нормативный, т. к. соблюдение норм лите-

мотная речь и поведение, соответствующее 
ситуации, – это необходимые и очень важные 
элементы имиджа любого человека. Недоста-
точный уровень речевой культуры может за-
метно снизить шансы на трудоустройство, ка-
рьерный рост и стать предметом для насме-
шек. поэтому в процессе обучения в вузе сле-
дует уделять достаточно внимания формиро-
ванию речевой культуры обучающихся.

Согласно требованиям ФГоС среднего об-
разования, абитуриенты должны владеть нор-
мами литературного языка и знаниями о зако-
нах и нормах речевой деятельности [15]. Но в 
действительности далеко не каждый выпуск-
ник школы имеет уровень сформированности 
речевой культуры, необходимый для успеш-
ного выполнения профессиональной деятель-
ности. виртуальное общение в социальных се-
тях, где редко можно встретить образцовое ре-
чевое поведение, ведет к снижению уровня ре-
чевой культуры молодых людей. особенно это 
актуально для обучающихся технических ву-
зов в силу специфики образования и большей 
склонности их типа мышления к точным и тех-
ническим дисциплинам. поэтому очень важ-
но уделять внимание формированию речевой 
культуры именно у будущих инженеров.

анализ учебного плана по направлению 
«Строительство» (набор 2017 г.) тюменско-
го индустриального университета позволяет 
сделать вывод о том, что формированию ре-
чевой культуры обучающихся способству-
ет изучение следующих дисциплин: «русский 
язык и культура речи», «Этика и психология 
социального взаимодействия», «Философия», 
«история», «иностранный язык», «иностран-
ный язык (профессиональный)». однако не-
большое количество часов, предусмотренных 
для изучения этих дисциплин, требует поиска 
и разработки эффективных средств и методик 
преподавания, нацеленных на формирование 
речевой культуры

проблеме формирования речевой культу-
ры в вузе посвящены исследования о.в. при-
ходько [11], о.Н. алексеенко [2], Л.в. Гари-
бовой [5], Г.Г. плотниковой [10], и.а. Гриши- 
ной [6], М.в. Соловьевой [13], Л.Ю. Миро-
новой и др. [9]. в данной работе под речевой 
культурой мы понимаем владение нормами 
устного и письменного литературного языка, 
а также умение использовать языковые, соци-
альные, коммуникативные, этические и про-
фессиональные знания в соответствии с ситу-
ацией общения для достижения своих целей.

для полноты понимания сущности поня-
тия «речевая культура» следует уделить вни-
мание ее компонентному составу. в исследо-
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иноязычного общения и речевой культуры об-
учающихся [3; 4; 7; 12; 14] (см. табл. 2).

Таблица 2
характеристики подходов,  

необходимые для успешного формирования  
речевой культуры

Подход характеристики

Личностно  
ориентированный 

• использование различных 
организационных форм  
обучения;

• активность, интерес  
и мотивация обучающихся;

• использование на заняти-
ях актуального, интересного 
личностно ориентированно-
го материала

коммуникативный 

• преимущественное исполь-
зование упражнений комму-
никативного типа, в том чис-
ле для отработки граммати-
ческого материала;

• использование упражнений, 
моделирующих ситуации ре-
альной жизни

деятельностный 

• акцент на самостоятельную 
работу обучающихся, овладе-
ние новым материалом в ре-
зультате самостоятельных  
действий;
• использование на занятиях 
аутентичных материалов

компетентностный 

формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции 
как способности осуществлять 
эффективное иноязычное уст-
ное или письменное общение в 
различных ситуациях

Социокультурный 

знание культуры страны изуча-
емого языка, этикетных форм 
речи и умение их использо-
вать в различных ситуациях 
общения

Самой распространенной формой обуче-
ния иностранному языку являются практиче-
ские занятия, направленные на выполнение 
различных упражнений для формирования че-
тырех основных видов речевой деятельности: 
говорения, аудирования, чтения и письма [1, 
c. 250]. все упражнения, используемые на за-
нятии по иностранному языку, делятся на три 
условных вида [12, c. 56]:

 • языковые упражнения предназначены 
для введения нового материала (лексического, 
грамматического, фонетического) и отработки 
языковых навыков;

 • условно-речевые упражнения нацелены 
на отработку или автоматизацию речевых на-
выков;

ратурного языка – это практическое примене-
ние теоретических знаний о правилах, нормах 
коммуникации и законах речевого общения.

2. деятельностный компонент, на наш 
взгляд, может объединить в себе коммуника-
тивный, содержательный и эстетический. два 
последних можно было бы включить в комму-
никативный аспект. правильное использова-
ние коммуникативных знаний, умений и на-
выков подразумевает использование языко-
вых средств, в том числе выразительных, для 
достижения своей цели в конкретной ситуа-
ции общения. Но определение деятельностно- 
го компонента шире, чем коммуникативного. 
деятельностный компонент включает кроме 
знаний о языке и речи знания, умения и навы-
ки из социальной и профессиональной сфер, 
что является необходимым условием успеш-
ного общения в разных жизненных ситуациях.

3. Этический компонент является очень 
важным индикатором высокого уровня рече-
вой культуры, поскольку без соблюдения эти-
ческих норм и следования правилам речевого 
этикета невозможно представить эффективное 
общение, особенно в профессиональной сфере.

4. Мотивационно-ценностный компонент 
оказывает решающее влияние на динамику 
развития речевой культуры. осознанная по-
требность в развитии и понимание того, на-
сколько важна речевая культура как часть об-
щей культуры народа, мотивируют человека к 
повышению ее уровня и бережному отноше-
нию к языку. Мы считаем, что рефлексивно-
оценочный компонент можно отнести к моти- 
вационно-ценностному как эффективный спо-
соб повышения уровня речевой культуры.

С нашей точки зрения, именно формиро-
вание когнитивного, деятельностного, этиче-
ского и мотивационно-ценностного компо-
нентов по отдельности будет наиболее эффек-
тивно способствовать повышению уровня ре-
чевой культуры.

повышению уровня речевой культуры об-
учающихся способствует изучение дисципли-
ны «иностранный язык» как средство полу-
чения знаний и формирования умений и на-
выков, обеспечивающих эффективное реше-
ние коммуникативных задач общения. кроме 
того, изучение культуры других стран способ-
ствует повышению общего уровня культуры, 
развитию толерантного и бережного отноше-
ния к культурным ценностям, в том числе род-
ной страны.

анализ современных подходов к обуче-
нию иностранному языку позволяет нам вы-
делить следующие характеристики, необхо-
димые для успешного формирования навыков 
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Эффективное формирование речевой 
культуры невозможно без повышения уровня 
общей культуры обучающихся. Этому способ-
ствует изучение традиций, особенностей рече-
вого поведения и менталитета страны изучае-
мого языка. Лингвострановедческая информа-
ция должна включать в себя лексический ма-
териал и тексты страноведческой направлен-
ности (культура, традиции, менталитет стра-
ны изучаемого языка), формулы речевого эти-
кета, правила речевого поведения. включение 
лингвострановедческого аспекта в процесс об-
учения иностранному языку является необхо-
димым условием развития навыков эффектив-
ного иноязычного общения, поскольку каждая 
страна имеет свои особенности речевого по-
ведения, этикетные формы, перечень возмож-
ных тем для обсуждения. знакомство с исто-
рией, культурой и традициями страны изуча-
емого языка способствует формированию ува-
жительного и толерантного отношения к пред-
ставителям другой культуры. кроме того, ис-
пользование различных форм работы с линг-
вострановедческим материалом является эф-
фективным способом повышения мотивации 
к изучению иностранного языка. возможны-
ми формами работы с лингвострановедческим 
материалом являются чтение и / или прослу-
шивание аутентичных текстов лингвострано-
ведческого характера; использование нагляд-
ного материала (плакаты, картинки, фотогра-
фии, географические карты; тесты и проекты с 
лингвострановедческой тематикой; просмотр 
видеоматериалов) [8].

просмотр аутентичных видеоматериалов 
является, на наш взгляд, наиболее эффектив-

 • речевые упражнения способствуют раз-
витию речевых умений и активизации приоб-
ретенных навыков.

использование всех трех видов упражне-
ний способствует формированию отдельных 
компонентов речевой культуры. для форми-
рования когнитивного компонента можно ис-
пользовать языковые упражнения, ориентиро-
ванные на получение знаний о языковых яв-
лениях. деятельностный компонент может 
формироваться с помощью условно-речевых 
упражнений, нацеленных на применение зна-
ний о языковых явлениях, а также с помощью 
речевых упражнений, позволяющих практиче-
ски применять языковые, культурологические, 
страноведческие, коммуникативные, профес-
сиональные знания в процессе иноязычно-
го общения. Этический компонент позволя-
ют формировать языковые упражнения, спо-
собствующие получению знаний о правилах 
этикета и этических нормах, и речевые упраж-
нения, помогающие отработать практическое 
применение этих знаний. анализ самых широ-
ко используемых видов упражнений позволяет 
сделать вывод об отсутствии упражнений, спо-
собствующих формированию мотивационно-
ценностного компонента речевой культуры. 
для формирования этого компонента следует 
использовать языковые упражнения с мотива- 
ционно-ценностной тематикой, помогающие 
получить знания о речевой культуре и ее важно-
сти для осуществления профессиональной де-
ятельности. возможности использования язы- 
ковых, условно-речевых и речевых упраж-
нений для формирования речевой культуры 
представлены в табл. 3.

Компоненты речевой 
культуры языковые упражнения условно-речевые 

упражнения речевые упражнения

когнитивный получение знаний  
о языковых явлениях – –

деятельностный –
тренировка применения 
знаний о языковых  
явлениях

практическое применение язы-
ковых, культурологических, 
страноведческих, коммуника-
тивных, профессиональных  
знаний в процессе иноязычного 
общения для достижения  
своей цели

Этический 
получение знаний  
о правилах этикета  
и этических нормах

–
практическое применение  
знаний о правилах этикета  
и этических нормах

Мотивационно-
ценностный

получение знаний о зна-
чении речевой культуры 
для успеха в профессио-
нальной деятельности

– –

Таблица 3
Формирование компонентов речевой культуры с помощью выполнения  

различных видов упражнений



100100

ИзвЕСТИя  вГПу 

иностранному языку в неязыковом вузе // актуаль-
ные вопросы современной педагогики: материалы 
III Междунар. науч. конф. (г. уфа, март 2013 г.). 
уфа, 2013. С. 158–160.

8. красильникова в.а. использование инфор-
мационных и коммуникационных технологий в об-
разовании: учеб. пособие. 2-е изд. перераб. и доп. 
оренбург: оГу, 2012.

9. Миронова Л.Ю. развитие культуры речи 
студентов в системе современного образования 
[Электронный ресурс] // концепт. 2014. № 13. URL: 
http://e-koncept.ru/2014/14661.htm (дата обращения: 
14.12.2019).

10. плотникова Г.Г. культура речи или ком-
муникативная компетентность: содержательный ас- 
пект // язык и культура. 2014. № 2(26). С. 174–188.

11. приходько о.в. развитие речевой культу-
ры будущих бакалавров в процессе профессиональ-
ной подготовки в вузе: автореф. дис. ... канд. пед. 
наук. красноярск, 2017.

12. Сафонова в.в. Социокультурный подход 
к обучению иностранным языкам: автореф. дис. ... 
д-ра пед. наук. М., 1993.

13. Соловьева М.в. развитие речевой культу-
ры студентов в образовательной системе техниче-
ского вуза: дис. ... канд. пед. наук. ростов н/д., 2000.

14. Скрипникова т.и. теоретические основы 
методики обучения иностранным языкам [Элект- 
ронный ресурс]: учеб.-метод. пособие. URL: http://
uss.dvfu.ru/e-publications/2017/skripnikova-ti_metodi
ka_obucheniya-inostr_yazykam_lektsii_2017.pdf (да-
та обращения: 12.12.2019).

15. Федеральный государственный образо-
вательный стандарт среднего общего образования 
[Электронный ресурс]. URL: http://fgos.ru (дата об-
ращения: 12.12.2019).

* * *
1. Azimov E.G., Shchukin A.N. Novyj slovar' 

metodicheskih terminov i ponyatij (teoriya i praktika 
obucheniya yazykam). M.: IKAR, 2009.

2. Alekseenko O.A. Razvitie rechevoj kul'tury 
studentov pedagogicheskogo vuza v processe izuche- 
niya inostrannogo yazyka: avtoref. dis. ... kand. ped. 
nauk. Chelyabinsk, 2009.

3. Baranceva A.V. Kommunikativnyj podhod v 
obuchenii inostrannomu yazyku // Vestn. Samar. gos. 
tekhn. un-ta. Ser.: Psihologo-pedagogicheskie nauki. 
2017. № 1(33). S. 22–29.

4. Gal'skova N.D. Sovremennaya metodika ob- 
ucheniya inostrannym yazykam: posobie dlya uchite- 
lya. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Arkti, 2003.

5. Garibova L.S. Organizacionno-pedagogicheskie 
usloviya formirovaniya rechevoj kul'tury u studentov 
v processe obucheniya v vuze: na primere izucheniya 
inostrannogo yazyka: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. 
Stavropol', 2008.

6. Grishina I.A. Pedagogicheskie usloviya for-
mirovaniya rechevoj kul'tury studentov gumanitarnogo 
vuza: dis. ... kand. ped. nauk. Kazan', 2001.

ным способом знакомства с культурой страны 
изучаемого языка благодаря зрительно-слухо- 
вой форме представления информации, позво-
ляющей не только слышать речь носителей 
языка, но и видеть их речевое поведение в раз-
личных ситуациях общения. видеоматериалы 
могут включать в себя видеофильмы, телепе-
редачи, видеоролики, рекламу.

таким образом, в процессе обучения сту-
дентов технического вуза следует уделять вни-
мание формированию речевой культуры, не-
обходимой для успешного общения в быто-
вых ситуациях и профессиональной деятельно-
сти. Структурно-содержательное понятие рече-
вой культуры заключается в значении когни-
тивного, деятельностного, этического и моти- 
вационно-ценностного компонентов. Эффек-
тивное повышение уровня речевой культуры 
происходит через целенаправленное формиро-
вание ее компонентов по отдельности. одним 
из способов формирования речевой культуры 
обучающихся является изучение дисциплины 
«иностранный язык». упражнения и разнооб- 
разные формы работы, традиционно использу-
емые при обучении иностранному языку, обе-
спечивают формирование отдельных компо-
нентов речевой культуры и повышение общей 
культуры. оптимальный выбор и сочетание ис-
пользуемых при обучении иностранному языку 
различных средств, способствующих формиро-
ванию речевой культуры, – одна из актуальных 
задач преподавателя иностранного языка.
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Освещается проблема формирования меж-
культурной коммуникативной компетент-
ности, являющейся необходимым условием 
успешной коммуникации с представителями 
других культур. Предлагается использовать 
трехэтапную модель формирования меж-
культурной коммуникативной компетенции. 
Данная модель позволяет структурировать 
и планировать виды деятельности на каж-
дом этапе процесса обучения иностранному 
языку.

Ключевые слова: межкультурная коммуника-
ция, межкультурная коммуникативная ком-
петентность, концепт, вторичная языковая 
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в рамках участия россии в Болонском про-
цессе одним из необходимых условий являет-
ся повышение студенческой мобильности для 
возможности полноценного вхождения в меж-
культурное пространство. Существующие в 
настоящее время и разрабатываемые техноло-
гии организации профессионально ориентиро-
ванного образования в высшей школе направ-
лены на формирование ряда компетенций, по-
вышающих культурный и языковой уровень 
личности студента. 

«профессиональная подготовка в области 
изучения иностранных языков в неязыковом 
вузе предполагает усвоение отраслевого зна-
ния через призму изучаемого языка» [3, c. 65]. 
в процессе обучения студент должен овла-
деть специализированными знаниями своего 
направления на русском языке, получить язы-
ковые знания и сформировать коммуникатив-
ную компетентность, способствующие про-
фессиональному взаимодействию в процес-
се межкультурной коммуникации. таким об-
разом, происходит профессиональное станов-
ление личности студента, отвечающее запро-
су современного общества. профессионально 
ориентированное лингвистическое образова-
ние направлено на формирование вторичной 
языковой личности. 
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внимание привлекают те, которые коррелиру-
ют с понятием «межкультурная коммуника-
ция». так, Ю.М. Лотман в своих размышлени-
ях о культуре приводит достаточно широкое 
определение, где культура – это «атмосфера, 
которую создает вокруг себя человечество для 
того, чтобы существовать дальше» [14]. чело-
век как существо социальное впитывает куль-
туру того социума, в котором живет. Соглас-
но Э. Сепиру, культуру можно определить как 
то, что данное общество делает и думает [10, 
с. 194]. другими словами, рождаясь в той или 
иной культурной среде, человек становится 
ее частью, в большей степени бессознательно 
привыкая к устоявшимся правилам и нормам, 
ценностям.

по мнению Ю.С. Степанова, человек при-
общается к той или иной культуре менталь-
но, путем формирования различных концеп-
тов, кроме того, не являясь творцом «культур-
ных ценностей», он может оказывать на нее 
влияние [11, с. 51]. тема концептосферы тес-
но связана с понятием межкультурной комму-
никации, поскольку концепт рассматривается, 
во-первых, как нечто идеалистическое – об-
раз, представление, во-вторых, он имеет мате-
риальное воплощение в знаковой системе, на-
полненной ключевыми словами, фразами, ха-
рактерными культурными выражениями, ме-
тафорами, в-третьих, невербальные концеп-
ты, характеризующие поведение человека, по-
зволяют идентифицировать его по критерию 
«свой / чужой». владение языком включает 
в себя не только семантический или грамма-
тический компоненты, но также понимание и 
адекватное использование системы базовых 
концептов чужой культуры. как объективно-
субъективное явление концепт несет в себе и 
общезначимые коллективные идеи и одновре-
менно является выражением личного пережи-
того и накопленного и опыта. 

Глубокие суждения о различие языков и 
культур высказывал а.а. потебня: «языки 
различны между собой не одной звуковой 
формой, но всем строем мысли, выразившим-
ся в них, и всем своим влиянием на последу-
ющее развитие народов» [7, с. 56]. Благодаря 
«силе внутренней формы слова» [там же], ко-
торую закладывает автор, читатель или слу-
шатель может не понимать каждое отдельное 
слово, но улавливать общий посыл сообщения. 

теоретические размышления находят ре-
ализацию в практической деятельности. так, 
развивая концепцию Ю.Н. караулова о «язы-
ковой личности» [4, c. 12], и.и. Халеева вы-

Актуальность работы обусловлена требо-
ваниями к сегодняшнему специалисту, нераз-
рывно связанными с понятием межкультур-
ной коммуникации – особой формы коммуни-
кации культурной, которая привлекает при-
стальное внимание исследователей языка и 
культурологов. процесс глобализации и науч- 
но-технический прогресс, безусловно, способ-
ствуют установлению межкультурных контак-
тов, расширяют возможности общения. ком-
петентность в области межкультурной комму-
никации важна сегодня не только профессио- 
налу, сотрудничающему с гражданами дру-
гих государств, но и любому человеку, кото-
рый путешествует, учится за границей или об-
щается в сети интернет. Научная новизна ис-
следования заключается в том, что в нем пред-
ставлена модель формирования межкультур-
ной коммуникативной компетентности при 
обучении иностранному языку в неязыковом 
вузе. Целью работы является описание воз-
можной модели формирования межкультур-
ной коммуникативной компетентности (Мкк) 
и форм деятельности, соответствующих трем 
ее этапам, при обучении иностранному языку 
в неязыковом вузе. для выполнения постав-
ленной цели были решены следующие зада-
чи: обосновать значимость Мкк в современ-
ном мире, привести примеры видов деятель-
ности студента для формирования Мкк, пере-
числить возможные формы работы при обуче-
нии иностранному языку, 

Благодаря широкому распространению 
средств массовой коммуникации все большее 
количество людей вовлекается в коммуника-
тивный процесс. опора на культуру в препода-
вании языка обрела в современной лингводи-
дактике новое звучание. очевидно, что узнава-
ние культуры страны изучаемого языка, линг-
вострановедческих особенностей и формиро-
вание у студента межкультурной коммуника-
тивной компетентности являются важнейши-
ми задачами процесса обучения иностранному 
языку. именно поэтому изучение языка неот-
делимо от освоения чужой культуры.

термин межкультурная коммуникация 
понимается как «процесс общения (вербаль-
ного и невербального) между коммуниканта-
ми, являющимися носителями разных куль-
тур и языков, или иначе – совокупность спе- 
цифических процессов взаимодействия лю-
дей, принадлежащих к разным культурам и 
языкам» [13, с. 5]. очевидна тесная взаимо- 
связь культуры и коммуникации. Среди мно-
жества толкований данных терминов наше 
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ные (специфичные для данной культуры) по-
нятия» [2, с. 293]. Это перекликается с набо-
ром базовых компетенций, которые исполь-
зуются для создания более сложных форм. 
так, Э. Хирш выделяет три наиболее значи-
мые компетенции, необходимые для адекват-
ного межкультурного понимания и эффектив-
ного взаимодействия: языковую, коммуника-
тивную и культурную [17].

при обучении иностранному языку задача 
преподавателя заключается в том, чтобы сфор-
мировать набор базовых компетентностей, ре-
зультатом которых станет полноценное обще-
ние человека в различных коммуникативных 
ситуациях с представителями других культур. 
Межкультурная коммуникативная компе-
тентность рассматривается как уровень лич-
ной культурной образованности и подразуме-
вает, что обучающийся достигает определен-
ного социокультурного опыта в процессе об-
учения, приобретает навыки общения с ино-
странцами.

а. вежбицка отмечает, что существуют 
уникальные понятия для каждого языка, но 
вместе с тем есть «некоторые фундаменталь-
ные понятия, подлежащие лексикализации во 
всех языках мира» [1, с. 305]. разница заклю-
чается не в самих понятиях, а возможностях 
их использовать в той или иной коммуника-
тивной ситуации. 

как мы видим, межкультурная коммуни-
кация является мощным инструментом, кото-
рый требует специальных навыков и умений. 
язык и культура одной страны отличаются от 
языка и культуры другой, но существуют об-
щие «семантические и лексические универса-
лии» [там же, с. 324], составляющие единый 
понятийный аппарат. 

основоположники теории межкультурных 
коммуникаций создали три новых направле-
ния научного исследования: проксемику – из-
учение пространственного поведения челове-
ка; кинесику – понимание невербальных эле-
ментов коммуникативного процесса, таких как 
мимика, жесты, позы; паралингвистику, изу-
чающую просодические компоненты. именно 
эти аспекты требуют наибольшего внимания в 
процессе обучения.

умение общаться в различных коммуника-
тивных ситуациях с представителями других 
культур подразумевает, что участники комму-
никации знают, что нужно говорить в той или 
иной ситуации и что при этом делать. важ-
ным моментом является не только вербаль-
ная часть, но и невербальный аспект коммуни-

делила основную задачу при обучении меж-
культурной коммуникации, которая заключа-
ется «в построении в когнитивной системе ре-
ципиента (обучаемого) вторичных когнитив-
ных конструкций – знаний, которые соотноси-
лись бы со знаниями о мире говорящего (пред-
ставителя иной социокультурной общности)» 
[13, с. 14].

таким образом, в процессе изучения ино-
странного языка и культуры происходит фор-
мирование вторичной языковой личности. че-
ловек расширяет уже имеющиеся у него зна-
ния, повышает уровень своей образованности, 
меняет мировоззрение. 

Мы познаем культуру с рождения и впо-
следствии проходим процесс «инкультура-
ции» [16, p. 57]. Мелвилл джин Херсковиц 
разделяет процесс приобщения к культуре на 
два этапа. первый этап начинается с рожде-
ния, когда ребенок усваивает уже устоявшие-
ся правила, нормы и ценности своей культу-
ры, т. е. бессознательно осваивает накоплен-
ный этнокультурный опыт. второй этап харак-
теризуется сознательностью и оценкой норм, 
возможностью влияния на принятые нормы. 

важной частью рассматриваемой темы яв-
ляется непосредственно сам процесс комму-
никации. С точки зрения семиотического под-
хода это обмен между взаимодействующими 
людьми посредством системы знаков, «про-
цессы перекодировки вербальной в невербаль-
ную и невербальной в вербальную сферы» [8, 
с. 15]. Главным критерием успешной комму-
никации считается взаимопонимание партне-
ров, поэтому необходимо учитывать все до-
полнительные нюансы для участия в межкуль-
турной коммуникации. 

вопросы, связанные с всесторонним из-
учением межкультурной коммуникации, за-
нимают как зарубежных (E. Hall, G. Trager, 
E. Hofstede), так и отечественных (и.и. Хале-
ева, и.а. Гусейнова, в.Г. зинченко, в.Г. зус-
ман, о.а. Леонтович, и.а. Стернин, а.п. Са-
дохин и др.) исследователей языка. автор тер-
мина межкультурная коммуникация Э. Холл 
сравнивает изучение культуры с изучением 
иностранного языка, отмечая необходимость 
исследования не только различных культур-
ных, но и поведенческих особенностей их 
представителей. 

Факт успешности коммуникации между 
представителями различных культур зависит 
от «универсального базового множества се-
мантических примитивов», из которых, в свою 
очередь, можно составить «идиосинкретич- 
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аудиторное занятие, направленное на раз-
витие Мкк, должно строиться с использова-
нием аутентичного материала и современных 
мультимедийных средств. Необходимо задей-
ствовать интерактивные методики, осущест-
влять моделирование коммуникативных ситу-
аций. Главный принцип аудиторного занятия – 
активизировать познавательную и коммуни-
кативную деятельность студентов, привлекая 
специализированный материал, связанный с 
будущей профессией. возможность использо-
вания различных каналов трансляции позво-
ляет менять специфику заданий. Например, 
аудирование помогает формировать навыки 
восприятия иноязычной речи на слух, акцен-
тировать внимание на интонационных и про-
содических особенностях. просмотр видео- 
материала позволяет дополнительно фиксиро-
вать невербальные особенности коммуника-
ции представителей другой культуры. На на-
чальном этапе преподаватель может выделять 
вербальные и невербальные особенности речи 
и поведения иностранцев, впоследствии сту-
денты учатся идентифицировать такие особен-
ности самостоятельно. взаимодействие слу- 
хового и зрительного анализаторов, последу-
ющее речевое воспроизведение пройденного 
материала повышают уровень восприятия об-
учающегося. 

при разработке занятий и выполнении та-
ких видов работ, как чтение, письмо, говоре-
ние, необходимо обращать особое внимание 
на содержательную сторону материала. Не 
вызывает сомнений тот факт, что современ-
ные тексты, которые включают сведения о но-
вых научных достижениях, инновациях, ак-
туальных мировых событиях, будут интерес-
ны студентам. продуктивность занятия мар-
кируется степенью вовлеченности студентов 
в ситуативно-ролевую деятельность для реше-
ния профессиональных задач. анализ стерео-
типов поведения и реакций представителей 
страны изучаемого языка способствует фор-
мированию определенных концептов в созна-
нии обучающегося, связанных с той или иной 
сферой жизни и деятельности людей за грани-
цей. последовательное моделирование и про-
работка возможных речеповеденческих реак-
ций в различных коммуникативных ситуаци-
ях вырабатывают у студентов навык общения, 
а также устраняют боязнь говорить на ино-
странном языке. 

Формирование межкультурной коммуни-
кативной компетентности неразрывно связано 
с узнаванием лингвострановедческих особен-

кации. а.п. Садохин приводит необходимый 
набор знаний и умений для реализации пере-
численных установок, а именно: «социокуль-
турные (контекстные) знания, коммуникатив-
ные навыки, языковые знания, а также психо-
логические умения» [9, с. 164]. профессио-
нально ориентированное обучение иностран-
ному языку в высшей школе требует примене-
ния комплекса методов в процессе обучения. 
Необходимо использовать одновременно или 
последовательно элементы компетентностно-
го, лингвокультурологического и институцио-
нального подходов. 

предлагается принять во внимание сле-
дующую модель формирования Мкк при об- 
учении иностранному языку. она представля-
ет собой три взаимосвязанных этапа. 

первым этапом является постановка це-
ли, определение задач, выбор стратегии и ме-
тодов построения учебного процесса. важ-
ным аспектом в процессе обучения считает-
ся развитие толерантности, культурных цен-
ностей, способности правильной интерпрета-
ции и адекватного реагирования в различных 
коммуникативных ситуациях, практических 
навыков общения. данный этап является су-
щественным как для преподавателя, т. к. ему 
предстоит сделать необходимые установки 
для успешности дальнейшего обучения, так и 
для студентов, поскольку цель будет обуслов-
ливать значимость учебы.

второй этап – непосредственно реализа-
ция цели, а именно формирование Мкк в про-
цессе практической деятельности, выполне-
ние различных видов работ, которые направ-
лены на выработку соответствующих языко-
вых и коммуникативных знаний, умений и  
навыков. 

третий этап – подведение итогов, посколь-
ку на данном этапе мы имеем дело с резуль-
татом совместной работы. есть возможность 
оценить уровень сформированности Мкк, 
определить успешность процесса обучения. 

остановимся более подробно на втором 
этапе предлагаемой модели. процесс получе-
ния знаний должен включать различные виды 
деятельности: аудиторную (практические за-
нятия), самостоятельную, научную индивиду-
альную / совместную с преподавателем. кроме 
того, многие вузы в настоящее время предла-
гают программы «включенного обучения» [3, 
с. 66], которые особым образом повышают ис-
ходный уровень знаний, предлагают реализа-
цию профессиональных данных и получение 
новых. 
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программы включенного обучения пред-
полагают международное сотрудничество. 
Студент временно направляется в высшее 
учебное заведение в другой стране с целью 
«получения знаний о языке и пользовании 
языком в профессиональных целях» [3, с. 69]. 

в заключение следует отметить, что ре-
ализация представленной модели дает воз-
можность поэтапного формирования систе-
мы культурных, коммуникативных, языковых 
знаний, умений и навыков, необходимых для 
развития Мкк. 

значимость и необходимость развития 
Мкк сегодня обоснованы:

– условиями развития нашего общества; 
– процессом глобализации; 
– требованиями к современным выпускни-

кам и специалистам. 
очевидно, что выработка навыков Мкк 

является неотъемлемой частью изучения ино-
странного языка. при организации учебно-
го процесса оптимально сочетать разнообраз-
ные виды деятельности: аудиторные (прак-
тические) занятия, самостоятельную работу, 
проектно-исследовательскую и научную ра-
боту, участие в программах включенного об-
учения. 

в процессе учебы рекомендуется выпол-
нять различные формы работ, такие как чте-
ние, перевод, аудирование, просмотр видео-
файлов, дискуссия, обсуждение и моделиро-
вание коммуникативных ситуаций. при разра-
ботке занятия преподавателю необходимо об-
ращать внимание на современный аутентич-
ный материал, который содержит актуальные 
профессиональные сведения, а также акцен-
тирует лингвострановедческие и культурные 
особенности. 

в результате профессионально ориенти-
рованного обучения и комплексного подхода 
к формированию межкультурной компетент-
ности при обучении иностранному языку вы-
пускники должны обладать:

 – системой знаний, умений и навыков на 
иностранном языке, связанных с будущей про-
фессиональной деятельностью;

 – умением реализовать собственные про-
фессиональные знания в иноязычной культур-
ной среде;

 – высоким уровнем развития мышления и 
личностных характеристик.

данные качества отвечают современным 
производственным и общественным критери-
ям, предъявляемым к человеку в его дальней-
шей трудовой деятельности. 

ностей и культуры страны изучаемого языка, 
поэтому в процессе знакомства с великобри-
танией предлагается изучить некоторые вари-
анты организации досуга в английских уни-
верситетах и колледжах. выбирая интерес-
ный вид активности, английские студенты мо-
гут посещать различные сообщества, в кото-
рых зарождаются дружеские и социальные от-
ношения. 

работа с текстом The Oxford and Cam-
bridge boat race [6, с. 62] информирует о спор-
тивной деятельности студентов великобри-
тании в свободное от учебы время. при чте-
нии теста необходимо акцентировать внима-
ние на различиях в культурных особенностях 
и формах досуга английских студентов, выде-
лить предпочитаемые виды спорта и сравнить 
их с теми, которые популярны в нашей стра-
не. Специфическая лексика, связанная с дан-
ной темой, позволит расширить словарный за-
пас обучающихся, информация о внеучебных 
мероприятиях в великобритании познакомит 
с иной системой организации отдыха. виды 
аудиторной работы – чтение и перевод текста, 
работа с новой лексикой по теме, устное обще-
ние по теме «Спорт и внеучебная деятельность 
в россии и великобритании». 

Совместные занятия должны научить сту-
дентов выполнять различные виды работ: ана-
лиз текста, моделирование и адекватное реаги-
рование в различных коммуникативных ситу-
ациях, использование соответствующих язы-
ковых выражений. Самостоятельная работа и 
исследовательские проекты дополняют и за-
крепляют пройденный материал, стимулиру-
ют поиск необходимых специализированных 
данных на иностранном языке. так, выполне-
ние самостоятельных проектных работ по спе-
циальности и их последующая презентация 
создают должную мотивацию для качествен-
ной подготовки. во-первых, такой вид дея-
тельности пополняет копилку профессиональ-
ных знаний, во-вторых, повышает языковую и 
культурную грамотность, в-третьих, публич-
ное выступление стимулирует обучающихся 
уделить повышенное внимание выполнению 
задания. 

дополнительным аспектом и несомнен-
ным преимуществом для студентов являет-
ся научная деятельность, участие в современ-
ных научных конференциях. Написание ста-
тьи под руководством преподавателя и высту-
пление с докладом вносят значительный вклад 
в научно-познавательную деятельность сту-
дента. 
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верситета в 2012 г. опубликовала результаты 
исследования, подтверждающие необходи-
мость включения в инструменты оценки ком-
петенций студентов XXI в. различных пси-
хологических тестов [19]. педагоги Б. чапо, 
Г. Мольнар, входящие в исследовательскую 
группу по развитию компетенций из венгер-
ского университета г. Сегед, в 2017 г. рассмо-
трели возможности применения тестов для 
определения уровня общих и общепрофессио-
нальных компетенций студентов [18]. ученые  
использовали тесты на умение решать пробле-
мы совместно с общедисциплинарными теста-
ми как дополнительные инструменты для диа-
гностики сформированности компетенций сту-
дентов и выявили ряд корреляционных зависи-
мостей между полученными знаниями студен-
тов в отдельных областях науки и навыками 
использовать эти знания в решении практиче-
ских задач. Намерения использовать тесты для 
оценки компетенций студентов вузов четко 
обозначены в технико-экономических обосно-
ваниях, начатых оЭСр для сравнения дости-
жений студентов в разных странах (оценка ре-
зультатов обучения в области высшего образо-
вания, AHELO). программа AHELO включает 
оценку специфических для предметной обла-
сти компетенций, а также общих когнитивных 
навыков, для которых тестовые задания адап-
тируются с помощью инструмента Collegiate  
Learning Assessment (университетская оценка 
обучения) [23]. другая международная иници-
атива – проект TUNING CALOHEE (измерение 
и сравнение достижений результатов обуче-
ния в высшем образовании в европе) – направ-
лена   на создание системы оценки для сравне-
ния результатов университетов в европе [20]. 

в россии также уделяется внимание при-
менению психологических тестов в качестве 
инструмента для оценивания общих и обще-
профессиональных компетенций студентов 
вузов. и.в. руденко и Л.в. алиев предлага-
ют использовать для оценки сформированно-
сти общепрофессиональных социокультурных 
компетенций студентов-бакалавров следую-
щий диагностический инструментарий [14]:

• тест «я и моя профессия»; 
 • анкету по выявлению сформированно-

сти умения работать в команде (Г.в. Лопатен-
ков) [8]; 

 • ситуационные задачи, тест «Социальная 
креативность» (а.в. Батаршев) [4];

 • «Мотивационный профиль» (ш. ричи, 
п. Мартин) [10]; 

о.М. ДЕрЕвЯнКинА 
(Москва)

ДИаГнОСТИКа 
СФОрмИрОваннОСТИ 
ОбщЕПрОФЕССИОнаЛьнОй 
КОмПЕТЕнцИИ  
СТуДЕнТОв-баКаЛаврОв 
наПравЛЕнИя ПОДГОТОвКИ 
38.03.02 «мЕнЕДжмЕнТ»  
С ПОмОщью ОПрОСнИКа 
рОТТЕра

Анализируется возможность применения та-
кого инструмента диагностики сформиро-
ванности общепрофессиональной компетен-
ции студентов-бакалавров, как опросник Рот-
тера. Приведен обзор профессиональной науч-
ной литературы по использованию психологи-
ческих тестов в диагностике компетенций 
студентов, предлагается и эксперименталь-
но апробируется новый нетрадиционный спо-
соб измерения общепрофессиональной компе-
тенции. 

Ключевые слова: компетенция, общепрофесси-
ональная компетенция, диагностика компе-
тенций, сформированность компетенций, ло-
кус контроля, опросник Роттера.

в настоящее время у преподавателей ву-
зов возникают вопросы о том, как измерить 
сформированность той или иной компетенции 
студентов, как определить уровень умений и 
навыков, заявленных в учебных программах. 
цель статьи – проанализировать возможность 
применения такого инструмента диагностики 
сформированности общепрофессиональной 
компетенции студентов-бакалавров направле-
ния подготовки 38.03.02 «Менеджмент» «спо-
собность находить организационно-управлен- 
ческие решения и готовность нести за них от-
ветственность с позиций социальной значи-
мости принимаемых решений», как опросник 
роттера. 

в профессиональной образовательной сре-
де существуют различные взгляды на диагно-
стику сформированности общих и общепро-
фессиональных компетенций. одной из совре-
менных тенденций в оценке сформированно-
сти компетенций студентов вузов является ис-
пользование различных тестов и опросников. 

педагогические исследования в этом на-
правлении проводятся прежде всего за рубе-
жом. Группа ученых из Нью-йоркского уни-

© деревянкина о.М., 2020
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ний. оценивать два компонента мы предла-
гаем по отдельности. Способность находить 
организационно-управленческие решения до-
статочно объективно проявляется посредством 
проведения стандартных семинарских и ква-
лификационных оценочных мероприятий. во 
время устных ответов, тестирования и реше-
ния практических кейсов мы оцениваем зна-
ния студентов о методах и принципах выбо-
ра организационно-управленческих решений, 
внешней и внутренней среде организации, а 
также о законах достижения согласованности 
при принятии организационно-управленче- 
ских решений. 

в процессе защиты проектов и курсовых 
работ мы измеряем умения и навыки приме-
нять вышеуказанные знания на практике. к со-
жалению, данные методы оценки трудно при-
менимы к оценке готовности студентов нести 
ответственность за принимаемые решения. 
действительно, как это сделать наиболее до-
стоверно? Мы предлагаем довольно нетради-
ционный метод оценивания данного компо-
нента компетенции опк-2, а именно с помо-
щью определения уровня субъективного кон-
троля, или локуса контроля роттера.

«Локус контроля» – понятие в психоло-
гии, описывающее свойства личности объяс-
нять свои неудачи и успехи либо исключи-
тельно внешними, либо внутренними факто-
рами. данное понятие было введено в 1954 г. 
американским психологом и социологом джу-
лианом роттером [12]. одни люди склонны ис-
кать причины результатов своей деятельности 
во внешних факторах, что джуллиан роттер 
называл внешним локусом контроля, или экс-
тернальностью. другие считают, что во гла-
ву угла необходимо ставить внутренние фак-
торы, что автор называл внутренним локусом 
контроля, или интернальностью. внутренни-
ми факторами можно считать свойства лично-
сти индивида: собственные знания, умения и 
навыки, наличие своих отрицательных и поло-
жительных качеств и т. п. Локус контроля име-
ет еще одно название – локализация контро-
ля волевого усилия. Например, когда студент, 
получивший неудовлетворительную оценку, 
ищет оправдания во внешней среде («мешали 
соседи по общежитию», «задание было плохо 
объяснено на семинаре», «на лекции не осве-
щали этот вопрос» и т. п.), то это говорит об 
обладании внешней локализацией контроля. 
в случае, если же он возлагает вину на себя, 
т. е. на внутренние факторы («я не смог най-
ти решение», «у меня не было времени под-

 • тест «оценка способности к саморазви-
тию, к самообразованию» (в.и. андреев) [1].

Н.в. Соловьева выделяет следующие те-
сты как средства диагностики сформирован-
ности общих компетенций [13]:

 • тест Холланда (на склонность индивида 
к той или иной профессии) [15];

 • тест ромека (на определение уверенно-
сти в себе) [11];

 • тест е.е. туника (диагностика личност-
ной креативности) [6];

 •  «шкалу совестливости» (в.в. Мельни-
ков, Л.т. ямпольский);

 • тест Мадди (адаптация д. Леонтьева) на 
жизнестойкость [7];

 • тест Моудсли (готовность к новому и 
тревожность) [9].

о.С. Фокина [17] рассматривает следу-
ющие методики для оценки сформированно-
сти интеллектуально-коммуникативной ком-
петенции студентов-бакалавров: диагностику 
мотивации студентов к учебной деятельно-
сти а.а. реан и в.а. якунина (модификация 
Н.ц. Бадмаевой) [2] и методику определе-
ния доминирующих мотивов, предложенную 
о.С. Гребенюк [5].

подводя итоги обзора профессиональной 
литературы, можно сделать вывод, что в про-
фессиональной педагогической среде россии 
и за рубежом уделяется достаточное внимание 
применению тестирования и опросников для 
диагностики общих и общепрофессиональных 
компетенций. Многие преподаватели и иссле-
дователи уже применяют различные психоло-
гические тесты для оценки компетенций сту-
дентов. однако, на наш взгляд, есть необходи-
мость в поисках новых инструментариев для 
проведения диагностики и в дальнейшей прак-
тической работе с уже апробированными ме-
тодиками.

в предлагаемой статье мы сконцентриро- 
вались на инструментах оценки сформиро-
ванности общепрофессиональных компетен-
ций для студентов-бакалавров направления 
38.03.02 «Менеджмент» [16], взяв за основу 
общепрофессиональную компетенцию «спо-
собность находить организационно-управлен- 
ческие решения и готовность нести за них от-
ветственность с позиций социальной значи-
мости принимаемых решений (опк-2)». дан-
ную компетенцию можно разложить на два 
компонента: 1) способность находить органи- 
зационно-управленческие решения и 2) готов-
ность нести за них ответственность с позиций 
социальной значимости принимаемых реше-



109109

 ПЕДаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

понент опк-2 «готовность нести ответствен-
ность за организационно-управленческие ре-
шения с позиций социальной значимости при-
нимаемых решений» коррелирует с психоло-
гическим понятием «локус контроля». когда 
студент готов нести ответственность за реше-
ния и осознает социальную значимость этих 
решений, это означает, что он относит про-
исходящее вокруг него к внутренним факто-
рам, в том числе к собственным знаниям, уме-
ниям и навыкам. для оценки сформированно-
сти компетенции опк-2 логичнее анализиро-
вать динамику изменений показателей уровня 
субъективного контроля, систематически из-
меряя данные показатели посредством опрос- 
ника уСк. Например, можно провести изме-
рения показателей у первокурсников в начале 
учебного года, в начале второго семестра и в 
конце учебного года. после каждого замера ре-
комендуется сравнивать показатели и анализи-
ровать изменения. Более высокие показатели 
по опроснику уСк будут соответствовать бо-
лее высокой степени сформированности ком-
понента компетенции опк-2 «готовность не-
сти ответственность за организационно-управ- 
ленческие решения с позиций социальной зна-
чимости» и, наоборот, низкие данные по опрос- 
нику являются маркерами невысокой степе-
ни сформированности данной компетенции. 
при этом необходимо отметить, что слиш-
ком высокие показатели по шкалам опросни-
ка (7 и выше) могут свидетельствовать о не-
желательных проявлениях качеств студентов, 
таких как:

 • поиск во всем своей ответственности и, 
следовательно, вины;

 • проявление давления на окружающих 
людей и т. п.

Наиболее приемлемыми для баланса с 
окружающим миром считаются средние пока-
затели с небольшим перевесом в сторону ин-
тернальности. выявление похожих тенденций 
у большинства студентов будет свидетельст- 
вовать о верно выбранном или требующем 
корректировок курсе обучения.

апробацию использования данного мето-
да оценивания сформированности компетен-
ций мы проводили в университете «Синер-
гия» со студентами-бакалаврами направления 
«Менеджмент».

исследование со студентами «Синергия» 
проводилось в несколько этапов.

п е р в ы й  э т а п .  проведение диагности-
ки опк-2 студентов при помощи методики 
уСк совместно с оценкой данной компетен-

готовиться к экзамену» и т. п.), можно конста-
тировать наличие у него внутренней локализа-
ции контроля. 

в настоящее время на западе широко при-
меняется методика «Локус контроля» в раз-
личных педагогических практиках и исследо-
ваниях. турецкие педагоги рана озен кутанис 
и Муаммер Мески в 2011 г. провели масштаб-
ное исследование среди студентов-бакалавров 
на выявление зависимости между успеваемо-
стью и локусом контроля [22]. Главный вывод, 
который они подтвердили экспериментально, 
заключался в том, что студенты с внутрен-
ним локусом контроля лучше выявляли обла-
сти возможных проблем, чем студенты с повы-
шенной экстернальностью. 

в 2018 г. было опубликовано исследова-
ние педагогов калабарского университета Ни-
герии о взаимосвязи результатов тестирова-
ния студентов на эмоциональный интеллект 
и показателей локуса контроля с академиче-
ской успеваемостью [21]. исследование пока-
зало, что академическая успешность студен-
тов не тождественна положительному локусу 
контроля, и студенты-отличники тоже сталки-
ваются с эмоциональными проблемами. при-
нимая во внимание определения и пояснения  
дж. роттера понятий «экстернальность» и «ин-
тернальность», учитывая имеющиеся практи-
ческие результаты использования локуса кон-
троля в образовательной среде, мы считаем 
возможным применять данный опросник для 
оценивания сформированности опк-2 в ча-
сти «готов нести ответственность за принима-
емые решения с позиций их социальной зна-
чимости». 

в нашей стране концепция локуса кон-
троля была воплощена в методике уСк (уро-
вень субъективного контроля) такими автора-
ми, как е.а. Голынкина, Л.М. Эткинд, е.Ф. Ба-
жин [3]. данная методика имеет отличие от 
концепции локуса контроля. джуллиан роттер 
принял за основу универсальный локус кон-
троля независимо от типа ситуации, т. е. он 
един в сферах неудач и достижений. авторы 
же методики уровня субъективного контро-
ля, основываясь на эмпирических подтверж-
дениях, выделили субшкалы в различных си-
туациях и областях: контроль в ситуациях не-
удачи, в ситуациях достижений, в области 
здоровья, семейных и производственных от-
ношений. учитывая адаптированность и экс-
периментальную апробацию методики уСк в 
россии, мы рекомендуем использовать имен-
но российский аналог. На наш взгляд, ком-
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Единая структура показателей уСК

шкала значение
общая  
интернальность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в области  
достижений 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в области неудач 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
в семейных  
отношениях 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в области  
производственных 
отношений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в области  
межличностных  
отношений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в отношении  
здоровья и болезни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нормальным значением стэна считается 5, 
соответственно, можно сравнить полученную 
структуру показателей уСк с нормальными 
значениями и проанализировать значения каж-
дой шкалы. у данного студента однозначной 
нормой является значение по шкале «здоровье 
и болезни», немного занижен показатель по 
шкале «семейные отношения», остальные по-
казатели завышены. таким образом, была про-
ведена диагностика опк-2 в части готовности 
нести ответственность за принимаемые реше-
ния с позиции их социальной значимости груп-
пе студентов направления «Менеджмент». па-
раллельно с данной методикой оценки ком-
петенции в группе проводилась промежуточ-
ная аттестация с использованием кейс-метода: 
студентам предлагались ситуационные кейсы, 
которые они решали в малых группах. комис-
сия в составе педагогов-экспертов оценивала 
готовность студентов нести ответственность 
за принимаемые решения с точки зрения их 
социальной значимости посредством наблю-
дения за динамикой работы в группе, за вы-
работкой решений и т. п. результаты проведе-
ния диагностики при помощи методики уСк 
и результаты оценки экспертов в целом были 
идентичны, т. е. студенты с показателями стэ-
нов 4, 5, 6 имели, по мнению экспертов, хо-
рошо сформированные опк-2: они проявляли 
активность в малых группах, предлагали свои 
варианты решения, выдвигали свои кандида-
туры для озвучивания решения комиссии. при 
этом они не перебивали других участников и 
не оказывали давления на принятия решений. 
Студенты с повышенной экстернальностью 
были достаточно пассивны в группах, не изъ-
являли желания выступать перед комиссией и 
т. п. Студенты с высокими показателями стэ-
нов (от 8 и выше), наоборот, были слишком ак-

ции педагогами экспертами посредством кейс-
метода.

в т о р о й  э т а п .  Сравнение полученных 
результатов. опросник уСк включает в себя 
44 вопроса, которые в целях объективности 
сбалансированы по шкалам интернальности-
экстернальности (на половину вопросов по-
ложительно ответят люди с экстернальным 
уСк, на другую половину – люди с интерналь-
ным уСк), по эмоционально положительно-
му и эмоционально отрицательному принци-
пам (одинаковое количество вопросов содер-
жит описания как положительных, так и отри-
цательных ситуаций), по направлению атри-
буций (половина вопросов сформулирована от 
первого лица, другая половина – от третьего 
лица). опросник смоделирован в двух вариан-
тах для расширения возможных целей приме-
нения. он может использоваться для исследо-
вательских целей в варианте а и для клиниче-
ской психодиагностики в варианте Б. прини-
мая во внимание педагогические задачи оце-
нивания компетенций, для диагностики сфор-
мированности знаний, умений и навыков ло-
гичнее применять опросник уСк вариант а. 
в данном варианте опросника от респонден-
та требуется выбрать ответ по шестибалльной 
шкале (–3, –2, –1, +1, +2, +3). ответ –3 соот-
ветствует утверждению «совершенно не со-
гласен», ответ +3 – утверждению «полностью 
согласен». 

обработка результатов опросника осуще- 
ствляется поэтапно.

1. при использовании ключа происходит 
подсчет «сырых» баллов по каждой шкале.

2. производится перевод «сырых» бал-
лов в стэны (стандартные оценки) с помощью 
сравнения полученных результатов с приня-
тыми нормами.

3. полученные стэны формируют «про-
филь уСк».

приведем пример обработки результатов 
одного из студентов университета «Синер-
гия». 

Первый этап. подсчет «сырых» баллов с 
использованием ключа:

ио = 61, ид = 22, иН = 14, иС = –2, 
ип = 18, иМ = 7, из = 4.

Второй этап. перевод «сырых» баллов 
в стэны по всем шкалам при помощи табли-
цы с нормами. ио соответствует 8 стэну, ид –  
9 стэну, иН – 7 стэну, иС – 4 стэну, ип – 7 стэ-
ну, иМ – 7 стэну, из – 5 стэну.

Третий этап. Формирование индивиду-
ального профиля уСк.
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5. Гребенюк о.С., Гребенюк т.Б. основы пе-
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ли) // диагностика эмоционально-нравственного 
развития / ред. и сост. и.Б. дерманова. Спб., 2002. 
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воспитательном процессе образовательных органи-
заций: моногр. / под ред. и.в. руденко, Л.в. алие-
вой. М., 2017.

15. тест дж. Голланда / елисеев о.п. практи-
кум по психологии личности. Спб., 2003. С. 386–389.

16. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего образования по направ-
лению подготовки 38.03.02 «Менеджмент (уровень 
бакалавриата)» [Электронный ресурс]. URL: http://
fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/380302.pdf (дата обра-
щения: 30.12.2019).

17. Фокина о.С. диагностика уровня сфор-
мированности интеллектуально-коммуникативной 
компетенции студентов вуза – будущих экономи-
стов // евразийский Союз ученых. 2015. № 4-5(13). 
С. 142–145.

18. чапо Б., Мольнар Г. потенциал оценки ди-
намического решения проблем в начале обучения в 
высших учебных заведениях // Границы в психоло-
гии. 2017. т. 8. 

19. чапо Б., Эйнли дж., Беннетт р., Латур т., 
Лоу Н. технологические проблемы компьютерной 

тивны в группах, проявляли давление на дру-
гих участников.

возвращаясь к приведенному выше при-
меру показателей уСк студента университе-
та «Синергия», нужно отметить, что данно-
му учащемуся необходимо «снижать» интер-
нальность во избежание нежелательных дей-
ствий и поведения. при появлении похожих 
тенденций у группы студентов преподавателю 
рекомендуется опираться на данные замеров 
при проведении практических занятий со сту- 
дентами.

таким образом, результатом исследования 
использования российского аналога опросни-
ка роттера является частичное подтверждение 
гипотезы о возможности применения данного 
метода для оценки сформированности опк-2, 
поскольку, во-первых, результаты опросника 
подтверждают сформированность не всей об-
щепрофессиональной компетенции, а только 
компонента – готовности нести ответствен-
ность за принимаемые управленческие реше-
ния с позиции их социальной значимости, а во-
вторых, этот метод эффективен как дополни-
тельный инструмент при оценке компетенций, 
который можно использовать совместно с дру-
гими методами диагностики.

таким образом, российский аналог опрос- 
ника роттера, опросник уСк можно исполь-
зовать как дополнительный инструмент ди-
агностики опк-2 направления подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» в части «готовность 
нести ответственность за принятые решения 
с позиции их социальной значимости». пер-
спективами развития данного исследования 
являются дальнейшее изучение зарубежной 
и российской профессиональной педагогиче-
ской литературы для поиска новых альтерна-
тивных способов измерения общепрофессио-
нальных компетенций студентов и их после-
дующая апробация.
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торы исследования описывают данную рубри-
ку без четких критериев оценки достоверности. 
традиционно достоверность обеспечивается 
ссылкой на механизм доказательства (анализ, 
опора на педагогическую теорию, практиче-
ский опыт), указанием на позитивную оценку 
научного инструментария (адекватность при-
меняемых диагностических методик, репре-
зентативность выборки и источников, база ис-
следования обширна, методология на базе со-
временных научных достижений); применени-
ем комплекса методов обработки материалов 
исследования; обращением к психолого-педа- 
гогической экспертизе полученных результа-
тов и констатацией публикаций выводов. при 
этом зачастую нет перехода от ориентирован-
ности на общую логику и структуру исследо-
вания к обоснованию достоверности его ре-
зультатов. 

Можно констатировать, что в отечествен-
ной педагогике, по сути, нет основополагаю-
щего труда, который методологически обосно- 
вал бы представление достоверности резуль-
татов исследования, хотя последнее кране не-
обходимо. поиск путей преодоления этого 
противоречия нами осуществлялся по трем по-
зициям: создание образа достоверности (рас-
крытие понятия достоверности и установле-
ние связи между его составляющими); обосно-
вание ценностных ориентаций на предмет ис-
следования – показателей и критериев оценки; 
разработки модели описания достоверности в 
диссертации и автореферате.

в отечественной науке по-разному толку-
ют категорию достоверности. одни исследо-
ватели считают достоверностью доказательст- 
во того, что результат всегда следует при на-
званных условиях для указанного класса объ-
ектов. другие авторы отождествляют досто-
верность с истиной. так, д.в. арсеньев счита-
ет достоверными результаты, правильно отра-
жающие объективную реальность. М.С. Стро-
гович называет достоверным обоснованное, 
доказанное знание, истинность которого под-
тверждена определенными данными. подчерк- 
нем, что понятие достоверности здесь включа-
ет в себя две составляющие, реализующиеся в 
последовательности: истинность знания, т. е. 
его соответствие объективной действительно-
сти, и наличие убедительного доказательства 
этого соответствия. 

Главным ориентиром поиска показателей 
и критериев достоверности послужит идея о 
том, что неорганизованное научное исследова-

А.А. ГлЕбов 
(волгоград)

КрИТЕрИИ ОцЕнКИ 
ДОСТОвЕрнОСТИ рЕзуЛьТаТОв 
ДИССЕрТацИОннОГО 
ИССЛЕДОванИя ПО ПЕДаГОГИКЕ

Рассматриваются вопросы выбора и обосно-
вания критериев достоверности результатов 
педагогического исследования. Определяют-
ся показатели оценки компонентов логики и 
структуры научного исследования, наиболее 
полно отражающих суть формируемого ре-
зультата, требования к их состоянию, кото-
рые являются критериями оценки достовер-
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одним из разделов введения диссертации 
и автореферата является характеристика до-
стоверности полученных результатов. в ней 
соискатель должен подтвердить, что результа-
ты диссертационной работы являются обосно-
ванными, могут быть получены в тех же усло-
виях на разных объектах. 

о необходимости данной рубрики свиде-
тельствует постановление правительства рФ 
от 24 сентября 2013 г. «о порядке присужде-
ния ученых степеней», в пункте 23 которого 
отмечается, что оппонент на основе изучения 
диссертации и опубликованных работ по теме 
диссертации представляет в диссертационный 
совет письменный отзыв на диссертацию, в ко-
тором оцениваются степень обоснованности 
научных выводов, их достоверность. требова-
ние обсуждения достоверности всех выводов, 
содержащихся в диссертации, предъявляется и 
к ходу публичной защиты. так, в пункте 30 того 
же документа говорится, что публичная защи-
та диссертации должна носить характер науч-
ной дискуссии, при этом анализу должна под-
вергаться достоверность выводов. и далее, со-
гласно пункту 32 официального документа, ре-
гламентирующего процедуру защиты, при по-
ложительном результате голосования по при- 
суждению ученой степени в заключении дис-
сертационного совета отражается оценка до-
стоверности научных результатов. 

однако на практике зачастую в готовых 
диссертациях, представляемых на защиту, ав-

© Глебов а.а., 2020
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средство поиска нового знания, но не само 
предвосхищаемое знание, заявку на которое 
включает цель. часто происходит подмена на-
учной цели на организационную задачу: соз-
дание в педагогическом колледже условий для 
развития и саморазвития исследовательского 
творчества студентов. Не стоит признавать це-
лью и тезис, сформулированный именами су-
ществительными с процессуальным, а не ре-
зультативным значением. Например, «разра-
ботка или выявление...» [3]. при таких форму-
лировках цели работы теряют осмысленность, 
превращаются в «путь в никуда». 

цель как модель ожидаемого результата в 
своих формулировках должна отвечать следу-
ющим требованиям, которые и могут являться 
критериями оценки достоверности: 

– быть достижимой и формулироваться 
корректно; 

– не быть глобальной и сформулирован-
ной слишком коротко; 

– подробно описываться (чем более де-
тально цель сформулирована с использовани-
ем слов результативного характера, тем более 
узко очерчиваются границы и более достижи-
мыми окажутся планируемые результаты, ре-
альным окажется исследование).

вторым компонентом, определяющим ре-
зультаты исследования, является гипотеза. 
она выполняет функцию обобщенного пред-
восхищения основного результата, отраженно-
го в цели исследования, и состоит из утверж-
дения, предположения и обоснования. выдви-
жение предположения составляет основное 
содержание гипотезы. предположения, истин-
ность которых еще не доказана или нуждается 
в подтверждении, являются выводными зна-
ниями из известных теоретических предпо-
сылок и фактов. и чтобы выдвинуть гипотезу, 
необходимо располагать некоторой совокуп-
ностью теоретических положений, фактов, от-
носящихся к исследуемому явлению. таковые 
могут быть осмыслены как источники для про-
гнозирования результатов посредством анало-
гии, дедукции или индукции. 

по определению о.и. каминского, анало-
гией называется метод, согласно которому зна-
ние, полученное из рассмотрения какого-ли- 
бо объекта, переносится на менее изученный, 
сходный по существенным свойствам и каче-
ствам объект. для того чтобы аналогия была 
доказательной, считает а.М. орехов, необхо-
димо соблюсти следующие требования: ана-
логия должна основываться на сходстве мак-
симального числа существенных признаков у 
сравниваемых явлений; связь между неизвест-

ние, не имеющее осмысленной логики, не мо-
жет привести к выводам, обладающим каче-
ством истинности [2]. поэтому в первом при-
ближении о достоверности можно судить на 
основе оценки качества сложной системы вза-
имосвязанных функциональных компонентов, 
объединенных логикой и структурой исследо-
вания: фундаментальные работы по пробле-
ме исследования; избранная методология ис-
следования; применяемая совокупность мето-
дов, адекватных целям, задачам; современная 
методика сбора и обработки исходной инфор-
мации; гипотеза и ее экспериментальное под-
тверждение и т. д. к числу таковых, на наш 
взгляд, относится, например, апробация ре-
зультатов. в данном разделе авторы диссер-
тационных исследований зачастую перечис-
ляют участие в научных конференциях, се-
минарах, симпозиумах. однако справедливо 
мнение Н.и. аристера и а.и. Муравьева, ко-
торые подчеркивают, что число выступлений 
на совещаниях научных сообществ не являет-
ся доказательством достоверности [1]. поэто-
му определение показателей оценки предпо-
лагает ответ на вопрос о том, что из содержа-
ния логики и структуры предпочтительнее для 
определения оценки. ответ предполагает ана-
лиз тех компонентов, которые наиболее пол-
но отражают суть формирования результата и 
очерчиваются границами «цель – средство – 
результат». 

еще один актуальный нюанс видится в 
связи с проектированием логики и структу-
ры исследования. в силу сложности состава 
каждого компонента, составляющего их, раз-
ной степени влияния на формирование резуль-
татов возникает новый вопрос: как компонен-
ты должны разграничиваться на более узкие, 
конкретные аспекты, требования к состоянию 
которых могут выступать критериями оценки 
достоверности. ответ на него следует искать 
в функциях аспектов. каждой функции соот-
ветствует свой аспект компонента. и в каче-
стве критериев выбираются требования к тому 
аспекту, который в силу своей функции ока-
зывает большее влияние на формирование ре-
зультатов.

первой характеристикой, формирующей 
общее представления о результате, является 
цель. она позволяет конкретизировать, более 
точно определить тему исследования. при по-
становке целей необходимо не допускать ти-
пичных ошибок. к числу таких ошибок, на-
пример, мы относим подмену цели исследо-
вательским методом. Например, «выполнить 
анализ...». упомянутый здесь «анализ» есть 
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дологических подходов. в научной литерату-
ре они описаны, например, в трудах в.и. за-
гвязинского, Н.в. ипполитовой, о.р. кокори-
ной, а. петрова и др., формулирующих пра-
вила корректного применения различных идей 
и подходов: исключение взаимопротивореча-
щих подходов; установление связи между под-
ходами через указание обстоятельств, характе-
ризующих их общую методологическую при-
роду; обоснование взаимодополнения подхо-
дов через определение сильных и слабых сто-
рон каждого подхода для решения поставлен-
ной проблемы (с позиций продуктивности ис-
пользования данного подхода для обоснова-
ния необходимости его применения, что пред-
полагает установление связей с особенностя-
ми исследуемого феномена; недостаточности 
изолированного использования данного под-
хода для подтверждения необходимости при-
влечения других подходов, что предполага-
ет определение свойств, природа которых не 
может быть исследована средствами данного 
подхода); установление функционального на-
значения каждого из них и их использование 
в соответствии с иерархической значимостью 
для изучения исследуемого феномена; опреде-
ление основного подхода, с учетом которого 
проводится исследование [4; 5].

и, наконец, есть основания говорить о том, 
что успешность выполнения исследования во 
многом определяется обоснованным приме-
нением в работе тех или иных методов. по- 
этому критерии оценки достоверности долж-
ны учитывать принципы выбора методов для 
совместного их использования: принцип адек-
ватности тому результату, который должен 
быть получен; принцип согласованности с це-
лями этапов работы и исследовательскими за-
дачами; принцип системности (методы долж-
ны быть целесообразными, взаимодополняю-
щими, их число должно быть оптимальным).

Характеристика достоверности в диссер-
тации и автореферате представляет коррект-
ное описание применения приведенных кри-
териев, а также указание ограничений, в пре-
делах которых защищаемые результаты явля-
ются справедливыми, в том числе таких, на-
пример, как возрастная специфика, территори-
альная, национальная и т. д.

итак, на основе рассмотренных компонен-
тов логики и структуры исследования нами 
представлена система критериев достоверно-
сти результатов диссертации. оценка резуль-
тата наиболее полно выражается в требова-
ниях к тем компонентам процесса исследо-
вания, в которых наиболее полно выражается 

ным, искомым признаком и остальными (из-
вестными) признаками должна быть предель-
но тесной и доказуемой; аналогия не должна 
приводить к утверждению абсолютного сход-
ства между аналогом и исследуемым предме-
том; исследование сходных признаков долж-
но дополняться исследованием всех извест-
ных различий между аналогом и изучаемым 
объектом. 

дедукция выполняет функцию получения 
нового знания, которое характеризуется как 
«частный случай» общей посылки. дедуктив-
ный вывод будет правильным, если:

– в предпосылках заложена истина; 
– в рассуждениях по достоверности мыс-

ли отражается причинно-следственная связь; 
– дедуктивный вывод не содержит ничего, 

чего нет в посылках.
индукция – процесс логического вывода 

на основе перехода от частного факта к общему 
положению. Содержанием индукции являет-
ся связывание частных предпосылок с заклю-
чением. обоснованность индуктивного выво- 
да определяется соблюдением правил:

– индуктивный способ применяется в тех 
случаях, когда в качестве доводов использу-
ются факты; 

– факт, взятый в одно и то же время в 
одном и том же отношении, должен быть по-
нят однозначно; 

– индуктивное обобщение предоставляет 
достоверную информацию, только если факты 
обладают таким важным свойством, как по-
вторяемость; 

– индуктивное заключение зависит от ко-
личества изученных фактов (чем больше фак-
тов изучено, тем достовернее результат). 

при таком понимании есть основания для 
того, чтобы критериями оценки достоверности 
выводов исследования рассматривалось кор-
ректное использование аналогии, дедуктивно-
го и индуктивного способов обоснования вы-
водного знания. 

третья важнейшая характеристика, опре-
деляющая результаты исследования, – это ме-
тодологическая основа, в границах которой 
будет проходить исследование. Методологи-
ческая основа исследования не исчерпывается 
одним подходом и характеризуется, как прави-
ло, определенным их набором. Следовательно, 
в организации научного исследования одной 
из первостепенных задач является выбор си-
стемы методологических подходов. С этим 
обстоятельством связано выдвижение в ка-
честве критериев достоверности выполнение 
условий для комплексного применения мето-
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суть формирования его результатов: к форму-
лировке целей; обоснованию предположения в 
гипотезе; к выбору методологической основы 
и системы методов. в какой-то мере они име-
ют косвенное отношение к результату. одна-
ко наш опыт организации научных педагоги-
ческих исследований дает основания утверж-
дать, что выработанный подход позволяет 
определить критерии достоверности научно-
го педагогического исследования на точной и 
проверенной базе данных логики и структуры 
исследования и приблизить его результаты  к 
реальности. 
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ДИнамИКа ИГрОвОГО 
взаИмОДЕйСТвИя в рЕЧЕвОй 
КОммунИКацИИ  
(на материале русского 
разговорного диалога)

Вводится понятие игрового коммуникативно-
го действия. Анализируется структура обме-
на игровыми репликами в естественном раз-
говорном диалоге (на материале русского язы-
ка). Описывается роль маркеров игровой ин-
тенции (игровых маркеров) в создании интер- 
активных структур в игровом диалоге. Прово-
дится различие между собственно игровыми 
коммуникативными действиями и карнавали-
зированными серьезными действиями.

Ключевые слова: игровое коммуникативное 
действие, игровое коммуникативное взаимо-
действие, маркер игровой интенции (игровой 
маркер), игровые интерактивные структуры, 
собственно игровые действия.

1. Игровое взаимодействие в системе 
естественной коммуникации. Начнем с п о -
с т а н о в к и  п р о б л е м ы . игровые формы вза-
имодействия занимают все более заметное ме-
сто в традиционно серьезных сферах нашей 
жизни (труд, массовая информация, торгов-
ля, политика и т. п.), что побуждает нас искать 
ответы на новые исследовательские вопросы. 
На каких основаниях можно выделять игровое 
речевое поведение / общение? какими особен-
ностями оно характеризуется? каким обра-
зом говорящие маркируют игровые коммуни-
кативные интенции? Существуют ли правила 
коммуникативной игры, и если да, то каковы 
они и что регламентируют? 

Междисциплинарная теория игры на се-
годняшний день трактует свой объект как 
сложный и многоаспектный феномен, изуче- 
ние которого способно продвинуть науки о 
человеке далеко вперед. Суммируем наибо- 

лее важные для нас тезисы этой теории. игра 
есть добровольное занятие, характеризующе-
еся неутилитарностью, свободой, выходом в 
инобытие, регулироемое правилами (агональ-
ные игры) либо стремящееся к идеалу наибо-
лее точного подражания (миметические игры); 
игра происходит в особом игровом простран- 
стве-времени, четко отделенном от реально-
го [10; 12]. игровой деятельности всегда свой-
ственна внутренняя мотивация, в противопо-
ложность неигровой деятельности, которая 
ориентируется на мотивацию внешнюю [13]; 
всякая игра лиминальна (liminal), следователь-
но, игроки постоянно находятся в состоянии 
неопределенности, переходности, социальной 
маргинальности [16]. игровые действия фор-
мируют игровой коммуникативный фрейм, 
присваивающий каждому из них метакомму-
никативный маркер «это игра» [11]. С аксио-
логической точки зрения играющие говоря-
щие находятся на одном из двух полюсов: воз-
вышенном («носители и ценители творческо-
го вдохновения») или сниженном («шутники 
и насмешники») [4, с. 125].

каков объяснительный потенциал этих 
общетеоретических положений по отноше-
нию к лингвистическим исследованиям? как 
теория игры может пролить свет на механиз-
мы естественно-языковой коммуникации в 
целом? во-первых, игра по определению со-
ставляет пространство свободного творчества, 
в том числе и творения новых правил, прак-
тик, моделей поведения / взаимодействия. во-
вторых, упомянутая лиминальность (букваль-
но: состояние «на краю» – маргинальность, вре- 
менная отчужденность от общества, неопре-
деленность социального статуса) игры дела-
ет ее интересным материалом: игровое вза-
имодействие есть полноценное, структурно 
оформленное взаимодействие, которое суще-
ствует в пространстве, где частично не работа-
ют важные социальные конвенции (например, 
снимаются оппозиции «ложь – истина», «ис-
кренность – неискренность», «агрессия – ми-
ролюбие», а также некоторые табу на непри-
стойность, притворство, ложь и т. п.) Нако-
нец, все вышеперечисленное (избыточность, 
неутилитарность, нерациональность, аксиоло-
гическая амбивалентность и предполагаемая 
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маргинальность игры) сообщают этому явле-
нию мощный воздействующий потенциал за 
счет неопределенности и изменчивости пра-
вил игрового взаимодействия.

На материале конверсационного анализа 
записей устной речи мы пришли к формули-
ровке ряда п р и н ц и п о в  и г р о в о г о  в з а и -
м о д е й с т в и я . приведем здесь эти принципы 
в наиболее общем виде.

1. игровое речевое взаимодействие есть 
частный случай несерьезного речевого взаи-
модействия. оно противопоставлено серьез-
ному общению, которое характеризуется сле-
дующими свойствами: неприятие юмора в лю-
бой форме; неприятие примата формы над со-
держанием высказывания (подробно об этом 
см.: [15]); полная искренность говорящего; до-
стоверность и истинность передаваемой ин-
формации; наличие важных, чаще негативных, 
последствий игнорирования передаваемой ин-
формации; запрет на «пустую болтовню», «до-
сужие разговоры», т. е. любое говорение, не 
подверженное цензуре ответственности [3]. 
в противоположность серьезному общению, 
игровое формирует интерпретативный фрейм, 
присваивающий каждому действию метаком-
муникативный маркер «это игра» [11].

п р и м е р  1
(1) (11:26) о л я .  интересно, о чем статья? о 

том, о чем разговаривает молодежь, или что?
(смех)
(2) (11: 31) к о с т я .  ааа…
(3) (11:35) р о м а н .  исследование о том, о чем 

разговаривают люди с IQ 12 по ходу. 
(4) (11:39) к о с т я .  подожди, 12 слишком мно-

го.
(5) (11:41) С в е т а .  Минус 12.

в материале данной статьи (см. полную 
версию диалога в разделе 2) четко прослежи-
вается вход в игровое коммуникативное взаи-
модействие и его развитие. так, на серьезный 
вопрос оли (1) следует игровой ответ рома- 
на (3), в котором вводится маркер игровой ин-
тенции «люди с IQ 12». далее в (4) и (5) мы 
видим подхват и разыгрывание этого маркера 
другими участниками диалога: «12 слишком 
много» и «минус 12». игровое взаимодействие 
усложняется по мере развития, когда говоря-
щие вводят новые и новые маркеры на каждом 
коммуникативном ходу (см. табл. на с. 122). 

2. игровая интенция маркируется гово-
рящими в форме обмена особыми маркерами 
(далее: «маркерами игровой интенции» или, 
для краткости, «игровыми маркерами»). та-
ким образом заключается «игровой контракт» 
на один коммуникативный ход. для «продле-

ния» этого «контракта» говорящие должны 
вновь обмениваться маркерами игровой ин-
тенции на каждом коммуникативном ходу до 
тех пор, пока один из них не маркирует выход 
из игровой коммуникации (отсутствием игро-
вого маркера на очередном коммуникативном 
ходу), а другой говорящий этот выход не под-
держит (симметричным невключением игро-
вого маркера в свою речь). тот факт, что ин-
тенции одного говорящего для игры недоста-
точно, отражает главное свойство коммуника-
тивной игры – ее интерактивность.

в примере 1 мы видим обмен игровы-
ми маркерами («люди с IQ 12» – «12 слиш-
ком много» – «минус 12»), который организу-
ет игровое коммуникативное взаимодействие. 
выход из данного игрового взаимодействия 
(произошедший несколькими секундами поз-
же) показан в примере ниже.

п р и м е р  2
(18) (12:08) С е р г е й .  Нет (0.1), у Маши у од- 

ной 12,5 (0.2), а у нас вместе с Машей 12.
(19) (12:13) к о с т я .  Нет, смотри, Маша – 12, 

мы – половинка.
(смех)
(20) (12:15) М а ш а .  да, кость, все правильно.
(21) (12:16) р о м а н .  половинка Маши? 
(22) (12:17) о л я .  Главное – вы решили, сколь-

ко у кого.

в репликах (18) и (19) видим интенсив-
ный и сложный обмен маркерами игровой 
интенции: «у Маши… 12,5», «у нас… 12» – 
«Маша – 12», «мы половинка». На реплико-
вом ходу (20) Маша не поддерживает игру 
своих собеседников, реагируя не на их игро-
вые провокации, а на «серьезную» интер-
претацию их действий: она «соглашается» с 
правильностью их абсурдных утверждений. 
важно, что, хотя действие Маши могло по ин-
тенции быть игровым (например, ироничным 
комментарием), оно прерывает структурную 
целостность предыдущего обмена: видно, как 
в (21) роман пытается вновь подхватить нить 
прерванной игры («половинка Маши»), делая 
это через повтор ранее введенных игровых 
маркеров («половинка» и «Маши»), однако 
его попытка остается неподдержанной. дан-
ный пример наглядно иллюстрирует тезис о 
том, что для начала и продолжения игрово-
го взаимодействия необходимо наличие игро-
вых интерактивных структур, строящихся, в 
частности, на повторе и параллелизме игро-
вых маркеров.

3. игровые маркеры характеризуются 
огромным структурным разнообразием: от 
фонетических замен, коннотаций употребля-
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емых слов, тропов до интонаций, жестов, ре-
чевой прецедентности и т. п. [2]. поскольку 
же главный критерий игрового взаимодей-
ствия – интерактивность, именно повтор и 
параллелизм (как явления, обеспечивающие 
игровую когезию, т. е. локальную связность 
игровых маркеров) в речи говорящих явля-
ются основными средствами маркирования 
игровой интенции.

в примерах 1 и 2 мы видим ведущую 
роль повтора и синтаксического параллелиз-
ма игровых маркеров в построении игрового 
взаимодействия. в то же время нельзя забы-
вать о роли паралингвистических средств, ко-
торые сложно передаются на скрипте (инто-
нации, жесты, мимика, направление взгляда, 
проксемика и т. п.). все эти явления в роли 
маркеров игровой интенции ждут своего ис-
следователя. 

4. игровое коммуникативное действие 
имеет специфическое отношение к принци-
пу кооперативности п. Грайса [1]. С одной 
стороны, даже если есть смысл говорить об 
исчислении импликатур игрового действия, 
очевидно, что максимы Грайса не работают 
здесь таким же образом, как и при исчисле-
нии импликатур действия серьезного. С дру-
гой стороны, игровое действие не может су-
ществовать вне рамок принципа коопера-
тивности, поскольку для завязывания и про-
должения игрового взаимодействия необ-
ходимо добровольное сотрудничество всех 
участников коммуникации.

как видно из примеров 1 и 2, игровое вза-
имодействие рискует прерваться всякий раз, 
когда один из участников по каким-либо при-
чинам (нежелание, неумение играть, ситуа-
тивное отсутствие удачной игровой идеи и 
т. п.) отказывается от развития игровых ин-
терактивных структур. Это особенно хоро-
шо видно в примере 2, где Маша (20), вместо 
того чтобы острить вместе со своими собе-
седниками (18) и (19), произносит нейтраль-
ную фразу («да, кость, все правильно»). в 
этой фразе, несомненно, присутствует иро-
ния, она, бесспорно, несерьезна (Маша здесь 
соглашается с полным абсурдом), но именно 
невстроенность ее реплики в игровую струк-
туру грозит этой последней распадом. ро-
ман, который пытается «починить» игровое 
взаимодействие в (21), делает это, повторяя 
игровые маркеры, ранее введенные в диалог 
(«половинка» и «Маши»), однако его попыт-
ка срывается, поскольку некому продолжить 
структуру.

5. игровые коммуникативные действия 
делятся на два типа: собственно (изначаль-
но) игровые действия и карнавализированные 
(игроизированные) серьезные действия. пер-
вая группа включает в себя такие явления, как, 
например, дразнение, передразнивание, стеб, 
троллинг, говорение в рифму, каламбур, ри-
туальные игровые оскорбления (например, в 
американской армии), шутливые стишки (пи-
рожки, порошки и т. п.), рассказывание анек-
дотов и т. п. – их доминирующей целью явля-
ется игра, ради которой они изначально и со-
вершаются. вторая группа действий продуци-
руется принципиально иным образом: здесь 
игровое содержание «паразитирует» на се-
рьезной форме. Например, вопрос «как твое 
самочувствие?» может быть воспринят адре-
сатом двояко: в случае серьезной интерпре-
тации он правдиво и честно даст нужное ко-
личество информации (в соответствии с мак-
симами п. Грайса), в случае же игровой ин-
терпретации наш адресат подаст нам игро-
вой сигнал (например: *«я в последнее время 
себя совсем не чувствую», *«Само̀ чувствие?», 
*«Само̀ чувствие неплохо, а я – так на послед-
нем издыхании», *«Самочувствие? что это?», 
*«у загнанных лошадей не бывает самочув-
ствия», *«Не чувствую не только ног под со-
бой, но и всего остального» и т. п.) и таким об-
разом совершит игровую провокацию, которая 
будет или не будет поддержана собеседником. 
итак, любое коммуникативное действие мо-
жет быть карнавализировано (игроизирова-
но) интерпретатором и использовано в каче-
стве игрового зачина вне зависимости от ин-
тенции отправителя.

6. игровое коммуникативное взаимодей-
ствие выделяется как самостоятельная систе-
ма, встраивающаяся в структуру различных 
коммуникативных событий. Минимальная 
протяженность игрового обмена репликами 
составляет два коммуникативных хода (игро-
вой зачин → принятие игры). Стандартная 
длина игрового обмена может варьироваться 
от нескольких секунд до нескольких минут 
(например, игровой обмен, являющийся мате-
риалом данной статьи, состоит из 10 комму-
никативных ходов общей протяженностью в 
24 секунды). Стоит отметить, что отдельные 
жанры, такие как comedy battle или «докуч-
ные» игры типа «купи слона», способны «рас-
тягивать» игровое взаимодействие на неопре-
деленное количество ходов.

7. в рамках игрового коммуникативного 
взаимодействия выделяются следующие типы 
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(специфически игровых) коммуникативных 
ходов (не путать с игровыми действиями, см. 
пункты 4, 5): игровая провокация / зачин, при-
нятие / развитие игры, принятие игры без раз-
вития, мена игры, выход из игры, *непринятие 
игры. выбор одного из этих ходов зависит не 
только от логики развития диалога и интенций 
говорящих, но и от некоторых случайных фак-
торов, таких как способность / неспособность 
быстро найти игровой ответ, уместность игры 
в данной коммуникативной ситуации, личная 
расположенность собеседников к игре вообще 
и к игре друг с другом в частности и т. п. в та-
блице на с. 122 подробно рассмотрена дина-
мика игрового взаимодействия на примерах из 
живой спонтанной русской разговорной речи.

8. игровое взаимодействие обладает спе- 
цификой в аксиологическом плане: игнори-
руя многие ценностные установки «серьезно-
го» общения (например, требование правди-
вости, искренности, запрет на агрессию, сня-
тие табу на некоторые темы и т. д.), оно вклю-
чает специфически игровые коммуникатив-
ные ценности, такие как временное уравнива-
ние говорящих в социальном статусе, опреде-
ление границ дозволенного в игре, предпочте-
ние принятия и продолжения игры в противо-
положность непринятию и т. п.

2. Конверсационный анализ игрового 
коммуникативного взаимодействия. рас-
смотрим м е т о д и к у  и  м а т е р и а л  и с с л е -
д о в а н и я . для анализа материала нами был 
избран метод конверсационного анализа, по-
скольку каждая из реплик в диалоге рассма-
тривается здесь как часть системы более вы-
сокого уровня (секвенция, проект, интерак-
ция) [14]. такой подход позволяет преодолеть 
сложности анализа, обусловленные тем, что в 
игровом взаимодействии говорящие намерен-
но избегают следования коммуникативным 
конвенциям общения; таким образом, при со-
хранении локальной связности в игровом об-
щении нередко нарушается смысловая и логи-
ческая целостность [7]. 

конверсационный анализ дает нам твер-
дую почву в виде структуры интеракции (на-
пример, понятие о группировке реплик на ини-
циальные и ответные части секвенции (first 
pair-part and second pair-part), мене коммуника-
тивных ролей (turn-taking), потенциально мно-
гократном расширении секвенции вправо и 
влево (expansions, post-expansions)), что позво-
ляет нам делать выводы относительно особен-
ностей поведения играющих говорящих. Мы 
солидарны с идеей о том, что надо рассматри-

вать «социальный порядок не как данность, 
ограничивающую индивидуальное действие, 
а как нечто, возникающее и осуществляемое 
в результате коммуникативного взаимодей-
ствия» [6, с. 118].

Материалом для данной статьи послу-
жил один диалогический обмен (общая дли-
тельность – 24 секунды) с участием шести 
говорящих, хорошо знакомых между собой 
молодых людей: трех девушек (оли, Светы, 
Маши) и трех юношей (кости, романа, Сер-
гея) в возрасте от 20 до 26 лет, беседующих на 
досуге и знающих о том, что их разговор за-
писывается одним из участников по просьбе 
его преподавателя в качестве материала для 
научного исследования. исследуемый диало-
гический обмен взят из середины 20-минут-
ного разговора и представляет собой лишь 
одну стадию развития более долгого игрово-
го обмена (общей протяженностью в 25 ре-
плик / 1 минуту). для лучшего понимания 
того, что происходит в этом отрывке, стоит 
отметить, что Маша (имена всех участников 
изменены) имеет репутацию «тихони», кото-
рая предпочитает промолчать, даже если над 
ней добродушно подтрунивают. именно этим 
обусловлена столь бурная и в целом нетипич-
ная реакция друзей (аплодисменты, одобри-
тельные выкрики) на ее остроумный защит-
ный выпад (9). 

(1) (11:26) о л я .  интересно, о чем статья? о 
том, о чем разговаривает молодежь, или что?

(смех)
(2) (11: 31) к о с т я .  ааа…
(3) (11:35) р о м а н .  исследование о том, о чем 

разговаривают люди с IQ 12 по ходу.
(4) (11:39) к о с т я .  подожди, 12 слишком мно-

го.
(5) (11:41) С в е т а .  Минус 12.
(6) (11:41) к о с т я .  [Хахаха!
(7) (11:42) С е р г е й .  [↑поэтому Маша мол↑чит.
(общий смех, редкие аплодисменты)
(8) (11:46) р о м а н .  Ну просто у Маши как бы 

12 с половиной.
(общий смех) 
(9) (11:49) М а ш а .  а у вас ↑12 общий, ↑да↑
(10) (11:50) р о м а н .  да.
(громкие одобрительные крики, аплодисмен-

ты)

перейдем к рассмотрению и г р о в ы х 
к о м м у н и к а т и в н ы х  м е х а н и з м о в . выше 
мы предложили подразделение игровых дей-
ствий на две группы: собственно игровые дей-
ствия (не предназначенные ни для чего, кро-
ме игры) и карнавализированные / игроизиро-
ванные серьезные действия. первые не могут 
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иметь никакой другой интерпретации, кроме 
игровой, вторые же представляют собой более 
сложный случай. действительно, возникает 
ряд вопросов. что дает нам право считать такие 
действия игровыми, если они имеют узнавае-
мую «серьезную» жанрово-стилистическую 
форму? чем игровой комплимент, упрек, пе-
респрос, намек и т. п. отличаются от соответ-
ствующих серьезных действий? 

как мы уже отмечали, интерактивные 
игровые структуры (повтор и параллелизм 
игровых маркеров) действительно доста-
точно надежно маркируют игровую интен-
цию говорящего, однако повтор и паралле-
лизм – не единственные способы сигнализи-
ровать собеседнику о своих игровых намере-
ниях. для исчерпывающего описания нам не-
обходимо ввести понятие игрового механиз-
ма: это способы карнавализации серьезных 
высказываний, превращения их в игровые. 
действительно, можно превратить серьезное 
высказывание в игровое (например, пошу-
тив, или солгав, или позволив себе нарушить 
коммуникативное табу, избрать неодобряе-
мое обществом коммуникативное действие 
и т. д.). в связи с этим мы предлагаем сле-
дующий список коммуникативных явлений, 
имеющих игровой потенциал и, таким обра-
зом, претендующих на статус игрового ме-
ханизма: 1) различные нарушения максимы 
качества (ложь, фикция и т. п.); 2) наруше-
ния максимы способа (парафраз, стилистиче-
ские фигуры и т. п.); 3) нарушение коммуни-
кативных табу (агрессия, невежливость, бес-
тактность, нецензурная брань, неполиткор-
ректность, выбор табуированных тем и т. п.); 
4) различные явления, связанные с проявле-
нием комического и комизма (юмор, ирония, 
сарказм, игра слов и т. п.) [8]; 5) явления ре-
чевой прецедентности (о людической состав-
ляющей прецедентности см., например: [9; 
5]). обозначенные игровые механизмы кон-
кретизируются в различных более специфи-
ческих игровых действиях: во второй колон-
ке таблицы на с. 122 примеры такой конкре-
тизации обозначены после символа стрелки.

важно различать игровые коммуникатив-
ные действия и игровые коммуникативные 
ходы: если первые отражают сам факт вовле-
ченности высказывания в игровое взаимодей-
ствие, то последние характеризуют его роль 
в структуре взаимодействия. таким образом, 
список игровых действий принципиально от-
крыт: как было показано, игровые механиз-
мы (ложь, юмор, нарушение табу, прецедент-

ность, форма как компонент содержания) по-
зволяют превратить любое «серьезное» вы-
сказывание в его игровой вариант. Список 
же игровых коммуникативных ходов (игро-
вая провокация, принятие игры без развития, 
подыгрывание, мена игры, выход из игры, 
*непринятие игры) может еще уточняться, но 
принципиально закрыт, поскольку устанав-
ливает систему координат, в которой разви-
вается игровое коммуникативное взаимодей-
ствие.

перейдем к рассмотрению д и н а м и к и 
и г р о в о г о  в з а и м о д е й с т в и я .  приведен-
ный минутный отрывок беседы между семью 
говорящими представляет собой достаточно 
чистый случай игрового взаимодействия, по-
скольку, в частности, ни разу не прерывает-
ся однозначно серьезным обменом (исключе-
ние могла бы составить реплика 2, если бы ре-
акция на нее не оказалась игровой): практиче-
ски все реплики в данном обмене представля-
ют собой игровые ходы. иными словами, все 
говорящие принимают предложенную други-
ми игру, развивают игровое взаимодействие 
в рамках фикциональной реальности, задан-
ной репликой (3), совершая различные игро-
вые действия: подыгрывание, принятие игры 
без развития, мену игры. 

в таблице на с. 122 показана динамика 
анализируемого игрового взаимодействия на 
следующих уровнях: (1) игровые коммуника-
тивные ходы как составные части игрового 
взаимодействия, (2) общеигровые механизмы 
и (после символа стрелки) реализующие их в 
данном контексте игровые коммуникативные 
действия, (3) игровые интерактивные струк-
туры, формирующиеся в ходе обмена игровы-
ми маркерами, (4) (где возможно) потенциаль-
ные «серьезные» интерпретации игровых дей-
ствий.

четвертая колонка введена в таблицу для 
того, чтобы проиллюстрировать наше поло-
жение о том, что большинство игровых дей-
ствий мимикрируют под серьезные: ответ на 
вопрос, уточнение, подтверждение, уточня-
ющий переспрос, согласие, подтверждение, 
вывод, объяснение и т. п. – все это действия, 
которые часто фигурируют в деловых разго-
ворах, теоретических дискуссиях и подоб-
ных сугубо серьезных коммуникативных со-
бытиях. однако, как видно из контекста при-
водимого диалога, все они в данном случае 
являются лишь имитацией серьезного обще-
ния, поскольку тема, которую они развива-
ют («крайняя глупость»), шуточна, а реаль-
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ность, которую они описывают, – фикцио-
нальна («люди с IQ 12 – 12,5»). здесь также 
видно, что некоторые действия (15 и 17) яв-
ляются изначально игровыми и не поддаются 
даже условной «серьезной» интерпретации. 

из таблицы ясно, что анализируемый от-
рывок включает игровой зачин (1–4), подыг- 
рывание (5) и три последовательные (поддер-
жанные) попытки мены игры (7–9), послед-
няя из которых также вызывает подыгрыва-
ние (10). Собственно игровой зачин в нашем 
материале охватывает как минимум (1–4) 
коммуникативные шаги, поскольку основной 
критерий игрового коммуникативного обме-
на – интерактивность, и, следовательно, за-
чин предполагает не только игровую прово-
кацию, но и поддерживающий ответ на нее. 
таким образом, (1) представляет собой ход 
игровой провокации, которая оказывается 
поддержана репликами (3) и (4), реализующи-

ми один и тот же коммуникативный ход (при-
нятие игры). обратим внимание на то, что 
если вопрос в (1) может быть воспринят дво- 
яко: и как серьезный запрос информации, и 
как игровая провокация (что и происходит в 
этом диалоге), а хезитация в (2) – и как приня-
тие игры, и как вполне серьезное действие взя-
тия паузы в поисках ответа, то (3) уже носит 
явные черты игры: преувеличенное ирониче-
ское самоуничижение сигнализирует о несе-
рьезности общения, а (4) наряду с принятием 
игры, предложенной в (1), проявляет и чер-
ты другого коммуникативного хода, подыг- 
рывания, но уже по отношению к реплике (3). 
Начиная с реплики (5), мы видим «переза-
ключение» данного игрового контракта при 
помощи различных игровых маркеров.

«Фабулу» этого обмена можно было бы 
кратко сформулировать так: «состязание в са-
моиронии по поводу интеллекта всех присут-

№ игровой ход игровой механизм → игровое 
действие

интерактивные игровые 
структуры

*Серьезное 
действие

1 2 3 4
1 игровая провокация («о чем?») вопрос
2 *отсутствует *игровой маркер отсутствует хезитация

3 принятие игры

комическое / абсурд → 
преуменьшение («12»), 
абсурдное утверждение
(«IQ 12»)

параллелизм + повтор  
(«о том, о чем», «12») ответ  

на вопрос (1)

4 подыгрывание

комическое / абсурд →
игровое самоуничижение,
абсурдный комментарий  
(«12 слишком много»)

повтор («12») уточнение к (3)

5 подыгрывание
абсурд → доведение  
до абсурда
(«минус 12»)

повтор («12») уточнение  
к (3 и 4)

6 принятие игры  
без развития смех –

7 Мена игры 

комическое →
игровой комплимент / 
рационализация  
(«поэтому Маша молчит»)

отсроченный повтор («поэтому 
Маша молчит») вывод-

объяснение 

8 Мена игры 
(поддержана)

комическое → поддержка 
игрового комплимента
обманутое ожидание («12,5»)

повтор / модифицированный 
повтор («у Маши… 12 с 
половиной»)

уточнение-
объяснение  
к (7) 

9 Мена игры 
(поддержана) игровая агрессия («12 общий»)

повтор («12») 
противопоставление  
(«у Маши… 12 с половиной» – 
«а у вас общий –12») 

уточняющий 
вопрос к (7)

10 подыгрывание комическое →
самоироничный комментарий *игровой маркер отсутствует подтверждение 

к (9)

Динамика игрового взаимодействия: игровые коммуникативные ходы,  
игровые коммуникативные действия,  

маркеры игровой интенции
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ствующих, переходящее в игровое превозне-
сение интеллекта самой молчаливой участни-
цы». высказывание оли, не несущее никаких 
внешних формальных признаков игровой ин-
тенции (Интересно, о чем статья? О том, о 
чем разговаривает молодежь, или что?), вы-
зывает самоироничную реакцию романа (Ис-
следование о том, о чем разговаривают люди 
с IQ 12 по ходу) – таким образом роман мар-
кирует одновременно свою интерпретацию ее 
действия как игрового и свою интенцию по-
строить на нем игру. 

присутствующие с азартом подхватыва-
ют эту инициативу и продолжают начатое ро-
маном состязание в самобичевании (Подож-
ди, 12 слишком много; Минус 12), таким обра-
зом соглашаясь со столь низкой игровой оцен-
кой своего интеллекта. такова природа подыг-
рывания: оно следует заданному ранее век-
тору, меняя интенсивность, но не тему диа-
логического обмена. реплика Сергея (7) (По-
этому Маша молчит) более сложна по сво-
ей структуре: продолжая прагматическую ли-
нию самоуничижения, он в то же время обра-
щает внимание на сидящую тихо и помалки-
вающую Машу (которая имеет статус тихони, 
за что друзья над ней всегда по-доброму под-
трунивают, провоцируя ее на реакцию). та-
ким образом, он не только сигнализирует о 
желании вступить в игру, но и предлагает но-
вую «затею» («потроллить» Машу за ее мол-
чание). именно этим мена игры отличается 
от подыгрывания: в противоположность про-
стому приращению информации (подыгры-
вание) здесь меняется способ, модальность 
или аспект обсуждения, предлагается новая 
тема или вид деятельности. 

обратим внимание на то, что вместо ожи-
даемого в таких случаях (сразу после мены 
игры) подыгрывания участники умудряются 
дважды сменить игру в течение последую-
щих двух ходов, что свидетельствует о высо-
кой степени вовлеченности в диалог и хоро-
шей «игровой форме» говорящих. репликой 
Ну просто у Маши как бы 12 с половиной ро-
ман возвращает дискуссию к теме поголовно-
го самоуничижения (оказывается, что разница 
IQ крохотная), вновь меняя только что предло-
женную игру. 

интересно, что «тихоня» Маша на сле-
дующем коммуникативном ходу вновь пред-
лагает мену игры, «срывая» аплодисменты. 
очень важно, что за ее репликой в прямом 
смысле слова следуют аплодисменты и гром-
кие одобрительные крики, что в спонтанном 

устном диалоге, по нашим наблюдениям, слу-
чается весьма редко. думается, что такое не-
обычное для данной коммуникативной ситуа-
ции проявление одобрения связано с тем, что 
все ее участники и сами осознают, что нахо-
дятся в игровом пространстве-времени. Маша 
производит действие, которое лучше всего 
(учитывая его игровой характер) описывает-
ся глаголом «огрызаться» (А у вас 12 общий, 
да?). крики и аплодисменты являются косвен-
ным свидетельством определенной коммуни-
кативной «победы» Маши в этом «раунде», а 
также полученного всеми участниками удо-
вольствия. отметим, что за рамками матери-
ала, представленного в данной статье, обмен 
продолжается и дальше, развиваясь в сторону 
затухания.

таким образом, мы видим, как развивает-
ся спровоцированная обычным вопросом игра: 
после игрового ответа одного из участников 
все присутствующие, один за одним, выразили 
свое желание и готовность играть путем вклю-
чения в свою речь взаимосвязанных игровых 
маркеров. развитие взаимодействия основыва-
ется на повторе и параллелизме (на уровне ло-
кальной связности дискурса) и на таких видах 
совместной коммуникативной деятельности, 
как состязание в самоироничном самоуничи-
жении, переходящее в дружеское подтрунива-
ние над одной из участниц (на уровне цельно-
сти дискурса).

выводы. из вышеприведенного мы де-
лаем несколько практических выводов по по-
воду динамики игрового коммуникативно-
го взаимодействия. во-первых, зачин игро-
вого взаимодействия – зона наибольшей не-
определенности по поводу интенций говоря-
щих: пока один (или более) партнер по обще-
нию не промаркировал вход в игровой фрейм 
(при помощи игровых маркеров), невозможно 
однозначно утверждать, что мы имеем дело с 
игровым взаимодействием. во-вторых, инте-
рактивные структуры, образуемые игровы-
ми маркерами, строятся либо как серии явле-
ний повтора и (синтаксического) параллелиз-
ма, либо на основании более широких прагма-
тических механизмов: юмора и комизма, яв-
лений прецедентности, а также нарушений 
максимы качества, максимы способа, раз-
личных коммуникативных табу. в-третьих, 
важно различать игровые коммуникативные 
действия и игровые коммуникативные ходы: 
первые противопоставлены серьезным дейст- 
виям на основании критерия включенности /  
невключенности в игровой фрейм; вторые же 
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маркируют различные способы действования 
внутри этого фрейма. Список игровых комму-
никативных ходов может еще уточняться, но 
принципиально ограничен (он включает раз-
личные генерализованные способы развития 
игры); список игровых коммуникативных дей-
ствий принципиально открыт, поскольку, по-
мимо собственно игровых действий, суще-
ствуют также карнавализированные / игроизи-
рованные серьезные действия, т. е. при опре-
деленных условиях буквально каждое дей-
ствие может быть превращено в свой игро-
вой двойник.
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Dynamics of playing interaction  
in speech communication  
(based on Russian colloquial  
dialogues)
The article introduces the notion of a playing 
communicative act. There is analyzed the structure 
of the playing exchange in natural colloquial 
dialogue (on the basis of Russian language). There 
is considered the role of the markers of playing 
intention (playing markers) in the creation of the 
interactive structures of playing dialogue. There 
are distinguished the playing communicative acts  
proper and carnavalized serious acts.

Key words: playing communicative act, playing 
communicative interaction, marker of playing 
intention (playing marker), playing interactive 
structures, playing proper acts.
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аКТуаЛьныЕ ПрОбЛЕмы 
СИнОнИмИИ И варИаТИвнОСТИ 
ФразЕОЛОГИЧЕСКИх ЕДИнИц  
в Их СООТнЕСЕннОСТИ  
С языКОвым КОнТЕКСТОм

Рассматриваются явления синонимии и вари-
ативности, а также особенности функцио-
нирования в контексте структурно-семан- 
тических языковых единиц – фразеологизмов. 
Предпринята попытка систематизации на-
копленных знаний по проблематике исследо-
вания.

Ключевые слова: фразеологическая единица, 
фразеологический синоним, фразеологический 
вариант, языковой контекст, контекстуаль-
ные функции.

Современный мир новейших технологий и 
создаваемых ими возможностей не только ока-
зывает влияние на общество, но и диктует тен-
денции развития языка. проявление подобно-
го влияния на язык можно наблюдать в изме-
нении стандартов, норм, кроме того, в речи по-
являются новые конструкции, слова же приоб-
ретают дополнительные смыслы или абсолют-
но другие значения. 

одним из таких масштабных явлений в 
языке является его фразеологический фонд. 
Фразеологический состав языка достаточно 
обширно представлен в языке, его изучением 
занимается фразеология.

исторически сложилось, что именно фра-
зеология утверждает в обществе устойчивые 
нормы понимания того или иного языкового 
оборота. представляется логичным утвержде-
ние, что фразеологические единицы выступа-
ют высокоинформативными единицами язы-
ка, которыми нельзя пренебречь. кроме того, 
фразеологизмы можно отнести к языковым 
универсалиям, они находятся в постоянном 
развитии, как и язык в целом, и в мире не су-
ществует языков без фразеологизмов. 

Существует много определений понятия 
«фразеологизм». в предлагаемом исследова-
нии мы понимаем под фразеологической еди-
ницей сочетание двух или нескольких слов, 
выражающих суждение о чем-либо, и их сопо-
ставленность по значению и грамматическим 
критериям [2].

М.Л. ковшова отмечает прямую зависи-
мость фразеологии и культуры народа, исто-
рии страны, национальное своеобразие жизни 
и быта народа [10]. Фразеологическая состав-
ляющая любого языка – это отражение куль-
турного кода нации, именно фразеологизмы 
наделены культурной памятью, сама фразео-
логия соединяет в себе культуру прошлого и 
настоящего, дух народа [17]. Сами же фразео-
логизмы представляют собой феномен лингво-
культуры, сохраняя в себе два компонента зна-
чения – сигнификативно-денотативный и кон-
нотативный. акцентируя внимание на слож-
ности значения, фразеологические единицы 
предрасположены к прагматическому функци-
онированию в речи. Это, в свою очередь, сви-
детельствует о том, что фразеологическая еди-
ница наполняется своим смысловым содержа-
нием в речи. 

объектом исследования стало фразеосе-
мантическое поле «оружие» в немецком и рус-
ском языках и его функционирование в кон-
тексте, в котором Фе используется, кроме 
того, возникает потребность в обращении к 
синонимии. подобная связь делает язык бо-
гаче, позволяет грамотно осуществлять пере-
вод и подбирать подходящий речевой оборот. 
важно отметить, что при наличии у фразеоло-
гической единицы лексического синонима по-
следний отличается от нее в стилистическом 
отношении.

в области фразеологии вопросу синони-
мии посвящены работы многих лингвистов, 
среди которых Л.а. введенская [3], е.а. иван-
никова [7], Ю.д. апресян, Н.а. кирсанова [9], 
е.Н. Миллер [14], и.и. чернышева, а.в. ку-
нин [12] и др. Существует много определений 
понятия «фразеологический синоним». Самые 
емкие, на наш взгляд, определения были сфор-
мулированы Ю.д. апресяном, и.и. черныше-
вой, а.в. куниным, е.Н. Миллер.

Ю.д. апресян пишет о синонимии в целом 
как о понятии неопределяемом и указывает на 
использование его в качестве некоторой опо-
ры, фундамента для определения других се-
мантических понятий, особенно для опреде-
ления понятия смысла. по его мнению, фра-
зеологические единицы выступают в качестве 
фразеологических синонимов при совпадении 
ключевого значения и расхождении в оттенках 
значений [1, с. 27]. так, фразеологизм пушкой 
(из пушки) не прошибешь (не пробьешь) име-
ет некоторые расхождения в оттенках значе-
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ния и, как следствие, два ряда фразеологиче-
ских синонимов: 1) хоть кол на голове теши; 
в ступе (в семи ступах) не утолчешь (прост., 
неодобр. об упрямом человеке); 2) яблоку не-
где упасть; повернуться негде; ни встать, ни 
сесть (перен. о большой давке, чрезвычайной 
тесноте) [6, с. 401].

очень важным, на наш взгляд, является 
комментарий Н.а. кирсановой, отметившей 
такую особенность фразеологических синони-
мов, как различное выражение оттенков зна-
чения [9]. Г.Б. Марданова, выделяя отдель-
но проблему оттеночности фразеологических 
единиц, верифицирует возможность уточне-
ния ранее не раскрытых признаков и оттенков 
рассматриваемого понятия [13]. Несмотря на 
некоторые расхождения и неточности в тер-
минологии, большинство лингвистов под фра- 
зеологическими синонимами понимают раз- 
ноструктурные и одноструктурные фразеоло-
гизмы, имеющие одинаковое значение и воз-
можные различия в смысловых оттенках зна-
чения, функциях и стилистической принад-
лежности [21]. 

приведем еще несколько примеров фра- 
зеологических синонимов. в «Словаре фразео- 
логических синонимов» [6] встречается не-
которое число фразеологизмов фразеосеман-
тического поля «оружие» и их фразеологиче-
ских синонимов. рассмотрим несколько при-
меров данной тематической группы. так, фра-
зеологическая единица без ножа зарезать 
представлена рядом фразеологических сино-
нимов, внутри которых можно встретить фра-
зеологические варианты подвести под мона-
стырь, подвести под обух (топор), поста-
вить (подставить) под удар, снять (срезать) 
голову [там же, с. 398]. 

Фразеологизм вставить фитиль и в пер-
вом значении («поругать, наказать»), и во вто-
ром («подшутить на кем.-л., совершить по от-
ношению к кому-л. непорядочный поступок») 
имеет широкий синонимичный ряд, внутри ко-
торого также можно встретить несколько фра-
зеологических вариантов: 1) дать жизни, за-
дать (устроить, дать) баню, дать духу, взять 
в работу (в оборот), намылить голову (шею), 
накрутить (наломать) хвост, намять хол-
ку, намять (наломать) бока [там же, с. 128]; 
2) подложить свинью, подвести мину, вста-
вить перо, залить сала под кожу (за шкуру), 
рыть (копать) яму [16, с. 350]. в своем иссле-
довании мы разделяем мнение Ю.д. апреся-
на, уделяющего особое внимание несамосто-
ятельности оттенка значения. по мнению уче-

ного, оттенок значения выражен лишь некой 
семантической особенностью фразеологиче-
ской единицы [1]. именно поэтому представ-
ляется логичной невозможность противопо-
ставления оттенка значения и значения в ка-
честве самостоятельных явлений. однако важ-
но не упускать из виду тот факт, что в процес-
се употребления в контексте нередко появля-
ются самостоятельные значения. в этой свя-
зи важно разграничивать понятия «фразеоло-
гический синоним» и «фразеологический ва-
риант». 

разграничение этих двух понятий являет-
ся одной из самых основных проблем, волну-
ющих лингвистов в настоящее время. данная 
проблема особенно актуальна из-за необходи-
мости определения четко дифференцирован-
ного понятийного аппарата лингвистических 
категорий «синонимия» / «вариативность» в 
проблемном поле фразеологической парадиг-
матики, однако вариации лексического соста-
ва ученые трактуют по-разному. при суще-
ствовании одного компонента, отличающего-
ся от других, относительно затрагивающего 
образность фразеологической единицы, очень 
нелегко четко разграничить между собой фра-
зеологические варианты и синонимы. 

вопросами фразеологической вариантно-
сти и синонимии исследователи занимают-
ся давно, а первые научные труды, посвящен-
ные данной проблематике, появились во вто-
рой половине XX в. тем не менее данный во-
прос не потерял своей актуальности и сегод-
ня. Г. Глисон писал, что явление синонимии и 
вариативности сложно с точки зрения изуче-
ния его как процесса лингвистического изме-
нения вследствие того, что представлено оно 
не единым актом, а совокупным результатом 
ряда абсолютно различных процессов, кото-
рые, кроме того, протекают независимо друг 
от друга [18]. 

Лингвисты расходятся в разграничении 
синонимии и вариантности. е.е. иванова диф-
ференцирует вариантные и синонимичные 
фразеологические единицы согласно семанти-
ческому критерию, в основе которого лежит 
принцип абсолютной тождественности значе-
ния вариантов Фе. в случае варьирующегося 
компонента видится возможным рассуждать 
о синонимичных Фе, если таковой привно-
сит индивидуальную сему, а не о вариантах. 
аргументирует автор это тем, что значениям 
могут быть свойственны тонкие различия [8]. 
Нельзя оставить без внимания тот факт, что 
абсолютным смысловым сходством как глав-
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ной нормой фразеологической вариантности 
руководствуются далеко не все исследовате-
ли по данной проблематике. так, при анали-
зе модификаций фразеологической единицы 
делать какое-либо лицо / мину / рожу посред-
ством контекстологического анализа Л.п. Га-
шева выявляет изменение не столько значения 
Фе, сколько ее оценочности. данное утверж-
дение становится возможным благодаря нали-
чию просторечных компонентов мина и рожа, 
которые исследователь определяет как компо-
нентные варианты [20].

в отличие от фразеологических синони-
мов, варианты обычно сходятся в своей струк-
туре, лексическом составе, образе [5]. остано-
вимся подробнее на различиях между фразео- 
логическими синонимами и вариантами. ак-
центируя внимание на структурных характе-
ристиках фразеологических синонимов и фра-
зеологических вариантов, некоторые лингви-
сты приходят к выводу, что структурно фра- 
зеологические синонимы могут различаться, 
в то время как варианты имеют одинаковую 
структуру [26]. в качестве примера приве-
дем фразеологизм wie eine Rakete davonsau-
sen. Фразеологическим вариантом рассматри-
ваемой фразеологической единицы выступа-
ет фразеологизм wie eine Rakete davonrasen, а 
фразеологическими синонимами – wieder Blitz 
davonrennen; wie ein Sturmwind los schieβen; 
wie ein Wirbelwind davonrasen [25]. прове-
дение четкой границы между фразеологиче-
скими вариантами и синонимами до сих пор 
остается одной из основных проблем и требу-
ет подробнейшего изучения, поскольку разли-
чать эти два явления достаточно сложно. 

Не теряет своей актуальности проблема 
выделения различных классов и типов фра- 
зеологических синонимов. при знакомстве с 
существующими классификациями фразеоло-
гических синонимов целесообразным видится 
определение различий, существующих между 
ними. рассмотрим подробнее наиболее важ-
ные исследования в этой области.

описывая проблемное поле понятия «фра-
зеологический синоним», исследователи язы-
ка признают существование классического 
разделения фразеологических синонимов на 
абсолютные и относительные. Ю.д. апресян 
критически переосмыляет проблему синони-
мии и анализирует именно расхождения между 
синонимами, а не сами синонимы. основыва-
ясь на своих наблюдениях, автор разрабатыва-
ет классификацию фразеологических синони-
мов со стороны их значений, синонимических 

функций и с точки зрения форм их синтаксиче-
ской и конструктивной обусловленности [15]. 
Ю.д. апресян также считает нужным класси-
фицировать функции фразеологических си-
нонимов, выделяя семантические, стилисти-
ческие, экспрессивно-эмоциональные, кон-
текстуальные функции [1].

Систематизируя накопленный опыт по за-
явленной проблематике, следует также обра-
титься к классификации и.и. чернышевой, 
которая посвящена изучению фразеологии не-
мецкого языка. автор последовательно и це-
лостно характеризует состояние проблемы си-
нонимии, взяв за основу различия в происхо-
ждении и структуре. и.и. чернышева разгра-
ничивает собственно синонимы и структур-
ные синонимы. за основу собственно синони-
мов лингвист берет фразеологические едини-
цы, возникшие в различных областях языка и 
совпадающие по смыслу. 

как и а.п. Хазанович, и.и. чернышева за 
основу берет критерий структуры фразеологи-
ческих синонимов. она делит фразеологиче-
ские синонимы на два класса: разноструктур-
ные фразеологические синонимы включают в 
свой состав фразеологизмы с различающимся 
синтаксическим строением и разным семанти-
ческим основанием, одноструктурные харак-
теризуются не только тождественным синтак-
сическим построением, но и близким образ- 
но-мотивированным значением и почти схо-
жим лексическим компонентным составом [4]. 
Структурная синонимия обладает богатым по-
тенциалом для обогащения и расширения фра-
зеологического состава любого языка. так, по-
лисемия подобных лексем не может обходить-
ся без конкретизации контекстом. 

уделяя особое внимание расхождениям 
синонимичных фразеологизмов, за основу при- 
нято брать их различия в их семантике [11]. в 
научных трудах, посвященных вопросу фра- 
зеологической синонимии, большинство ис-
следователей выделяет в качестве фундамен-
тальных основополагающих классов равно-
значные и неравнозначные фразеологические 
синонимы [26]. по своему компонентному со-
ставу равнозначные синонимы либо расходят-
ся, либо могут включать в себя один общий 
одинаковый компонент, что позволяет закла-
дывать в них разные образы. по их стилисти-
ческим и семантическим признакам можно го-
ворить о таких трех типах фразеологических 
синонимов, как равнозначные, идеографиче-
ские и стилистические. проделанный контек-
стологический анализ группы фразеологиче-



128

ИзвЕСТИя  вГПу.  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  науКИ

ских единиц и их фразеологических синони-
мов с национально-культурным компонен-
том значения «оружие» в текстах немецко- 
язычной прессы позволил выделить следую-
щие структурные актуализаторы: слова, слово-
сочетания и целые предложения. рассмотрим 
возможности контекстной реализации Фе и 
их фразеологических синонимов в текстах не- 
мецкоязычной прессы.

анализ данной тематической группы по- 
казал, что не все фразеологические единицы 
имеют фразеологические синонимы или ва- 
рианты, что демонстрирует приводимый ни- 
же пример. в контексте мы встречаем Фе wie
eine Bombe eingeschlagen («произвести эф-
фект разорвавшейся бомбы»). получившая ре- 
ализацию в контексте фразеологическая еди- 
ница с опорным компонентом Bombe не имеет 
фразеологических синонимов и вариантов, 
однако очень точно описывает печальные со- 
бытия, произошедшие при строительстве мос- 
та в Баварии: 

Ein Trümmerfeld, wie wenn Bombe neinschlagen 
<…> An dieser Stelle neben der A7 in Unterfranken ist 
am Mittwoch ein Bauarbeiter ums Leben gekommen – 
weil ein Teil einer neu gebauten Autobahnbrücke 
einstürzte. Nach Angaben des bayerischen Innen- 
ministeriums wurden 15 Menschen verletzt, davon 
sechs schwerst <…> Aus dem Betonpfeiler gegenüber 
ragen Metallstreben wie aus einer Pusteblume he- 
raus. Dazwischen ein Trümmerfeld von Schutt, verbo-
genen Absperrungen und Gerüststäben – „wie wenn 
ein Gebäude gesprengt worden wäre“, sagt ein Augen-
zeuge» [22].

актуализаторами, реализующими функ-
цию указания на значение Фе, выступают 
развернутые словосочетания (Ein Trümmer-
feld von Schutt, verbogenen Absperrungen und 
Gerüststäben – wie wenn ein Gebäude gesprengt 
worden wäre; ein Bauarbeiter ums Leben gekom-
men; wurden 15 Menschen verletzt, davon sechs 
schwerst; ragen Metallstreben wie aus einer 
Pusteblume heraus) и предложение (Ein Strang 
von Metallstäben läuft von dem Brückenpfeiler  
20 Meter in die Tiefe – hinab zu den Trümmern 
der Fahrbahn, die auf dem Boden liegen).

контекстная актуализация фразеологиз- 
ма может осуществляться одновременным 
включением в текст слов и словосочетаний, 
раскрывающих значение Фе, и ее контексту- 
ального синонима, что и демонстрируют при- 
водимые ниже контексты.

в заголовке газетной статьи, посвященной 
политическим и экономическим событиям 

2015 г. – финансовому кризису в Греции, ав- 
тор выбирает фразеологизм jmdm. die Pistole 
auf die Brust setzen (1) «брать за горло кого-л., 
угрожать существованию»; 2) «заставлять при- 
нять решение»; 3) «принуждать силой»):

Gläubiger setzen Athen die Pistole auf die Brust 
<…> Sie wollen Athen nach „Welt“-Informationen 
einen allerletzten Kompromissvorschlag Machen <…> 
Das Endspiel um Griechenland beginnt <…> Die 
internationalen Geldgeber wollen auf ihrer Sitzung 
einen letzten Kompromissvorschlag für Griechenland 
erarbeiten. Das Treffen dient dem Ziel, den Griechen 
ein allerletztes Angebot zu machen [24].

первое значение фразеологизма («брать 
за горло кого-л., угрожать существованию») 
раскрывается благодаря слову das Endspiel. 
контексуальными синонимами рассматрива-
емой Фе, благодаря которым становится ак-
туальным второе значение фразеологизма 
(«заставлять принять решение») стали сло-
восочетания einen allerletzten Kompromiss-
vorschlag machen; einen letzten Kompromiss-
vorschlag für Griechenland erarbeiten; ein aller-
letztes Angebot zu machen.

Фразеологическая единица jmdm. die Pisto-
le auf die Brust setzen имеет несколько фра-
зеологических синонимов, которые в своем 
составе также в качестве опорного компонента 
значения содержат «оружие»: jmdm. das Mess-
er auf die Brustsetzen; jmdm. den Dolch auf die 
Brustsetzen; jmdm. das Messer an die Gurgelset-
zen; jmdm. das Messer an die Kehlesetzen.

Наличие данного синонимичного ряда 
Фе jmdm. die Pistole auf die Brust setzen по-
зволяет довольно широко использовать ее в 
текстах публицистики. в качестве примера 
для анализа возьмем синонимичный фра- 
зеологизм jmdm. die Pistole auf die Brust set-
zen – jmdm. das Messer an die Kehle setzen – 
1) «брать за горло»; 2) «припереть к стене»; 
3) «принуждать силой». появляется данный 
фразеологический синоним в газетной статье, 
повествующей о произошедшем нападении 
двух злоумышленников с ножом на мужчину 
в карлсруэ: 

Männer setzen Passant Messer an die kehle und 
schlagen ihn zusammen! Karlsruhe – Eine böse Über-
raschung erlebte ein 29-Jähriger Passant… sie wollten 
ihn mit nach Hause nehmen, um ihm zu helfen, ging er 
gutgläubig mit. Plötzlich wurden die Männer aggres-
siv. Einer der Männer drückte den Geschädigten ge-
gen die Kirchenwand und schlug ihm mehrfach mit der 
Faust ins Gesicht... Die Männer forderten die Heraus-
gabe seines Rücksacks [23].
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Элементами контекста, направленными на 
актуализацию значения Фе jmdm. das Mess-
er an die Kehle setzen, стали слова aggressive 
и fordern, словосочетания Eine böse Überrasc-
hung, den Geschädigten gegen die Kirchenwand 
drückten; ihm mehrfach mit der Faust ins Ge- 
sicht schlagen и контекстуальный синоним ein 
Messer an den Hals halten.

язык представляет собой сложнейшую 
знаковую систему, вербальную рефлексию 
этнической культуры и истории, неотъемле-
мую составную часть культурного кода на-
ции. Сами фразеологические синонимы обо-
гащают фразеологический фонд любого язы-
ка. в результате проделанного анализа можно 
утверждать, что к фразеологическим синони-
мам относятся разноструктурные и однострук-
турные фразеологические единицы, имеющие 
одинаковое значение при неполноте метафо-
рической обоснованности единиц и возмож-
ных расхождениях в смысловых оттенках зна-
чения [25]. 

С точки зрения стилистики фразеологиз-
мы могут быть использованы в рамках неко-
торых контекстов и полностью или частично 
совпадать друг с другом. по результатам ана-
лиза определены основные пути разрешения 
проблемы синонимии и вариативности фра-
зеологических единиц семантического поля 
«оружие» в русском и немецком языках и их 
реализации в контексте посредством расшире-
ния практического материала для дальнейше-
го исследования. 

Список литературы
1. апресян Ю.д. Новый объяснительный сло-

варь синонимов русского языка. 2-е изд., испр. и 
доп. М.; вена, 2004.

2. Брилева и.С. Большой фразеологический 
словарь русского языка. значение. употребле-
ние. культурологический комментарий / отв. ред. 
в.Н. телия. М.: аст-пресс книга, 2006.

3. введенская Л.а. о взаимодействии анто-
нимии и синонимии // вопросы лексики и фразео-
логии современного русского языка. ростов н/д., 
1968. С. 68–74.

4. Галиева а.т. Синонимия глагольных фра-
зеологических единиц, выражающих отношения 
между людьми, в немецком и татарском языках: 
дис. … канд. филол. наук. казань, 2004.

5. давлетбаева д.Н. типологическая модели-
руемость фразеологических трансформций (на ма-
териале русского, французского и турецкого язы-
ков): дис. … канд. филол. наук. казань, 2012.

6. жуков в.п. Словарь фразеологических си-
нонимов русского языка: около 730 синоними-

ческих рядов / под ред. в.п. жукова. М.: рус. яз.,  
1987.

7. иванникова е.а. Синонимические отноше-
ния между фразеологическими единицами и слова-
ми // очерки по синонимике современного русско-
го литературного языка: сб. ст. / отв. ред. а.п. евге-
ньева. М. – Л., 1966. С. 69–95.

8. иванова е.е. вариантность и синонимия 
процессуальных фразеологизмов с компонентами 
идти – ходить и их производными в их отношении 
к проблеме тождества // проблема тождества фра-
зеологических единиц. челябинск, 1990. С. 113– 
119.

9. кирсанова Н.а. о некоторых семантиче-
ских признаках Фе (к вопросу о многозначности 
и синонимике в сфере фразеологии) // проблемы 
фразеологии: исследования и материалы. М.: На- 
ука, 1964. С. 84–101. 

10. ковшова М.Л. Лингвокультурологический 
метод во фразеологии. коды культуры. М.: ЛиБро-
коМ, 2016.

11. краморенко Г.и. Фразеологические вари-
анты в идиоматике современного немецкого языка: 
дис. … канд. филол. наук. М., 1961.

12. кунин а.в. курс фразеологии современ-
ного английского языка: учеб. для ин-тов и ф-тов 
иностр. яз. 2-е изд., перераб. М.: высш. шк.; дуб-
на: Феникс, 1996.

13. Марданова Г.Б. Сопоставительный анализ 
фразеологических антонимов в английском и та-
тарском языках: дис. … канд. филол. наук. казань, 
1998.

14. Миллер е.Н. природа лексической и фра-
зеологической антонимии. Саратов: изд-во Сарат. 
ун-та, 1990.

15. пестова М.С. Синонимия как одно из явле-
ний фразеологической парадигматики // вестн. во-
ронеж. гос. ун-та. Сер.: Лингвистика и межкультур-
ная коммуникация. 2016. № 2. С. 5–10.

16. розенталь д.Э., краснянский в.в. Фразео-
логический словарь русского языка. М.: Мир и об-
разование, 2019. 

17. телия в.Н. русская фразеология. Семанти-
ческий, прагматический и лингвокультурологиче-
ский аспекты. М.: яз. рус. культуры, 1996.

18. Федуленкова т.Н. Фразеологическая вари-
антность как лингвистическая проблема // вестн. 
оренб. ун-та. оренбург, 2005. С. 62–69.

19. Хазанович а.п. Синонимия во фразеоло-
гии современного немецкого языка: дис. … канд. 
филол. наук. Л., 1957.

20. Хакимова е.М. о нормах в сфере фразео-
логии // вестн. Юж.-урал. гос. ун-та. Сер.: Лингви-
стика. 2013. № 1. С. 72–78.

21. чернышева и. Фразеология современного 
немецкого языка. М.: высш. шк., 1970.

22. Ein Trümmerfeld, wie wenn Bomben ein- 
schlagen [Electronic resource]. URL: https://www.welt.



130

ИзвЕСТИя  вГПу.  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  науКИ

de/vermischtes/article156261146/Ein-Truemmerfeld- 
wie-wenn-Bomben-einschlagen.html (дата обраще-
ния: 13.04.2019).

23. Eskalation in der Innenstadt: Männer 
setzen Passant Messer an die Kehle und schlagen ihn 
zusammen!! [Electronic resource]. URL: https://www.
karlsruhe-insider.de/news/13994-13994/ (дата обра-
щения: 13.02.2019).

24. Gläubiger setzen Athen die Pistole auf die 
Brust [Electronic resource]. URL: https://www.welt.
de/wirtschaft/article141776813/Glaeubiger-setzen-At
hen-die-Pistole-auf-die-Brust.html (дата обращения: 
08.03.2019).

25. Schemann H. Synonymwörterbuch der deut- 
schen Redensarten. De Gruyter, 2018.

26. Schippan T. Lexikologie der deutschen Ge- 
genwartssprache / Max Niemeyer VerlagTübingen 
1992.

* * *
1. Apresyan Yu.D. Novyj ob»yasnitel'nyj slovar' 

sinonimov russkogo yazyka. 2-e izd., ispr. i dop. M.; 
Vena, 2004.

2. Brileva I.S. Bol'shoj frazeologicheskij slovar' 
russkogo yazyka. Znachenie. Upotreblenie. Kul'turo- 
logicheskij kommentarij / otv. red. V.N. Teliya. M.: 
Ast-Press Kniga, 2006.

3. Vvedenskaya L.A. O vzaimodejstvii antonimii  
i sinonimii // Voprosy leksiki i frazeologii sovremen- 
nogo russkogo yazyka. Rostov n/D., 1968. S. 68–74

4. Galieva A.T. Sinonimiya glagol'nyh frazeolo- 
gicheskih edinic, vyrazhayushchih otnosheniya mezh- 
du lyud'mi, v nemeckom i tatarskom yazykah: dis. … 
kand. filol. nauk. Kazan', 2004.

5. Davletbaeva D.N. Tipologicheskaya modeli- 
ruemost' frazeologicheskih transformcij (na materiale 
russkogo, francuzskogo i tureckogo yazykov): dis. … 
kand. filol. nauk. Kazan', 2012.

6. Zhukov V.P. Slovar' frazeologicheskih sino- 
nimov russkogo yazyka: okolo 730 sinonimicheskih 
ryadov / pod red. V.P. Zhukova. M.: Rus. yaz.,  
1987.

7. Ivannikova E.A. Sinonimicheskie otnosheniya 
mezhdu frazeologicheskimi edinicami i slovami //  
Ocherki po sinonimike sovremennogo russkogo li- 
teraturnogo yazyka / otv. red. A.P. Evgen'eva. M. – L., 
1966. S. 69–95.

8. Ivanova E.E. Variantnost' i sinonimiya pro- 
cessual'nyh frazeologizmov s komponentami idti – 
hodit' i ih proizvodnymi v ih otnoshenii k probleme 
tozhdestva // Problema tozhdestva frazeologicheskih 
edinic. Chelyabinsk, 1990. S. 113–119.

9. Kirsanova N.A. O nekotoryh semanticheskih 
priznakah FE (K voprosu o mnogoznachnosti i si- 
nonimike v sfere frazeologii) // Problemy frazeo- 
logii: issledovaniya i materialy. M.: Nauka, 1964.  
S. 84–101. 

10. Kovshova M.L. Lingvokul'turologicheskij 
metod vo frazeologii. Kody kul'tury. M.: LIBROKOM, 
2016.

11. Kramorenko G.I. Frazeologicheskie varianty v 
idiomatike sovremennogo nemeckogo yazyka: dis. … 
kand. filol. nauk. M., 1961.

12. Kunin A.V. Kurs frazeologii sovremennogo 
anglijskogo yazyka: ucheb.dlya in-tov i f-tov inostr. 
yaz. 2-e izd., pererab. M.: Vyssh. shk.; Dubna: Feniks, 
1996.

13. Mardanova G.B. Sopostavitel'nyj analiz fra- 
zeologicheskih antonimov v anglijskom i tatarskom 
yazykah: dis. … kand. filol. nauk. Kazan', 1998.

14. Miller E.N. Priroda leksicheskoj i fra- 
zeologicheskoj antonimii. Saratov: Izd-vo Sarat. un-ta, 
1990.

15. Pestova M.S. Sinonimiya kak odno iz yavlenij 
frazeologicheskoj paradigmatiki // Vestn. Voronezh. 
gos. un-ta. Ser.: Lingvistika i mezhkul'turnaya kom- 
munikaciya. 2016. № 2. S. 5–10.

16. Rozental' D.E., Krasnyanskij V.V. Frazeo- 
logicheskij slovar' russkogo yazyka. M.: Mir i Ob- 
razovanie, 2019. 

17. Teliya V.N. Russkaya frazeologiya. Seman- 
ticheskij, pragmaticheskij i lingvokul'turologicheskij 
aspekty. M.: Yaz. rus. kul'tury, 1996.

18. Fedulenkova T.N. Frazeologicheskaya vari-
antnost' kak lingvisticheskaya problema // Vestn. 
Orenb. un-ta. Orenburg, 2005. S. 62–69.

19. Hazanovich A.P. Sinonimiya vo frazeologii 
sovremennogo nemeckogo yazyka: dis. … kand. filol. 
nauk. L., 1957.

20. Hakimova E.M. O normah v sfere frazeologii // 
Vestn. Yuzh.-Ural. gos. un-ta. Ser.: Lingvistika. 2013. 
№ 1. S. 72–78.

21. Chernysheva I. Frazeologiya sovremennogo 
nemeckogo yazyka. M.: Vyssh. shk., 1970.

Topical issues of synonymy  
and variety of phraseological units  
in correlation with language  
context
The article deals with synonymy, variety and the 
peculiarities of functioning in the context of structural 
and semantic language units – phraseological unit. 
The article aims to systemize the acquired knowledge 
of the issue.

Key words: phraseological unit, phraseological 
synonym, phraseological variant, language context, 
contextual functions.

(Статья поступила в редакцию 26.11.2019)



131

языКОзнанИЕ

К.и. ДЕКАТовА 
(волгоград)

ФразЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИнИцы 
КаК СрЕДСТва вЕрбаЛИзацИИ 
ПОЛИТИЧЕСКИх мИФОв

Описываются разновидности фразеологиз-
мов, генетически связанных с политическими 
мифами, анализируются их функции в полити-
ческом дискурсе.

Ключевые слова: политический дискурс, фра-
зеология, политический миф. 

устойчивые языковые единицы как сред-
ства выражения мифологического мышления 
являются одним из интереснейших объектов 
исследования в современной отечественной 
лингвистике. в трудах фразеологов достаточно 
подробно описаны семантико-функциональные 
особенности фразеологических единиц, когни-
тивной базой которых являются религиозные, 
философские, национальные (этнокультурные) 
и политические мифы (в.Н. телия, в.М. Моки-
енко, а.д. шмелев, т.в. Булыгина, и.С. Баш-
макова, е.р. ратушная и др.). последняя кате-
гория мифов – богатый смысловой источник 
политических фразеологизмов, постоянно по-
полняющих фонд русской фраземики [5, с. 72]. 
исследование этих языковых единиц имеет 
огромное значение для понимания националь-
но маркированной политической картины мира 
народа с ее «архетипическими конструкциями, 
спроецированными в сферу самоорганизации 
общества или народа» [6, с. 69], иными слова-
ми, с ее политической мифологией. Фразеоло-
гические единицы, участвующие в вербализа-
ции политических мифов, нередко выступают 
проводниками к хранилищу знаний, социально-
го опыта народа, духовно-нравственных импе-
ративов, сформированных в результате «пере-
живания» и осмысления политических процес-
сов [там же, с. 111]. так, в русской фраземике 
содержатся мифы, генетически связанные как с 
вечными, так и с технологическими политиче-
скими мифами [12].

«вечными» политическими мифами назы-
вают мифы, основанные на архетипах. к по-
литическим фразеологическим единицам, вер-
бализирующим данные мифы, можно отнести: 

1) фразеологические единицы, генетиче-
ски связанные с мифами о власти, властителе 
(вождь всех времен и народов – ‘и.в. Сталин’, 

отец перестройки – ‘М.С. Горбачев’, великий 
кормчий – ‘1) лидер СССр и.в. Сталин; 2) ру-
ководитель китая и его компартии Мао цзэ-
дун’ и др.);

2) фразеологические единицы, генети-
чески связанные с мифами о «золотом веке» 
(светлое будущее – ‘о счастливом грядущем 
(обычно коммунизме)’, хрущевская отте-
пель – ‘о некоторой либерализации в сфере об-
щественной и культурной жизни после смерти 
и.в. Сталина’ и др.);

3) фразеологические единицы, генетиче-
ски связанные с мифами о героях (железный 
Феликс – ‘выносливый человек (первоначаль-
но – патетическое прозвище Ф.Э. дзержинско-
го)’, пламенные революционеры – ‘о радика-
лах, фанатиках-преобразователях, стремящих-
ся к революционной, скорой ломке традицион-
ных общественных устоев и реализации соб-
ственных идей, теорий, программ’, архитек-
тор реформ – ‘об инициаторе и активном про-
воднике постперестроечных реформ Б.Н. ель-
цине’) и др. 

«технологическими» политическими ми-
фами называют мифы, как правило, создавае-
мые политтехнологами для сиюминутных по-
литических целей. они являются псевдомифа-
ми, т. к. не основываются на архетипах [12]. 
такого рода мифы, казалось бы, должны ис-
чезать бесследно из коллективной памяти, 
как только политические цели достигаются. 
Но «технологические» мифы, как и «вечные» 
мифы, остаются вплетенными в националь-
ную политическую картину мира, в том чис-
ле и потому, что некоторые из них становятся 
когнитивной базой устойчивых языковых еди-
ниц русского фразеологического фонда. так, 
фразеологизм тюрьма народов является вер-
бальным кодом мифа о несправедливом го-
сударственном устройстве россии, в которой 
представители разных национальностей жи-
вут в очень тяжелых условиях. основанием 
для формирования данного мифа послужило 
высказывание французского путешественни-
ка и писателя маркиза астольфа де кюстина, 
содержащееся в книге «россия в 1839 году»: 
«Сколь ни необъятна эта империя, она не что 
иное, как тюрьма, ключ от которой хранит-
ся у императора» [13, c. 764]. Созданный ев-
ропейцами для европейцев миф впоследствии 
был подхвачен русскими революционерами, 
использовавшими его в качестве еще одного 
аргумента, оправдывающего их неудержимое 
стремление разрушить царскую россию. Не-
маловажный вклад в переосмысление и разви-
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тие этого мифа внесли рассуждения в.и. Ле-
нина об угнетении нерусских народов в рос-
сии [13, c. 764]. Миф, ставший генетической 
базой смысловых элементов значений фразео-
логизма тюрьма народов – ‘1) о государстве, в 
котором процветает национальное угнетение; 
2) о царской россии’ [8, с. 677], – не был пре-
дан забвению после великой октябрьской ре-
волюции. Хотя в Советском Союзе уделялось 
особое внимание интернациональной полити-
ке, межнациональным отношениям, миф про-
должал развиваться, что нашло отражение в 
новых значениях фразеологизма тюрьма на-
родов – ‘3) об СССр; 4) о тяжелых бытовых 
условиях жизни в СССр’ [там же]. 

политические фразеологизмы, генетиче- 
ски связанные с мифами, попадая в тексты по-
литического дискурса, участвуют в реализа-
ции функций политических мифов. Напри-
мер, фразеологические единицы способны ак-
тивировать мифологические концепты, запу-
ская процесс сопоставления мифологической 
действительности и реального события, спо-
собствуя интерпретации этого события в ми-
фологических понятиях. так, в нижеследую-
щем фрагменте актриса Лия ахеджакова, да-
вая интервью «Новой газете», использовала в 
речи фразеологизм архипелаг ГУЛАГ – ‘систе-
ма концлагерей в СССр; символа тоталитар-
ного государства периода сталинских репрес-
сий’ [10, с. 32], – связывая с его помощью со-
бытия 2018 г. (дело «Нового величия») с эле-
ментами мифа-кошмара о страшной советской  
тоталитарной стране, в которой половина на-
селения сидела в лагерях, а другая полови-
на их охраняла: Дело «Нового величия» отсы-
лает нас к 1937 году, это слишком знакомый 
пример, очень страшный «симптом», и этого 
допускать нельзя. Нельзя, чтобы провокато-
ры «разводили» девчонок, практически детей – 
Марию Дубовик и Анну Павликову. Они пойма-
ли их «на крючок», на какие-то мнимые, яко-
бы оппозиционные вещи. Такая традиция идет 
из НКВД, вся эта мерзость уходит корнями в 
Архипелаг ГулАГ. Это ясно любому челове-
ку, который жил в стране, существовавшей до 
прихода к власти президента Бориса Ельцина 
(Нов. газ. 2018. 4 сент.).

интересно, что в политической фраземике 
может отражаться неоднозначная интерпрета-
ция одного и того же политического явления. 
Сложное историческое событие может осмыс-
ливаться по-разному сторонниками разных 
идеологий, становясь почвой для формирова-
ния разных мифов, которые вербализируются 
близкими по смыслу политическими фразео-
логизмами. именно к таким фразеологическим 

единицам можно отнести устойчивые едини-
цы развал СССР (Советского Союза) и распад 
СССР (Советского Союза). оба фразеологиз-
ма номинируют трагический процесс дезинте-
грации в экономической, культурной и полити-
ческой сферах Союза Советских Социалисти-
ческих республик, приведшей к прекращению 
его существования в 1990-е гг. Эти события 
оцениваются сторонниками правого полити-
ческого крыла и представителями левого, про-
западного лагеря неодинаково. коммунисты, 
патриотически настроенные политические 
силы уверены, что Советский Союз, несмотря 
на идеологический и экономический кризисы 
в конце 80-х гг. XX в., был сильной, «устой-
чивой» державой, которая существовала бы 
до сих пор, если бы не разрушительные дей-
ствия «внешнего врага» и подлое предатель-
ство «внутреннего врага». для тех, кто убеж-
ден, что Советский Союз был способен до-
стойно ответить на многие вызовы, но не усто-
ял перед натиском объединенных «внешних» 
и «внутренних» разрушительных сил, в 1990-
е гг. произошел именно развал СССР. приве-
дем в качестве примера слова руководителя 
фракции кпрФ Г.а. зюганова: Те, кого «ре-
форматоры», разрушившие на исходе XX ве- 
ка Советский Союз и социалистическую си-
стему, объявили нашими лучшими друзьями, 
полностью обнажили свое истинное лицо. И 
предстали в качестве непримиримых против-
ников нашей страны, стремящихся к ее уни-
чтожению. Система глобального капитализ-
ма, в которую новая власть втянула Россию 
после развала ссср, теперь говорит с нами 
и с нашими союзниками на языке натовских 
бомбардировок, политических провокаций, 
лживых обвинений и экономических санкций 
(правда. 2018. 19 апр.). 

Совершенно иначе описывают закат совет-
ской эпохи представители либерально-демо- 
кратических сил, многие из которых были ак-
тивными участниками этих событий. в их 
мифе социалистическая экономика, коммуни-
стическая идеология к концу прошлого века 
были настолько «прогнившими», что не было 
необходимости внешним силам участвовать в 
уничтожении страны, она прекратила свое су-
ществование естественным образом, по про-
стой причине: мертвое не может жить. для них 
в «святые 90-е» гг. произошел распад СССР. 
Например: В то же время мы считаем для 
себя неприемлемым поддерживать ряд других 
пунктов обвинения. Это касается и пункта 
по Беловежской Пуще, о распаде ссср, изме-
не Родине, который предъявляется Ельцину. 
<…> Я полагаю, что в случае распада совет-
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ского союза <…> наибольшую роль играет 
именно изначальная ошибка в конструкции. 
Для меня очевидно, что одной из движущих 
сил распада этого государства был нацио- 
нально-территориальный принцип государст- 
венного строительства, который восходит к 
ленинской национальной политике (выступле-
ние члена партии «яблоко» С. Митрохина на 
пленарном заседании Госдумы 14 мая 1999 г.).

данные фразеологизмы нередко появля-
ются в речи участников политического про-
цесса, относящихся к разным политическим 
лагерям, поскольку, активируя разные мифо-
логические концептуальные структуры, по-
зволяют достичь необходимых политических 
целей: затрачивая малые речевые усилия, кон-
солидировать сторонников и четко противопо-
ставить «своих» и «чужих» [4]. 

русская политическая фраземика содер-
жит и языковые единицы, связанные с «зер-
кальными мифами» [6; 12]. такие мифы появ-
ляются, как утверждают политологи, в пери-
од рождения новой мифологической системы, 
одной из важнейших задач которой является 
разрушение уже существующего мифа [там 
же]. в процессе возникновения нового поли-
тического мифа происходит «переопределение 
мифа путем объявления фактом его зеркаль-
ного отражения, в котором новый миф (контр-
миф) успешно выстраивается, меняя местами 
существенные детали своего прототипа» [6, 
с. 219]. в «зеркальном мифе» при сохранении 
его структуры и сюжетных линий роли «зло-
деев» и «жертв» полностью перераспределя-
ются. Столкновение, противоречие мифоло-
гических смыслов исходного и «зеркального» 
мифов находят отражение в семантической 
структуре языковых единиц [3], являющихся 
языковыми кодами этих мифов. так, история 
семантического преобразования фразеологиз-
ма враг народа фиксирует этапы формирова-
ния мифологического понимания политиче-
ской реальности начала прошлого века и ре-
зультаты зеркального мифотворчества конца 
XX в. – начала XXI в. по мнению составителей 
словаря «русская фразеология: историко-эти- 
мологический словарь», данный фразеологизм 
является калькой с лат. populi hosti или hostis 
populo Romano, которая «сохранилась в евро-
пейском обиходе благодаря трудам ораторов 
(например, Марка тулия цицерона), в рос-
сии <…> стало обычным с февраля 1917 г., а в 
Гражданскую войну было в ходу по обе сторо-
ны фронта. <…> первым, кто употребил в рос-
сийской печати еще в 1917 г. выражение враг 
народа, был в.и. Ленин, позаимствовавший 
его из якобинских анналов периода Француз-

ской революции» [10, с. 124–125]. в современ-
ной русской фраземике фразеологизм враг на-
рода имеет несколько значений: 1) ‘о том, кто 
мешал строительству коммунизма в СССр’; 
2) ‘о недоброжелателе’ [там же]; 3) ‘полити-
ческий преступник в годы сталинских репрес-
сий, в т. ч. – незаконно обвиненный’ [1, с. 105];  
4) ‘тот, кто необоснованно обвинялся в годы 
сталинщины в антисоветской, антинародной 
деятельности, жертва массовых репрессий’ [11, 
с. 37]. последнее значение фразеологической 
единицы появилось в тот период, когда стре-
мящаяся разрушить советскую мифологию но-
вая демократическая власть в россии создава-
ла свою мифологическую систему, формируя 
контрмифы, нередко «зеркальные мифы»: те, 
кто в советское время был почитаем, в новой 
мифологии приобрели черты злодеев, а все, кто 
был репрессирован и получил клеймо «враг 
народа», благодаря новому мифотворчеству 
стал «оболганным мучеником». так, значения 
фразеологизма враг народа, оказавшись гене-
тически связанными с когнитивными струк- 
турами разных мифологических систем, со-
хранили память о существовании и противо-
борстве двух мифов в новейшей истории на-
шей страны. 

таким образом, в русской фраземике со-
держится малоизученный пласт устойчивых 
единиц, когнитивной базой значений которых 
являются политические мифы. дальнейшее 
разноаспектное исследование данных фразео- 
логизмов позволит получить более четкое 
представление о структуре, своеобразии рус-
ской языковой политической картины мира, 
осмыслить роль фразеологизмов, ставших вер-
бальными кодами политических мифов, в по-
литическом дискурсе. 
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Представлены результаты проведенного сре-
ди студентов социолингвистического экс-
перимента. Фиксируя ассоциаты на стимул 
«массовая культура», удалось выявить смыс-
ловые доминанты лингвокультуремы «массо-
вая культура», бытующие в языковом созна-
нии современной молодежи. Среди ответов 
получены единицы, передающие качествен-
ную оценку массовой культуры, обозначаю-
щие сферы распространения массовой куль-
туры, номинирующие «продукты» массовой 
культуры. 

Ключевые слова: социолингвистический экс-
перимент, массовая культура, массовизация, 
смысл, языковое сознание.

Лингвокультурологический взгляд на язык 
определяет изучение того, как в его дискур-
сивных пространствах аккумулируются, про-
являются и отражаются элементы культуры. 
для лингвокультурологии важно, как полага-
ет в.Н. телия [6], связь используемых в живой 
коммуникации языковых единиц с менталите-
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том народа в целом и каждого члена лингво-
культурного сообщества в частности. рассма-
тривая ментально-лингвальные особенности 
единиц языка, специфику языкового сознания, 
исследователь в то же время затрагивает во-
просы «археологии культуры».

Массовизация как одна из тенденций «ак-
культурации» современного общества опре-
деляет обращение к вопросу о том, как в язы-
ке закрепляются именно массовые культур-
ные представления, отражаются мировидение 
и мироощущение человека, воспринимающего 
доступные для понимания каждого культур-
ные ценности и живущего в погоне за модным 
и популярным. обратившись предварительно 
к данным «русского ассоциативного слова-
ря» [4], мы обнаружили, что в нем было за-
фиксировано всего 3 реакции массовая на сти-
мул культура из общего отраженного в сло-
варе количества – 630. данный показатель, с 
одной стороны, не может быть свидетельством 
значимости массовой культуры для русско-
го языкового общественного сознания. одна-
ко, с другой стороны, как нам представляется, 
дело скорее в размытости границ самого поня-
тия «культура», порождающего многочислен-
ные ассоциации, среди которых, возможно, ре-
акция массовая действительно занимает дале-
ко не первое место.

в связи с этим целью настоящей статьи 
становится раскрытие смыслового потенциала 
лингвокультуремы «массовая культура», ак-
туализирующейся в социальном пространстве 
языка, в языковом сознании молодежи. по 
справедливому замечанию Ю.а. петровой и 
в.Б. череминой, процесс глобализации перво-
начально влияет на молодежь, поскольку она 
наиболее чувствительна к внешней суггестив-
ности со стороны общественного сознания [3].

Мы провели социолингвистический экс-
перимент, направленный на определение ас-
социатов стимула «массовая культура». ре-
спондентами стали 250 студентов 1–5-х кур-
сов факультета филологии и журналистики 
и факультета педагогики и социальной рабо-
ты астраханского государственного универ-
ситета. каждому из участников эксперимен-
та предлагалось написать несколько ассоциа-
ций, которые возникают у него на определе-
ние культуры как массовой.

полученные в ходе социолингвистическо-
го эксперимента реакции можно распределить 
по трем группам: 

1) качественная оценка массовой культу-
ры; 

2) сферы (средства) распространения (бы-
тования) массовой культуры;

3) «продукты» массовой культуры.
обратимся к ассоциатам, которые соста-

вили первую группу. отметим, что среди по-
лученных ответов не зафиксировано ни одной 
лексемы с положительной оценкой массовой 
культуры. Наиболее частотными характери-
стиками, данными респондентами, можно на-
звать следующие: общедоступная, примитив-
ная, понятная, зомбирующая, нестабильная, 
посредственная, второсортная, бездуховная, 
некачественная, сниженная. все они, как вид-
но, характеризуют явление массовой культу-
ры крайне отрицательно. даже в смысловой 
структуре адъектива понятная актуализирует-
ся семантический признак на основе интеллек-
туального восприятия – ‘не требующая интел-
лектуальных затрат, работы ума’.

в качестве реакций были получены так-
же такие негативные номинативы, как толпа, 
стадо, пошлость, деградация. в целом такие 
номинативы составляют не более 15% от всех 
реакций. вместе с тем наряду с сомнительным 
качеством массовой культуры студентами от-
мечалась ее популярность, злободневность, 
актуальность и востребованность. общий 
процент таких оценочных номинаций доволь-
но высок и составляет 7%.

в первой группе стоит выделить реакции, 
которые определяются на основе тех функций, 
которые отводят респонденты массовой куль-
туре. Среди них – развлечение, отдых, игра, 
веселье.

вторая и третья группы тесно связаны 
друг с другом, поскольку респонденты неред-
ко называли «штампованную» материальную 
и «духовную» массовую продукцию наряду с 
той сферой, где она получает наибольшее рас-
пространение. так, средствами распростране-
ния массовой культуры ожидаемо стали сред-
ства массовой информации: СМи – 157 отве-
тов, а также отдельно отмечены интернет (65) 
и телевидение (43), редко – радио (11). еди-
ничный характер носят следующие ассоциаты: 
цирк, аттракционы, танец, концерт. вот как 
символически продемонстрировал свое пред-
ставление о массовой культуре один из ре-
спондентов: «Массовая культура – рынок, кон-
вейер, вкусный бигмак, состоящий только из 
специй, неоновые вывески, литературный раз-
врат, гробики с чернилами, школа граммати-
ческих ошибок». 

обращает на себя внимание тот факт, что 
массовое искусство в сознании молодежи 
представлено в целом музыкой (142 ответа), 
кино (103) и литературой (74) (без указания 
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на жанровую принадлежность или какую-то 
специфику в плане художественной ценности). 
Безусловно, самым важным средством про-
движения продуктов массовой культуры при-
знается интернет (что подтверждается и ко-
личественными показателями реакций опро-
шенных), наиболее активными пользователя-
ми которого являются молодые люди. Моло-
дежь прибегает к интернету не только для по-
иска учебной или познавательной информа-
ции, но и для решения досуговых и коммуни-
кативных задач. 

в безграничном интернет-пространстве 
можно обозначить отдельные компоненты, от-
несенные большинством респондентов к мас-
совой культуре: социальные сети в целом и 
одна из наиболее популярных в настоящее 
время среди молодежи – Instagram (в ответах 
встречаются варианты – инстаграм, инста), 
видеохостинг YouTube (в ответах встречаются 
варианты – ютуб, ютюб), блоги, видеоролики 
(ролики), клипы. 

языковой круг единиц, функционирую-
щих в данном дискурсе и входящих соответ-
ственно в смысловое пространство «Массо-
вая культура», постоянно расширяется. На-
пример, ср. однокоренные слова к номинативу 
клип: клипак, клипец, клипмейкер, клипмейкер-
ский, клипмейкерство, клипмейкерша, клип-
мейстер, клипово, клиповость, клиповый, кли-
подел, клипчик.

Следует отметить, что словообразователь-
ная активность, частота применения и отсут-
ствие синонимической замены называются 
лексикологами одними из признаков, свиде-
тельствующих об освоенности заимствованно-
го слова [1, с. 132]. так, достаточно активными 
темпами происходит пополнение группы род-
ственных слов с корнем -блог-: блог – блогинг 
(блоггинг) – блогер (блоггер) – блогерша (блог-
герша) – бьюти-блогер – блогерство – видео-
блог – видеоблогер (видеоблоггер) – видеобло-
герша (видеоблоггерша). 

возможно, совсем скоро увеличатся и сле-
дующие, пока небольшие по количеству про-
изводных, словообразовательные гнезда:

 • Инстаграм (Instagram) – инста – инста-
перекличка – инста-мама, инста-друзья –
инста-мир – инстаграмщик – инстаграмщи-
ца – Instagram-аккаунт;

 • ютуб – ютубер – ютуберша.
интернет-среда порождает и особые жан-

ры текстов, ярких и привлекательных по фор-
ме, но созданных по упрощенным стандартам 
и непритязательным идеалам, служащих для 
удовлетворения потребностей массовой ауди-
тории низкого уровня художественного и эсте-

тического развития. к таким особым единицам 
следует, конечно, отнести мемы (интернет-
мемы), названные большим числом респон-
дентов (81 ответ).

Мемы рассматриваются нами в качестве 
одного из активных средств массовизации 
культуры, потому что с их помощью любой 
артефакт или другой культурный продукт мо-
жет быть актуализирован в сознании массово-
го адресата. Например, особую группу интер- 
нет-мемов составляют единицы, основанные 
на смысловых и структурных трансформаци-
ях литературных образов и сюжетов, а также 
крылатых выражений, источником которых 
является художественная литература. в наших 
материалах представлено свыше ста интернет-
мемов такого рода. Например:

Наряду со схематичным представлени-
ем образа человека буквализации слов-компо- 
нентов подвергается единица рыльце в пуху – ‘о 
следах взяточничества’ [2, с. 140] ‘ирон. кто-
либо причастен к неблаговидному поступку, 
действию, событию’ [8, с. 678]. крылатое вы-
ражение взято из басни и.а. крылова «Лиси-
ца и Сурок». автор мема, с одной стороны, 
обыгрывает буквальный смысл слов устойчи-
вого выражения, с другой – не разрушает его 
образности: неловкое чувство может испыты-
вать и тот, на лицо которого садится пух, и тот, 
кто был уличен в чем-либо неблаговидном. На 
наш взгляд, широкое распространение в вир-
туальной среде интернет-мемов может стать 
одним из подтверждений наблюдаемого яв-
ления активного перехода элитарного в сфе-
ру массового. 

Само понятие элитарности не теряет, од-
нако, в настоящее время своей актуальности, 
что подтверждается широкими сочетаемост-
ными возможностями адъектива элитарный. 
Это уже не только элитарная культура и эли-
тарный клуб, но и, например, появившееся в 
90-е гг. XX в. понятие «элитарный дом» и даже 
«элитарный квартал»: Тем не менее рисковые 
девелоперы все же нашлись и взялись отстро-
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ить целый элитарный квартал – «Квартал 
на Патриарших» (и. Сергеев, т. Медовнико-
ва. ориентиры элиты // карьера. 2003. 1 нояб., 
Нкря). Можно также назвать такие употреби-
тельные сочетания, как элитарный универси-
тет, элитарный факультет, элитарный вид 
спорта, элитарный театр и др.

в то же время все то, что имеет отношение 
к массовой культуре, получает в русском язы-
ке последних двух десятилетий следующие 
номинации: гламур (гламурный), хайп (хайпо-
вый), мейнстрим (мейнстримный). Например: 
И вдруг сериалы раздвинули этот ряд в куль-
турной иерархии, создав своего рода новый 
культурный мейнстрим, в котором практи-
чески каждый, вне зависимости от своего ин-
теллектуального уровня, может найти что-
то для себя (а. Быстрицкий. Сериальная ис-
терия. Эксперт. 2004, Нкря). из представлен-
ного контекста становится понятно, что сери-
алы характеризуются именно как часть массо-
вой культуры, которая получает определение 
«культурный мейнстрим», противопоставлен-
ный явлениям культуры элитарной. так, мейн-
стримом можно обозначить любое культур-
ное направление или тенденцию, которые при-
обретают на определенный период широкую 
популярность, становятся модными (голливуд-
ский мейнстрим, литературный мейнстрим, 
политический мейнстрим, музыкальный мейн-
стрим, театральный мейнстрим и др.), т. е. 
становятся маркерами массовой культуры.

Среди ответов респондентов находим так-
же слова флешмоб (флэшмоб) (58 ответов) и 
фанфик (42), называющие «веяния» массо-
вой культуры начала XXI в., которые, на наш 
взгляд, трудно отнести к определенным видам 
искусства или родам литературы. Например, 
находящиеся на пике популярности флешмо-
бы – это, по определению современных толко-
вых словарей, ‘заранее спланированные с це-
лью привлечения внимания кратковременные 
акции, характеризующиеся спонтанностью, 

загадочностью и абсурдностью действий боль-
шого количества ничем не связанных между 
собой в повседневной жизни участников’ [7, 
с. 214], фанфик – ‘любительское сочинение по 
мотивам популярных оригинальных произве-
дений’ [5, c. 225].

представим в виде таблице основные ре-
зультаты проведенного эксперимента, под-
тверждающие отнесенность к явлениям массо-
вой культуры «продуктов», воспринимаемых 
языковым сознанием молодых носителей язы-
ка как стандартизированных, штампованных, 
востребованных большинством, т. е. лишен-
ных элитарности, а возможно, лишь имитиру-
ющих элитное качество (см. таблицу ниже).

Хотелось бы обратить внимание на то, что 
имен собственных среди полученных от ре-
спондентов реакций нами отмечено немного. 
однако и эти ассоциации, основанные, на наш 
взгляд, на жизненном опыте отвечающих и 
сложившихся у них стереотипах, можно сгруп- 
пировать по признаку прецедентности. так, из 
дискурсивного пространства литературы вы- 
деляются романы д. донцовой, комиксы «Мар-
вел» (комиксы издательства Marvel Comics), 
из телевизионного дискурсивного пространст- 
ва – ежевечернее телешоу «пусть говорят», из 
дискурсивного пространства музыки – леген-
дарная группа «Битлз» и современный музы-
кальный российский лейбл Black Star.

в заключение отметим, что проведенный 
социолингвистический эксперимент позволил 
обнаружить доминанты понятия «массовая 
культура», бытующие в языковом сознании 
современной российской молодежи. к ним от-
носятся: 

 – единицы, передающие качественную 
оценку массовой культуры (общедоступная, 
примитивная, бездуховная и т. п.);

 – единицы, обозначающие сферы (сред-
ства) распространения (бытования) массовой 
культуры (телевидение, интернет, кино, му-
зыка);

музыка – 142 
поп-музыка – 54 рэп – 15 клубная музыка – 21 

Телевидение – 43 
ток-шоу  

(телешоу, шоу) – 17 
телепередачи  

(передачи) – 38 Сериалы – 42 

Литература – 74 
Бульварные  
романы – 19 

женские  
романы – 12 Фантастика – 20 комиксы – 32 Беллетристика – 25 

Кино – 103 
Блокбастер – 16 Боевик – 15 Фэнтези – 9 комедия – 27 

результаты социолингвистического эксперимента,  
направленного на определение ассоциатов стимула «массовая культура»



138

ИзвЕСТИя  вГПу.  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  науКИ

 – лексемы, номинирующие «продукты» 
массовой культуры (интернет-мемы, блокба-
стеры, ток-шоу, поп-музыка и др.). 

последняя группа ассоциатов включает в 
себя новую заимствованную лексику, которая 
называет культурные явления, активно прони-
кающие в русское культурное пространство и 
сразу получающие в нем статус «массовых». 
в целом массовизация культуры влечет за со-
бой в некотором роде и массовизацию языко-
вого сознания, поскольку большинство зафик-
сированных нами единиц обладают достаточ-
но высокой степенью частотности.
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Semantic range of expressions  
of mass culture in sociolinguistic aspect
The article deals with the results of the socio- 
linguistic experiment conducted in the group of 
students. Observing the associates to the stimulus 
of “mass culture” the author managed to reveal the 
sense dominants of the linguocultureme of “mass 
culture” that exist in the linguistic mind of modern 
youth. The answers are considered as the units that 
transfer the qualitative assessment of mass culture, 
define the spheres of the mass culture spreading and 
nominate “the products” of mass culture.

Key words: sociolinguistic experiment, mass culture, 
massification, sense, linguistic mind.
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враЧЕбная мИФОЛОГИя  
КаК ФЕнОмЕн СОврЕмЕннОй 
КуЛьТуры

Рассматриваются примеры врачебных при-
мет, из которых складывается профессио-
нальная мифология. Среди пословиц, погово-
рок, примет присутствуют как сугубо про-
фессиональные, так и пришедшие из внешне-
го мира (через литературу, СМИ, фольклор). 

Ключевые слова: мифология, примета, посло-
вица, взаимодействие языка и реальности.

жизнь современного человека, как и его 
древнего предка, подчинена множеству зако-
нов, изменить которые человек не в силах. по-
мимо этого определенным регламентирую-
щим фактором является профессия, которая 
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также предполагает соблюдение ряда ключе-
вых правил, законов, которые, с одной сторо-
ны, позволяют ощущать свою общность с кол-
легами, с другой – увеличивают дистанцию 
между индивидуумом и внешним, «чуждым» 
ему миром. 

деление мира на «свой – чужой», иденти-
фикация окружающих людей по данному при-
знаку, затрудненность, но возможность пре-
одоления условной границы между мирами 
делает любой профессиональный микромир 
близким древнемифическому. известно, что 
миф – это «первая форма рационального по-
стижения мира, его образно-символического 
воспроизведения, выливающаяся в предписа-
ние действий. Миф превращает хаос в космос, 
создает возможность постижения мира как не-
коего организованного целого, выражает его 
в простой и доступной схеме, которая может 
претворяться в магическое действие как сред-
ство покорения непостижимого» [6, с. 53]. од-
нако также существует мнение, что миф – это 
«логически, т. е. прежде всего диалектически, 
необходимая категория сознания и бытия» [7, 
с. 10]. отметим, что «мифическое повествова-
ние и мифические сюжеты были изначально 
необходимы человеку как способ духовной за-
щиты, отгораживающий от враждебных и пре-
восходящих его природных сил в процессе по-
вседневной жизнедеятельности» [15, с. 212].

вместе с тем «миф как реальность есть не-
что целое, некий жизненный мир, мир жизни 
человека и его смыслов, мир, который каждый 
раскрывает с особой стороны, видит со сво-
ей точки зрения. каждый человек погружен 
в миф как в свое первопространство видения, 
как в свое поле зрения, поле открывающих-
ся перспектив, как в свой жизненный гори-
зонт» [9, с. 115]. полагаем, именно эти сторо-
ны мифа («поле открывающихся перспектив» 
и «свой жизненный горизонт») дают основа-
ние утверждать, что восприятие мира в рам-
ках и через призму профессии представляет 
собой мифологическое профессиональное со-
знание, т. к. миф «обладает априорным фун-
даментом, посредством которого определяет-
ся то, что есть объект в рамках его интерпре-
тации реальности» [16, с. 170].

о.М. Фрейденберг замечает: «Ни образ-
ность речи не произошла из мифа, ни миф – 
из образности речи. Метафора как форма ком-
плексного и отождествляющего мышления 
предшествует разграничению языка и мифа; в 
момент ее зарождения элементы сознания еще 
не выделены, и вот этот процесс отождествле-
ния и есть метафоризация. Метафора поэтому 

представляет собой символ совершенно спе- 
цифического содержания сознания. Связь сло-
ва и его значения обязаны этому же отождест-
влению звукового комплекса с соответствую-
щим содержанием сознания, результатом чего 
является тождество мифического образа и 
языкового понятия» [14, с. 31].

Миф отличается от сказки тем, что созда-
вался не как развлекательная история, хотя су-
ществует точка зрения, что сказка и миф про-
изошли одновременно и некоторое время су-
ществовали нераздельно. они были продук-
том развивающегося мышления и разделились 
между собой по важности и достоверности со-
держащейся в них информации, которая харак-
теризует различные стороны мира и человека, 
лишь тогда, когда представления об окружаю-
щем мире и человеке достигли определенного 
уровня в своем развитии. Сказка, скорее, дикту- 
ет человеку, как он должен поступать, а не ри-
сует, в отличие от мифа, устройство мира, в ко- 
тором живет и действует герой [17, с. 140–141].

а.Н. веселовский пишет: «Несмотря на 
все смешения и наслоения, какие пережила 
современная нам сказка, она является для нас 
лучшим образцом такого рода бытового твор-
чества; но те же схемы и типы служили и для 
творчества мифологического, когда внимание 
простиралось на явления внечеловеческой, но 
очеловеченной природы. Сходство очертаний 
между сказкой и мифом объясняется не их ге-
нетической связью, причем сказка являлась бы 
обескровленным мифом, а в единстве матери-
алов и приемов и схем, только иначе приуро-
ченных. Этот мир образных обобщений, бы-
товых и мифологических, воспитывал и обя-
зывал целые поколения на их пути к истории» 
[2, с. 302]. Миф был для человека своего рода 
«инструкцией»: он предписывал, как нужно 
вести себя, чтобы не вторгнуться в опасную 
область, где обитают существа, которые могут 
нанести ему вред. если же такая встреча состо-
ялась, то нужно соблюдать определенные пра-
вила и ритуалы. Миф представлял собой опи-
сание мироустройства и места в нем человека.

в.я. пропп писал о том, как менялось ми-
фологическое мышление человека: «отдель-
ные мотивы, эпизоды, фабула могут отражать 
какие-то очень древние представления, кото-
рые были раньше, чем создалась сказка. Сказ-
ки еще нет, но те представления, те образы, те 
фантастические или реальные события, о ко-
торых она повествует, могли иметь место в 
досказочных образованиях или даже в дей-
ствительности» [13, с. 261]. в доказательство 
ученый приводит сюжеты о змееборстве, ко-
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торые вырастают, по его мнению, из мифа о 
жертвоприношении людей змею, чтобы уми-
лостивить его и вызвать дождь, необходимый 
для урожая. «Сюжет змееборства рождается 
из противодействия обычаю или обряду, кото- 
рый когда-то считался священным и нужным, 
но стал страшным и ненужным» [13, с. 262]. 
змееборец во времена существования мифа 
считался бы не героем, а нечестивцем, кото-
рый посмел посягнуть на само существова-
ние рода, ибо отсутствие урожая равносиль-
но было голодной смерти для всех. и он ока-
зался бы не превознесенным, а уничтожен-
ным. Сказки же изобилуют подобными эпизо-
дами, поскольку они как нельзя лучше отвеча-
ют основной сказочной коллизии – борьбе ге-
роя со злой силой.

Безусловно, миф как повествование явля-
ется более ранним образованием. Мифы, в от-
личие от сказки, выполняли не развлекатель-
ную, а социальную функцию, на что указывал 
еще в.я. пропп [12, с. 12].

Мифологизация – естественный процесс, 
сопровождающий существование и развитие 
человеческого общества, т. к. создание новых 
мифов «базируется на колоссальном социоге-
нетическом, культурном, историческом опыте 
человечества, опосредует социальное поведе-
ние индивидуумов» [10, с. 4]. Мирча Элиаде 
полагает, что «мифологическое мышление мо-
жет оставить позади свои прежние формы, мо-
жет адаптироваться к новым культурным ко-
дам. Но оно не может исчезнуть окончатель-
но» [18, с. 128]. в связи с этим существует мне-
ние, что «сегодня распространены мифы поли-
тические, социальные, идеологические, эконо-
мические и религиозные» [15, с. 210]. Мы счи-
таем, что существуют еще и мифы професси-
ональные.

полагают, что основная технология мифо- 
логизации – это формирование мифологиче-
ских рассказов, к которым относятся и посло-
вицы, поговорки, приметы, происходит «под 
влиянием представлений о взаимопроница-
емости двух миров, “того”, параллельного, 
“тонкого”, откуда являются духи-“хозяева”, 
и “этого”, населенного людьми, которым так-
же на определенных условиях удается преодо-
леть границы иного мира и даже возвратиться 
из него» [5, с. 9–10].

профессиональные мифы оказывают вли-
яние в первую очередь на восприятие бытия во-
обще: …шахматисты говорят, что жизнь –
игра в шахматы. Боксер и борцы – поединок. 
Продавцы – сплошные продажи. Программи-
сты – что программа. И только ассенизато-

ры скромно сидят и помалкивают (а. крыла-
сов. дневник нарколога).

так, в русском мифологическом сознании 
закрепилась примета, что человеку, у которо-
го волосы на голове расположены особым об-
разом, образуя две «макушки», постоянно со-
путствует удача. подобные «приметы» знако-
мы врачам и могут оказывать влияние на их 
работу: Последствия ДТП. Черепно-мозговая 
травма. Два санитара бреют голову постра-
давшему. – Чего возимся, давно в операцион-
ной ждут? – Да тут вот сложно побрить. У 
него две макушки. – А, значит счастливый… 
(а. Буров-хирург. тук-тук, это хирург!). об-
ращение к общекультурному мифу в данном 
случае приводит к логическому парадоксу: 
черепно-мозговая травма как результат аварии 
в сознании человека не связывается с удачли-
востью.

узкопрофессиональные приметы меди-
цинского мира не распространены широко в 
мире людей обычных. однако некоторые мы 
встречаем на страницах художественных про-
изведений. Например, а. Буров делится таким 
профессиональным секретом: В приемном от-
делении на полу лежит БОМЖ. <…> Волосы 
покрыты благородной сединой. При ближай-
шем осмотре пряди седых волос оказывают-
ся гроздьями гнид. Живых вшей мало. Самые 
активные уже расползлись в поисках ново-
го, более перспективного хозяина. <…> Пер-
вый признак смерти у бомжей – это распол-
зающиеся в разные стороны вши. Признак са-
мый ранний и самый надежный. Бомж обре-
чен (а. Буров. тук-тук, это хирург!).

внутри профессионального мира медиков 
существуют свои «подсистемы», которые яв-
ляются замкнутыми и живут по своим зако-
нам. одной из них вполне может считаться 
роддом как «особая» больница – хотя бы по-
тому, что это не больница в обычном понима-
нии этого слова и смертей в ней в норме вооб-
ще быть не должно, а в реальности бывает го-
раздо меньше, чем в обычной больнице: Ночь 
в роддоме – такое время. И заведующий мо-
жет интерну кофе с коньяком сделать, ниче-
го необычного. Обратная сторона неустав-
ных отношений (т. Соломатина. роддом, или 
поздняя беременность).

– А роддом – вот это да, тут нужна сме-
лость и отвага. Все вещи мужу. Больничный 
халатик. Ешь, что дают. Это – нельзя! По-
брить, раскорячиться перед незнакомыми 
людьми. Общая палата. Нету мужа. Эпидо-
ралка. Молчи, дурра! Вытягивай-вытягивай. 
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Вот на это на все надо отважиться, как на 
подвиг! И вообще, роды – это не болезнь!

– Эпидуралка, – машинально поправила 
Татьяна Георгиевна. – Про все ужасы роддо-
мов я в курсе, расскажите мне про, собствен-
но, ваши роды (т. Соломатина. роддом, или 
поздняя беременность).

особенности этой подсистемы дают док-
торам, функционирующим внутри нее, осозна-
ние смысла их профессиональной жизни: Ко-
ридоры родильного дома всегда оказывали те-
рапевтическое действие. Потому что тут 
она, Татьяна Георгиевна Мальцева, не не пой-
ми кто не пойми кому, а заведующая обсерва-
ционным отделением. Самым крупным отде-
лением этого родильного дома. Эти коридо-
ры – реперные точки. А раз есть они – значит, 
есть и сетка координат. И можно продол-
жить маршрут. А не как все думают, тупо 
уставившись в пустые небеса: «Зачем мы 
здесь?» Затем, блин! Делом надо заниматься. 
Желательно своим. И на глупые вопросы про-
сто времени не будет (т. Соломатина. род-
дом, или поздняя беременность).

еще одна профессиональная примета вра- 
ча-хирурга: …вскрывать перераздутую газом 
толстую кишку электроножом – примета 
плохая. Точно знаю, сталкивался, хоть в при-
меты и не верю. Успеваю только крикнуть хи-
рургу: «Не делай этого!» – и присесть. Хирург 
не поверил. Редко такое бывает, но иногда ки-
шечный газ бывает горюч. Даже взрывоопа-
сен (а. Буров. тук-тук, это хирург!).

представители каждой профессии имеют 
свои приметы, порожденные анализом много-
летнего, осуществленного ни один поколени-
ем профессионалов. так, реаниматологи счи-
тают: когда все анализы у тяжелого больно-
го приходят к норме, значит, все – помрет на 
днях (п. рудич. Не уверен – не умирай! запи-
ски нейрохирурга).

еще одна примета – нежелательно лично 
работать с родственниками и знакомыми: – А 
заведующий как узнал, что докторская мама 
в отделение поступила, так сразу и сказал: 
«Ну, значит, все через пень-колоду пойдет» 
(реальный диалог); Это очень важно для сур-
рогатной матери – пофигизм. Это любой кли-
нический психолог подтвердит (т. Соломати-
на. роддом, или поздняя беременность).

отметим, что, создавая приметы, основан-
ные на наблюдении за окружающим «узким» 
миром внутри профессии, и передавая их мо-
лодому поколению, врачи включают приме-
ты в процесс мифологизации медицинского 
мира, подтверждая тем самым мысль о том, 

что миф – «особый способ познания мира, об-
ладающий своей собственной рационально-
стью» [3, с. 50].

рассматривая пространство мифа, ученые 
отмечают его неотделимость от понятия вре-
мени (см., например: [18]). при этом отмеча-
ется, что каждый миф имеет представление о 
сакральном месте, месте зарождения мирозда-
ния или месте сосредоточения сил. такое ме-
сто существует и в мире медицины: В нашем 
отделении меня уже искал анестезиолог. Ска-
зал, что все готово и можно идти в операци-
онную – самое спокойное место во всей боль-
нице (п. рудич. Не уверен – не умирай! запи-
ски нейрохирурга). отметим, что операцион-
ная как центр вселенной хирургического отде-
ления обладает всеми признаками сакрально-
сти: близость к божеству (именно здесь грань 
между этим и тем мирами наиболее тонка, хи-
рурги предстают если не богами, то его по-
мощниками и т. д.).

Резюмируя: и профессор может оказать-
ся полным ничтожеством, что в теории, что 
в практике. И просто заштатный лекарь 
уездной поликлиники может быть професси-
оналом экстра-класса. Правил нет, сплошная 
удача. В данном контексте – удача пациента. 
А работать в женской консультации отнюдь 
не проще, чем в стационаре, хотя и высоко-
мерничает порой стационарная «кавалерия», 
кидая насмешливо-презрительный взгляд на 
поликлиническую «пехоту». Звенья всякие 
нужны, звенья всякие важны. Если в брилли-
антовом колье подведет крохотный винтик 
застежки – оно уже не бриллиантовое колье, 
а бриллиантовое колье, не годное к использо-
ванию (т. Соломатина. роддом, или поздняя 
беременность).

отметим, что пространство мифа может 
расширяться, как может распространяться 
влияние мифического персонажа на мир реаль-
ный. подобное встречаем и в мире хирургии: 
Ему (хирургу. – Ю.Ф.) нравились собственные 
руки. И было чем гордиться. Он этими руками 
прооперировал и спас тысячи людей – населе-
ние города средней величины (в. Найдин. реа-
нимация: записки врача). Необходимость при-
гласить независимого эксперта: …как же, най-
дут они «независимого»! Разве что где-нибудь 
за Уралом. А до Урала мы со всеми водку пили 
(п. рудич. Не уверен – не умирай! записки 
нейрохирурга).

таким образом, сосредоточенность мира 
медицины на внутренних законах, несомнен-
ное присутствие «точек силы» дает основание 
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говорить о мифологизации пространства пред-
ставителями данной профессии.

одной из причин возникновения мифа 
ученые считают необходимость познания 
окружающего мира: «миф представляет собой 
особый способ освоения и осмысления мира, 
посредством которого человек упорядочива-
ет все многообразие бесконечной сложности 
окружающей действительности и вносит в нее 
определенный смысл» [3, с. 50]. Это примени-
мо и к миру врачей, поэтому медицинская ре-
альность порой не согласуется с представле-
нием о мироустройстве обычного человека. 
так, работа в скорой помощи способна дать 
ощущение структурированности мира: …ско-
рая помощь дала движение, возможность из-
водить себя трудом пахаря. Она дала уста-
лость поработавшего всласть трудяги. Она 
давала пусть какой-нибудь, но немедленный 
результат (а. великин. Санитар).

одним из признаков мифа является «кон-
струирование всей архитектоники посредст- 
вом введения бинарных оппозиций» [1, с. 30]. 
противопоставление мира профессии и внеш-
него мира занимает центральное место в ми-
фологии медицинского работника, однако 
«чужой» мир часто нарушает мифологиче-
ский хронотоп: К нам часто привозят с ото-
рванными руками и ногами… Привыкли. Вот к 
виду оторванных голов, честно, так и не при-
вык. Но слава богу, их к нам давно не привоз-
или. «Скорая» понимает, что фантомные го-
ловные боли мы лечить не умеем (а. Буров. 
тук-тук, это хирург!). перед нами яркий при-
мер противопоставления двух миров, где про-
исходит «смещение» акцента нормальности 
реальности и можно привыкнуть к оторван-
ным конечностям.

Существование определенного «кодекса» 
мироздания в мифологическом сознании при-
водит к тому, что требования внешнего мира 
часто являются абсурдными: Говорит, что мы 
должны все оперировать, иначе ни инстру-
ментов нам не закупят и томографа не ви-
дать, как своих ушей! Получается, что сей-
час гробим больных, чтобы вылечивать паци-
ентов в светлом будущем! (п. рудич. Не уве-
рен – не умирай! записки нейрохирурга).

Существование бинарных позиций под-
черкивается ситуациями, в которых раскры-
вается отношение человека внутри мифоло-
гического пространства на мир вне его: …за-
работать слова «хороший врач» или «замеча-
тельный врач» очень просто. Выхоли бород-
ку…, заучи два вида улыбок, жизнеутвержда-
ющую и всепонимающую, поддакивай и кивай, 

но храни несокрушимую важность и ты чуде-
сен (а. великин. Санитар). С позиции меди-
цинского работника критерии оценки профес-
сионализма не исчерпываются внешними ка-
тегориями привлекательности.

Любое мифологическое пространство не 
является абсолютно непроницаемым. в каж-
дом мифе существуют посредники, проводни-
ки из одного мира в другой. Существует такие 
пограничные персонажи и в мире медицины: 
Наркоманы со стажем – профессора и ака-
демики в своей области. По умению попасть в 
самые тонкие вены они дадут сто очков впе-
ред процедурной медсестре. По знанию психо- 
тропных препаратов – самому опытному фар- 
мацевту (а. крыласов. дневник нарколога).

в. Батурин отмечает такую особенность 
мифа, как «структурно-семантическая гетеро- 
генность». речь идет о ситуации, когда «миф 
при совпадении с действительностью в неко-
торых точках заполняет смысловые лакуны 
фантастическими объяснительно-интерпрета- 
ционными моделями» [1, с. 30]. полагаем, 
именно поэтому в мифологическом мире име-
ет место метафоризация при описании реаль-
ности: Жизнь некоторых наших нейрохирур-
гических больных висит на тонкой силиконо-
вой трубочке диаметром со стержень разо-
вой шариковой авторучки (п. рудич. Не уве-
рен – не умирай! записки нейрохирурга). от-
метим, что «тонкая силиконовая трубочка» яв-
ляется не только реальной связью больного с 
миром живых, но и символизирует связь меди-
цинской мифологической действительности с 
повседневностью.

еще одной отличительной чертой мифо-
логизации мира медицины является «универ-
сальность мифологического ригоризма», вы-
ражающаяся в «отсутствии рассогласования 
между сущим и должным» [там же]. именно 
такое отношение к происходящему в медицин-
ском мире приводит к возможности появления 
специфического врачебного юмора: Может, 
хозяин в больнице у нас лежит, она и встреча-
ет. А хозяина просто по частям выписывают 
(а. Буров. тук-тук, это хирург!). 

часто мифу присущ гилозоизм – «тоталь-
ное оживотворение бытия» [там же]. в мифо-
логии медицины это нашло отражение в опи-
сании болезни, ее характеристике: …отравле-
ние мышьяком – это «большая обезьяна, как 
говорят токсикологи, имитирует все что хо-
чешь, в зависимости от количества яда и ха-
рактера отравления (а. Ломачинский. вынос 
мозга. рассказы судмедэексперта). 
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Гилозоизм часто заменяется олицетворе-
нием: Биологический отход типа отрезанных 
ног положено отнести в морг, а потом от-
дельно сжечь в специальной печи, если хозяин, 
конечно, по пути не успевает догнать (а. Бу-
ров. тук-тук, это хирург!).

таким образом, миф предстает как «кол-
лективное эмоционально-рефлективное отра-
жение результатов освоения мира» [11, с. 99], 
при этом он «не только синтезирует знания», 
но и «синтезирует весь образ жизни, поведе-
ния и действий его носителей» [4, с. 22]. в ко-
нечном итоге миф помогает человеку ориенти-
роваться в социальной среде.
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ОСмыСЛЕнИЕ 
КОрПОрЕаЛьнОСТИ в разных 
ТИПах ДИСКурСа (на примере 
концептов «тело» и «красота»)

Описываются концепты массмедийного ре-
кламного и религиозного дискурсов, в струк-
туре которых реализуется корпореальный 
признак – «тело» и «красота». Выбор данных 
типов дискурса обусловлен ключевой ролью 
корпореальности и признаков ее объектива-
ции (красоты, молодости, аскезности и т. п.) 
в их концептуальных системах. 

Ключевые слова: корпореальность, тело, кра-
сота, массмедийный рекламный дискурс, ре-
лигиозный дискурс.

развитие антропоцентризма в языке по-
влекло за собой необходимость расширения 
парадигмы исследований и перехода от си- 
стемно-структурного подхода, согласно кото- 
рому языковые явления рассматриваются с 
точки зрения их формально-структурной ре-
презентации, к подходу, в рамках которого 
язык анализируется с учетом взаимосвязи 
двух сущностей человека: корпореальной (те-
лесной) и духовной (душевной). Это проявля-
ется в том, что в процессе освоения и концеп-
туализации действительности конструирова-
ние внешнего мира происходит с учетом на-
деления объектов признаками экзистенциаль-
ной сущности человека, а именно корпореаль-
ностью. в связи с этим актуальным представ-
ляется изучение корпореальности. под корпо-
реальностью в данной работе понимается со-
вокупность представлений и ценностей, свя-
занных с осмыслением сущности и значимо-
сти телесных параметров человека в их взаи-
мосвязи с осуществляемыми социокультурны-
ми практиками и ассоциируемыми моделями 
языкового поведения. 

являясь компонентом культуры, корпоре-
альность оказывает непосредственное влия-
ние на ту или иную лингвокультуру и тем са-
мым становится одной из категорий, лежащих 
в основе конструирования объективной дей-
ствительности посредством ее концептуализа-
ции и экспликации в различных типах дискур-
сов. в основу данной работы положено пред-
положение о том, что осмысление корпоре-

альности характеризуется дискурсивной спе- 
цификой. 

целью настоящего исследования стало 
описание концептов массмедийного реклам-
ного и религиозного дискурсов, в структу-
ре которых реализуется корпореальный при-
знак. выбор данных типов дискурса обуслов-
лен ключевой ролью корпореальности (телес- 
ности) и признаков ее объективации (красоты, 
молодости, естественности, аскезности и т. п.) 
в их концептуальных системах. в рамках каж-
дого дискурса были проанализированы вер-
бальные и невербальные средства репрезенти-
рования понятийной, образной и ценностной 
составляющих корпореальности. 

для выявления и описания концептов, в 
структуре которых реализуется корпореаль-
ность и ее внешние признаки, применялся ме-
тод концептуального анализа. изучение спо-
собов репрезентации установленных призна-
ков концептов с помощью вербальных и не-
вербальных средств осуществлялось с помо-
щью интерпретативного и лингвистическо-
го анализа текстов в рассматриваемых типах 
дискурсов. 

термин концепт, традиционно занимаю-
щий центральное место в лингвокультуроло-
гических исследованиях, представлен в дан-
ной работе как ментальная единица органи-
зации информации в результате восприятия 
и объективации таких социокультурно значи-
мых фрагментов действительности, как масс-
медийный рекламный и религиозный дискур-
сы. в условиях приобретения концептом но-
вых дополнительных смыслов и оценок, а так-
же учитывая, что объекты внешнего мира вос-
принимаются нами на трех уровнях – понятий-
ном, ценностном и образном, – в данной рабо-
те мы придерживаемся определения концеп-
та, данного в.и. карасиком: «концепт – это 
многомерное смысловое образование, в кото-
ром наряду с образно-перцептивной и поня-
тийной составляющими выделяется ценност-
ный компонент» [12, с. 10]. данные компонен-
ты концепта репрезентируются посредством 
вербальных и невербальных средств, экспли-
цитно / имплицитно иллюстрирующих его со-
держание [20]. 

для выявления особенностей отражения 
корпореальности на основе объективации ее 
внешних признаков в концептуальной картине 
мира российского социума проанализирова-
ны информационные блоки «Моделям», «как 
стать моделью» на интернет-сайтах российских 
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модельных агентств ABC Modus (URL: https://
abcmodus.com), Sheron (URL: https://podium.
im/company/view/sheron), Sigma (URL: https://
sigmascouting.ru), Krasnadevitsa (URL: http://
www.krasnadevitsa.ru), Verona (URL: https://
veronaschool.ru), Elite Stars (URL: https://www.
elitestars.ru/model), Felicity Models (URL: https://
com/felicity.models), Iconic Management (URL: 
https://www.yell.ru/moscow/com/model-school- 
iconic_1194343) и др. исследование также 
включало изучение религиозных текстов, 
представленных в книгах Нового завета и 
православных проповедях. 

Лексико-семантический анализ слов, со-
держащихся в текстах массмедийного реклам-
ного дискурса, позволил выявить набор клю-
чевых единиц, включающих семантические 
признаки корпореальности на основе ее внеш-
них признаков – внешность, тело, фигура. 
учитывая данные анализа религиозных тек-
стов, включающего поиск слов и словосоче-
таний, в семантике которых объективировал-
ся признак корпореальности, в качестве клю-
чевых нами были определены лексемы тело, 
плоть, прах. анализ значений лексем фигу-
ра, тело, внешность, плоть, прах, который 
включал изучение содержания одноименных 
лексем в толковых словарях [3; 7; 15], пока-
зал, что представленные понятия объединяет 
общий понятийный компонент – физическая 
структура / облик человека, человеческий ор-
ганизм, в котором выделяются как пересека-
ющиеся, так и непересекающиеся параметры 
объективации тела (например, живое / мерт-
вое, цельное / построенное из частей и т. п.). 
в результате концепт «тело» был определен 
как базовый в массмедийном рекламном и ре-
лигиозном дискурсах. описание концептуаль-
ной структуры понятия «тело» в рассматрива-
емых типах дискурсов соотносится с антропо-
центрической моделью восприятия мира, со-
гласно которой не только тело в целом, но и 
его части рассматриваются в качестве первич-
ной основы концептуализации мира [6]. 

в качестве следующего этапа был выделен 
ряд атрибутивных словосочетаний, в структу-
ре которых определялись части тела челове-
ка, объективируемые в языке одноименны-
ми лексическими единицами: красивые чер-
ты лица, красивые волосы, идеальная кожа, 
красивые зубы, идеальные ногти, ухоженные 
волосы, красивая осанка и пр. в религиозном 
дискурсе наряду с дескрипторами, содержа-
щими семантические признаки корпореально-
сти (т. е. описание внешности в целом, фигуры 

и черт лица в отдельности – красива станом 
(ср.: красивый стан), красива лицем (ср.: кра-
сивое лицо)), выявлены лексические единицы, 
описывающие идеальную составляющую при-
роды человека – «душу» (душа – исполненное 
всякой красоты творение Божие, душа есть 
естество <…> беспримерной и неописанной 
красоты), указывающие на наличие в челове-
ке двух сущностей – материальной и духовной 
(идеальной). На образ дуальной природы чело-
века в религии, объективируемый в языке дву-
мя концептами – «душа» и «тело», указывают 
ряд ученых [5; 14; 19]. однако, поскольку дан-
ное исследование фокусируется на материаль-
ной составляющей природы человека, то выяв-
лялись и описывались только наиболее суще-
ственные признаки тела путем изучения язы-
ковых единиц, с которыми соотносится кон-
цепт «тело». 

На основании лингвистического анализа 
выявленных дескрипторов – описаний тела 
(его частей) – был определен еще один кон-
цепт, компоненты которого (в частности, по-
нятийная и ценностная составляющие) реали-
зуются через объективацию признака корпо-
реальности – «красота». 

Была рассмотрена структура концептов 
«тело» и «красота» в исследуемых фрагментах 
объективной действительности. Мы проана-
лизировали концепт «тело» в его взаимосвязи 
с рядоположенным концептом «красота» как 
два онтологически близких понятия [9], на вза-
имосвязь которых указывают ряд исследовате-
лей [11; 13; 16]. применительно к цели данно-
го исследования в качестве базового концепта 
нами определено «тело», в роли рядоположен-
ного – «красота». путем сравнения понятий-
ного, ценностного и образно-перцептивного 
компонентов двух концептов мы описали их 
лингвокультурное своеобразие в массмедий-
ном рекламном и религиозном дискурсах. 

массмедийный рекламный дискурс. 
Лингвистический и интерпретативный ана-
лиз текстов массмедийного рекламного дис-
курса показал, что корпореальность объекти-
вируется через облигаторное присутствие зна-
чения, связанного с привлекательностью тела 
в целом и отдельных его частей, получающих 
формальную репрезентацию посредством та-
ких дескрипторов, как идеальный, привлека-
тельный, красивый, приятный, подтянутый и 
т. п.: Нет ничего проще, чем открыть доро-
гу в мир высокой моды для девушки с идеаль-
ными параметрами и чертами лица; Первое, 
о чем нужно подумать девушке, мечтающей 
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покорить вершины модельного бизнеса – это 
физические параметры – рост и объемы, 
их соответствие существующим стандар-
там. Среди основных требований можно на-
звать: <…> размер одежды – 36–42; трени-
рованность, подтянутость тела; красивые 
волосы и кожа; Тело должно выглядеть кра-
сивым, подтянутым… (MT Models, Sigma). 
особый акцент в данном типе дискурса де-
лается на природной, естественной красоте 
тела (его частей): Модель должна максималь-
но естественно выглядеть!; Ногти должны
быть <…> естественны <…>; волосы при-
дают особый шарм внешности, если они <…> 
имеют естественный цвет… (Felicity Models, 
Krasnadevitsa Models). 

Наряду с акцентуацией природной красо-
ты, в концептах «тело» и «красота» в массме-
дийном рекламном дискурсе актуализируется 
такой понятийный признак, как красота тела 
(его частей), достигаемая посредством уси-
лий, направленных на получение желаемого 
эталона тела: Модельная внешность – это 
результат труда!; Кандидаты на работу в 
этом профиле должны уже обладать опре-
деленными наработками, которыми нере-
ально обладать, не приложив усилий (Sigma, 
Krasnadevitsa Models). контекстуальный ана-
лиз рекламных текстов модельных агентств 
показал, что актуализация данного понятий-
ного признака может достигаться посредст- 
вом апелляции как к положительно- (Много-
часовые изнуряющие съемки или подиум – за-
нятие для тех, кто находится на пике фи-
зической формы и возможностей; Главный 
критерий отбора фитнес-моделей – краси-
вое подтянутое тело), так и к отрицательно-
оценочным образам (И никаких секущихся 
концов! Кожа без раздражений и воспале-
ний!) (Verona Models).

кроме того, не только телесная красота, 
но и душевная сила постулируются в массме-
дийном рекламном дискурсе как способ дости-
жения успеха в жизни, улучшения социально-
экономического положения и продвижения по 
карьерной лестнице: Получи возможность по-
пасть в модельное агентство и сделать мо-
дельную или актерскую карьеру…; Агент-
ство ставит на первое место индивидуаль-
ность, чтобы создать прочный путь к успе-
ху и дает массовый рынок привлекатель-
ным лицам с сильным характером (Iconic 
Management, Sheron Models, Verona Models). 
описание ценностной составляющей концеп-
тов «тело» и «красота» в массмедийном ре-

кламном дискурсе включало анализ языковых 
средств, эксплицирующих оценку поведения 
человека по отношению к телу в рассматрива-
емом дискурсе. 

установлено, что в оценочном плане тело 
и красота объективируются в таких понятиях, 
как 1) «идеальное тело»; 2) «естественно кра-
сивое тело» и 3) «красивое тело, позволяющее 
добиться успеха / сделать карьеру,» способ-
ствующих раскрытию понятийных аспектов 
рассматриваемых концептов. каждое из по-
нятий, ассоциируемых с изучаемыми концеп-
тами, имеет высокую социокультурную зна-
чимость и положительно оценивается в рус-
ской лингвокультуре. подтверждением этому 
служат отзывы выпускниц школ – модельных 
агентств, в которых представительницы рус-
ской лингвокультуры высказывают положи-
тельные оценки в отношении установленных 
выше понятий: Естественно, важную роль у 
модели играют лицо и фигура. Не могу выде-
лить каких-то определенных критериев, каса-
ющихся идеальной внешности. изюминка и 
пропорциональность приветствуются. Без-
условно, чистая кожа; На сегодня за плеча-
ми уже участие в нескольких проектах… и 
я верю, что впереди меня ждет прекрасное 
будущее в этой сфере; Спорт был моим хоб-
би, но благодаря ему я получила работу меч-
ты! Я – фитнес-модель; Главное Я восхище-
на собой, а ведь каждой девушке просто необ-
ходимо любить себя...; И если после всего ска-
занного вы не отказались от мысли покорить 
заманчивый мир красоты… (ABC Modus, 
Sheron Models). 

оценочный потенциал концептов «тело» 
и «красота» вербализуется путем примене-
ния слов с положительно-оценочной семан-
тикой (идеальная внешность, чистая кожа, 
прекрасное будущее, заманчивый мир, работа 
мечты), а также при помощи императивов, об-
ращений и модальных выражений, побуждаю-
щих к использованию телесной красоты для 
достижения успеха: используй свой шанс! 
начни свой путь к красоте…; Наша боль-
шая, дружная, веселая и по-семейному теплая 
команда постоянно растет. не упусти свой 
шанс стать ее частью! (Sigma). использова-
ние вопросительно-апеллятивных высказыва-
ний рассматривается нами как имплицитное 
выражение ценностной составляющей теле-
сной красоты: Вы имеете отличные данные и 
можете стать моделью?; У вас интересное 
лицо и прекрасная фигура, вы фотогеничны? 
(Krasnadevitsa Models). 
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отрицательная оценка используется в дан-
ных текстах для описания отрицательных эф-
фектов воздействия на тело (части тела), на-
пример, в случае его усовершенствования. 
данные оценки вербализуются путем употре-
бления прилагательных в превосходной степе-
ни, а также эмотивных интенсификаторов: са-
мая страшная ошибка модели – это экспери-
менты со своим телом!; Эти требования аб-
солютное табу: <…> И никаких секущихся 
концов! (Krasnadevitsa Models, Elite Stars).

анализ образного компонента концеп-
тов «тело» и «красота» в текстах российских 
модельных агентств показал, что образно-
перцептивное восприятие тела и его красо-
ты обеспечивается посредством иконических 
знаков-образов [17], включающих фотографи-
ии моделей в портфолио модельных агентств. 
значительный воздействующий потенциал 
знаков-образов, обусловленный их наглядно-
стью и сходством с объективно существующи-
ми моделями [18] с присущими им телесны-
ми характеристиками провоцирует возник-
новение чувственного образа, в котором ак-
центуируются понятийные и ценностные ха-
рактеристики концепта, включая привлека-
тельность и подтянутость тела, красивые чер-
ты лица, ухоженность волос и т. п. таким об-
разом, в массмедийном рекламном дискур-
се концепты «тело» и «красота» оказываются 
связанными между собой и объективируются 
на трех уровнях (понятийном, ценностном и 
образном) путем совмещения представлений 
о теле как об объекте, обладающем «привле-
кательной внешностью» и «объективно кра-
сивом инструменте», позволяющем добиться 
успеха в жизни.

религиозный дискурс. изучение рели-
гиозного дискурса проводилось на материале 
текстов Нового завета и православных пропо-
ведей. интерпретативный анализ фрагментов 
текстов религиозного дискурса показал, что 
понятийный аспект концепта «тело» в рели-
гиозном дискурсе выражается двояко: как бо-
жественная и как тварная реальность. понятие 
божественного тела объективируется через 
храм – «вместилище» Святого духа, как неви-
зуализируемая субстанция: Не знаете ли, что 
тела ваши суть храм живущего в вас свя-
таго Духа, которого имеете вы от Бога, и вы 
не свои?; Ибо вы куплены дорогою ценою. По-
сему прославялйте Бога и в телах ваших, и в 
душах ваших, которые суть божии [1]. по-
нятие «тварной сущности» тела, напротив, со-
относится с визуализируемым и объективи-

руемым в телесных терминах понятием тела. 
С учетом вышесказанного рассматриваемый 
концепт «тело» получает двоякое выражение 
путем акцентуации двух понятий – «тело» и 
«плоть». 

плоть в религии противопоставляется пра- 
ведности и добродетели и ассоциируется с гре-
хом и душевной «гибелью»: Не обманывай-
тесь: Бога не провести! Что человек сеет, 
то он и пожнет! Сеющий в угоду своей плот-
ской природе пожнет с нее гибель; сеющий 
для Духа пожнет от Духа вечную жизнь [1]. 
тело представлено как холистическая сущ-
ность, союз тела и души, гармоничное сосуще-
ствование которых помогают человеку жить 
праведно и соблюдать добродетели: Тело же 
не для блуда, но для Господа, и Господь для 
тела; Сам же Бог мира да освятит вас во 
всей полноте, и ваш дух и душа и тело во 
всей целостности да сохранится без поро-
ка в пришествие Господа нашего Иисуса Хри-
ста [там же].

Связь концептов «тело» и «красота» в ре-
лигиозном дискурсе объективируется в вызы-
вающей нравственное наслаждение гармонич-
ности тела и души и соотносится с темой упо-
рядоченности и соразмерности частей тела: 
Не только, говорю, существо души, но так-
же и члены тела моего, приобщившись бо-
жественной славы, блистают божествен-
ным светом [2]; …среди других выделялся Ан-
тоний не ростом и взрачностью, но благо-
нравием и чистотою души. Поскольку душа 
была безмятежна, то и внешние чувства 
оставались невозмущаемыми [4]. 

Несмотря на первостепенность духовного 
в религиозном дискурсе, физическая состав-
ляющая понятия тела и его красоты включа-
ет указание на параметры внешности челове-
ка, отличающие его от других ему подобных: 
Иосиф был красив станом и красив лицом; 
Давид был белокур, с красивыми глазами и 
приятным лицом… виден собою; Не было во 
всем Израиле мужчины столь красивого, как 
Авессалом, и столь хвалимого, как он; от по-
дошвы ног до верха головы его не было у него 
недостатка… [1].

в религиозных текстах понятие корпоре-
альности и ее красоты выражается через сово-
купность признаков тела, объединенных по-
нятием «аскезное, неукрашенное, безгрехов-
ное тело». понятие аскезы как одухотворе-
ния тела раскрывается как прохождение через 
аскетические подвиги воздержания от обиль-
ной пищи, спиртных напитков, чрезмерных 
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богатств и прочих вожделений, способных на-
вредить телу и превратить его в греховное, 
плотское: Наша цель – не подавление тела, но 
его преображение. Аскетизм, понятый пра-
вильно, – это не борьба против тела, но борь-
ба за тело. Посредством аскетического са-
моограничения мы заново утверждаем ма-
териальность нашего тела, но в то же вре-
мя мы стремимся сделать эту материаль-
ность духовной [8]. 

анализ религиозных текстов показал, что 
ценностный аспект тела и его красоты реали-
зуется в данном типе дискурса посредством 
апелляции к добродетели и праведности. в 
исследуемом дискурсе, как и в русскоязыч-
ной культуре в целом, данные понятия сопро-
вождаются положительной оценкой (Госпо-
ди! Кто может пребывать в жилище Тво-
ем? Кто может обитать на святой горе Тво- 
ей? – Тот, кто ходит непорочно и дела-
ет правду; Будем непрестанно умерщвлять 
тело в делах его. Говорю же сие не о сущ-
ности тела, – совершенно не о том, а о на-
клонностях к порочным делам. Ибо (даже и 
здесь, на земле) не терпеть в себе ничего чело-
веческого, не служить удовольствиям… [10])
и выражают идеал религиозного представле-
ния телесной красоты – обладание праведным 
телом и добродетельной душой. 

отрицательная оценка получает репрезен-
тацию в религиозных текстах для описания 
«плоти» (антипода идеала одухотворенного 
тела) как источника и причины грехопадения 
и утраты всех добродетелей: Бог, послав Сына 
Своего в подобии плоти греха и по причине 
греха, осудил грех во плоти для того, Бог ис-
полнил то, чего не смог исполнить закон, осла-
бленный нашей греховной природой [1]. об-
разная составляющая телесной красоты, кото-
рая выражается в «аскетичном теле», в рели-
гиозном дискурсе получает воплощение в об-
разе Христа как первого и главного аскета, по-
стившегося сорок дней в пустыне, не имевше-
го семьи, постоянного жилища и имущества. 
образ аскетичного тела объективируется в та-
ких текстах посредством использования вы-
ражений, которые способствуют эмоциональ-
ной интенсификации передаваемого содержа-
ния путем образного сравнения (Царство Не-
бесное силою берется, и употребляющие уси-
лие восхищают его... многими скорбями над-
лежит нам войти в Царствие Божие [там 
же]), где силою берется сравнивается с «уси-
лием воли, необходимой для соблюдения аске-
зы», а многими скорбями объективируется как 

«лишения, на которые мы себя обрекаем, сле-
дуя аскетическим практикам». 

образный аспект корпореальности рас-
сматриваемых концептов по отношению к телу 
также репрезентирован в религиозных текстах 
в виде образов тела, ассоциируемых с добро-
детелью и пороком, а именно «тела богатого» 
и «тела бедного», «тела сильного» и «тела сла-
бого», «тела прикрытого» и «тела обнаженно-
го» и т. д., которые олицетворяют образы бо-
гатства, бедности, силы, слабости, защищен-
ности, незащищенности. описания тела с по-
мощью метафор и эпитетов (Руки его – золо-
тые кругляки, усаженные топазами… голе-
ни его – мраморные столбы [1]) способству-
ют созданию и запечатлению в сознании бо-
лее выразительных образов. таким образом, 
представления о теле и его красоте в религи-
озном дискурсе конструируются на основа-
нии холистической концепции, согласно кото-
рой понятие «тело» в религии ассоциируется 
с «прахом земным» (т. е. телом) и «дыханием 
жизни» (т. е. душой). их гармоничное сосуще-
ствование соотносится с темой упорядоченно-
сти и красоты, под которыми подразумевают-
ся отсутствие страстей и соблюдение добро-
детелей, приводящих к обладанию праведным 
телом и добродетельной душой.

итак, результаты проведенного исследо-
вания подтверждают, что в структуре концеп-
тов «тело» и «красота» в массмедийном ре-
кламном и религиозном дискурсах реализу-
ется признак корпореальности, объективируе-
мый различными понятиями, образами и цен-
ностными установками. 

в массмедийном рекламном дискурсе по-
нятийная составляющая данного признака в 
рассматриваемых концептах «тело» и «кра-
сота» реализуется посредством актуализации 
красивой внешности от природы и красоты 
тела (или отдельных его частей), достигаемых 
усилиями, направленными на получение при-
нятого в данной сфере идеала красоты. кра-
сота в рассматриваемом дискурсе семантиче-
ски ассоциирована с успехом и карьерой. цен-
ностный компонент концептов «тело» и «кра-
сота» выражается посредством эксплицитных 
и имплицитных положительных и отрицатель-
ных оценок. 

образная составляющая тела и красоты в 
массмедийном рекламном дискурсе репрезен-
тирована иконическими знаками-образами, 
обладающими высоким воздействующим по-
тенциалом, провоцирующим возникновение 
чувственного образа в сознании, который спо-
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собствует акцентуации понятийных и цен-
ностных характеристик концептов «тело» и 
«красота». 

понятийный аспект корпореальности и 
красоты в религиозном дискурсе значитель-
но отличается от понятий «тело» и «красота» в 
массмедийном рекламном дискурсе из-за раз-
ности прагматических установок и социолинг-
вистических условий функционирования рас-
сматриваемых дискурсов. понятийный аспект 
в религиозном дискурсе имеет двоякое выра-
жение. тело и его красота эксплицируются че-
рез гармоничность тела и души, а ее антипод – 
плотская природа – через грех и утрату добро-
детелей. Несмотря на первостепенность иде-
ального начала в религиозном дискурсе, мате-
риальная составляющая понятия телесной кра-
соты в нем включает указание на параметры 
внешности человека, отличающие его от дру-
гих ему подобных. ценностный аспект тела и 
его красоты реализуется в религиозном дис-
курсе путем поляризации понятий «тела» и 
«плоти», различающихся в оценочном плане. 
образность корпореального признака рассма-
триваемого концепта создается посредством 
визуализации в тексте примеров достижения 
«аскезного тела».

полученные в исследовании выводы о 
специфике репрезентации концептов «тело» и 
рядоположенного с ним концепта «красота» в 
разных типах дискурсов расширяют представ-
ления о языковой картине мира, отраженной в 
русскоязычном социуме. 
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Comprehension of corporeality  
in different types of discourse  
(based on the concepts “body”  
and “beauty”)
The article describes the concepts of massmedia 
advertising and religious discourses, there is realiz- 
ed the corporeal character – “body” and “beauty” – 
in their structure. The choice of the discourse’s types 
is caused by the key role of corporeality and the  
signs of its objectification (beauty, youth, austerity, 
etc.) in their conceptual systems.

Key words: corporeality, body, beauty, massmedia 
advertising discourse, religious discourse.
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рЕГИОнаЛьная ЛИнГвИСТИКа: 
СОДЕржанИЕ И наПравЛЕнИя 
развИТИя*

В настоящее время, когда в обществе активно 
реализуются социально-гуманитарные проек-
ты, вопросы развития региональной лингви-
стики, направленной на воспитание патрио- 
тических чувств у молодых граждан стра-
ны, оказываются особенно актуальными. От-
правной точкой развития региональной линг-
вистики является краеведение – традицион-
ная отрасль знания, направленная на освоение 
истории, культуры и языка родного края. 

Ключевые слова: регион, мониторинг, регио-
нальная лингвистика, диалект, культура, ди-
алектные словари.

последние десятилетия в отечественной 
науке отмечены активным развитием регио-
нальной направленности исследований – и не 
только в области филологии. Это вполне объ-
яснимо, поскольку на сегодняшний день имен-
но локальные отрасли знания оказались менее 
всего изучены, именно в них, как выяснилось, 
заключен огромный исследовательский потен-
циал, дающий возможность отрасли успеш-
но развиваться, решать прагматические зада-
чи. Было бы несправедливым утверждение, 
что пристальное внимание ученых к народ-
ной речи, ее культурной и лингвистической 
составляющей проявилось лишь в последние 
годы. уже в середине XIX в. в русском обще-
стве стал пробуждаться настойчивый инте-
рес к народной жизни, народным традициям 
и обычаям, культуре и языку. изменилось от-
ношение и к диалектам, которые долгое вре-
мя воспринимались в обществе как «искаже-
ние литературного языка», как пережиточные 
явления, от которых необходимо как можно 
быстрее избавиться. к этому времени русские 
ученые накопили достаточный фактический 
материал, выдвинули ряд теоретических поло-
жений, определивших основные направления 
дальнейших диалектологических исследова-
ний, которые позволили в настоящее время го-

* работа выполнена при поддержке гранта рФФи 
№ 19-412-240004 «духовная культура казачества как 
поликультурная толерантная среда: язык и образы».
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ворить о региональной лингвистике как само-
стоятельной отрасли знания. 

значительный вклад в развитие этого на-
правления в языкознании внесли такие из-
вестные русские ученые, как а.Х. востоков, 
и.и. Срезневский, а.а. потебня, а.а. шахма-
тов. Собирал материал для диалектного сло-
варя Н.в. Гоголь. и, конечно же, определяю-
щее место в исследовании народного языка 
принадлежит в.и. далю. примечательно, что 
еще в начале XX в. общегосударственная язы-
ковая политика была направлена на поддер-
жание интереса к народной речи. в школьных 
программах по русскому языку содержались 
рекомендации о необходимости давать уча-
щимся широкие знания родного языка, вклю-
чая его историю и диалекты. к.д. ушинский 
был убежден в том, что, вводя дитя в народ-
ный язык, учитель вводит его в мир народной 
мысли, народного чувства, народной жизни, в 
область народного духа. однако так было не 
всегда. в советском обществе велась актив-
ная борьба «за чистоту литературного язы-
ка», «обработанного мастерами культуры», и 
в этом сражении диалекты потерпели пораже-
ние. поэтому, рассматривая актуальные про-
блемы развития региональной лингвистики, 
мы и имеем в виду лишь последние три-четыре 
десятилетия.

Сегодня региональная лингвистика еще 
не оформилась как самостоятельная наука, и 
вопросы ее становления требуют тщательной 
проработки. в отечественной образователь-
ной системе отсутствуют собственно учебни-
ки и учебные пособия для студентов – буду-
щих учителей русского языка по региональ-
ной лингвистике. очевидно, что региональная 
лингвистика, не имея видимого экономическо-
го потенциала, занимает второстепенное место 
среди других регионоведческих наук, поэтому 
она отдана на откуп ученым-энтузиастам, пы-
тающимся донести до будущего учителя-ру- 
систа весомую значимость родного слова. при 
этом краеведческие темы довольно полно раз-
рабатываются учеными воронежа, орла, пер-
ми, кирова, ростова-на-дону, волгограда и 
других региональных центров. 

краеведение в силу своих воспитываю-
щих функций ближе многих других регио-
нально ориентированных наук подходит к пе-
дагогике. актуальность вопросов, связанных с 
воспитанием осознанного отношения к исто-
рии и современности, культурным традициям 
народа, бережным отношением к своей семье 
и малой своей родине, русскому и родному 

языку, в настоящее время не вызывает сомне-
ний. происходящие в обществе социально-гу- 
манитарные процессы как раз и предполага-
ют своей конечной целью повышение уров-
ня культуры и образованности населения, рас-
ширение взаимодействия разных социальных 
слоев и групп, воспитание в молодежи стрем-
ления познавать историю и культуру родного 
края и приобщаться к культурным традициям 
своей родины. Это определяет актуальность 
рассматриваемых нами проблем.

человеку очень важно ощущать себя ча-
стью коллектива, частью того сообщества, на 
чьем языке он говорит, к чьей истории и куль-
туре он причастен. Необходимо воспитывать 
в подрастающем гражданине эту потребность 
видеть себя как продолжателя дела своего по-
коления, своей семьи, своего отца. использо- 
вание краеведческого материала на уроках 
русского языка и литературы заставляет уча-
щихся задуматься над многими вопросами 
жизни, помогает осознать свой гражданский 
долг и полюбить свой родной край. краеве-
дение, являясь одним из проверенных средств 
патриотического и нравственного воспитания, 
по-видимому, и должно стать отправной точ-
кой развития региональной лингвистики, т. к. 
соединение учебно-познавательных задач с 
воспитательными происходит здесь естествен-
ным путем, ненавязчиво, без настойчивой на-
зидательности.

культурный мониторинг и научная интер-
претация состояния культуры той или иной 
области россии, углубленное изучение исто-
рии края и его современного состояния, его 
лингвистической карты позволяют не просто 
пополнить, расширить и углубить имеющиеся 
в распоряжении ученых сведения по данному 
региону, но и, используя неиссякаемые инфор- 
мационно-воспитательные возможности со-
временной школы, сформировать на ее базе вы-
сокий культурный потенциал, реализация ко-
торого обеспечит устойчивое развитие и куль- 
турно-языковую стабилизацию региона.

региональная лингвистика как самостоя-
тельная отрасль регионоведения является на-
укой культурологического порядка, поэтому 
структурно включает в себя различные эле-
менты. остановимся на базовых. прежде все-
го, это сама лингвистическая карта региона. 
прежде чем говорить о конкретных разно-
видностях языка, говорах и диалектах, рас-
пространенных на данной территории, следу-
ет промониторить и научно интерпретировать 
все этнокультурное и языковое многообразие 
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региона, что позволит создать общую лингви-
стическую картину рассматриваемой местно-
сти, определить области распространения той 
или иной разновидности языка, грани его пе-
ресечения с другими диалектами, уровень их 
толерантного взаимодействия.

другая важнейшая составляющая регио-
нальной лингвистики – это собственно язы-
ковые данные, полученные во время полевых 
экспедиций. С диалектологическими экспеди-
циями связан целый ряд проблем – организа-
ционного и технико-методического характе-
ра. На сегодняшний день фактически отсут-
ствует программа собирания диалектного ма-
териала, которая охватывала бы все интересу-
ющие нас области жизнедеятельности – пре-
жде всего обстоятельный вопросник, связан-
ный с номинациями в духовной сфере, что на 
сегодняшний день является особенно актуаль-
ным. Нет в отечественной диалектологии и 
специальной программы по собиранию еди-
ниц косвенно-производной номинации. Науке 
известны только фразеологические опросни-
ки а.а. ивченко (для украинского языка) и 
в.и. коваля (для белорусского), основанные 
на тематическом принципе и нуждающиеся в 
усовершенствовании с учетом последних до-
стижений в области диалектной фразеологии. 
кроме того, особый контингент диалектоноси-
телей – люди преклонного возраста – требует 
тщательной подготовки в организации беседы 
и производства записи звучащей речи. 

Самый полный и доступный источник 
фактических данных на сегодняшний день – 
это диалектный словарь, поэтому лексикогра-
фическое направление развития региональ-
ной лингвистики представляется нам особен-
но актуальным. инвентаризация лексико-фра- 
зеологического фонда народного языка, кото-
рая осуществляется лексикографами, необхо-
дима для познания сущности языка, выявле-
ния его кумулятивной и когнитивной функ-
ций. Материал, зафиксированный словарями, 
всегда остается необходимой эмпирической 
базой лингвистических построений. в то же 
время смена исследовательских парадигм, из-
менение взгляда ученых на характер происхо-
дящих языковых перемен определяют новые 
подходы к диалектной лексикографии, уточ-
няя объект лексикографирования, концепцию 
словаря, а также его информативную состав-
ляющую. 

выдвижение в последние десятилетия на 
приоритетные исследовательские позиции ант- 
ропоцентрической парадигмы во многом опре-

делило и направление научных поисков в обла-
сти диалектной лексикографии. На смену опи-
сания языка «в себе и для себя» пришло пред-
ставление о языке как одном из самых выра-
зительных способов фиксации знаний челове-
ка о мире. Стремление к постижению сущно-
сти диалекта через языковую личность диалек-
тоносителя в конечном итоге привело к пони-
манию такого феномена, как диалектная язы-
ковая картина мира, которая может быть бо-
лее или менее полно интерпретирована в рам-
ках диалектного лексико-фразеологического 
словаря.

Современные диалектные словари акку-
мулируют такой объем этнокультурной ин-
формации, который включает в себя самые 
разные стороны жизни диалектоносителей. 
диалектный словарь в рамках региональных 
исследований занимает особое место: он мо-
жет быть представлен как лексикографиче-
ский способ отражения материальной и духов-
ной культуры этноса (субэтноса), как словарь 
лингвокультурологического типа, как способ 
сохранения народной речевой (и шире – ду-
ховной) культуры, как источник концептоло-
гических сведений и др. Например, созданный 
нами «Словарь донских говоров волгоград-
ской области» содержит подробную информа-
цию, характеризующую особенности речевой 
культуры донского казачества. 

С одной стороны, это сам тезаурус слова-
ря – показатель яркости, неординарности, вы-
разительности донского казачьего диалекта. 
он включает в себя наименования:

– разных видов деятельности (бабаить – 
«грести веслами», казаковать – «нести служ-
бу в казачьих полках», хозяиновать – «управ-
лять, хозяйничать», закуторажиться – «заго-
вориться, увлечься разговором» и др.); 

– предметов быта, посуды и продуктов пи-
тания (хлуд – «палка для ношения тяжестей», 
цедильник – «высокий кувшин для молочных 
продуктов», калган – «деревянная миска», ма-
зурки – «каша из муки, изготовленной из се-
мян дыни или тыквы», калабашка – «неболь-
шой хлебец, колобок», каныш – «ватрушка 
или слоеная булочка из сдобного теста с на-
чинкой из творога» и др.); 

– орудий труда (хадур – «коса с корот-
кой ручкой для невысокой травы», бархатный 
подпилок – «напильник с очень мелкой насеч-
кой» и др.); 

– одежды, обуви, головных уборов (хар-
бара – «украшение на одежде, бахрома», ка-
пелюх – «теплая, зимняя шапка», файшетка – 
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«черная кружевная косынка», завеска – «фар-
тук», гусарики – «женские полусапожки»); 

– животных, растений, явлений природы 
(хмелина – «хмель, цветы хмеля», фиксель – 
«фикус», финовник – «озерное растение с ядо-
витыми корнями, которыми лечили ревма-
тизм и радикулит», хмара – «туча», маштак – 
«лошадь по третьему году», маечка зел ный – 
«майский жук», панас – «ледяная корка на сне-
гу, наст», малык – «ручей, образующийся от 
таяния снега, льда»);

– различных видов строений (мазанка – 
«небольшой жилой дом, стены которого обма-
заны глиной», хижка – «летняя кухня», хала-
буда – «большой шалаш», флигель – «казачий 
дом из двух комнат», курень – «жилой казачий 
дом с четырехскатной крышей, чаще большой, 
добротный»);

– самого человека по разным признакам – 
внешности, опрятности, трудолюбию, чер-
там и свойствам характера и др. (галда – «бол-
тун, тот, кто надоедает своими разговорами», 
некутаха – «неряха, неопрятная женщина», 
галмат – «плохой, ненадежный человек», за-
вистной – «завистливый», пасынок – «помощ-
ник пастуха») и др. 

С другой стороны, это такие феномены 
народно-разговорной культуры, как: 

– сравнения (нужен как тулуп (варежки) в 
Петров день – «без надобности, совсем не ну-
жен», как у царя за дверями (жить) – «в полном 
достатке, ни в чем не нуждаясь», слетаться 
как сороки на махан – «о чрезмерно любопыт-
ных людях», как надоедная муха – «о назой-
ливом, надоедливом человеке», как у соба-
ки хвост – «кто-л. непостоянен, ненадежен», 
наболтать как молотильной палкой – «много 
наговорить, наврать»); 

– плеоназмы ( дма есть – «мучить, из-
деваться, сживать со свету», хвостом хво-
стить – «вести разгульный образ жизни», 
лето летинское – «долго, все лето», зима зим-
ская – «о долгой и холодной зиме», дай не дáй 
чего-л. – «требовать чего-л. лучшего»; двор в 
двор (двор с дворóм) – «рядом, возле, по сосед-
ству (жить)»; то же, что двери в двери; мост 
мостом – «много, в большом количестве»); 

– многочисленные олицетворения (обро-
гатиться – «раскинуться (о ветвистом дереве, 
у которого ветви растут в разные стороны)»); 

– гипербола (музоль на языке набить – 
«болтать без умолку», запирать ворота пиро-
гами – «жить в полном достатке, ни в чем не 
испытывать нужды», муха крылом пробьет – 
«о легком, непрочном материале», оборкой 

(шнурком) хлеб резать – «бедствовать, голо-
дать», молотить башкой подсолнух – «совер-
шать глупые, нелепые поступки»);

– метафоры (пустая кадушка – «о глупом, 
неумелом человеке», хвостец – «волосяной 
шнурок на конце кнута», бить масло – «вид 
подвижной игры», золотая волна с-под углов 
бь т – «о полном достатке, богатстве», водя-
ной бугай – «выпь болотная»); 

– алогизмы (лови куцего за хвост, а комо-
лого за рога – «о заведомо неудачном деле», 
ловить мух ноздрями – «ротозейничать», до-
быть воду из камня – «обладать находчиво-
стью, смекалкой, быстрой сообразительно-
стью»);

– перифразы (надевать глухую шапку – 
«намеренно ничего не слышать, не принимать 
никаких мер», и хлеба и к хлебу – «всего мно-
го, в изобилии, в достатке», стирать наволоч-
ки затылком – «лениться, много спать, отды-
хать», обнимать плетни – «о пьяном челове-
ке») и др. 

все это вместе взятое в полной мере харак-
теризует богатство и неповторимость народ-
ной речевой культуры, глубину и оригиналь-
ность коллективного языкового сознания дон-
ского казачества.

Современное состояние лексикографии в 
целом и диалектной в частности убедитель-
но свидетельствует о реализации нового под-
хода к описанию языкового материала, ког-
да языковые единицы репрезентируются пре-
жде всего как кванты культурного знания, по-
зволяющие пользователю словаря не просто 
ознакомиться с языковым содержанием, но и 
наглядно представить тот или иной фрагмент 
картины мира носителей языка. в этом аспек-
те тесное взаимодействие базовых принципов 
лингвокультурологии и лексикографии пред-
ставляется весьма продуктивным. Назревает 
острая необходимость создания диалектных 
словарей этнолингвистического, лингвокуль-
турологического типа. Нуждается в энцикло-
педическом описании духовная культура жи-
телей той или иной местности.

диалект, являясь формой резервирования 
и трансляции культурно маркированной ин-
формации, с удивительной точностью и пол-
нотой вбирает в себя специфические черты ис- 
тории и культуры народа, вербализуя в язы-
ковом знаке обобщенную информацию о его 
прошлом и настоящем. в народном языке 
правдиво отражаются:

– события (не рассказывай казаку азовские 
вести; ходить за зипунами); 
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– типовые ситуации (две бáбы – базáр, 
три – я́рманка; жить как казак с татари-
ном); 

– формы культурного досуга (игрáть в два 
(дóма) трéтий ли́шний; водить карагод);

– духовная сфера (обпевать молодую; но-
сить каравай – элементы свадебного обряда); 

– специфика мировосприятия (хоть жизнь 
собачья, зато воля казачья; лучше девять де-
верей, чем одна золовушка), процессы осозна-
ния отдельной языковой личностью самой 
себя как части целостной картины мира. 

в словаре содержится богатая этнографи- 
ческая информация, что позволит в рамках 
освоения региональной лингвистики расши-
рить знания по этнографии, культурологии, 
истории материальной и духовной культуры 
этноса, ср. (словарные статьи приводятся в со-
кращении): 

КамЕнКа1. Сарай, помещение для скота из 
камня. Каминка – для ската, делали и  из белава 
камня. Сараи, баз, катух, курятник, синник – фс  
ис камня. Каминка – эт ни хата, для ската строи-
ли. Загани авец ф каминку (Серг.). Сичас сарай на-
зывають, а раньшы каминка. 2. Небольшая домаш-
няя мельница с каменным жерновом.   Вот и при-
способились люди мастерить каждый сам себе 
каменки-самоделки. Но не всякому было это под 
силу: непростое дело – выбить из камня жернов, 
да и стержень попробуй отыщи… У Агафоновых 
была такая каменка-мельница (и. данилов. дон-
ской чебор). 3. каменный забор. 4. Строение (дом) 
из камня. Ф каминках пабагачи люди жыли. 5. Лет-
няя кухня из камня. Каминка, гарнофка, стряпка 
называють – эт летния кухня. Каминка ва дваре 
стаить.

КруГ1. общее собрание казаков. В васкрисе-
нья крух будить. Крух – эт схот каказакоф.   Ай,
собирались они, братцы, во единый круг. Ай, во 
кругу-то стоят, они думу думают (песни донских
казаков).   Собирался к знамичку казачий круг, во 
кругу стоит хорошенькой раздвижной стул, на 
стуле сидит их молодой атаманушка, Игнатьюш-
ка Иваныч сын Некрасов (песни донских казаков). 
   Атаман собрал круг… За такое дело на кругу к 
смерти приговорили Леона (Ф. тумилевич. Сказки 
и предания казаков-некрасовцев). ٱ Не уходи, грит, 
кум, круг будет (Н. Сухов. донская повесть). ٱ С ка-
кими же глазами ты пришел на наш казачий круг? 
(Н. Сухов. донская повесть).   И вот однажды ему 
кто-то зуду в заду учинил: мол, пиши заявление на 
круг, в казаки тебя примем (е. кулькин. круше-
ние). • На кругу приговорили: гнать братанов из 
казаков (в. когитин. Сказки-пересказки). • Не ухо-
ди, грит, кум, круг будет (Н. Сухов). ~ войсковой 

круг. орган казачьего воинского управления при 
войсковом атамане. ~ вывести на круг. – призвать 
к ответственности. ~ Окружной круг. орган каза-
чьего воинского управления при окружном атама-
не. ~ Сбить войсковой круг – организовывать во-
инское собрание. ~ Станичный круг. орган каза-
чьего воинского управления при станичном атама-
не. Крух ряшыл строить мост чириз Дон. • Хорош 
амбар хлебом, а круг казаками (земцов. живой род-
ник). 2. участок земли размером в четыре десятины 
(десятина – чуть больше гектара). Палтара круга 
пат Красным. Два круга пришлось прадать: абра-
батывать некаму. 3. Набор поперечных брусьев, 
укрепляющих дно лодки. Крух и капанья – адно и 
то же. 4. Составляющая часть пряхи.

развязКа [развяска], -и, мн. нет, ж. Лихость, 
ловкость, сноровка. Развяска или ухватка – лоф-
касть. У няво была харошая развяска. Ну-ка, пака-
жы сваю развяску. Он любить паказать сваю раз-
вяску – сваи лофкасть, умению.    – Ни в тын, ни в 
ворота – никчемные казаки. Нету у них нашенской 
развязки (в. когитин. Сказки-пере сказки). ٱ~ дон-
ская развязка. особая, свойственная только каза-
кам ловкость, удаль, сноровка.   Н-ну… так пока-
жите им, милые мои, донскую развязку!.. (Ф. крю-
ков. Станичники). ~ казачья развязка. 1. то же, что 
донская развязка. Казачья развяска – асобая удаль, 
лофкасть казакоф. У няво казачья развяска. О, у 
этава казачья развяска. Казачья развяска – разви-
тый чилавек.     Казачья развязка у него была, хоть в 
песне, хоть в деле (в. ко гитин. Сказки-пересказки). 
   Я им (врагам) покажу казачью развязку! (и. ро-
дио нов. подхорунжий павлов). 2. о лихом, смелом 
казаке. Казачья развяска – смелый чилавек, ничаво 
ни баицца. Ах, ты, казачья развяска. Казачья развя-
ска гаварять а чиловеки, када он шустрый дюжы. 
А харошым, лихом казаке гаварять: казачья развяс- 
ка // о статном казаке с хорошей осанкой. Ну, вы-
струнился. Сразу видать – казачья развяска. Стат-
ный, шустрый казак – казачья развяска.

практически каждая словарная статья не-
сет в себе культурологические сведения о 
предметах быта казаков, характере межлич-
ностных отношений, особенностях ведения 
хозяйства, о занятиях и интересах, об отно-
шении к природе, освоении разных видов де-
ятельности. 

все сказанное – лишь незначительная доля 
тех вопросов, которые возникают при работе 
с региональным материалом. актуальность 
разработки такого научного направления, как 
региональная лингвистика, не вызывает со-
мнений, т. к. диалекты являются уникальной 
формой хранения информации об особенно-
стях мировосприятия народа, его мироощуще-
нии, многоаспектно отражая языковую карти-
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ну мира диалектоносителей, их многовековой 
языковой опыт. Бережное отношение к языку 
родного края является залогом воспитания на-
стоящего гражданина, горячо и преданно лю-
бящего свою родину.
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Regional linguistics: content  
and directions of development
The article deals with the issues of the development 
of the regional linguistics directed to the education 
of patriotism of young citizens that are considered to 
be topical during the active implementation of social 
and human projects. The key point of the develop- 
ment of the regional linguistics is regional study – the 
traditional subject area directed to learning history, 
culture and the language of the native country.
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ДОнСКая КазаЧья СваДьба 
«рыцарСКОГО» ПЕрИОДа: 
ИСТОЧнИКИ ОПИСанИя*

В исторической перспективе донская казачья 
свадьба развивалась от маскулинного типа на 
начальных этапах становления казачества до 
феминного в Новое время. Доцерковный пери-
од истории казачества называется исследо-
вателями «рыцарским». Вся свадебная проце-
дура проводилась на казачьем собрании (кру-
гу), там же осуществлялся развод. Венчания 
проходили в храмах за пределами Земли Вой-
ска Донского. В конце XVII – начале XVIII в. 
на Дону получает распространение свадебный 
обряд на церковной основе. 

Ключевые слова: донская свадьба, «рыцар-
ский» период истории казачества, свадебный 
обряд, маскулинный тип свадьбы, феминный 
тип свадьбы.

донское казачество относительно поздно 
выработало свадебный ритуал. изначально ка-
заки были гендерно однородными, представ-
ляли собой замкнутое мужское сообщество, 
состоящее из микрогрупп односумов, т. е. не-

* работа выполнена при поддержке гранта рФФи 
№ 19-412-240004 «духовная культура донского каза-
чества как поликультурная толерантная среда: язык и 
образы».

© Супрун в.и., 2020
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больших коллективов казаков, все имущест- 
во и продукты питания которых, кроме личной 
одежды и вооружения, хранилось в одной су- 
ме, первоначально, вероятно, реальной, а поз-
же ставшей виртуальной. Слово односум и ны-
не функционирует в казачьем говоре как исто-
ризм и с переносными значениями [30, с. 378].

женщины появлялись в постепенно фор-
мирующихся городках в составе добычи по-
сле набегов казаков на кавказ, в крым, в Ма-
лую азию и в другие места традиционных по-
ходов «за зипунами», а также с севера вместе 
с беглецами и искателями приключений, же-
лающими стать частью казачьей вольницы. 
евлампий Никифорович кательников (1774–
1852), описывая в последний день 1818 г. исто-
рию родной станицы верхнекурмоярской [8–
10], сообщает, что некая карпушиха, родивша-
яся в 1660-е гг. где-то в россии, была лишь тре-
тьей женщиной в городке, до нее сюда попа-
ла чебачиха, а имя первой забылось. она жила 
с мужем-казаком в отдельной избе (остальные 
казаки жили односумствами по 10–20 и более 
человек; е.Н. котельников пишет, что в ста-
новой избе жило 4 односумства, 80 человек), 
а когда у нее родился ребенок, всей станицей 
его нянчили и «первый у него зубок все на-
перерыв с особливым восторгом и радостию 
смотрели» [11, с. 31]. 

Эта история о первом зубке потом повто-
рялась в других воспоминаниях о прошлом ка-
зачества [27, с. 374; 32, с. 203]. в некоторых 
работах фамилия исследователя исправляется 
на Котельников, что вряд ли правильно: сам 
автор называет себя кательниковым, на дону 
и ныне часто в фамилиях отмечаются отступ- 
ления от орфографических норм (Трафимов, 
Чеснаков и др.), как, впрочем, и на других рус-
ских территориях (Агарков, Алейников, Само-
фалов, Стоканов и пр.).

е.Н. кательников впервые рассказывает о 
брачных традициях в период начального каза-
чества. он сообщает, что женитьба до 1715 г., 
«до прибытия попа», была без венчания. Не-
которые казаки ездили в Бахмут и острогожск 
венчаться, но это было «для лучшей удобно-
сти увозить женский пол, за что были жало-
бы к государю» [11, с. 37]. а по старинному 
обычаю жених и невеста приходили в станич-
ную избу, молились, кланялись на четыре сто-
роны и друг другу. жених обращался к неве-
сте: «ты, скить, Настасья, будь мне жена!». 
Невеста кланялась ему в ноги и отвечала: «а 
ты, скить, Гаврила, будь мне муж!». после 
чего они целовались и получали поздравле-
ния от собравшихся. если семья распадалась, 

развод тоже проходил по казачьим правилам. 
Муж приводил жену на казачий круг (е.Н. ко-
тельников пишет: на сбор) и объявлял: «вот, 
скить, честная станица, она мне не жена, а я ей 
не муж!». тут же эту женщину (отказанную) 
мог взять в жены другой казак, прикрыть ее 
полой своей одежды и сказать: «ты, скить, На-
стасья, будь мне жена». е.Н. кательников от-
мечает, что такая процедура развода у казаков 
городка продолжалась до 1750 г., уже и после 
прибытия священника и строительства церкви 
[11, с. 37]. Этот обряд имеет ярко выраженный 
маскулинный тип, женщина в нем фактически 
бесправна.

в этом повествовании используется меж-
дометие скить, которое автор поясняет: «Сло-
во скить из руси принесено и, как видно, про-
исходит от слова сказать, оно употреблялось 
только в нужных приговорках, как-то: в куль, 
скить, его да в воду и проч.» [там же]. Это сло-
во из книги е.Н. кательникова попало в сло-
варь алексея васильковича Миртова (1886–
1966) без дефиниции [15, стлб. 296], а из него 
с единственной донской фиксацией и с опре-
делением ‘дескать’ – в «Словарь русских на-
родных говоров» [31, вып. 38, с. 10]. имеются 
трудности с объяснением незакономерного че-
редования [а] > [и] в корне. в СрНГ отмечена 
с тем же значением форма скать с закономер-
ной синкопой [там же, вып. 37, с. 397].

такие же порядки были у запорожцев, ко-
торые постоянно контактировали с донцами, 
часто вместе ходили с ними в походы «за зи-
пунами», вместе отстаивали свободу от пося-
гательств извне [35]. в Сечь женщины вообще 
не допускались, даже если это были мать или 
сестра казака [5; 36]. 

Свободное отношение запорожских каза-
ков (козаков) к браку отразилось и в их песнях. 
в одной из них поется про кошевого атама-
на запорожской Сечи петра кононовича ко- 
нашевич-Сагайдачного (1582–1622), «що про- 
мiняв жiнку на тютюн, на люльку, необачний». 
его призывают вернуть себе жену, а табак и 
трубку отдать назад, но он возражает: «Менi з 
жiнкою не возиться, а тютюн та люлька коза-
ку в дорозi знадобиться» [19, с. 43–45]. Можно 
предположить, что подобное отношение было 
характерно и для донских казаков раннего пе-
риода их жизни.

правда, в реальной жизни этот атаман 
свою жену ни на что не менял, ибо анастасия 
повченская (1588 – после 1624), «гонорова 
пани», вряд ли позволила бы ему это сделать. 
однако отношение запорожских казаков к жен-
щине и браку в этой популярной песне отра-
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жается точно. о запорожском атамане написал 
свой роман уроженец даниловки (ныне рай-
центр волгоградской области) русско-укра- 
инский писатель даниил Лукич Мордовцев 
(1830–1905), в нем он постоянно упоминает 
о пристрастии казаков к курению люльки, а в 
жены Сагайдачному определяет шинкарку На-
стю Горовую [16]. На основании этого рома-
на украинская писательница Мария Никола-
евна Гринченко (псевдоним: загирня) (1863–
1928), жена знаменитого писателя, педагога, 
лексикографа Бориса дмитриевича Гринчен-
ко (1863–1910), подготовила рассказ, который 
неоднократно переиздавался [3–4]. 

о брачном обряде донских казаков доцер-
ковного периода пишет в своем очерке ва-
силий дмитриевич Сухоруков (Сухорукой) 
(1795–1841) в изданной в Санкт-петербурге в 
1824 г. «карманной книжке для любителей оте- 
чественного» «русская старина» [32]. книгу 
издал молодой писатель, будущий декабрист 
александр осипович корнилович (1800–
1834). он предполагал продолжить издавать 
«русскую старину», если «ничто не помеша-
ет мне», однако 14 декабря 1825 г. был аресто-
ван, через год осужден и отправлен на катор-
гу в читинский острог [20]. в предисловии к 
«русской старине» автор второго отделения 
назван «г. С., воинственным питомцем знаме-
нитого дона». Было отмечено, что он пользо-
вался «современными актами и отчасти преда-
ниями» [26, с. 6]. под современными здесь по-
нимаются совпадающие по времени с описы-
ваемыми событиями. поскольку в «русской 
старине» имя автора очерка о жизни донских 
казаков не было указано, впоследствии в неко-
торых публикациях авторство приписывалось 
самому а.о. корниловичу.

Неизвестно, читал ли в.д. Сухоруков ру-
копись е.Н. кательникова. рукопись истории 
станицы верхнекурмоярской была напечата-
на значительно позже: в газете «донские вой- 
сковые ведомости» в 1860 г. (№12-16), в тре-
тьей книжке «чтений в императорском об-
ществе истории и древностей российских» за 
1863 г., а отдельной книгой – только в 1886 г. 
(в 2008 г. она была переиздана в волгограде) 
[8–11]. Характеристика старинного свадебно-
го обряда казаков в книге василия дмитрие-
вича в целом повторяет изложенное е.Н. ка-
тельниковым, однако отличается некоторы-
ми вариациями. жених и невеста приходили в 
круг на майдан или в становую избу, молились 
и кланялись на все стороны. жених, назвав не-
весту по имени, говорил: «ты будь мне жена». 
Невеста кланялась ему в ноги, называла жени-

ха по имени и отвечала: «а ты будь мне муж». 
после этого они целовались и принимали по-
здравления от собравшихся. Брак считался за-
конным [32, с. 201]. Столь же похоже описы-
вается процедура развода. казак приводил на 
круг жену и говорил: «атаманы-молодцы! она 
была мне услужливая и верная супруга. теперь 
она мне не жена, а я ей не муж». тут же на кру-
гу эту женщину (отказанную жену) мог взять 
в жены другой казак, прикрыть ее полой своей 
одежды и сказать: «ты будь мне жена». автор 
отмечает, что прикрытие полой было для каза-
ков важным символом, оно снимало с женщи-
ны бесчестие развода [там же].

в 1892 г. в связи с истечением пятидеся-
тилетнего срока со дня кончины в.д. Сухо-
рукова, когда можно было по закону печатать 
его труды без согласия наследников, в Ново-
черкасске стараниями донского журналиста и 
поэта ивана петровича попова (1836–1906) 
исторический очерк был переиздан отдельной 
книжкой [17]. На обложке снова не была ука-
зана фамилия автора, однако в предисловии 
издатель подробно рассказал о его жизни [там 
же, с. 1–3].

в.д. Сухоруков называет своим инфор-
мантом уроженца дона секунд-майора побе-
дина, участника отечественной войны 1812 г., 
которому было в то время не менее 60 лет, по-
скольку в боях участвовали также его млад-
ший сын и внук. Этот казак после войны жил 
в Москве в доме госпожи Б., деревню которой 
отбили от мародеров его сыновья и внук, по-
гибшие в этой битве. победин, судя по кни-
ге, обладал хорошей памятью и талантом рас-
сказчика. в.д. Сухоруков пишет: «его-то рас-
сказы решился я здесь представить публике» 
[там же, с. 3]. Фамилия Победин не встреча-
ется среди казачьих. возможно, автор неволь-
но или сознательно исказил ее, среди казачьих 
встречается созвучная фамилия Победнов (на-
пример, в станице золотовской). однако в дру-
гих краях россии и украины фамилия Побе-
дин представлена: ярославль, калуга, даль-
ний восток, Москва, Харьков, киев. в вол-
гограде в техническом университете работал 
профессор аркадий викторович победин ро-
дом из ульяновской области.

победин рассказал, что казаки привозили 
из походов «за зипунами» вместе с другой до-
бычей также женщин-полонянок. порой в ста-
ницах их число доходило до 3 тысяч. жен 
знатных мурз они отдавали «на окуп», а на 
прочих женились [там же, с. 197]. интерес-
но, что в.д. Сухоруков и е.Н. кательников 
дословно приводят одну и ту же казачью пес-
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ню: первый как доказательство нежелания ка-
заков жениться, а второй – как обычай распре-
делять добычу, однако тоже упоминает о том, 
что «донцы опасались знакомить сердце с пре-
лестию любви» [17, с. 199]. похоже, что все же 
в.д. Сухоруков был знаком с рукописью верх-
некурмоярца.

в песне рассказывается о том, как делили 
дуван, добычу из похода [30, с. 153]: «как на 
первый-от пай они клали пятьсот рублей. а на 
другой-то пай они клали всю тысячу. а на тре-
тий становили красную девицу. доставалась 
красная девица доброму молодцу. как расту-
жится, как расплачется добрый молодец: Го-
лова ль ты моя, головушка несчастливая. ко 
бою-то, ко батальице ты наипервая. На паю-
то, на дуване ты последняя» [11, с. 30–31]. Но 
девушка убеждает казака, что сотканные ею 
ковры будут стоить пятьсот и тысячу рублей, 
а последний – «что и сметы нет». донцы «опа-
сались знакомить сердце с прелестию любви. 
Юноша, побежденный нежной страстию (ред-
кий пример), был чужд их общества и пресле-
дуем даже в самом кругу своих товарищей 
обидными упреками» [32, с. 199].

в.д. Сухоруков отмечает, что позже каза-
ки все же охотно женились на черкешенках, 
турчанках и татарках. историки запорожского 
казачества пишут о том, что там тоже брали в 
жены привезенных из походов ясырок [5; 36]. 
отмечается, что первым делом девушек кре-
стили, давали им православные имена: вместо 
заремы – зоя, дайра – дарья, Фатима – Ф к-
ла и пр. Можно предположить, что и у дон-
ских казаков был такой же порядок крещения  
невест.

в книге в.д. Сухорукова сообщается, что 
некоторые казаки венчались в церкви. Ско-
рее всего, это происходило в азове, особенно 
во время азовского сидения (1637–1642), где 
было две православные церкви: иоанно-пред- 
теченская и Николаевская, которая «стояла 
укрыто внизу, к морю под гору» [21, с. 461]. 
первая была, видимо, для греков, поскольку 
они жили рядом, а в церкви служил «поп чер-
ной» (иеромонах), присланный из константи-
нополя. после взятия казаками азова греки 
остались в городе, им было разрешено жить 
здесь. а во втором храме прихожанами были 
донские и запорожские казаки, служили рус-
ские священники. в «повести об азовском 
осадном сидении донских казаков» (1641) со-
общается: «Без пения до сей поры перед обра-
зами вашими у нас и дня не проходило». от-
мечались чудеса у иконы иоанна предтечи: 
«и многие атаманы видели, что текли у образа 

ивана предтечи из очей его слезы обильные в 
день каждого приступа». 

после сдачи азова казаки взяли эту ико-
ну и «пошли на свой тихий дон, и там сотво-
рили обитель иоанна предотечи, атамана по-
ставили игуменом и в монастыре учали жити и 
Богу молиться». по преданию, этот образ был 
написан в 6037 (529) г., «а писал его греческий 
поп Федор» [21].

известно имя одного из азовских священ-
ников. воронежский воевода Мирон андрее-
вич вельяминов писал, что «во 146-м (1638) го- 
ду, июля в 11 день, выехал на воронеж з дону 
из азова поп осип, а прозвище зеленой» [6, 
с. 48]. он осел на дону, обзавелся стругами, 
на которых перевозили людей: 28 июля 1641 г. 
выехали из азова на воронеж «иноземцы 
Сенька пиялин да Сенька иванов да рома-
занка яскин на стругу у донского попа осипа, 
прозвище зеленова» [там же]. Этот священ-
ник и мог венчать донских казаков. первый 
донской историк алексей Григорьевич попов 
(1763–1844), «директор училищ в войске дон-
ском, коллежский советник и кавалер», в сво-
ей книге «история о донском войске» сообща-
ет, что во время азовского сидения среди за-
щитников города было 800 женщин [22, с. 85]. 
позже эту цифру повторяют многие исследо-
ватели, включая однофамильца историка Ха-
ритона ивановича попова (1834–1925), кото-
рый написал комментарий к книге е.Н. ка-
тельникова [10, с. 65].

кроме того, на дон приезжали безместные 
священники, а также вдовые, которым запре-
щали служить в российских церквах. и в более 
поздние времена мы встречаем среди казаков 
заезжих священнослужителей: в 1670 г. на дон 
приехали «поп Микифор, ис курска», «козлов-
ский поп иван Сторожавой слободы», «Ниже-
городцкого уезду села Лыскова поп иван» [6, 
с. 60–61]. они в основном проводили молебны 
и собирали деньги на свои храмы в россии, но 
могли и венчать казаков.

к этому времени на дону появился свой 
храм. 29 ноября 1652 г. атаман Наум васильев 
писал в войсковой грамоте: «<…> церковь 
воскресения Христа Бога нашего на дону у 
нас в войске состроя, мы, холопи твои, освя-
тили» [там же, с. 96]. Сюда и приезжали ка-
заки со всей донской земли для крестин, вен-
чания, отпевания. однако в.д. Сухоруков пи-
шет, что только в начале XVIII в. браки каза-
ков окончательно стали совершаться по уставу 
церкви [32, с. 252]. 

рассказывая о традициях донских каза-
ков, василий дмитриевич упоминает стар-
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шину павла Фомича кирсанова (1740–1782), 
прибавляя в сноске: «почтенному сыну его я 
обязан многими любопытными сведениями о 
донской старине и сим изъявляю мою призна-
тельность» [32, с. 295]. речь идет о Хрисанфе 
(кирсане) павловиче кирсанове (1777–1847), 
который в 10-летнем возрасте стал пасынком 
знаменитого атамана донского казачьего вой- 
ска, казачьего генерала от кавалерии графа 
Матвея ивановича платова (1753–1818), же-
нившегося на его матери Марфе дмитриевне 
(1760–1812). платов усыновил кирсана и вос-
питывал его в своей семье [7, с. 88–89].

рассказ е.Н. кательникова и в.д. Сухо-
рукова о казачьих свадебных традициях поз-
же многократно повторялся в других книгах, 
порой дословно. военный писатель и исто-
рик владимир Богданович Броневский (1784–
1835), который в это время был помощником 
директора пажеского корпуса в Санкт-петер- 
бурге, в 1831–1832 гг. восемь месяцев провел 
в Новочеркасске, где жил у своего брата алек-
сея, работавшего прокурором области войска 
донского. здесь владимир Богданович встре-
чался с местными жителями, знакомился с ра-
ботами о донском казачестве и различными до-
кументами, потом в петербурге уточнил неко-
торые сведения по публикациям и издал книгу 
«история донского войска, описание донской 
земли и кавказских минеральных вод». в ней 
он указывает, что одним из источников его че-
тырехтомника была книга «русская старина», 
и называет имя автора второго отделения – 
г[осподин] Сухоруков [2, ч. 1, с. 4–5]. Сре-
ди информантов в.Б. Броневский упоминает 
«одного из патриотов» генерал-майора Хри-
санфа павловича кирсанова, который «доста- 
вил мне множество отдельных исторических 
актов, замечаний об обычаях, обрядах и дру-
гих любопытных сказаний, относящихся к 
донскому быту» [там же, с. 2].

в.Б. Броневский полностью повторяет рас- 
сказ в.д. Сухорукова и, видимо, Х.п. кирса-
нова о старинном свадебном обряде казаков, 
добавляя в конце, вероятно, со слов информан-
тов: «Сей обряд в старину был всеобщий у ка-
заков, и даже те, кои впоследствии сочетава-
лись по правилам церкви, необходимо долж-
ны были предварительно его исполнить» [2, 
ч. 3, с. 124]. по предположению автора, этот 
обычай искоренил только петр I, «доблий сей 
царь», который «строго запретил наложниче-
ство, самовольный развод с женами и венча-
ние по старому казачьему рыцарскому обы-
чаю» [2, ч. 3, с. 140].

в XIX в. были другие представления о 
плагиате и заимствовании из других источ-
ников при написании книг, поэтому вряд ли 
будет справедливым упрекнуть в.Б. Бронев-
ского в непозволительном повторении тек-
стов своих предшественников, тем более что 
он упомянул о них в предисловии. подобное 
встречается и у других авторов, да и в произве-
дении в.д. Сухорукова мы не можем четко от-
делить информацию, почерпнутую из рукопи-
си е.Н. кательникова, из текстов, предостав-
ленных Х.п. кирсановым, от собственных раз-
мышлений автора.

упомянутый Хрисанф павлович кирса-
нов вел подробные записи об истории и куль-
турных традициях казачества. в 1831 г. в круп-
ной (тираж до 10 тыс. экземпляров) петербург-
ской газете «Северная пчела» (№ 258 и 259 от 
13 и 14 ноября, с. 3–4), которая с этого года 
стала выходить ежедневно, в рубрике «отече-
ственные нравы» была опубликована статья 
«Старинные свадебные обряды донских каза-
ков» [12]. издатель (вероятно, Николай ива-
нович Греч) в примечании сообщил: «Эти све-
дения извлечены из записок генерал-майора 
Х.п. кирсанова, одного из ревностных изыс- 
кателей старины» (№ 258, с. 3) (см. также: [7, 
с. 8]). Эта статья подробно рассказывает о дон-
ском свадебном обряде, однако о доцерковных 
традициях в ней не упоминается.

Любитель легенд и вольных этимологий 
казачий историк-фантазер конца XIX – начала 
ХХ в. евграф петрович Савельев (1860–1927) 
подхватывает и расцвечивает историю о тра-
диционном нецерковном брачном обряде дон-
ских казаков. он более сложно описывает це-
ремонию. желающие вступать в брак являлись 
в сопровождении своих родственников на 
майдан, где жених, обращаясь к невесте, спра-
шивал ее, люб ли он ей. после утвердительно-
го ответа невеста также спрашивала жениха, 
люба ли она ему, и, получив утвердительный 
ответ, кланялась жениху в ноги в знак подчи-
нения. после этого атаман и старшины встава-
ли со своих мест и поздравляли молодых сло-
вами: «в добрый час!». автор подчеркива-
ет, что такая форма брака и после венчания в 
церкви должна была обязательно исполняться 
на майдане. в рассказе о разводе также име-
ются некоторые неизвестные ранее подробно-
сти: казак ведет надоевшую жену на майдан и, 
став перед атаманом и старшинами, говорит, 
что эта жена была ему люба, была хорошая хо-
зяйка, но теперь не нужна, и слегка отталки-
вал ее от себя. а далее любой желающий мог 
покрыть ее полой казакина и объявить своей 
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женой. кажется, некоторые подробности это-
го обряда были выдуманы автором, поскольку 
в конце XIX в. вряд ли кто на дону мог пом-
нить о них. е.п. Савельев отмечает, что, хотя 
такие браки нередко скреплялись венчанием 
какого-нибудь беглого попа или монаха, часто 
около стола или телеги, если дело происходи-
ло на ярмарке, но это нисколько не удержива-
ло казаков вновь разводиться и искать себе но-
вых жен. так женились четыре, пять и более 
раз [28, с. 354]. 

Своеобразным возрождением этих тради-
ций стал свадебный обряд, введенный Степа-
ном разиным (1630–1671) во время крестьян-
ской войны 1667–1671 гг. в наказной памяти 
1670 г. из разрядного приказа кравчему, тро-
юродному брату царя алексея Михайловича, 
будущему боярину и воеводе петру Семенови-
чу урусову (1636–1686), командующему «су- 
довой ратью», говорится: «и тот вор и измен-
ник Стенька разин с товарищи, забыв страх 
божий и крестное целованье, от святые со-
борные и апостольские церкви отступили. и 
про спасителя нашего иисуса Христа гово-
рит он, Стенька, всякие хульные слова, и на 
дону церквей божиих ставить и никакого пе-
ния петь не велел, и священников з дону збил 
и донским козаком у церквей венчаться не 
велел, а велел венчаться около вербы» [14,  
т. I, с. 197]. 

об этом же сказано в приговоре по делу 
Степана разина [там же, т. III, с. 84]. аноним-
ный англоязычный источник «Сообщение ка-
сательно подробностей мятежа, недавно про-
изведенного в Московии Стенькой разиным», 
который был опубликован в 1671 г., подтверж-
дает существование этого обряда: «вот при-
мер великолепной церемонии, установлен-
ной Стенькой, сим казацким папой. вместо 
обычного свадебного обряда, совершавшего-
ся в россии священником, заставлял он венча-
ющихся, приплясывая, обойти несколько раз 
вокруг дерева, после чего считались они об-
венчанными на Стенькин лад (he made the con-
tracted couple to go several times round about a 
Tree dancing, and thus they were married after 
Stenko’s mode)» [33].

в.д. Сухоруков называет период бытова-
ния старинного казачьего свадебного обряда 
«рыцарскими временами» и полагает, что, как 
и прочие вольные казачьи традиции, он был 
исчерпан к 1680 г. [32, с. 241]. и все же какие-
то его отголоски, видимо, оставались, поэтому 
20 сентября 1745 г. на дон была послана цар-
ская грамота о воспрещении жениться от жи-
вых жен и четвертыми браками, однако дон-

ские историки отмечают, что это не останав-
ливало казаков исполнять древний обычай же-
ниться и разводиться с ведения и согласия ста-
ничного круга.

С легкой руки в.д. Сухорукова, назвав-
шего главу о казачьих древностях «рыцарская 
жизнь казаков» [32, с. 178], этот термин по-
лучил широкое распространение, его исполь-
зуют при описании истории запорожских ка-
заков [1; 34], пишут о «рыцарском» свадеб-
ном обряде донских казаков [23]. а.в. конд- 
рико пишет, что «рыцарские ордена, исполь-
зовавшиеся для колонизации, но потерявшие 
свое значение, упразднялись или уничтожа-
лись» [13, с. 21]. и «рыцарский» свадебный 
обряд донских казаков постепенно был изжит, 
от него на дону не осталось и воспоминаний, 
уже в начале XVIII в. (возможно, и ранее) на-
чинает складывается донской свадебный об-
ряд, многие черты которого сохранились до 
наших дней. коренная смена содержания об-
ряда заключалась в переходе от маскулинного 
типа действий и ритуалов на феминный. Глав-
ным действующим лицом в донской свадьбе 
становилась невеста.

Список литературы
1. Багдасаров р.в. запорожское рыцарство 

XV–XVIII веков // общественные науки и совре-
менность. 1996. № 3. С. 112–122.

2. Броневский в.Б. история донского войска, 
описание донской земли и кавказских минераль-
ных вод: в 4 ч. Спб.: тип. Экспедиции заготовления 
гос. бумаг, 1834.

3. Гетьман петро Сагайдачний: історичне опо- 
відання: з повісті д. Мордовця / перероб. М. загірня. 
4-е вид. Нью-йорк: Говерля, 1957.

4. Гетьман петро Сагайдачний: історичне опо- 
відання: з повісті д. Мордовця, з додатками й од- 
мінами, перероб. М. загірня. київ: дніпро, 1991.

5. Голобуцкий B.A. запорожское казачество. 
киев: Госполитиздат уССр, 1957.

6. Гомулов в.и., Супрун в.и. Страницы исто-
рии донского казачества (XV–XVIII вв.). волго-
град: изд-во лицея № 8 «олимпия», 2012.

7. донская свадьба. вып. I: Материалы архи-
вов и публикации XIX века / сост., авт. коммент. 
и прим. М.а. рыблова, а.в. когитина. волгоград, 
2019.

8. кательников е.Н. историческое сведение 
войска донского о верхне-курмоярской станице, 
составленное из сказаний старожилов и собствен-
ных примечаний, 1818 года декабря 31 дня // дон-
ские войсковые ведомости. 1860. № 12-16. 

9. кательников е.Н. историческое сведение 
войска донского о верхне-курмоярской станице, 
составленное из сказаний старожилов и собствен-
ных примечаний, 1818 года декабря 31 дня // чте-



161

языКОзнанИЕ

ния в императорском обществе истории и древно-
стей российских при Московском университете. 
1863. № 3. С. 1–34. 

10. кательников е.Н. историческое сведение 
войска донского о верхне-курмоярской станице, 
составленное из сказаний старожилов и собствен-
ных примечаний, 1818 года декабря 31 дня / под 
ред. и.п. попова. Новочеркасск: обл. войска дон-
ского тип., 1886. 

11. кательников е.Н. историческое сведение 
о верхнекурмоярской станице. 2-е изд. / под ред. 
в.и. Супруна. волгоград: изд-во вГапк ро, 2008.

12. [кирсанов Х.п.] Старинные свадебные об-
ряды донских казаков // Сев. пчела. 1831. № 258–
259. С. 3–4.

13. кондрико а.в. Система казачьего само- 
управления в рамках российской государственно-
сти на примере запорожской Сечи в середине XVII – 
конце XVIII в.: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 
2015.

14. крестьянская война под предводительст- 
вом Степана разина: сб. документов. М.: изд-во аН 
СССр, 1954–1962. т. 1–4.

15. Миртов а.в. донской словарь: материа-
лы к изучению лексики донских казаков. ростов/д,, 
1929. 

16. Мордовец д.Л. Сагайдачный: роман. крым- 
ская неволя: повесть / вступ. ст., примеч., подгот. 
текстов в. Беляева. киев: днипро, 1987.

17. общежитие донских казаков в XVII и 
XVIII столетиях: исторический очерк. Новочер-
касск: области войска дон. типогр., 1892. 

18. общежитие донских казаков в XVII и 
XVIII столетиях. М.: в. Секачев, 2019.

19. перлини української народної пісні: пісен- 
ник / упоряд. М.М. Гордійчук. київ: Музич. укра- 
їна, 1991.

20. пискунова Н.Г. предисловие // корнило-
вич а.о. записки из алексеевского равелина: [за-
писки, письма, роман]. М.: рос. фонд культуры; 
ГаФр; Гос. ист. музей; рос. архив, 2004. С. 5–26.

21. повесть об азовском осадном сидении 
донских казаков // воинские повести древней руси. 
Л.: Лениздат, 1985. С. 449–467.

22. попов а.Г. история о донском войске, со-
чиненная директором училищ в войске донском, 
коллежским советником и кавалером алексеем по-
повым в 1812 и 1815 году в Новочеркасске. Харь-
ков: университ. тип., 1814–1816. ч. 1–2.

23. проценко Б.Н. Свадебный обряд донских 
казаков во времени и пространстве // историко-куль- 
турные и природные исследования на территории 
раздорского этнографического музея-заповедника. 
вып. 1: к 80-летию Л.т. агаркова. ростов н/д.: 
изд-во рост. ун-та, 2003.

24. проценко Б.Н. Свадебный обряд донских 
казаков во времени и пространстве // традиционная 
культура. 2004. т. 5. № 4(16). С. 26–34. 

25. проценко Б.Н. Свадебный обряд донских 
казаков во времени и пространстве // Филол. вестн. 
рост. гос. ун-та. 2004. № 3. С. 39–45.

26. русская старина: карманная книжка для 
любителей отечественного на 1825 год, изданная  
а. корниловичем. Спб.: тип. департ. нар. просве-
щения, 1824.

27. Савельев е.п. древняя история казачества. 
Новочеркасск, 1915. 

28. Савельев е.п. казаки: история: в 3 ч. (ре-
принт изд. 1915 г.) / отв. за вып. Ю.в. Сергеев, 
Н.п. рендаков. владикавказ: СпаС, 1991. 

29. Савельев е.п. древняя история казачества. 
3-е изд., доработ. М.: вече, 2010.

30. Словарь донских говоров волгоградской 
области / под ред. р.и. кудряшовой. 2-е изд., испр. 
и доп. волгоград: издатель, 2011.

31. Словарь русских народных говоров / гл. 
ред. Ф.п. Сороколетов. Спб.: Наука, 2003. вып. 37; 
2004. вып. 38.

32. [Сухоруков в.д.] общежитие донских ка-
заков в XVII и XVIII столетиях // русская старина: 
карманная книжка для любителей отечественного 
на 1825 год, изданная а. корниловичем. Спб.: тип. 
департ. нар. просвещения, 1824. С. 169–350. 

33. успенский Б.а. избранные труды. т. 1: Се-
миотика истории. Семиотика культуры. М.: яз. рус. 
культуры, 1996.

34. широкорад а.Б. запорожцы – русские ры-
цари: история запорожского войска. М.: аСт, 2008.

35. яворницький д.I. Гетьман петро конаше-
вич Сагайдачний. дніпропетровськ: Сiч, 1991.

36. яворницкий д.и. история запорожских ка-
заков: в 3 т. М.; киев: Наукова думка, 1990. 

* * *
1. Bagdasarov R.V. Zaporozhskoe rycarstvo XV–

XVIII vekov // Obshchestvennye nauki i sovremen- 
nost'. 1996. № 3. S. 112–122.

2. Bronevskij V.B. Istoriya Donskogo vojska, 
opisanie Donskoj zemli i Kavkazskih mineral'nyh vod: 
v 4 ch. Spb.: Tip. Ekspedicii zagotovleniya gos. bumag, 
1834.

3. Get'man Petro Sagajdachnij: іstorichne opovі- 
dannya: z povіstі D. Mordovcya / pererob. M. Zagіrnya. 
4-e vid. N'yu-Jork: Goverlya, 1957.

4. Get'man Petro Sagajdachnij: іstorichne opovі- 
dannya: z povіstі D. Mordovcya, z dodatkami j od- 
mіnami, pererob. M. Zagіrnya. Kiїv: Dnіpro, 1991.

5. Golobuckij B.A. Zaporozhskoe kazachestvo. 
Kiev: Gospolitizdat USSR, 1957.

6. Gomulov V.I., Suprun V.I. Stranicy istorii don- 
skogo kazachestva (XV–XVIII vv.). Volgograd: Izd-vo 
liceya № 8 «Olimpiya», 2012.

7. Donskaya svad'ba. Vyp. I: Materialy arhivov 
i publikacii XIX veka / sost., avt. komment. i prim.  
M.A. Ryblova, A.V. Kogitina. Volgograd, 2019.

8. Katel'nikov E.N. Istoricheskoe svedenie Voj- 
ska Donskogo o Verhne-Kurmoyarskoj stanice, sostav- 



162

ИзвЕСТИя  вГПу.  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  науКИ

lennoe iz skazanij starozhilov i sobstvennyh prime- 
chanij, 1818 goda dekabrya 31 dnya // Donskie voj- 
skovye vedomosti. 1860. № 12-16. 

9. Katel'nikov E.N. Istoricheskoe svedenie Voj- 
ska Donskogo o Verhne-Kurmoyarskoj stanice, sostav- 
lennoe iz skazanij starozhilov i sobstvennyh prime- 
chanij, 1818 goda dekabrya 31 dnya // Chteniya v Im- 
peratorskom obshchestve istorii i drevnostej rossijskih 
pri Moskovskom universitete. 1863. № 3. S. 1–34. 

10. Katel'nikov E.N. Istoricheskoe svedenie Voj- 
ska Donskogo o Verhne-Kurmoyarskoj stanice, sostav- 
lennoe iz skazanij starozhilov i sobstvennyh prime- 
chanij, 1818 goda dekabrya 31 dnya / pod red. I.P. Po- 
pova. Novocherkassk: Obl. Vojska Donskogo tip., 
1886. 

11. Katel'nikov E.N. Istoricheskoe svedenie o Verh- 
nekurmoyarskoj stanice. 2-e izd. / pod red. V.I. Sup- 
runa. Volgograd: Izd-vo VGAPK RO, 2008.

12. [Kirsanov H.P.] Starinnye svadebnye obryady 
donskih kazakov // Sev. pchela. 1831. № 258–259.  
S. 3–4.

13. Kondriko A.V. Sistema kazach'ego samo-
upravleniya v ramkah rossijskoj gosudarstvennosti na 
primere Zaporozhskoj Sechi v seredine XVII – konce 
XVIII v.: avtoref. dis. … kand. ist. nauk. M., 2015.

14. Krest'yanskaya vojna pod predvoditel'stvom 
Stepana Razina: sb. dokumentov. M.: Izd-vo AN SSSR, 
1954–1962. T. 1–4.

15. Mirtov A.V. Donskoj slovar': materialy k iz- 
ucheniyu leksiki donskih kazakov. Rostov/D, 1929. 

16. Mordovec D.L. Sagajdachnyj: roman. Krym- 
skaya nevolya: povest' / vstup. st., primech., podgot. 
tekstov V. Belyaeva. Kiev: Dnipro, 1987.

17. Obshchezhitie donskih kazakov v XVII i 
XVIII stoletiyah: istoricheskij ocherk. Novocherkassk: 
Oblasti Vojska Don. tipogr., 1892. 

18. Obshchezhitie donskih kazakov v XVII i  
XVIII stoletiyah. M.: V. Sekachev, 2019.

19. Perlini ukraїns'koї narodnoї pіsnі: pіsennik / 
uporyad. M.M. Gordіjchuk. Kiїv: Muzich. Ukraїna, 
1991.

20. Piskunova N.G. Predislovie // Kornilovich A.O. 
Zapiski iz Alekseevskogo ravelina: [zapiski, pis'ma, 
roman]. M.: Ros. fond kul'tury; GAFR; Gos. ist. muzej; 
Ros. arhiv, 2004. S. 5–26.

21. Povest' ob Azovskom osadnom sidenii don- 
skih kazakov // Voinskie povesti Drevnej Rusi. L.: 
Lenizdat, 1985. S. 449–467.

22. Popov A.G. Istoriya o Donskom vojske, so- 
chinennaya direktorom uchilishch v Vojske Donskom, 
kollezhskim sovetnikom i kavalerom Alekseem Po- 
povym v 1812 i 1815 godu v Novocherkasske. Har'kov: 
Universit. tip., 1814–1816. Ch. 1–2.

23. Procenko B.N. Svadebnyj obryad donskih ka- 
zakov vo vremeni i prostranstve // Istoriko-kul'turnye 
i prirodnye issledovaniya na territorii Razdorsko- 
go etnograficheskogo muzeya-zapovednika. Vyp. 1: K 
80-letiyu L.T. Agarkova. Rostov/D.: Izd-vo Rost. un-
ta, 2003.

24. Procenko B.N. Svadebnyj obryad donskih ka- 
zakov vo vremeni i prostranstve  // Tradicionnaya kul'- 
tura. 2004. T. 5. № 4(16). S. 26–34. 

25. Procenko B.N. Svadebnyj obryad donskih 
kazakov vo vremeni i prostranstve // Filol. vestn. Rost. 
gos. un-ta. 2004. № 3. S. 39–45.

26. Russkaya starina: Karmannaya knizhka dlya 
lyubitelej otechestvennogo na 1825 god, izdannaya  
A. Kornilovichem. SPb.: Tip. depart. nar. prosve- 
shcheniya, 1824.

27. Savel'ev E.P. Drevnyaya istoriya kazachestva. 
Novocherkassk, 1915. 

28. Savel'ev E.P. Kazaki: istoriya: v 3 ch. (reprint 
izd. 1915 g.) / otv. za vyp. Yu.V. Sergeev, N.P. Ren- 
dakov. Vladikavkaz: SPAS, 1991. 

29. Savel'ev E.P. Drevnyaya istoriya kazachest- 
va. 3-e izd., dorabot. M.: Veche, 2010.

30. Slovar' donskih govorov Volgogradskoj oblas-
ti / pod red. R.I. Kudryashovoj. 2-e izd., isprav. i dop. 
Volgograd: Izdatel', 2011.

31. Slovar' russkih narodnyh govorov / gl. red.  
F.P. Sorokoletov. SPb.: Nauka, 2003. Vyp. 37; 2004. 
Vyp. 38.

32. [Suhorukov V.D.] Obshchezhitie donskih ka- 
zakov v XVII i XVIII stoletiyah // Russkaya starina: 
Karmannaya knizhka dlya lyubitelej otechestvennogo 
na 1825 god, izdannaya A. Kornilovichem. SPb.: Tip. 
depart. nar. prosveshcheniya, 1824. S. 169–350. 

33. Uspenskij B.A. Izbrannye trudy. T. 1: Semio- 
tika istorii. Semiotika kul'tury. M.: Yaz. rus. kul'tury, 
1996.

34. Shirokorad A.B. Zaporozhcy – russkie rycari: 
istoriya Zaporozhskogo vojska. M.: AST, 2008.

35. Yavornic'kij D.I. Get'man Petro Konashevich 
Sagajdachnij. Dnіpropetrovs'k: Sich, 1991.

36. Yavornickij D.I. Istoriya zaporozhskih kaza- 
kov: v 3 t. M.; Kiev: Naukova dumka, 1990.

Don Cossack wedding of the “knights” 
period: the sources of description

The article deals with the development of Don 
Cossack wedding from the masculine type at the 
primary stages of the Cossacks’ establishment to 
the feminine type of the modern history in historical 
perspective. Pre-church period of the Cossacks 
history is named “knights”. The wedding procedure 
and divorce were conducted at the Cossacks meeting. 
The church weddings were in the churches outside 
of the Don Troops Land. The wedding rite on the 
church basis became widespread on the Don at the 
end of the XVII – beginning of the XVIII centuries.

Key words: Don wedding, “knights” of the period of 
the Cossacks history, wedding rite, masculine type of 
wedding, feminine type of wedding.
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О СЕманТИКЕ ПрОшЕДшЕГО 
ПЕрФЕКТа в ОбЛаСТИ 
СЛЕДОванИя за мОмЕнТОм 
рЕЧИ ПрИ СОГЛаСОванИИ 
врЕмЕн

Излагаются точки зрения ряда лингвистов на 
категорию перфектности, подчеркивается 
значение категории таксиса для определения 
семантики и функций перфектности. Особое 
внимание уделяется объяснению использова-
ния форм прошедшего перфекта при транс-
формации сложноподчиненного предложения 
из прямой речи в косвенную. 

Ключевые слова: перфект, таксис, согласо-
вание времен, косвенная речь, временнáя об-
ласть.

Семантика и функционирование глаголь-
ных форм с перфектным значением в англий-
ском языке представляют потенциальное поле 
интерференции при недостаточно сформиро-
ванном иноязычном сознании [4]. теоретиче-
ское обоснование проблемы восходит к пред-
ставлению в.в. виноградова о корреляции зна-
чения перфектности и семантики совершенно-
го вида [3]. а.и. Смирницкий впервые заяв-
ляет о перфектности как о категории таксиса, 
которая представляет собой форму опосредо-
ванной, сложной временной отнесенности [7]. 
ученый рассматривает перфект как концепт 
относительного времени на основании выво-
да о наличии референциальной точки, отлич-
ной от момента речи. Н.Б. телин, подчерки-
вая важность категории таксиса, утверждает, 
что семантика перфектности может сочетать-
ся с любым видовым, как и с любым времен-
ным, значением [8]. д.а. штелинг считает ан-
глийский перфект активной, динамичной гла-
гольной формой, обладающей способностью 
вносить в высказывание скрытые смыслы [9]. 
Э. Бенвенист говорит о перфекте как о субъ-
ективном корреляте, который расставляет ак-
центы с позиции говорящего или повествова-
теля [1].

учение о таксисе и о перфекте как относи-
тельном времени играет значительную роль во 
взаимодействии грамматических времен при 
трансформации сложноподчиненных предло-
жений из прямой речи в косвенную с модус-

ным компонентом. Граммемы таксиса выра-
жают одновременность, предшествование и 
следование не по отношению к моменту речи, 
а по отношению к любой ситуации, эксплицит-
но или имплицитно заданной контекстом [6, 
с. 271]. относительное время выступает как 
средство выражения грамматической связи 
между модусом и диктумом при согласова-
нии времен [2, с. 203]. цель данной работы – 
на основе подхода ренаата деклера к значе-
нию перфекта как временной области проана-
лизировать семантику прошедшего перфекта 
в случаях смещения данного грамматического 
времени в зону, следующую за моментом речи 
при согласовании времен.

рассмотрим пример трансформации пря-
мой речи, содержащей сложноподчиненные 
предложения с придаточным причины и с при-
даточным времени, в косвенную речь на рус-
ском языке и сопоставим его с аналогичным 
примером на английском языке.

(1) Я чувствую себя уставшим, потому 
что весь день много работал. Я лягу спать, 
как только поем. 

объединяя два сложноподчиненных пред-
ложения в конструкцию с модусным компо-
нентом, русский язык использует те же самые 
видо-временные формы глагола. при этом ком- 
муникативная ситуация такова, что момент 
речи ненамного отдален от точки отсчета.

(2) Только что Джон сказал, что чувст- 
вует себя уставшим, потому что весь день 
упорно работал, и что он ляжет спать сразу, 
как только поест.

значение предшествования в придаточном 
причины выражено глаголом несовершенного 
вида с общефактическим непредельным дура-
тивным значением. при этом глагольная сло-
воформа работал в сочетании с лексическим 
указанием на отрезок времени выражает за-
вершенность процесса в прошлом, что являет-
ся релевантным признаком перфектности. зна-
чение предшествования в придаточном пред-
ложении времени представлено глаголом со-
вершенного вида с конкретно-фактическим 
частным значением. 

(3) I am tired because I have worked all day. 
I will go to bed as soon as I have eaten. 

в английских предложениях глаголы в 
Present Perfect выражают и предшествование в 
прошлом относительно момента речи, и пред-
шествование действию в будущем. употреб- 
ление Present Perfect для передачи будущего 
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действия обусловлено постпозицией прида-
точного предложения, которое связано с глав-
ным предложением союзом as soon as. Глагол 
have в составе Present Perfect означает времен-
ной интервал и функционирует как аспекту-
альная морфема, генерируемая из простран-
ственного значения в притяжательных кон-
струкциях [11, p. 8]. включение обеих фраз в 
предложение с несколькими грамматически-
ми основами, предваряемое модусным ком-
понентом, требует соблюдения правил упо-
требления таксисных форм и, соответственно, 
употребления глагольных форм, отличных от 
форм в прямой речи. 

(4) Just now John said that he was tired be-
cause he had worked hard all day and that he 
would go to bed as soon as he had eaten.

С учетом того, что референциальная точ-
ка, выраженная формой said, располагается в 
непосредственной близости от момента речи, 
действия, представленные формами would go 
to bed и had eaten, относятся к сфере будуще-
го. и если would go формально не противоре-
чит зоне употребления, то форма had eaten, по-
падая в зону следования за моментом речи, мо-
жет вызвать противоречивое восприятие как 
несоответствующая правилам согласования 
времен. противоречие усиливается у русско-
язычного реципиента, поскольку формам Past 
Perfect соответствуют глаголы с разной семан-
тикой несовершенного и совершенного вида 
прошедшего и будущего времени – работал 
и поест.

р. деклер подходит к решению данной 
проблемы с точки зрения своей теории обла-
сти времени (domain theory), которая, в свою 
очередь, основана на его же подходе к систе-
матизации английских времен [10, p. 162]. 
основные принципы этого подхода сводятся к 
следующему.

а. Сфера настоящего времени и сфера 
прошедшего времени, очерчиваемые относи-
тельно момента речи, включают четыре абсо-
лютных временных зоны (absolute time-zones) 
и представлены следующими временами: пре-
терит, презентный перфект, настоящее вре-
мя и будущее время, которые деклер называ-
ет абсолютными (absolute tenses). Необходимо 
уточнить, что термин абсолютное время здесь 
следует рассматривать в рамках авторского 
подхода р. деклера и не смешивать его с трак-
товкой абсолютного и относительного време-
ни, включающей понятия дейксиса и таксиса. 
таксис или относительное время – категория, 
которая в семантическом плане очень близка 

категории собственно времени (или абсолют-
ного времени), но, в отличие от последнего, 
полностью лишена дейктического компонента 
[6, с. 271]. временной дейксис, т. е. ориента-
ция времени ситуации относительно времени 
момента речи, может включать не более трех 
граммем: настоящее, прошедшее и будущее 
время соответственно [там же, с. 265].

Б. каждое абсолютное время устанавлива-
ет определенную область (domain) внутри бо-
лее обширной временной зоны. такая область 
включает одно или более времен, локализую-
щих ситуацию (далее – время ситуации). Гла-
гольная форма, которая определяет время си-
туации относительно момента речи, представ-
ляет основное время временной области. от-
носительное время соотносит время ситуации 
с другими действиями в данной области без 
учета отношения времени ситуации к момен-
ту речи. 

так, предложение 4 полностью принадле-
жит к области прошедшего, абсолютным вре-
менем которой является форма said, ситуатив-
ные времена представлены пятью остальны-
ми формами. Форма was tired выражает отно-
шение одновременности с моментом высказы-
вания и является в данном случае относитель-
ным претеритом. Had worked представляет 
время ситуации как предшествующее состоя-
нию, выраженному глаголом was. Форма would 
go характеризует время ситуации как следова-
ние за моментом высказывания. Наконец, had 
eaten представляет время ситуации как пред-
шествование действию, выраженному формой 
would go. Стержнем всей области прошедшего 
является абсолютное время, к которому при-
крепляются времена, детерминирующие ситу-
ацию. при трансформации прямой речи в кос-
венную сказуемые придаточных предложений 
had worked и had eaten оказываются в двойной 
зависимости: от глагольных форм was tired и 
would go, которые деклер называет связываю-
щим временем (binding time), а также от ска-
зуемого главного предложения, выраженно-
го формой said [10, p. 163]. определенная вре-
менная зависимость в области прошедшего 
действия не зависит от расположения связы-
вающего времени. таким образом, в предло-
жении 4 предшествование каждый раз выра-
жено формой Past Perfect, независимо от того, 
на каком отрезке временной прямой находятся 
связывающие времена, выраженные формами 
was tired и would go. что касается формы had 
eaten, она располагается в зоне предшествова-
ния относительно ситуации, выраженной фор-
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мой would go, и в зоне следования относитель-
но референциальной точки, выраженной фор-
мой said. отношение следования не зависит от 
того, насколько контактно или далеко друг от 
друга на оси времени находятся ситуации [5,  
c. 98]. при отношении предшествования мар-
кированная ситуация, имеющая перфектив-
ный видовой ракурс, воспринимается с рефе-
ренциальной перспективы как потенциально 
происходящая в будущем и поэтому не име-
ющая временных границ. как и постериорис, 
антериорис не обнаруживает ограничений на 
дистанцию между двумя ситуациями [там же, 
c. 114]. Это объясняет грамматическую пра-
вильность предложения 4, несмотря на то, что 
форма had eaten выражает ситуацию, которая 
находится в зоне, следующей за настоящим 
моментом. 

таким образом, абсолютный компонент в 
семантике Past Perfect в области следования за 
моментом речи при согласовании времен опре-
делен в терминах деклера не только как отно-
сительное время, предшествующее моменту 
речи, а как относительное время, принадлежа-
щее области, где референциальное время со-
относится с аористическим прошедшим. дан-
ный подход дополняет определение Бенвени-
стом предшествования как категории, означаю-
щей логическое и внутриязыковое отношение и 
не отражающей хронологического отношения 
объективной действительности [1, с. 281]. в со-
четании с наглядно-графической формой пре-
зентации материала полученные выводы мо-
гут быть полезны преподавателям английского 
языка при объяснении семантики и функциони-
рования Past Perfect в косвенной речи. 
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The semantics of the past perfect  
in the field of following the moment  
of speech in the sequence of tenses
The article deals with the opinions of the linguists 
about the category of the perfect tenses. There is 
emphasized the significance of the category of taxis 
for the definition of the semantics and the functions 
of the perfect tenses. There is paid special attention 
to the explanation of the usage of the forms of the 
past perfect while transforming the complex sentence 
from the direct into indirect speech.

Key words: perfect, taxis, sequence of tenses, indirect 
speech, tenses field.
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внуТрЕння ФОрма  
ДИаЛЕКТных нОмИнацИй 
ЛЕшЕГО КаК ИСТОЧнИК  
ЕГО СЕманТИЧЕСКОГО ПОрТрЕТа 

Систематизируются диалектные номинации 
лешего в разных регионах России, анализи-
руется внутренняя форма этих слов. В ре-
зультате исследования были выделены три 
лексико-семантических группы, мотивирован- 
ные следующими значениями: 1) ‘нечистая си- 
ла’, 2) ‘характерное для лешего действие’,  
3) ‘оценка’. Найдены нестереотипные нацио- 
нальные представления о лешем. Семы, выяв-
ленные в результате анализа этимона слов, 
составляют семантический портрет лешего.

Ключевые слова: леший, семантический пор-
трет, внутренняя форма, этимологическое 
значение, мотивирующая сема.

проблема взаимодействия языка, куль-
туры и этноса не нова и решалась в россии 
в 60-х–70-х гг. XIX в. в трудах Ф.и. Буслае-
ва [13], а.Н. афанасьева [2], а.а. потебни 
[26]. Главный постулат лингвокультурологии, 
лингвострановедения и этнолигвистики ХХI в. 
заключается в том, что язык не просто связан 
с культурой, а является его формой выраже-
ния, хранения и передачи культурных ценно-

стей другим поколениям, особенно если объ-
ектом исследования является диалектная лек-
сика. Это единство языка и мышления, языка 
и культуры народа закреплено в таком фунда-
ментальном термине современной лингвисти-
ки, как языковая картина мира, под которой 
мы понимаем социальный и трудовой опыт 
народа, выраженный в лексическом и грам-
матическом фонде языка, в сочетании тех или 
иных значений, в этимологии слов [12, с. 74]. 
Это кладезь народной мудрости, сохранивший 
древнеславянское символическое значение, 
утраченное литературным языком (о символи-
ческом значении см.: [38, с. 11–12]). 

Современное представление о лешем 
сформировано книжными иллюстрациями, ме- 
диасферой, кинофильмами и анимацией. од-
нако, судя по тому, что в ассоциативном слова-
ре найдено только три реакции на слово леший 
 (болото, люди, тайга), современники весьма 
мало знают об этом мифологическом персона-
же [34, т. 2, с. 306]. Семантика лешего в рус-
ской диалектной картине намного сложнее и 
детальнее, чем современное значение, и наде-
лена оценкой народа. цель исследования – ре-
конструировать архаическое представление о 
лешем, создав семантический портрет этого 
мифологического персонажа из сем, выявлен-
ных в результате анализа внутренней формы 
диалектных номинаций. Семантический пор-
трет – это некая структура, состоящая из групп 
сем, объединенных по тематическому принци-
пу [24, с. 72]. Семантический портрет леше-
го мы будем считать одним из способов мате-
риализации языковой картины мира. «Строи-
тельным материалом» станут мотивирующие 
семы, выявленные в результате анализа вну-
тренней формы слова. 

впервые понятие внутренней формы было 
определено в. Гумбольдтом, который считал, 
что внутренняя форма языка есть средство вы-
ражения национального духа, формирующе-
гося во внутренней форме и выражающего-
ся посредством языка [7, с. 98]. а.а. потебня 
был последователем в. Гумбольдта. Согласно 
его концепции, слово обладает двумя форма-
ми: «первое содержание слова есть та форма, 
в которой нашему сознанию представляется 
содержание мысли. поэтому, если исключить 
второе, субъективное и... единственное содер-
жание, то в слове остается только звук, то есть 
внешняя форма и этимологическое значение, 
которое тоже есть форма, но только внутрен-
няя» [26, с. 97]. по мнению ученого, внутрен-
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с. 159; т. 36, с. 150; т. 32, с. 160; т. 16, с. 347; т. 8,  
с. 348], Ива́н чароде́й (Арх.) [28, т. 4, с. 297], ку́ка 
(Ряз.), кура́нко (Арх.), синеобра́зный (Олон.); 
[29, т. 16, с. 31, 111; т. 38, с. 326].

Северные диалектизмы лемор, леман и 
лембой имеют финно-угорское происхожде-
ние и означают ‘лесной черт’ [33, т. 2, с. 480]. 
и хотя эти лешие способны образовывать це-
лые семьи, они похищают людей, особенно де-
тей, которых прокляли родители [27, с. 182]. 
выделим сему ‘черт’. приведем примеры: ле-
ман тебя возьми! [29, т. 16, с. 346] // Когда 
отец или мать, возгорчившись на ребенка, го-
ворят недобрые слова: ой, лембой тя дери, ой, 
изымитко тя; ну тя к лешему, – лембои тут 
и есть: они похищают заклятых [14, с. 312]. 
возможно родство слова лембой с финно-угор-
ским ламба ‘небольшое озеро, образовавшееся 
на прежнем русле реки’ [33, т. 2, с. 455]. такая 
мотивация представляется нам логичной, по-
скольку в арх. преобладают болотистые леса, 
и мифологический локус лешего становится 
шире – это не только лесные чащи, но и озера, 
болота [14, с. 265]. вследствие этого актуали-
зируем сему ‘водоем’. 

С водой связана и лексема куранко. Морфе-
ма -кур- присутствует в названиях «старичных» 
озер, особенно характерных для владимир-
ской и Московских областей: Качкур, Печкур 
и пр. Названия этого типа нередко прилагают-
ся и к рекам: Вишкур, Каскура, Печкура. пред-
положительно, этот корень восходит к фин- 
но-угорскому kuru «длинное узкое углубле-
ние; залив или ложбина, ущелье или русло 
с крутыми берегами» [21, с. 8–9]. так, снова 
подчеркивается водный локус лешего.

вятский диалектизм албастый также мо-
жет иметь отношение к водоемам, т. к. алба-
ста – русалка: Тута камышами по ночам ал-
баста шатается [29, т. 1, с. 233]. Этимоло-
гия этого слова спорная. С одной стороны, оно 
могло претерпеть морфотактическую пере-
становку и иметь первоначальную форму ло-
бастый как ‘широколицый, здоровый, боль-
шой’ [там же, т. 17, с. 95]. высокий рост леше-
го подчеркивается и другими лексемами: боль-
шой дядя (Вят.), большой мужик (Волог.). ак-
тивируется сема ‘большой’. Албастого в астр. 
и вят. называли также лопáстый. в СрНГ есть 
однокоренные номинаций русалки и домово-
го: лобаста – лобастный [16, т. 17. с. 95, 131, 
132]. С другой стороны, албастому приписа-
ли роль злого низшего духа в мифах такие на-
роды, как татары, лезгины, грузины, армяне и 
пр. [5, с. 314]. 

Анчутка – мифологический персонаж, 
связанный с нечистой силой и часто отождест-

няя форма слова не показывает всю смысло-
вую основу, множество качеств, признаков 
предмета или явления, а указывает на пред-
мет, выбирая одно из всевозможных качеств. 
так, первой ступенью в процессе порождения 
слова и его значения выступает этимон. таким 
образом, этимон слова, мотивирующий совре-
менное представление о предмете, и есть вну-
тренняя форма. Ю.С. Маслов под данным по-
нятием подразумевает некое обоснование зву-
ковой оболочки слова. Это своего рода ответ 
на вопрос: «почему это так названо?». к мо-
тивированным словам, следовательно, отно-
сятся такие слова, как столяр (делает столы) 
или кукушка (кричит «ку-ку»). те слова, ко-
торые не обладают очевидной мотивировкой 
(орел, слесарь и пр.), по мнению Ю.С. Масло-
ва, считаются немотивированными [20, с. 123]. 
Н.Ф. алефиренко утверждает, что внутренняя 
форма слова – это не только одна из сем этимо-
логического образа, но и мотивирующий при-
знак при акте номинации [1, с. 131].

итак, в нашем исследовании внутреннюю 
форму мы будем понимать широко: в непроиз-
водных словах это этимологическое значение, 
в производных – значение производящего сло-
ва. и в том и в другом случае семы мотивиру-
ют представление о лешем.

i. номинация мотивирована семанти-
кой ‘нечистая сила’. вопрос появления ле-
шего в нашем мире очень спорный. Некото-
рые исследователи в качестве объяснения про-
исхождения данного мифологического персо-
нажа приводят легенду о том, как архангел 
Михаил прогнал чертей с небес, и они упали в 
разные места. так появились различные духи: 
упавшие в дом – домовые, упавшие в воду – 
водяные, упавшие в лес – лешие и т. д. [25,  
с. 32]. Существует точка зрения, что леший 
происходит из проклятых людей, некрещен-
ных или обмененных детей, из нечистых по-
койников [17, с. 280]. 

во многих диалектных словарях при опи- 
сании той или иной номинации часто леший 
отождествляется с чертом. однако в отличие 
от черта леший не стремится убить человека. 
он делает это только в качестве наказания за 
неучтивое поведение в лесу. Более того, ле-
ший даже может заступаться за человека пе-
ред чертом [16, с. 110]. значением ‘нечистая 
сила’ обладают следующие номинации леше-
го: албáстый (вят.), анчýтка (калуж.), лéмор 
(арх.), лéман (волог.), некрещ нный (ко-
стром.), проклян нный (астрах.), сатаи́ла (ир-
кут.), сатанá (Новг.), прокля́тый (астрах.), 
лéмбой (арх., олон.), лс (костром.) [29, т. 1, 
с. 233, 262; т. 16, с. 347, 346; т. 21, с. 65; т. 32, 
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Номинация кука имеет общий корень с 
другим мифологическим существом – ки-
киморой (кукиморой). так, древний корень 
-кук- обозначает такие признаки, как ‘горба-
тый, скрюченный, выгнутый’ [15, с. 68]. ак-
туализируются сема ‘горбатый’. Сюда же от-
носится и номинация кукан (Влад.) – мифиче-
ское существо, живущее на болотах [29, т. 16, 
с. 31]. приведем пример: Смотри, кукан в бо-
лото утащит [там же, с. 31]. есть также ве-
роятность, что номинация кука образована от 
глагола кукати, означающего ‘куковать’ или 
‘бить, колотить кого-либо’ [37, т. 13, с. 89], что 
свойственно лешему. возникают семы ‘куко-
вать’, ‘бить’. 

 Некоторые исследователи полагают, что 
признаком потустороннего происхождения ле-
шего является синий цвет его крови [19, с. 72], 
что делает и самого лешего синеватым. Сему 
‘синий’ добавляет к портрету лешего слово 
синеобразный: С виду лес похож на человека, 
только кровь у него т мная, а не светлая, как 
у людей, потому его и зовут синеобразным 
[27, с. 185]; Некоторые из олонецких крестьян 
полагали, что у него синяя кровь; лица его не 
разглядеть [4, с. 288]; Лес с виду похож на че-
ловека, только синеобразен, то есть кровь у 
него синяя [там же]. 

ii. номинация мотивирована значени-
ем действия лешего. как правило, лешему 
приписывают негативные действия по отно-
шению к человеку. он способен пугать людей, 
сбивать их с пути, мешать им охотиться и со-
бирать плоды [18, с. 192]. Более того, во вла-
сти лешего находились не только дикие, но и 
домашние животные. чтобы леший покрови-
тельствовал, помогал по хозяйству, приходи-
лось заключать с ним договор и всячески его 
задабривать [14, с. 282]. по мотивирующему 
глаголу можно понять, какие именно действия 
характерны для лешего: игруно́к (Котл.) [28, 
т. 4, с. 304], грец (Курск., Дон., Краснодар.) – 
играет; блуд (Смол.) – заставляет блудить или 
блуждать; кожед р (Южн.-Сиб., Иркут.) – де-
рет кожу, костоло́м (Южн.-Сиб.) – ломает ко-
сти; зы́бочник (Олон., Арх, Волог., Новг.) [29, 
т. 7, с. 135; т. 14, с. 51; т. 15, с. 77; т. 12, с. 32] – 
зыбает ( «качается» [8, т. 1, с. 157]), залу́тчик 
(Вят.) [29, т. 10, с. 224] – залучает («замани-
вает» [8, т. 1, с. 535]), ла́ман (Олон., Перм., 
Новг.) – ломает, па́мха (устар. помеха) (Твер., 
Новг., Олон.) – мешает, лега́н (Новг.) [29, т. 16, 
с. 252; т. 25, с. 187; т. 16, с. 309] – легает («ло-
жится» [8, т. 4, с. 212]).

Считалось, что люди терялись в лесу не 
по своей вине. их непременно водил леший. 
Номинация блуд называет духа, который за-

вляемый с чертом. в.Н. топоров считает, что 
анчутка имеет балтийское происхождение 
и является производным с суфф. русс. утка, 
с которым образуются названия мелких жи-
вотных, что имеет уничижительное значение. 
в.Н. топоров делает вывод, что таким теони-
мом называлось мифологическое существо 
маленького роста [31, с. 34]. р. крегждис счи-
тает, что русс. диал. анчутка является девер-
бативом, образованным из трех структурных 
компонентов (на + чуд + ка, т. е. начудка) и 
подвергшимся морфотактической переста-
новке из-за феномена табу: анчудтка, или ан-
чутка. полисемия русс. диал. анчутка опре-
деляется многообразием выражаемого им ре-
ферента – черта [11, с. 139]. приведем при-
мер: Пойди-ка ночью в лес, там тебя анчутка 
схватит [29, т. 1, с. 262]. 

вероятно, морфотактической перестанов-
ке подверглась и номинация лс, превратив-
шись в лес. тогда возникновение данного наи-
менования вполне объяснимо: лес – среда оби-
тания лешего. отметим сему ‘лес’. другая вер-
сия лс – это имя велес [33, т. 2, с. 17; 32, с. 51]. 
приведем пример: И коево тебе лса надо? 
[29, т. 8, с. 348]. 

демоническое происхождение лешего 
подчеркнуто диалектизмами сатаила, сатана, 
сатанаила, которые имеют древнееврейское 
происхождение. Сатана – «бес, дьявол, черт» 
[8, с. 497]. приведем пример: Из леса дрему-
чего бегут мне навстречу двадцать сатанаи-
лов, двадцать дьяволов [36, с. 466].

Номинации некрещ нный, проклятый, 
проклян нный мотивированы представлени-
ем о защитной силе обряда крещения: леший 
в прошлом – некрещеное, проклятое родите-
лями дитя. 

С лингвистической точки зрения очень ин-
тересна номинация Иван чародей. Слово ча-
родей имеет общеславянское происхождение 
в значении ‘волшебство’ [35, с. 487]. возмож-
но, номинация Иван чародей связана с ближай-
шим предшественником иисуса Христа иоан-
ном крестителем (иваном купала) и с одно-
именным праздником. именно накануне дня 
ивана купала можно было встретить лешего 
в лесу и даже договориться с ним. особый ин-
терес имели пастухи, стерегущие свои стада от 
лесных зверей [6, с. 252]. приведем примеры: 
Заходишь в лес, говорят: иван чародей да Ма-
рья Николавна, дай заходу и выходу, и грибов, и 
ягод [28, т. 4, с. 297]. отметим, что существует 
большое количество диалектизмов, образован-
ных с именем Иван и связанных по значению с 
иваном купалой: Иван-летний, Иван-травник, 
Иван-цветник и др. [29, т. 12, с. 53–54].
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полагаем, номинация ламан происходит 
от лексемы лом диал. ‘болото’, сербохорв. лȏм 
‘кусты, поломанные ветки’ [33, т. 2, с. 515]. 
вероятна связь с цслав. lamati ‘ломать, кру-
шить, заламывать, корчить’ [37, т. 14, с. 25], 
что свойственно лешему. так, лешему припи-
сываются шумные и даже опасные для жизни 
действия с целью напугать ради забавы или 
наказать за непослушание незваных гостей: он 
ломает ветки, дерет кожу, ломает кости, игра-
ет и мешает людям. отсюда семы ‘играть’, 
‘ломать’, ‘драть’, ‘мешать’. приведем приме-
ры: игрунок водит в лесу, от его блазнит [28, 
т. 4, с. 304]; Там понапутано, что сам грец не 
разберется [29, т. 7, с. 135]; Нет тебе памхи. 
Пропади ты пропадом. Нет тебе и памхи-то! 
[там же, т. 25, с. 187]. 

iii. номинация мотивирована семанти-
кой ‘оценка’. в эту группу входят номинации 
лешего, мотивированные словами с ярко вы-
раженной положительной либо чаще всего от-
рицательной оценкой в производящей основе. 
амбивалентность оценки лешего обусловлена 
особым свойством многих славянских симво-
лов включать противоположные символиче-
ские значения. причина энантиосемии заклю-
чается в «гносеологической природе символа 
как механизма познания неведомого для чело-
века метафизического иррационального нача-
ла. в своем стремлении “объять” познаваемую 
реальность сознание вычленяет пределы его 
проявления», т. е. противоположные свойства, 
оценочные значения [39, с. 73]. 

к номинациям с положительной оценкой 
относятся (вóльный (Новг.), прáведный (олон., 
Новг.), сеси́льный (Сев.-двин.), лад (олон.), 
лесно́й херуви́м (влад.)) [29, т. 5, с. 87; т. 31, 
с. 52; т. 37, с. 232; т. 16, с. 227, 373].

Вольный (или вольной) – ни от кого не за-
висящий, никому не подвластный; свободный, 
независимый [9, с. 106]. выделим сему ‘воля’. 
приведем примеры: Подовиннушко да бан-
нушко хозяева, а в лесу нет хозяина, там воль-
ный [28, т. 2, с. 169].

по мнению некоторых исследователей [10, 
с. 104], леший незримо входил в дом и следил 
за тем, чтобы люди жили ладом. возможно, 
отсюда и номинация – лад. Слово лад счита-
ется однокоренным с лагодой в значении ‘мир, 
лад, порядок’ [35, с. 231]. актуализированы 
семы ‘мир, порядок’. в этом значении он бли-
зок домовому. пример: лад тя возьми. Где у 
ладов! [29, т. 16, с. 227]. 

Леший следил за тем, чтобы все право-
славные традиции были соблюдены. Напри-
мер, люди должны были молиться и крестить-
ся перед сном. такое передерживание рели-

ставляет людей блуждать по лесу [4, с. 49; 22, 
с. 58–59; 25, с. 117]. приведем пример: блуд 
водит пьяных // Водит леший, водит блуд [4, 
с. 48] // Як прывяли радива у диреуши, спир-
ва старухи ус  кричали: блут ета, блут! [30, 
т. 1, с. 193]. тем не менее слово блуд имеет 
два значения: 1) любодейство и 2) скитание [8,  
т. 1, с. 88]. и то и другое характеризует опи-
сываемого мифического персонажа. так, ис-
следователи отмечают, что лешие любят со-
блазнять девушек и женщин [4, c. 312] и хо-
дят «с ветром» [там же, с. 301]. Следователь-
но, здесь возникают три семы ‘водить’, ‘блуж-
дать’ и ‘прелюбодеяние’.

похожее значение имеют номинации за-
лутчик и залутчица, обозначающие заманива-
ющего в лес духа. активируется сема ‘замани-
вать’. Стоит подчеркнуть, что мотивирующая 
основа -лут- означает ‘молодой липовый лес, 
пригодный для дранья лыка’ [33, т. 2, с. 536], 
т. е. естественная среда обитания лешего. при-
ведем примеры: Лука залутчик залучает бо-
жьих зверей [29, т. 10, с. 224]. очевидно, имеет 
связь с распространенным в перм., соседней с 
вят., глаголом залучать – «заставать кого-ли-
бо в неположенном месте, за неположенным 
занятием» [там же, с. 225], залучиться – «ока-
заться где-либо» [23, вып. 4, с. 123].

Номинация лукáнька (яросл.) [29, т. 17, 
с. 188] общеславянского происхождения обра-
зовано от слова лука ‘изгиб, луговое или лес-
ное пространство в излучине реки, изгиб сед-
ла’ [33, т. 2, с. 571] и имеет вторичное значение 
‘хитрость, коварство’ [35, с. 248]. таким обра-
зом, данная номинация может подчеркивать 
как действия лешего (изгибаться, хитрить), так 
и его локус (излучина реки). приведем приме-
ры: Луканька, поиграй, да назад отдай! // Лу-
канька хвостом накрыл // В нашем лесу лу-
канька заводит // Куда тебя луканька занесла! 
[4, с. 326]. образуются семы ‘изгибаться’, ‘хи-
трить’, ‘излучина реки’.

в большинстве областей россии вери-
ли, что леший – умерший некрещеный ребе-
нок и приписывали ему действия, свойствен-
ные ребенку-шалуну. Лес с большими густы-
ми деревьями и топкими болотами не просто 
обитель лешего, а его колыбель, т. е. зыбка [8, 
т. 2, с. 625]. Легать (‘лежать’), зыбаться (сема 
‘качаться’) на ветках или даже в трясине свой-
ственно легану и зыбочнику [4, с. 218]. при-
ведем примеры: Леший любит блуждать по 
лесу, вешаться и качаться на древесных вет-
вях, как в люльке или на качелях, почему в не-
которых губерниях ему дают название зыбоч-
ника [2, т. 2, с. 338].
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правая пола одежды заправлена за левую, ле-
вый лапоть надет на правую ногу, а правый на 
левую, а в сидячем положении закидывает ле-
вую ногу на правую [17, с. 280]. пример: Его 
в детстве водил три дня по лесу неведомый, 
т. е. леший [29, т. 20, с. 329]. 

Негодные – те, которые не годятся (го-
диться – «быть годным, полезным» [8, т. 2,  
с. 323]). Лешие, причиняя вред людям в каче-
стве шалостей или наказаний и держа их под 
своим контролем, воспринимались людьми 
как бесполезные, даже вредные и опасные су-
щества. отсюда сема ‘негодный’. пример: Це-
лая толпа негодных прошла мимо его с покой-
ником на руках [29, т. 20, с. 374]. 

объединим семы, найденные при анализе 
внутренней формы номинаций лешего: черт, 
водоем, большой, лес, некрещеный, прокля-
тый, горбатый, куковать, бить, синий, во-
дить, блуждать, прелюбодеяние, заманивать, 
играть, ломать, драть, качаться, лежать, 
мешать, воля, мир, порядок, праведный, сила, 
дикий, лихой, враг, неведомый, негодный, изги-
баться, излучина реки, хитрить.

таким образом, леший – мифологиче-
ский персонаж, которого соотносят с чертом. 
Местом обитания лешего является не только 
лес, но и водоемы, преимущественно болота, 
бывшее русло реки (старица) или излучина 
реки. внешность лешего характеризуют такие 
семы, как ‘большой, синий, горбатый’. часто 
его описывают как персонажа, наделенного по 
большей части отрицательными (семы ‘некре-
щеный, проклятый, дикий, лихой, враг, неве-
домый, негодный, прелюбодеяние’) и положи-
тельными (семы ‘воля, мир, порядок, правед-
ный, сила’) качествами. Лешему свойственно 
совершать как безобидные, свойственные де-
тям поступки (куковать, кричать, лежать, ка-
чаться на ветках и ломать их), так и действия, 
опасные для здоровья и жизни человека (во-
дить, блуждать, заманивать, драть кожу, ло-
мать ветки и даже кости, мешать людям, изги-
баться, хитрить).

Список сокращений
арх. – архангельская губерния (область)
астрах. – астраханская губерния (область)
волог. – вологодская губерния (область)
влад. – владимирская губерния (область)
вят. – вятская губерния
дон. – донское (по р. дон)
иркут. – иркутская губерния (область)
курск. – курская губерния (область)
краснодар. – краснодарский край
костром. – костромская губерния (область)
калуж. – калужская губерния (область)

гиозных правил, вероятно, и повлияло на воз-
никновение номинации праведный. выделя-
ем сему ‘праведный’. еще одна номинация, 
подчеркивающая власть и могущество леше-
го, – всесильный. она, очевидно, образована 
от двух общеславянских корней все- ‘весь, це-
лый’ и -сил- ‘усердие, прилежание’ [3, с. 251]. 
происходит активация семы ‘сила’.

Негативную оценку имеют номинации ди́-
конький (вят.), дикóй (костром.), вóрог (орл.) 
[29, т. 8, с. 57; т. 5, с. 108], враг (волог.) [28, 
т. 2, с. 198], лихомáнник (яросл.), невéдомый 
(Смол.), негóдные (Нижегор., волог.), лихáч 
(Смол.) [29, т. 17, с. 80; т. 20, с. 329, 374;  
т. 17, с. 75].

Названия диконький, дикой леший приоб-
рел, во-первых, потому что он давно одичал 
в своем лесу, а во-вторых, потому что он яв-
ляется представителем «дикого», загробного 
мира. ведь слово дикой, от которого образо-
ваны данная номинация, и сема ‘дикий’ име-
ют первоначальное значение ‘вольный’ [33,  
т. 1, с. 514]. пример: Поди-ка ты к дикому; 
Тут, видно, не без дикого; Дикой не знает, 
куда она убежала [29, т. 8, с. 57]. 

Лихоманник и лихач имеют общий древ-
нерусский корень -лих-, означающий ‘лишен-
ный, печальный, злой, плохой, лихой, отваж-
ный’ [33, т. 2, с. 505]. в составе слова лихоман-
ник присутствует второй корень -ман- ‘что-ли-
бо манящее’ [35, с. 255]. так, эта номинация 
придает дополнительную характеристику ле-
шему – он или творящий зло мифологический 
персонаж, или притягивающий зло. Сформи- 
рована сема ‘лихой’. пример: Я слышал, как ли-
хоманник-то кричал около полуночи в ближ-
нем лесу разными голосами [29, т. 17, с. 80]. 

Сему ‘враг’ активируют близкие номина-
ции ворог и враг, означающие ‘враг, нечистый, 
черт’ [33, т. 1, с. 352]. Леший являлся врагом 
как человеку, который постоянно посягал на 
его пространство, так и другим духам, которые 
охраняли свои территории (домовой, луговик, 
кустица и др.) [15, с. 319]. пример: Некреще-
ная не ходи по лесу, там враг-от везде бегает, 
лешак [28, т. 2, с. 198]. 

Неведомый – страдательное причастие на-
стоящего времени, образованное от глагола 
ведать («знать» [8, т. 1, с. 155]). Следователь-
но, неведомый – тот, которого не знают. ак-
туализируется сема ‘неведомый’. Леший спо-
собен оставаться невидимым для окружаю-
щих или принимать облик любого живого су-
щества таким образом, что не каждый сможет 
разглядеть в нем хозяина леса. тем не менее 
у него есть определенные черты, разоблача-
ющие его среди обывателей реального мира: 
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языКОзнанИЕ

концепт «робот» является предметом изу-
чения ряда исследователей. Главным образом 
это специалисты в области социологии, куль-
турологии и робототехники. Н.Н. зильберман 
и М.а. Стефанцева, описывая подходы к со-
держанию понятий «робот» и «социальный 
робот», выявляют ряд характеристик робота 
в современном контексте социальной робото-
техники. Несомненным является факт, что со-
циальный робот «постепенно встраивается в 
сложившуюся систему взаимодействия с че-
ловеком в качестве автономного социального 
партнера» [2, с. 298]. С лингвистической точ-
ки зрения исследователей интересуют образ-
ные характеристики типажа «робот», а именно 
прямое и косвенное уподобление робота чело-
веку по таким параметрам, как внешность, по-
знавательные психические процессы, мышле-
ние, эмоции, двигательные способности, спо-
собность к социализации [3, с. 109]. концепт 
«робот» рассматривается исследователями как 
разновидность предметных концептов и обо-
значается как концепт-артефакт, который име-
ет языковое обозначение в сознании носителей 
русской наивной картины мира и ценностное 
отношение к данному феномену. показателем 
наличия ценностного отношения является вы-
явленный набор оценочных предикатов (о ро-
боте как о феномене носители русской куль-
туры говорят «это хорошо» / «это плохо») [1,  
с. 137]. вместе с тем вне поля зрения исследо-
вателей остается актуализация данного кон-
цепта в научно-фантастическом дискурсе.

для выявления характеристик «робота» 
как персонажа научной фантастики мы изу-
чили 20 произведений американских авторов-
фантастов 1938–1950-х гг. издания, среди ко-
торых отто Биндер («я, робот», 1939), Ле-
стер дель рей («Хелен о’Лой», 1938), а. ази-
мов («робби», 1940; «Логика», 1941; «Лжец», 
1941; «Хоровод», 1942; «улики», 1946 и др.). 
работы отто Биндера, Лестера дель рея и 
а. азимова, изданные в начале XX в., заложи-
ли основы представлений о роботах (антропо-
морфный внешний облик, поведенческие уста-
новки по отношению к роботу), которые се-
годня являются наиболее распространенными 
в массовом сознании. при этом с самого на-
чала авторы-фантасты активно задействовали 
в формировании положительной или отрица-
тельной типизации роботов архетипическую 
бинарную оппозицию «человек – не-человек», 
«живое – неживое существо».

в исследовании использовались следую- 
щие методы: содержательный анализ научных

Inner form of dialect nominations  
of the wood-spirit as the source  
of his semantic portrait
The article deals with the systematization of the 
dialect nominations of the wood-spirit in different 
regions of Russia. There is analyzed the inner form 
of these words. There were identified three lexical 
and semantic groups motivated by the following 
meaning: 1) ‘evil spirit’, 2) ‘specific act for the 
wood-spirit’, 3) ‘assessment’. There were found 
unconventional national concepts of the wood-spirit. 
The semes, revealed in the result of the analysis of 
the word’s etymon, compose the semantic portrait of 
the wood-spirit.

Key words: wood-spirit, semantic portrait, inner 
form, etymological meaning, motivating seme.
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Е.н. ГАличКинА, э.о. ПуТиловА 
(Астрахань)

анТрОПОмОрФныЕ  
И рЕИмОрФныЕ 
хараКТЕрИСТИКИ рОбОТа 
КаК ПЕрСОнажа науЧнОй 
ФанТаСТИКИ

Описываются антропоморфные и реиморф-
ные характеристики робота как персонажа 
научной фантастики. Детальное описание 
получают персональные и интеллектуальные 
антропоморфные характеристики. Реиморф-
ные характеристики, подчеркивающие меха-
ническую сущность робота, делятся на физи-
ческие и функциональные. 

Ключевые слова: робот, персонаж, научная 
фантастика, антропоморфность робота.

Феномен «робот» стремительно встраива-
ется в сложившуюся систему взаимодействия 
с человеком и получает детальное обозначе-
ние и осмысление в сознании человека на со-
временном этапе. Мы полагаем, что такое мен-
тальное образование, как робот, наделяется 
определенными характеристиками авторами 
научно-фантастических произведений.

© Галичкина е.Н., путилова Э.о., 2020
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писывают роботу способность самостоятель-
но совершать действия. приведем наиболее 
показательный пример из рассказа отто Бин-
дера «я, робот». доктор Линк создает «разум- 
ного робота», который, подобно рожденному 
ребенку, постепенно учится ходить, читать, 
воспринимать и запоминать информацию: For 
three days before that I had been seeing and hear-
ing. I learned to walk in three hours. I was able in 
time to scan and absorb a page at a time of read-
ing matter, as readily as human eyes scan lines. 
What I read was absorbed, memorized. интерес-
но, что данные признаки можно найти во мно-
гих антропогонических мифах, повествующих 
о сотворении человека из неживой природы 
(адам, созданный из глины в «пятикнижии» 
и «коране», аска и Эмблу, вырезанные из ясе-
ня и ивы в «Старшей Эдде» и т. д.) [4, с. 53].

3. робот-персонаж наделяется параметри-
ческими характеристиками, такими как внеш-
ние и внутренние. к внешним отнесем нали-
чие органов зрения (eyes / глаза), органов слу-
ха (years / уши), частей тела (hands / руки, head /
голова, fingers / пальцы, feet / ноги, neck / шея, 
shoulders / плечи и др.). заметим, что лексемы, 
обозначающие части тела, активно сочетают-
ся с относительными прилагательными, обо-
значающими материал (металл или сталь), из 
которых роботы изготовлены, а также с ка-
чественными прилагательными со значением 
«обладающий большой физической силой», 
например: strong arms, powerful hands, metal 
fingers, steel muscles и др. приведем наиболее 
показательные примеры: My mechanical ears 
turned to receive sounds best from a certain di-
rection; Dr. Link hold his breath when I first es-
sayed to rise. I did, slowly, swaying on my metal 
legs; The stone floor clattered under my metallic 
feet; My metal fingers squeezed too hard.

робот наделяется также внутренними при-
знаками, такими как воля, желание или неже-
лание выполнять действия, способность под-
чиняться, повиноваться. Состав лексических 
средств, называющих физиологические дей-
ствия персонажа-робота, представлен глагола-
ми эмоционального состояния. так, два моло-
дых ученых в рассказе Лестера дель рея «Хе-
лен о’Лой» решили усовершенствовать мо-
дель робота-женщины. они дают ей имя Хе-
лен (Helen). постепенно она влюбляется в 
одного из своих создателей, пытается завое-
вать его внимание, переживая широкий спектр 
эмоций, таких как волнение, любовь, состра-
дание, печаль, тоска, что находит отражение в 
следующем примере: She was filled with curi-
osity. As I turned to Helen, her eyes were feeling 
with tears. She was hopelessly lost all day.

понятий, относящихся к коммуникативной 
лингвистике и лингвокогнитологии, интер-
претативный анализ текстовых фрагментов, 
а также интроспекция. в результате анали-
за текстовых фрагментов мы выделили сле-
дующие характеристики робота как персо-
нажа научно-фантастических произведений: 
а н т р о п о м о р ф н ы е  (человекоподобные) и 
р е и м о р ф н ы е  (вещеподобные). в резуль-
тате исследования также было установлено, 
что антропоморфные характеристики можно 
поделить на персональные и интеллектуаль-
ные. реиморфные характеристики, в свою оче-
редь, делятся на физические и функциональ-
ные. Функциональные характеристики состав-
ляют наиболее разработанную сферу осмысле-
ния данного концепта.

актуализация концепта «робот» в научно-
фантастических произведениях происходит 
непосредственно с помощью лексемы робот 
(из 58 124 слов было выявлено 479 лексем ро-
бот, что составляет 0,8%), путем наименова-
ния реалий, связанных с роботом (люди, собы-
тия и т. д.), и с помощью других слов и словосо-
четаний (например, machine / машина, 33 лек-
семы – 0,056%; mechanism / механизм, 8 лек-
сем – 0,0137%; monster / монстр, чудовище; 
thing / вещь и др.). в результате исследования 
было установлено, что в художественных про-
изведениях авторы-фантасты наделяют персо-
наж «робот» следующими а н т р о п о м о р ф -
н ы м и  х а р а к т е р и с т и к а м и .

1. Главные герои научно-фантастических 
произведений – роботы, – подобно человеку, 
обладают именем (например: Helen, Speedy, 
Sally и др.).

2. робот-персонаж наделяется способно-
стью выполнять действия, свойственные че-
ловеку. в данном случае робот является субъ-
ектом действия, а актуализация действий про-
исходит посредством синтаксической модели 
робот + глагол (как субъект действия). вну-
три данной группы можно произвести деление 
на два вида действий, выполняемых роботом: 
персональные и интеллектуальные. Состав 
лексических средств, называющих действия, 
совершаемые роботом, представлен следую-
щими семантическими группами: глаголы дви-
жения (walk / ходить, enter / входить, leave /
уходить, get up / вставать, stop / останав-
ливаться и др.) и глаголы чувственного вос-
приятия (hear / слышать, stare at / присталь-
но смотреть; look / смотреть; feel / чувство-
вать; see / видеть; notice / замечать; seem / 
казаться; smell / нюхать; taste / пробовать; 
touch / касаться; watch / наблюдать; listen / 
слушать и др.). перечисленные глаголы при-
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My mind matured and gathered knowledge steadi-
ly from Dr. Link’s library).

робот в научно-фантастических произве-
дениях регулярно р е и н ф и ц и р у е т с я . робо-
та можно изготовить (Роботы производятся 
на Земле; Сборка роботов – задача тяжелая и 
сложная). робот может выйти из строя. в дан-
ном случае лексема робот сочетается с глаго-
лами с семантикой прекращения действия (на-
пример, робот вышел из строя). робот, как и 
любой другой механизм, обладает техниче-
скими характеристиками – весом, размером и 
др. как и любой механизм, робота включают 
и выключают, он функционирует в соответ-
ствии со своим предназначением, выполняет 
определенные действия, его тестируют (Ро-
бот прошел все испытания в лаборатории). 
робот получает название по типу моделей ме-
ханизмов (ДВ-5; МС; РБ-34; Robot QT-1). 

реиморфная метафора восходит к пред-
ставлениям о технической сущности робо-
та как механизма. реинфицированный образ 
робота создается при сочетании лексемы ро-
бот с глаголами с семантикой «соединять во-
едино» (собрать робота), «отдавать кому-ли-
бо за плату» (продать робота), «помещать ку-
да-либо в качестве груза» (грузить робота); 
«приводить в действие» (включать робота), 
«перемещать куда-либо» (уносить робота), 
«произвести подсчет» (сосчитать роботов), 
«разобрать на отдельные части» (демонтиро-
вать робота), «подвергать испытанию, про-
верке» (тестировать робота).

конфликт между антропоморфной и меха-
нической сущностью робота и их противопо-
ставление находят отражение в следующих от-
рывках из научно-фантастических произведе-
ний: I am made of wires and wheels, not flesh and 
blood; She was a genius, with all the good points 
of a woman and a mech combined; I was like a hu-
man baby and yet I was also like a sensitive, but 
unorganized machine subject to the whim of me-
chanical chance; You are not merely a thinking 
robot. A metal man. в вышеприведенных при-
мерах мы сталкиваемся с актуализацией мета-
форы слияния человека и машины, посколь-
ку робот как один из главных персонажей на- 
учно-фантастических произведений наделен 
и антропоморфными чертами (flesh, blood / 
плоть, кровь – wires, wheels / провода, колеса; 
woman / женщина – mech / механизм; human 
baby / ребенок – machine / машина; thinking 
robot / думающий робот; metal men / метал- 
лический человек). в научно-фантастических 
произведениях робот занимает промежуточ-

в научно-фантастических произведениях 
персонаж-робот не только испытывает чувст- 
ва, но и вызывает ответные чувства по отноше-
нию к себе. так, доктор Линк чувствует забо-
ту и переживает за свое «создание» как за соб-
ственное дитя: Dr. Link was like a worried fa-
ther. внешний вид созданного робота вызыва-
ет чувство страха и паники у женщины, кото-
рая пришла в гости к доктору Линку, посколь-
ку она ранее не видела такого существа: She 
screamed, making more noise than ever. It’s the 
Devil himself! Run, Dr. Link, run! Police! Help! 
She fainted dead away.

использование лексемы робот с глаго-
лом to say приписывает роботу такое антропо-
морфное качество, как речь (из всех живых су-
ществ речь присуща только человеку), обра-
зуя концептуальную метафору «робот – чело-
век». приведем ряд показательных примеров: 
Спокойно сказал робот; Робот уселся и безмя-
тежно заговорил; Мягко ответил робот; От-
ветил робот; Он говорил, но звуки исходили 
откуда-то изнутри механизма; Тихо и неуве-
ренно отвечал робот; Робот ответил с тру-
дом. Его голос скрипел, как несмазанный меха-
низм; Robot began to make rasping sounds with 
my vocal apparatus; Was that right? I asked in my 
rather stentorian voice. 

анализ показывает, что к и н т е л л е к т у -
а л ь н ы м  х а р а к т е р и с т и к а м  робота отно-
сятся следующие:

– наличие органа, регулирующего умст- 
венную деятельность (I was equipped with a 
pseudo-brain that could receive all stimuli that 
human brains could);

– способность зрительно запоминать ин-
формацию за доли секунд (My thoughts are rap-
id. I stood there only a minute, but in that time I 
made up my mind to leave; Instantaneously my 
brain had interpreted the sound);

– способность запоминать, анализировать 
и обрабатывать информацию (What I read was 
absorbed and memorized);

– наличие ассоциативной памяти (My first 
recollection of consciousness was a feeling of be-
ing chained… A long chain of memory associa-
tions had worked);

– наличие долговременной памяти (Once 
heard and learned a word never again was for-
gotten or obscured to me);

– способность изучать, получать новые 
знания, в том числе из книг, высокая скорость 
обучения (From primers and first-readers I grad-
uated in less than a week to adult books; I be-
gan to realize I was an outcast in human eyes; 
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мЕТаФОра КаК СПОСОб 
эКСПЛИКацИИ раДОСТИ 
в руССКИх И нЕмЕцКИх 
хуДОжЕСТвЕнных ТЕКСТах

На материале русских и немецких художе-
ственных текстов XIX–XX вв. выявлены наи-
более частотные семантические типы мета-
фор при экспликации концепта «радость». К 
их числу относятся антропоморфная и све-
товая метафоры в русском и немецком язы-
ках. Определены когнитивные признаки этого 
концепта, выраженного метафорой. 

Ключевые слова: метафора, эмоция, номинант 
эмоции, текст, художественный текст, кон-
цепт, когнитивный признак, частотность.

Эмотиология (лингвистика эмоций), ак-
тивно развивающаяся в последние три десяти-
летия, остается и сегодня на повестке дня фи-
лологов [6, с. 7–10; 7, с. 4–7; 8, с. 155–158; 9, 
с. 53–64; 11; 13, с. 54–79; 14, с. 72–80]. опи-

ное положение между «живыми» и «неживы-
ми» объектами.

итак, робот является многомерным мен-
тальным образованием, включающим антро-
поморфные и реиморфные (вещественные) ха-
рактеристики. представления о роботе как о 
«вторичном создании» с древнейших времен 
носили антропоморфный характер. антропо-
морфные характеристики были поделены ав-
торами статьи на персональные и интеллекту-
альные. реиморфные характеристики, подчер-
кивающие механическую сущность робота, в 
свою очередь, были поделены на физические 
и функциональные. в художественных произ-
ведениях авторы-фантасты наделяют персо-
наж «робот» следующими антропоморфными 
характеристиками: наличие имени, способ-
ность выполнять действия, свойственные че-
ловеку, а также обладание параметрическими 
характеристиками – внешними (наличие орга-
нов зрения, органов слуха, частей тела) и вну-
тренними (воля, желание или нежелание вы-
полнять действия, способность подчиняться, 
повиноваться). к интеллектуальным харак-
теристикам робота относятся наличие орга-
на, регулирующего умственную деятельность, 
наличие долговременной и ассоциативной па-
мяти и др.
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лить два варианта ценностной эмоции – без-
условный (сакраментальный) и эстетиче-
ский. Сакраментальное отношение включа-
ет в себя убеждение в исключительных свой-
ствах объекта. он наделяется либо необычай-
ной привлекательностью, либо святостью, ли- 
бо сверхъестественной силой, либо чем-то 
иным, что ставит человека в зависимое поло-
жение, заставляет добиваться обладания объ-
ектом или подчиняться ему. поклонение при 
этом “прагматично”, само самопожертвование 
имеет “утилитарный” характер – лишает себя 
чего-то, либо сакраментальный объект сохра-
нил или приобрел что-либо <…> критическая 
оценка здесь сведена до минимума. Эстети-
ческое отношение предполагает свободный 
взгляд на объект, наличие определенной дис-
танции между объектом и субъектом, беско-
рыстное любование предметом, радость игры 
с ним» (курсив наш. – Н.К.) [5, с. 65].

к числу ключевых проблем, обсуждаемых 
в рамках эмотиологии, судя по современным 
публикациям [6, с. 7–10; 11; 13, с. 54–79], от-
носится исследование вербализации психиче-
ских переживаний в художественной комму-
никации, что во многом обусловлено функци-
ональными особенностями этого типа обще-
ния. Эстетика художественного слова, стрем-
ление писателя к созданию оригинального ху-
дожественного образа предопределяют выбор 
выразительных языковых средств, выражаю-
щих в экспрессивной форме коммуникатив-
ные интенции создателя произведения. одним 
из широко используемых в художественной 
коммуникации языковых средств, реализую-
щих задачу эстетического воздействия на чи-
тателя и, следовательно, воплощающего ком-
муникативное намерение автора, является ме-
тафора. общепризнано ее следующее опреде-
ление: «троп или механизм речи, состоящий 
в употреблении слова, обозначающего некото-
рый класс предметов, явлений и т. п., для ха-
рактеризации и наименования объекта, входя-
щего в другой класс, либо наименования дру-
гого класса объектов, аналогичного данному в 
каком-либо отношении» [2, с. 296]. из дефи-
ниции Н.д. арутюновой следует, что мета-
фора – это перенос наименования какого-ли- 
бо явления на другое явление. в основе это-
го переноса лежит сравнение. Сущность ме-
тафоры, по нашему мнению, удачно раскрыл 
ш. Балли: «величайшее несовершенство че-
ловеческого ума состоит в том, что он неспо-
собен к абсолютной абстракции; он не может 
выделить чистое понятие, воспринять идею 
вне всякой связи с конкретной действитель-

сывая состояние эмотиологии, ее родоначаль-
ник в.и. шаховский отмечает: «плодотворно 
разрабатываются многие аспекты лингвисти-
ки эмоций: аспект языковых / речевых средств 
и способов их выражения на разных “этажах” 
языка, каждый из которых, в свою очередь, 
имеет свои формы и содержание этих средств; 
аспект функционально-семантической катего-
рии эмотивности языка; аспект семасиологи-
ческий, т. е. аспект изучения семантических 
признаков и конкретизаторов, которые коди-
рованно представляют информацию об эмо-
тивной потенции (валентности) языковых еди-
ниц; аспект социального контекста эмотивно-
сти и приращений эмотивных смыслов; аспект 
соотношения категорий эмотивности, оценоч-
ности, экспрессивности, модальности, прагма-
тики» [12, с. 3]. Факт не теряющей своей ак-
туальности как области лингвистического зна-
ния эмотиологии объясняется значительной 
ролью эмоций в познавательном процессе, 
равно как и их регуляторной функцией в дей-
ствиях человека и, в частности, в его коммуни-
кативном поведении. декодирование объектов 
мира (в широком смысле слова), их система-
тизация и классификация сопряжены с психо-
эмоциональной деятельностью человека. при 
обработке поступающей извне информации 
человек оказывается в положении «пристраст-
ного» субъекта. объекты мира им оценивают-
ся в повседневной коммуникативной практи-
ке не только рационально, но и эмоциональ-
но. их оценку человек осуществляет исходя 
из определенной системы ценностей – утили-
тарных, моральных, этических, эстетических. 
именно ценность выступает основанием оцен-
ки. так, С.Ф. анисимов, дискутируя пробле-
му соотношения этих двух категорий, указы-
вает: «для каждого вида социальной и духов-
ной деятельности и связанной с нею группы 
ценностей в качестве критерия оценки выдви-
гается некий обобщенный образ, образец, сте-
реотип: правило, норма, идеал и тому подоб-
ные формальные и неформальные регуляторы 
коллективной жизни. <…> Эти образцы цен-
ного – правила, нормы, идеалы, каноны – вы-
рабатываются и функционируют в обществен-
ном мнении и так или иначе формируют мир 
оценок, преобладающих в духовной деятель-
ности данного народа, класса, эпохи. в свою 
очередь господствующие в данной социаль-
ной среде оценки ограничивают оценочный 
произвол индивидов» [1, с. 45].

Характеризуя ценностный потенциал эмо-
ций, а.в. Гулыга отмечает важность эстети-
ки в человеческом общении: «Можно выде-
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охватить, оставить, покинуть, вернуться, 
жить, мелькать. анализ семантики этих гла-
голов позволяет заключить, что в них пред-
ставлен антропоморфный признак. иначе го-
воря, данными словами характеризуются дей-
ствия человека. переживаемой человеком ра-
дости приписываются признаки ее носителя. 
в немецких примерах с антропоморфной ме-
тафорой высокочастотно употребление таких 
глаголов, как aufsteigen, bewegen, ziehen, kom-
men, leben, ergreifen, liegen, sich regen, durch-
fahren. проиллюстрируем сказанное рядом 
примеров: Sie hat das Gefühl, seit Wochen nicht 
mehr so gut wie heute gearbeitet zu haben; ein 
schwacher Anflug von Freude steigt in ihr auf, als 
sie die Seite umblättert (Dückers Tanja. Spielzo-
ne); Ein Wind von Freude bewegte ihr Haar und 
straffte ihre Brust und ihr Gesicht (Seghers Anna. 
Transit); Selten lebte reinere Freude im Zellen-
gang (Toller Ernst. Eine Jugend in Deutschland). 
приведенные в качестве примера глаголы ха-
рактеризуют, как правило, перемещение че-
ловека в пространстве. радость уподобляется 
действиям человека. ряд глаголов, метафори-
зующих номинант радости, в русском и немец-
ком языках являются эквивалентами: ср. охва-
тить – ergreifen, жить – leben.

в результате анализа русско- и немецко- 
язычного материала выявлены следующие ког- 
нитивные признаки концепта «радость», экс-
плицированного антропоморфной метафорой: 
1) интенсивность действия (мелькать, тол-
кать, прыгать, zucken, huschen, aufschießen); 
2) медлительность действия (тронуть, durch-
ziehen); 3) обладание (охватить, ergreifen, 
überwältigen, sich bemächtigen); 4) комфорт 
(ликовать, jubeln, lachen); 5) дискомфорт (раз-
дражать, мучить, bedrängen); 6) приближе-
ние (прийти, подступить, kommen); 7) уда-
ление (уйти, оставить, покинуть, gehen, wei-
chen); 8) возникновение (появиться, erstehen).

акваметафора, выраженная глагольной 
лексикой, достаточно часто используется в 
русских художественных текстах. индекс ча-
стотности ее применения равен 20%. в не-
мецких художественных текстах данный тип 
метафоры мало распространен (6%). к числу 
наиболее активно используемых русских гла-
голов, метафоризующих номинант радости, 
относятся переливать, заливать, затопить, 
наполнить, нахлынуть: Он чувствовал, как ее 
спокойствие и радость переливаются в него 
(Юрий трифонов. обмен); Японец, дрожа от 
нетерпения, следил за ним, чувствуя, как ра-
дость заливает сердце (Г.Г. Белых. Лапти); 
Бешеная радость вмиг затопила грудь. Мо-

ностью. Мы уподобляем абстрактные понятия 
предметам чувственного мира, ибо для нас это 
единственный способ познать их и ознакомить 
с ними других. таково происхождение мета-
форы; метафора – это не что иное, как сравне-
ние, в котором разум под влиянием тенденции 
сближать абстрактное понятие и конкретный 
предмет сочетает их в одном слове» (курсив 
наш. – Н.К.) [4, с. 221]. что касается основных 
функций метафоры, то ими принято считать 
номинативную, когнитивную, экспрессивную 
и художественно-эстетическую [2, с. 296–297; 
3; 10, с. 44–51; 15].

Слова, обозначающие психические пере-
живания человека, часто выступают в качестве 
компонента метафоры. они легко метафори-
зуются в художественной коммуникации, что 
обусловлено эстетическими и прагматически-
ми задачами автора. в предлагаемой читателю 
статье ставятся следующие задачи: а) устано-
вить наиболее частотные семантические типы 
метафор при экспликации радости в русских и 
немецких художественных текстах; б) опреде-
лить когнитивные признаки концепта радости. 
Материалом для анализа служат русские и не-
мецкие художественные (прозаические) про-
изведения XIX–XX вв.

картотека примеров с номинантом эмоции 
«радость» / «Freude», используемым в русских 
и немецких художественных произведениях, 
позволила установить высокий индекс частот-
ности употребления антропоморфной глаголь-
ной метафоры. в русских текстах он соста-
вил 48% от общей выборки и, соответственно, 
49% в немецких текстах. приведем несколько 
примеров: Радость на ее просветлевшем лице 
жила не более четверти секунды: она услы-
шала голос в телефонной трубке, и лицо тут 
же помертвело – как лампочка, когда резко 
падает напряжение (андрей волос. Недви-
жимость); Стало приятнее, и тихая радость 
охватила Андрея (анатолий азольский. Ло-
пушок); Но в тот же миг радость ушла, на-
оборот – еще больше помертвело в душе че-
ловека, – молния, подрожав, вдруг полилась с 
неба вниз и растеклась по всей линии горизон-
та (Нина Садур. Сад); В эту ночь спать я не 
ложился, а слонялся по заснувшему поселку, 
не ощущая усталости, переполненный новым, 
неизвестным мне чувством, и радость сло-
нялась со мной по пустынным фирсановским 
улицам (Борис Левин. Блуждающие огни). Ме-
тафоризация номинанта радости, согласно на-
шим наблюдениям, осуществляется многочис-
ленными глаголами, среди которых выделя-
ется группа наиболее часто используемых – 
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Und trotzdem erglänzte ein Anflug von Freude auf 
seinem Gesicht, die kostbaren Dingen zu gelten 
schien, wie man sie selten im Leben findet (Seg-
hers Anna. Transit); Aus Theresens Augen strahl-
te die reinste Freude, als sei es ihr ganz gleichgül-
tig, ob Karl etwas verbrochen hatte oder nicht, ob 
er gerecht beurteilt worden war oder nicht, wenn 
man ihn nur gerade entwischen ließ, in Schan-
de oder in Ehren (Kafka Franz. Amerika); In die 
Herzen der Teilnehmer und der Zuschauer aber 
scheint eine überschwengliche Freude, eine in-
nerlichste Glücksbefriedigung eingezogen zu sein 
(Werfel Franz. Die Vierzig Tage des Musa Dagh). 
рассматриваемый концепт, эксплицирован-
ный световой метафорой, характеризуется в 
обоих языках, судя по материалу, признаком 
интенсивности. 

индекс частотности употребления огне-
вой метафоры в русских художественных тек-
стах составляет 11%, в то время как в немец-
ких – 3,5%. радость в русских текстах выра-
жена преимущественно такими глаголами, как 
разгораться, вспыхнуть, гореть. количество 
немецких глаголов, выступающих компонен-
том метафоры, ограничивается двумя лексе-
мами – glimmen и aufflammen. приведем не-
сколько примеров: В ней разгоралось – но не 
стыд совсем, а если радость – то не покойная 
(александр Солженицын. в круге первом); 
Вот так, бывало, редко улыбался, но улыбнет-
ся – и радость вспыхнет, как спичка в тем-
ноте (Фазиль искандер. Лошадь дяди кязы-
ма); Радость загорелась в маленьких глазках 
Штурман Жоржа, и она сказала, смягчая свое 
контральто (М.а. Булгаков. Мастер и Марга-
рита); In den Augen der Russen und Kasachen, 
Ukrainer und Armenier glomm eine seltene Freu-
de (Neutsch Erik. Spur der Steine); Freude, Stolz, 
geschmeichelte Eitelkeit flammten in ihm auf (Eb-
ner-Eschenbach Marie. Agave). когнитивные 
признаки концепта «радость» / «Freude» следу-
ющие: 1) внезапность возникновения (вспых-
нуть, aufflammen); 2) интенсивность действия 
(вспыхнуть, glimmen).

индекс частотности использования осталь-
ных типов метафоры (механическая, цветовая, 
милитарная) в русских и немецких художе-
ственных текстах низок (не более 3%). исклю-
чение составляет в немецких художественных 
текстах зооморфная метафора (15%). Метафо-
ра в этих текстах эксплицируется в основном 
посредством глаголов huschen, zucken, sich re-
gen, kommen: Als er mich erblickte, huschte es 
wie große Freude über sein Gesicht, und lächelnd 
nickte er mir einige Male grüßend zu und wand-
te sich danach schnell zur Seite (Christ Lena. Er-

жет, еще не все потеряно? (алексей иванов. 
Географ глобус пропил); Скотина сама идет, 
ее уже подгонять не надо, но утренняя ра-
дость брызжет из детской души (Борис еки-
мов. проснется день...). в немецких художе-
ственных текстах выявлены следующие глаго-
лы, метафоризующие номинант Freude: durch-
rieseln, einströmen, sprühen, durchfluten, durch-
rinnen. приведем для иллюстрации два приме-
ра: Die Freude an der Frühe durchrieselte mich 
(Strittmatter Erwin. Pony Pedro); Es ist, als wenn 
alles stehen bleibt im Körper... ein unbeschreib-
liches Gefühl, wie die Freude einströmt und die 
Aufregung aus dem Körper wegdrückt, zwei Fak-
toren, die mit so krassem Gegensatz gegeneinan-
der toben (Luckner Felix. Seeteufel). 

число когнитивных признаков концепта 
радости, эксплицированного акваметафорой, 
уступает количеству признаков данного кон-
цепта, выраженного антропоморфной метафо-
рой: 1) объем (наполнить, заливать, разлить-
ся, erfüllen, fluten); 2) глубина (затонуть); 
3) интенсивность действия (хлынуть, нахлы-
нуть, захлестнуть, durchfluten); 4) деинтен-
сивность действия (брызгать, sprühen, durch-
rinnen); 5) появление (притечь, einströmen); 
6) исчезновение (иссякнуть).

третью позицию по частотности исполь-
зования в русских художественных текстах за-
нимает световая метафора (12% от общего ко-
личества выявленных метафор), выражающая 
концепт радости. Этот тип метафоры в немец-
ких художественных текстах также применя-
ется часто (14%). количество глаголов, кото-
рые эксплицируют концепт «радость» / «Freu-
de», в обоих языках лимитировано, однако ин-
декс частотности их применения высок (си-
ять, сверкать, блестеть, светиться, озарять, 
glänzen, erglänzen, scheinen, strahlen, schim- 
mern, blitzen, leuchten). приведем соответству-
ющие примеры: В этот достопамятный день 
все обедают в комнате бабушки, на всех лицах 
сияет радость (Л.Н. толстой. отрочество); 
Радость сверкнула у того в глазах, он приль-
нул к губке и с жадностью начал впитывать 
влагу (М.а. Булгаков. Мастер и Маргарита); 
Грохот стальных колес по стальным рель-
сам, и железный лязг вагонов, мчащих к фрон-
ту стальные массы танков, и молодые голоса, 
и холодный ветер с Волги, и огромное, в звез-
дах небо как-то по-новому коснулись его, не 
так, как секунду назад, не так, как весь этот 
год с первого дня войны, – в душе сверкнула 
надменная радость и жестокое, веселое сча-
стье от ощущения боевой, грозной и грубой 
силы… (василий Гроссман. жизнь и судьба); 
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ствия; 2) медлительность действия; 3) облада-
ние; 4) комфорт; 5) приближение; 6) удаление, 
7) возникновение; 8) объем; 9) глубина. Этно-
культурная специфика рассматриваемого кон-
цепта, судя по нашему материалу, сводится к 
обозначению в русских художественных тек-
стах локуса переживания радости – души. 
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innerungen einer Überflüssigen); Endlich zuckte 
es wie der Ansatz einer wilden Freude über seine 
Miene (Werfel Franz. Die Vierzig Tage des Musa 
Dagh).

по нашему мнению, заслуживает внима-
ния факт указания на локус переживания ра-
дости в русских художественных текстах – это 
душа. приведем несколько примеров: Похо-
же, встрепенулась – вспомнилась в душе его 
какая-то радость (василий шукшин. калина 
красная); Мы насадим новый сад, роскошнее 
этого, ты увидишь его, поймешь, и радость, 
тихая, глубокая радость опустится на твою 
душу, как солнце в вечерний час, и ты улыб-
нешься, мама! (а.п. чехов. вишневый сад); 
Сегодня утром проснулась, увидела массу све-
та, увидела весну, и радость заволновалась в 
моей душе, захотелось на родину страстно 
(вацлав Михальский. весна в карфагене); Все 
затопали, зашумели, радость и печаль пронзи-
ли бедную душу девушки, она вроде бы увидела 
чужого принца (Людмила петрушевская. ко-
лыбельная птичьей родины); В голосе его про-
шипелась ненависть, полная любви; чувства 
эти смешались, и в разъяренную душу брата 
Родольфо тихо вползала радость (анатолий 
азольский. Монахи). Следует отметить, что, 
во-первых, лексема душа как хранилище и ме-
сто переживания радости активно использует-
ся в русских художественных текстах как XIX, 
так и XX в., и, во-вторых, в немецких художе-
ственных текстах ее эквиваленты (Seele, Ge-
müt) не обнаружены. 

подведем итоги. концепт радости наибо-
лее часто эксплицируется как в русских, так 
и в немецких художественных текстах гла-
гольной антропоморфной метафорой, что об-
условлено психологической склонностью че-
ловека приписывать объектам чувственной 
сферы его собственные действия. широкое 
распространение в художественном дискур-
се световой глагольной метафоры, выражаю-
щей рассматриваемый концепт, объясняется, 
на наш взгляд, самой природой эмоции радо-
сти, представляющей собой позитивный пси-
хологический феномен. человеческое стрем-
ление к переживанию этой эмоции имеет сво-
им результатом использование в языке множе-
ства лексем, обладающих положительной кон-
нотацией (сиять, светиться, озарять, glän-
zen, erglänzen, strahlen, leuchten и др.). основ-
ные когнитивные признаки концепта радо-
сти, выраженного различными типами мета-
форы в русских и немецких художественных 
текстах, следующие: 1) интенсивность дей-
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Metaphor as the way of joy explication 
in Russian and German fiction texts
The article reveals the most frequent semantic 
types of metaphors during the explication of the 
“joy” concept based on the Russian and German 
fiction texts of the XIX–XX centuries, that include 
the anthropomorphical and light metaphors in 
Russian and German languages. There are defined 
the cognitive criteria of the concept expressed by a 
metaphor.

Key words: metaphor, emotion, nomination of 
emotions, text, fiction text, concept, cognitive 
criterion, frequency.
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ОСОбЕннОСТИ СТруКТурнОй 
ОрГанИзацИИ нОвОСТнОГО 
нЕмЕцКОязыЧнОГО ДИСКурСа

Рассматривается специфика структурной 
организации немецкоязычного новостного дис- 
курса. На основе анализа выявлено, что не-
мецкоязычные новостные тексты характе-
ризуются наличием определенных устойчивых 
структурных особенностей и иерархической 
последовательностью элементов. Соблюде-
ние этих требований является необходимым 
условием создания текстов данного жанра.

Ключевые слова: структурная организация, 
немецкоязычный дискурс, интернет-новости, 
новостной дискурс.

при обращении к вопросу изучения дис-
курса новостного характера особое внимание 
уделяют, как правило, его лексико-грамма- 
тической составляющей, в то время как изуче-
ние структурной специфики дискурса интер- 
нет-новостей немецкоязычной прессы остает-
ся без должного внимания. Специфика обще-
ния участников компьютерной коммуникации 
определяется не только использованием ком-
бинации определенных лексических единиц, 
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anlage, Aktien, Fonds & mehr, Börsenspiel, Ver-
mögens-Check, Feuilleton, Debatten, Bücher, Me-
dien, Kino, Bühne und Konzert, Kunstmarkt, For-
schung und Lehre, Geisteswissenschaften, Fami-
lie, TV-& Radioprogramm, Kulturkalender, Lite-
raturkalender, Ticket-Portal, Bibliothek, Fußball, 
Formel 1, Mehr Sport, Eishockey-WM, Sportpoli-
tik, Sport Live, Gesellschaft, Menschen, Kriminali-
tät, Unglücke, Gesundheit, Tiere, Jugend schreibt, 
Stil, Mode & Design, Essen &Trinken, Leib & See-
le, Drinnen & Draußen, Technik & Motor, Auto & 
Verkehr, Computer & Internet, Audio & Video, Um-
welt & Technik, Wissen, Nobelpreis, Medizin & Er- 
nährung, Weltraum, Leben & Gene, Forschung & 
Politik, Drittekultur, Gehirntraining, Reisekom-
pass, Wetter, Routenplaner, Leserreisen, Beruf & 
Chance, Arbeitswelt, Hochschulanzeiger, Karrie-
remöglichkeiten für Berufserfahrene [6].

информирующие заголовки сообщают в 
кратком виде о содержании новости, форми-
руют основную мысль текста: CSU Parteitag; 
Ungleichheit in Deutschland; Soziale Gerechtig-
keit; Die Oberschicht am Tegernsee; Fußball-WM 
2026; Fahrt auf dem Vulkan; Buch über Berliner 
Kneipen; Suche nach dem Superakku; Hoffnung 
auf Netzhaut-Heilung; Hunde- und Pferdezucht, 
Die neue Gastlichkeit; Ultimatum für Rundfunkli-
zenz. интригующие заголовки привлекают вни-
мание читателя неоднозначностью своего со-
держания, обычно выраженного в экспрессив-
ной форме: Goethe war schon einen Schritt wei-
ter; Das Gold schwimmt jetzt im Glas; Seid gnädig 
mit uns, Kaiser der Unterwelt!; Alles steht Kopf; 
Weg mit der Wippe!; Es lebe die Kunst!; Nur wel-
che? Und warum? Bitte loslieben!; Die Stones 
kommen; Youtuber schalten sich ab; Der Tag kom-
pakt – die Übersicht für Eilige; Trump ist bei der 
Deutschen Bank hochverschuldet; Kohl und seine 
Familie – eine öffentliche Tragödie; Warum Mer-
kel und Franziskus so viel lächeln [Ibid.].

Следует обратить внимание на следую-
щий компонент структуры – вводный абзац 
информационного сообщения, обычно содер-
жащий резюме наиболее существенных или 
интересных фактов, детальное изложение ма-
териала, отвечающее на следующие вопросы: 
Когда? Кто? Где? Почему? Что? Как? 

Vor einem Jahr – когда? 
Horst Seehofer – кто?
Aufdem CSU-Parteitag – где?
Horst Seehofer führte die Bundeskanzlerin – что?
Doch in seiner Rede schlägt der
bayerische Ministerpräsident ganz 
neue Töne zum Umgang mit  
Angela Merkel an.

– как?

относящихся к разным стилям и регистрам, но 
и в особенностях его структурной организа-
ции и оформления [1; 2].

проведенный анализ таких онлайн-изда- 
ний, как Berliner Morgenpost, Berliner Zeitung, 
Börsen Zeitung, Frankfurter Rundschau Zei-
tung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeut-
sche Zeitung, показал, что немецкоязычные но-
востные тексты характеризуются определен-
ными устойчивыми структурными особенно-
стями и иерархической последовательностью 
элементов (рубрика, заголовок, подзаголовок, 
вводный абзац информационного сообщения, 
текст, ссылка), соблюдение которых является 
необходимым условием создания текстов дан-
ного жанра. рассмотрим следующий пример: 

POLITIK – рубрика
Deutsch-türkische Beziehung – подзаголовок
Asyl für Putschisten? – заголовок
Die Stimmung zwischen Deutschland 
und der Türkei erreicht einen neuen 
Tiefpunkt. Berlin gewährt Inhabern 
türkischer Diplomatenpässe Schutz 
vor der eigenen Regierung. Ankara 
droht der Bundesregierung mit Kon-
sequenzen.

– вводный абзац 
информационно-
го сообщения

Deutschland gewährt nach dem ge-
scheiterten Putschversuch in der 
Türkei erstmals Inhabern von Dip-
lomatenpässen Schutz – und die Be-
stätigungen der Angelegenheit von 
offizieller Seite bleiben äußerst zu-
rückhaltend. In „einige Fällen“ sei-
en die Asylanträge von türkischen 
Diplomatenpassinhabern positiv ent-
schieden worden, heißt wortgleich 
vom Bundesinnenministerium und 
dem ihm unterstellten Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (Bamf)…

– основной текст 

Hier können Sie die Rechte an diesem 
Artikel erwerben [5] – ссылка

заголовок новостного текста, как правило, 
представляет новую, незнакомую реципиенту 
информацию и поэтому является ремой по от-
ношению к тексту всей статьи. заголовки под-
разделяются на классифицирующие, инфор-
мирующие, интригующие.

классифицирующие заголовки могут быть 
рубрикой и соотносят текст лишь с определен-
ным типом текста или тематической сферой: 
Chronik, Werbung, Stadtleben, Umschau, Kultur, 
Mode, Trends, Leute von heute, Politik, Die Ge-
genwart, Wirtschaft, Arm und Reich, Neue Mo-
bilität, Energiepolitik, Macht im Internet, Inter-
net in der Industrie, Tipp und Freihandeln, Netz-
wirtschaft, Eurokrise, Wirtschaftspolitik, Konjunk-
tur, Recht & Steuer, Immobilien, Finanzen, Geld-
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richt des Focus…; nach Ansicht der Experten…; 
laut Drehbuchautor… и т. д. вышеперечислен-
ные компоненты продемонстрируем в следу-
ющих примерах: Wie meldete der frühere Vize-
kanzler Klaus Kinkel, das Megathema Bildung 
darf nicht im aktuellen Getöse mancher Koaliti-
onsstreitigkeiten untergehen [6]; Die Spezialein-
heiten arbeiten in Syrien und Irak daran, Terro-
risten „unschädlich zu machen“. Laut Berichten 
setzen sie irakische Spezialeinheiten gezielt auf 
französische Staatsbürger an [Ibid.]; Rettungs-
kräfte konnten dem 50-jährigen Mann allerdings 
nicht mehr helfen, er war verstorben. Nach ersten 
Ermittlungen liegen keine Hinweise für Fremd-
verschulden vor. Die Kriminalpolizei hat die wei-
tere Bearbeitung übernommen [7]. 

особенно популярными становятся ссыл-
ки на достоверность предлагаемой информа-
ции при помощи современных интернет-при- 
ложений и сообществ, такие как Facebook, Ins-
tagram и Twitter: Nacktheit bei Facebook und 
Instagram: Wir kämpfen nicht für Perverslinge. 
Das Thema Nacktheit bei Facebook und Insta-
gram polarisiert [5]; …Politiker Arnold Schwar-
zenegger rief in einem Instagram-Video zu einer 
Revolution an der Basis auf…; …Bürgermeister 
Piet Mayr am 20. Februar auf seiner Facebook-
Seite. Darüber viele Ausrufezeichen, darunter…; 
…schrieb ein Autofahrer aus dem Ruhrgebiet bei 
Facebook, kurz vor der Landtagswahl, dass er 
vor noch nicht…; …zusammenrücken», schrieb 
Grande vergangene Woche bei Twitter, uns ge-
genseitig helfen, mehr lieben, lauter singen… [6]; 
Die radikalislamischen Taliban wiesen in einer 
Botschaft über einen Whatsapp-Kanal jegliche 
Beteiligung zurück; Abdullah sei unversehrt, teil-
te dessen Büro über den Kurznachrichtenforum 
Twitter mit [7].

если автор не делает ссылку на достовер-
ный источник информации, то зачастую при-
сутствует определенная ссылка на какой-то 
источник: einer der Konferenzteilnehmer, laut 
Bestätigung der Augenzeugen, einer der russi-
schen Diplomaten in Deutschland, einer der Kon-
gressdelegierte.

таким образом, при помощи ссылок на 
различные источники создатели интернет-но- 
востей, во-первых, подчеркивают достовер-
ность распространяемой информации, во-вто- 
рых, задают общению с массовой аудиторией 
особую объективную тональность. употреб- 
ление ссылок на источники необходимо, по-
скольку в противном случае текст становит-
ся выражением субъективного мнения автора 
или редакции.

Vor einem Jahr führte Horst Seehofer die 
Bundeskanzlerin auf dem CSU-Parteitag vor. 
Diesmal hat er sie gar nicht erst eingeladen. Doch 
in seiner Rede schlägt der bayerische Minister-
präsident ganz neue Töne zum Umgang mit Ange-
la Merkel an [3].

важным элементом для многих интернет-
новостей является система комментариев Kom-
mentare или Lesermeinungen. она дает возмож-
ность устанавливать связь с аудиторией и фор-
мировать сообщество вокруг той или иной но-
вости. 

возможность распространения интернет-
новости может осуществляться реципиентом 
посредством вторичной публикации, разме-
щенной в социальной сети или блоге, со ссыл-
кой на источник: Teilen, Twittern, E-mailen, 
(Süddeutsche) sz-onlinebeifacebook, sz-onlineint-
witter, sz-onlineaufgoogle+, rss-feedsvonsz-onli-
ne (Sächsische) или в разделе Permalink [7].

в структуру интернет-новостей часто вхо-
дит раздел «рекомендации» (Weitere Empfeh-
lungen). в данном разделе размещают те реле-
вантные ссылки, которые наиболее похожи по 
своему контексту с основной новостью. Сте-
пень релевантности – это значимость в момен-
те времени, как правило, максимальный уро-
вень адекватности, соответствия, необходи-
мости, применимости с точки зрения наблю- 
дателя.

рассмотрим подробнее текстообразующие 
компоненты в текстах интернет-новостей, ко-
торые играют достаточно большую роль в 
структурной организации новостного дискур-
са. к таковым можно отнести словосочетания, 
обозначающие ссылки на источник информа-
ции либо близкие по содержанию источники, 
гипертексты, и словосочетания, используемые 
для введения авторских цитат, для придания 
новостному тексту форматной целостности. 
рассмотрим эти текстообразующие элементы 
в отдельности.

Гипертекстуальность является важной от-
личительной характеристикой дискурса интер- 
нет-новостей и дает представление о том, на-
сколько достоверны изложенные в материале 
факты и заслуживают ли они доверия. источ-
ник информации всегда ясен. от него зависят 
ценность и объективность события и уровень 
воздействия на читателя. 

тексты интернет-новостей содержат зна-
чительное количество таких ссылок на источ- 
ник: wie Analysten sagten…; wie Marktexper-
te sagte…; laut Information aus Regierungs-
kreis…; laut Kriegs – Kritiker…; nach dem Be-
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griff auf uns alle“ [4]; …«Ich danke den Leuten 
für ihre Treue», sagte er seinerzeit im dpa-Inter-
view in Rom. „Besonders den Deutschen“, füg-
te er mit seiner sonoren Stimme auf leicht gebro-
chenem Deutsch hinzu [7]; …“Meiner Meinung 
nach sollte dagegen hart vorgegangen werden“, 
sagte der DFB-Verteidiger [6]);

 – в виде косвенной речи (Beyer sei ei-
ner breiten, auch internationalen Öffentlich-
keit 1995 bekannt geworden mit seinem Ro-
man „Flughunde“. Darin erzähle er vom Zwei-
ten Weltkrieg, von der Instrumentalisierung der 
Sprache durch die Propaganda und von Expe-
rimenten mit menschlichen Stimmen. Beyer hat-
te auch für die Sächsische Zeitung als Kolumnist 
geschrieben [3]; Soeben hatte ein russischer Re-
porter den beim AS Rom beschäftigten deutschen 
Nationalspieler gefragt, ob er in Italien Kuror-
te kenne, die mit Sotschi vergleichbar wären, 
und augenblicklich äußerte sich wahres Entset-
zen in Rüdigers Mienenspiel… [6]; Jeff Duncan, 
Republikaner im Repräsentantenhaus, schilder-
te, wie der Mann ihn auf dem Parkplatz fragte, 
ob Republikaner oder Demokraten dort trai-
nierten; Der demokratische Senator Bernie San-
ders, den der Attentäter unterstützt hatte, sagte, 
jegliche Gewalt sei zu verurteilen und die Tat 
sei verachtenswert [4]; An mangelnder Reibung 
und Kontakt mit außen fehle es seinem Sohn Paul 
nicht, ist sich Rainer G. sicher. Sein Sohn sei in 
acht Vereinen Mitglied, darunter Schach, Tan-
zen, Roboterprogrammieren [3]);

– в виде отдельных словосочетаний, выде-
ленных кавычками (Merkel betonte offensicht-
lich mit Blick auf entsprechende Befürchtungen 
von konservativen Unionsvertretern, in der Dis-
kussion gehe es „nicht darum, die Wertebasis zu 
verändern. Sondern es geht darum, sie mit Le-
ben in einer sich schnell verändernden Welt zu 
füllen“ [Ibid.]; Merkel sagte nach der Audienz, es 
sei ein „sehr ermutigendes Gespräch“ gewesen; 
Im Schnitt liege die Betriebszugehörigkeit bei 20 
Jahren, „für uns ein Symbol für gute Unterneh-
menskultur“, sagte Waßmer [6]).

итак, рассмотрев основные особенности 
структурной организации немецкоязычного 
дискурса интернет-новостей, мы приходим к 
выводу, что четко организованная структура 
интернет-новости позволяет реципиенту луч-
ше воспринимать новую информацию, поль-
зоваться ею самостоятельно, иметь возмож-
ность комментировать интересующую инфор-
мацию и составлять собственное мнение через 
осуществляемое автором прагматическое воз-
действие.

Следующим текстообразующим компонен- 
том выступает форма различного рода цитат в 
тексте. цитирование – это один из важнейших 
составных элементов новостей, поскольку од-
новременно со ссылкой на источник информа-
ции оно способствует объективному выстраи-
ванию информационного ряда. 

тот факт, что цитируемый материал со-
ставляет значительную долю в общем масси-
ве новостного текста, обусловлен все тем же 
стремлением к нейтрально-объективному сти-
лю изложения. включение в текст большого 
количества высказываний известных людей 
позволяет придать ему необходимый для дан-
ного жанра оттенок объективности и непред-
взятости.

Следует отметить, что и сам характер ци-
тирования в интернет-новостях отличается от 
использования цитат в других типах дискур-
са. Большинство высказываний, часто доста-
точно объемных, выполняют не просто иллю-
стративную функцию, дополняя ту или иную 
мысль автора, но играют вполне самостоя-
тельную роль, интегрируясь в новостной текст 
в качестве полноправной составной части. Не-
которые высказывания могут содержать идио- 
матические выражения, которые оказывают-
ся интегрированными в общую многослойную 
фактуру текста новостей. при этом цитируе-
мые фрагменты могут выстраиваться следую-
щим образом:

 – в виде прямой речи («Ich weiß, dass ich 
diese Woche nie vergessen werde», sagt Lisa 
Batiashvili. Die Geigerin ist gerade dabei, sich 
auf zwei der populärsten Ereignisse in der Ber-
liner Klassik-Saison vorzubereiten [3]; Als Ant-
wort auf diese Gewalt müssen wir enger zusam-
menrücken, schrieb Grande vergangene Woche 
bei Twitter, «uns gegenseitig helfen, mehr lieben, 
lauter singen und noch netter und großzügiger zu 
sein als bisher [6]; Fußball-Argentinien traf die 
Nachricht hart. „Gehe nicht“, flehte die Sport-
zeitung „Olé“. «Ich will weinen. Das ist nicht 
fair. Nicht dieses Mal. Du hast alles gegeben», 
schrieb ein Kommentator der Zeitung „Clarín“. 
„Dein Schmerz tut weh“, twitterte die ehemalige 
Weltklasse-Tennisspielerin Gabriela Sabatini. Er 
habe ihn „noch nie so schlimm gesehen“, betonte 
Messis Auswahlkollege und guter Kumpel, Sergio 
Agüero [3]; Der Mehrheitsführer im Repräsen-
tantenhaus, Paul Ryan, erklärte: „Wir lassen un-
sere Menschlichkeit nicht hinter uns, wenn wir 
hier ins Parlament kommen. Trotz all des Lärms 
und der Wut, wir sind eine Familie.“ Ryan sagte 
auch: „Ein Angriff auf einen von uns ist ein An-
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ха Ницше. Выявлены способы обозначения и 
выражения данных концептов средствами 
вторичной номинации в рамках судебного дис-
курса. 

Ключевые слова: институциональный дис-
курс, судебный дискурс, лингвоаксиология, ин- 
дивидуально-авторский концепт, элитарная 
языковая личность, метафора.

в русле прагма- и социолингвистических 
исследований особое место занимают работы, 
посвященные описанию институционального 
и ритуального типов дискурса. в качестве при-
мера дискурса, объединяющего институцио-
нальные и ритуальные характеристики, можно 
назвать дискурс судебного заседания.

в работах, посвященных исследованию 
дискурса судебного заседания, отмечается, 
что его институциональность определяется со- 
отнесенностью с понятием социального ин-
ститута – суда, который, в сущности, опреде-
ляет его лингвосемиотическое пространство. 
в то же время ритуальность дискурса судебно-
го заседания выражается в построении по за-
данному сценарию, содержащему компоненты 
сугубо протокольного порядка. целью данно-
го институционального типа общения с ярко 
выраженной сценарностью является установ-
ление истины, в частности причастности / не-
причастности его главного агента – подсуди-
мого – к нарушению закона. 

дискурсоразвертывание происходит меж-
ду участниками судебного разбирательства, 
которые проявляют себя как языковые лично-
сти и по-разному вербализуют свои коммуни-
кативные интенции. описание данного дис-
курса с точки зрения его институциональной 
природы предполагает анализ и детальное из-
учение таких характеристик, как участники, 
хронотоп, цели, ценности, коммуникативные 
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Peculiarities of structural organization  
of news German discourse
The article deals with the specificity of the structural 
organization of the German news discourse. There 
is revealed on the basis of the analysis that German 
news texts are characterized by the existence of 
the definite strong structural peculiarities and 
the hierarchical sequence of the elements. The 
compliance with the requirements is the necessary 
condition of the texts’ creation of the genre.
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course, online news stories, news discourse.
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Например, при описании ницшеанского 
концепта «Mensch» («человек») убедитель-
но представлены образные и ценностные ха-
рактеристики человека: интеллектуальная де-
ятельность, эмоциональные переживания, во-
левые усилия, моральные установки [1, c. 15].

в качестве материала для написания дан-
ной статьи использовались тексты произведе-
ний Фридриха Ницше Also sprach Zarathustra. 
Ein Buch für Alle und Keinen, Der Antichrist, 
Jenseits von Gut und Böse, Menschliches, All-
zumenschliches I, Unzeitgemässe Betrachtun-
gen. Нельзя не отметить, что в выбранных ра-
ботах суждения автора в адрес человека, че-
ловека толпы имеют зачастую «обвинитель-
ный» характер. кроме того, отличительным 
свойством указанного материала является мо-
нологичность изложения собственных воззре-
ний. персональная, нередко негативная оцен-
ка человека толпы реализуется в произведени-
ях немецкого философа посредством исполь-
зования разнообразных лингвостилистиче-
ских средств и приемов, к наиболее часто ис-
пользуемым относится метафора. указанные 
особенности анализируемых нами текстов по-
зволяют говорить об их сходстве с заключи-
тельной речью председательствующего судьи, 
где тот обращает внимание участников судеб-
ного разбирательства на мотивы принятого ре-
шения, дает оценку поведения участников за-
седания, высказывает собственное мнение по 
рассматриваемому вопросу.

целесообразно вначале отметить группу 
метафор в произведениях Ф. Ницше, объеди-
ненных общим значением, представленным 
так называемой судебной лексикой: aber Blut 
ist der schlechteste Zeuge der Wahrheit; Blut ver-
giftet die reinste Lehre noch zu Wahn und Hass 
der Herzen; der bewusste Advokat des Nichts und 
der Verneinung als Vertreter der Wahrheit [5, 
S. 101, 9]. 

Суждения об истине, которая является цен-
тральным понятием дискурса судебного засе-
дания, находим в примерах с генетивной мета-
форой. Согласно представлениям Ф. Ницше, у 
истины можно состоять на службе: Diener der 
Wahrheit [4, S. 76]. по мнению философа, ис-
тина может быть презираемой: als Verächter 
der Wahrheit [5, S. 25]. здесь же приведем при-
меры метафорических значений, в которых ис-
тина, подобно человеку, может быть громкой 
и одновременно жесткой – unter lauten harten 
Wahrheiten [9, S. 125] – или нагой и дешевой – 
die nackte und billige Wahrheit [6, S. 144]. от-
сюда следует, что в понимании немецкого уче-

стратегии, жанры, прецедентные тексты и дис-
курсивные формулы [2, c. 94]. 

Говоря о ценностях дискурса судебного 
заседания, заметим, что представляется слож-
ным составить их полный перечень. С одной 
стороны, ценности любого юридического дис-
курса отражены в законах, правовых нормах, 
правительственных или административных 
решениях, с другой – в этом типе дискурса за-
ложены практически все общечеловеческие 
моральные ценности, представляющие все, 
что осуждается или находит одобрение во все 
времена. иными словами, в процессе судеб-
ного заседания дается не только юридическая 
или правовая, но и моральная или нравствен-
ная оценка деяниям человека. она включает в 
себя одобрение или осуждение человеческих 
поступков с позиции тех требований, которые 
содержатся в моральном сознании общества, 
социально-классовой общности людей, тех 
или иных личностей. ценности дискурса су-
дебного заседания особенно ярко представле-
ны в высказываниях участников процесса по 
итогам проведенного судом расследования об-
стоятельств дела и в заключительном выступ- 
лении судьи [3, c. 86].

Бесспорно, судебное красноречие может 
представлять интерес для целого ряда науч-
ных дисциплин. основной функцией выступ- 
ления в контексте судебного процесса как 
с позиции риторики, так и с позиции теории 
дискурса признана функция оказания эмоцио-
нального воздействия на формирование опре-
деленного отношения к тем или иным реали-
ям жизни. Материалом исследования судеб-
ной риторики служит, например, текстовая 
форма скриптов телевизионных судебных раз-
бирательств, основанных на реальных судеб-
ных делах, приближенных к ним и адаптиро-
ванных для формата телевизионных передач. 

в данной статье при описании дискур-
сивных характеристик и ценностей судебного 
дискурса мы хотели бы выйти за рамки рас-
смотрения судебной коммуникации в форма-
те телевизионного шоу и обратиться к рабо-
там немецкого философа и ученого Фридри-
ха Ницше, творчество которого неразрывно 
связано с размышлениями о феномене чело-
века. в его трудах представлена собственная 
концепция миропонимания, поражающая сво-
ими неординарными суждениями и пережива-
ниями, поскольку Ф. Ницше посредством афо-
ристического языка соотносит представление 
о личностных смыслах с общепринятым пони-
манием об индивидууме. 
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как личности, достойной подражания. чело-
век, по мнению Ф. Ницше, не обладает ника-
кими добродетелями. и сама добродетель на-
деляется отрицательными качествами, мож-
но проследить аналогию с жестокостью, так-
же оформленную метафорическими единица-
ми: so wie es auch zur Tugend einer solchen Seele 
in diesen Zuständen gerechnet wird, in der Grau-
samkeit erfinderisch und unersättlich zu sein; 
die verfeinerte Grausamkeit als Tugend [7, S. 30, 
39]. добродетель, равно как и человек, облада-
ет ревностью. С позиции Ф. Ницше, ревность 
также причислена к отрицательному полю че-
ловеческих характеристик: Eifersüchtig ist jede 
Tugend auf die andre und ein furchtbares Ding 
ist Eifersucht. Auch Tugenden können an der Ei-
fersucht zu Grunde gehn [4, S. 40]. Более того, 
свое критическое отношение к человеческому 
характеру автор выражает через понятие «вла-
столюбие», зафиксированное метафорической 
разверткой: Herrschsucht: die boshafte Bremse, 
die den eitelsten Völkern aufgesetzt wird; die Ver-
höhnerin aller ungewissen Tugend; die auf jedem 
Rosse und jedem Stolze reitet [Ibid., S. 189].

окружающий мир все больше напоминает 
собой некую систему правил, законов и усто-
ев, которые в определенной степени ограни-
чивают индивидуума в желании действовать 
соответственно своим целям. общество на-
столько сужает рамки, в том числе и для мо-
ральных возможностей человека, что лич-
ность, как подчеркивает мыслитель, начина-
ет духовно деградировать: einst war der Geist 
Gott, dann wurde er zum Menschen und jetzt wird 
er gar noch Pöbel [Ibid., S. 43]. в связи с дан-
ным фактом он упоминает о духе как Plebe-
jismus des Geistes и Prostitution des Geistes [7, 
S. 605, 403]. 

размышляя над суждениями немецкого 
философа, приходим к заключению, что чело-
век в современном обществе, страдая от всего 
того, что создано им самим, пытается бороться 
за возможность возвращения к духовным цен-
ностям, что раньше казалось само собой разу-
меющимся, но в настоящий момент оказыва-
ется уже забытым и неизвестным: hier war der 
Geist mit fremden, noch namenlosen Bedürfnis-
sen [10].

продолжая рассматривать тексты Ф. Ниц-
ше с позиции отражения в них институцио-
нальной и ритуальной характеристик судебно-
го дискурса, мы сделали следующее наблюде-
ние. в то время как в ходе судебного разбира-
тельства по уголовному делу решается вопрос 
о физической свободе подсудимого, немец-

ного истина считается истиной, поскольку она 
не прикрыта завесой лжи, однако правда для 
толпы не несет никакой ценности. Стремление 
человека к истине (а в узком смысле к правде, 
признанию правды и подлинности, нравствен-
ным идеалам) ограничено тем, что она прак-
тически всегда нелицеприятна, ее постижение 
связано с определенными затратами умствен-
ных сил, на что способен далеко не каждый. в 
приведенных примерах снова прослеживается 
презрительное отношение Ф. Ницше к челове-
ческой натуре, слабой и трусливой. 

в выступлениях профессиональных и не-
профессиональных участников судебного за-
седания часто можно заметить призыв посту-
пать по совести. обращение к таким высоким 
и абстрактным понятиям, как «истина», «со-
весть», «стыд», «вина», находим также в ра-
ботах Ф. Ницше. давая определенные харак-
теристики совести, немецкий философ ис-
пользует оригинальные сравнения, описываю-
щие ее особенно разнообразно, что также мо-
жет являться доказательством приоритетно-
сти этого феномена для ценностной системы 
самого философа. в проанализированных ра-
ботах совесть непосредственно связана с чув-
ством вины, представлена как одна из форм 
нравственного самоконтроля человека и на-
деляется автором следующими характеристи-
ками: плохая, отшельническая, чистая, утон-
ченная, расслабленная, многосторонняя, из-
балованная, слабая, измученная, неумолимая, 
чуткая. приведем некоторые примеры: die 
Menschen eines unerbittlichen und zarten Ge-
wissens…; einem mürben, vielfachen und viel 
verwöhnten Gewissen [6, S. 211, 58]; ein Capi-
tal des guten Gewissens; schwaches Gewissen; 
einen Beigeschmack des gequälten Gewissens [7, 
S. 504, 324, 136]. 

Болезни, сопровождавшие Ф. Ницше зна-
чительную часть его жизни, вероятно, могут 
объяснить некоторые случаи его обращения 
к метафорическому переносу, в котором, на-
пример, нечистая совесть коррелирует с дан-
ной областью: ich nehme das schlechte Gewis-
sen als die tiefe Erkrankung; das schlechte Ge-
wissen gewachsen ist… dieses hässliche Gewächs 
[Ibid., S. 321, 325]. 

в центре внимания судебного разбира-
тельства находится подсудимый. в текстах 
немецкого философа «подсудимым» является 
человек толпы, который в суждениях Ф. Ниц-
ше «обвинительного» характера получает не-
гативную оценку немецкого философа, что не 
оставляет сомнения в отрицании им человека 



188

ИзвЕСТИя  вГПу.  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  науКИ

подытоживая результаты сказанного вы- 
ше, отметим, что тексты философа Ф. Ницше 
не только содержат так называемую судебную 
лексику, но и наполнены метафорой, в кото-
рой находят выражение характеристики и цен-
ности судебного дискурса. в своих работах не-
мецкий философ представляет личное пони-
мание свободы человека, обращается к таким 
вечным понятиям, как «истина», «совесть», 
«стыд», «вина», а также в рамках своей фило-
софии и эстетики описывает некую систему 
правил, законов и устоев, которые не могли 
бы ограничивать индивидуума в желании дей-
ствовать соответственно своим целям.

Список литературы
1. Макарова о.С. Метафора как средство язы-

ковой реализации индивидуальной концептосфе-
ры Ф. Ницше: дис. … канд. филол. наук. волгоград, 
2007.

2. тютюнова о.Н. Лингвопрагматическая ха-
рактеристика судебных прений // изв. волгогр. 
гос. пед. ун-та. Сер.: Филологические науки. 2007.  
№ 2(20). С. 93–98. 

3. тютюнова о.Н. коммуникативные страте-
гии и тактики судебного дискурса: на материале не-
мецких и русских телевизионных передач: дис. … 
канд. филол. наук. волгоград, 2008.

4. Nietzsche F. Also sprach Zarathustra. Ein Buch 
für Alle und Keinen. München, 1976. 

5. Nietzsche F. Antichrist. München, 1986. 
6. Nietzsche F. Jenseits von Gut und Böse // 

Jenseits von Gut und Böse. Zur Genealogie der Moral. 
Stuttgart, 1991. 

7. Nietzsche F. Menschliches, Allzumenschli- 
ches I // F. Nietzsche. Menschliches, Allzumenschli- 
ches I und II. München, 1999. 

8. Nietzsche F. Unzeitgemässe Betrachtungen 
[Electronic resource]. URL: http://gutenberg.spiegel.
de/nietzsch/unzeit/unzeit.htm (дата обращения: 
27.11.2019). 

9. Nietzsche F. Die fröhliche Wissenschaft // 
F. Nietzsche Morgenröte. Idyllen aus Messina. Die 
fröhliche Wissenschaft. München, 1999.

10. Nietzsche F. Über Lüge und Wahrheit im 
außermoralischen Sinne [Electronic resource]. URL:  
http://gutenberg.spiegel.de/nietzsch/essays/wahrheit.
htm (дата обращения: 27.11.2019).

* * *
1. Makarova O.S. Metafora kak sredstvo yazykovoj 

realizacii individual'noj konceptosfery F. Nicshe:  
dis. … kand. filol. nauk. Volgograd, 2007.

2. Tyutyunova O.N. Lingvopragmaticheskaya ha- 
rakteristika sudebnyh prenij // Izv. Volgogr. gos. ped. 
un-ta. Ser.: Filologicheskie nauki. 2007. № 2(20).  
S. 93–98. 

кий философ постоянно возвращается к теме 
внутренней свободы человека. под свободой 
Ф. Ницше подразумевает свободу в определе-
нии условий своей деятельности. дух, как и 
человек, в таком контексте относительно не-
зависим от каких-либо условностей, сохраня-
ет возможность действовать согласно своему 
внутреннему пониманию ситуации. в связи с 
этим можно назвать ряд примеров генетивной 
метафоры, в основе которой заложено сравне-
ние духа с профессией. 

Необычен набор профессий Ф. Ницше, по-
скольку речь идет о деятельности, где люди 
способны повелевать и брать на себя принятие 
неких решений: der Ladendiener des Geistes; 
die höchsten Richter des Geistes [7, S. 615, 
449]. в то же время прослеживается тенден-
ция к случаям называния, в которых дух дей-
ствует в воздухе: Luft – Schifffahrer des Gei-
stes; Athleten und Festturner des Geistes [Ibid., 
S. 331, 541]. 

Нам кажется выбор данных профессий за-
кономерным, поскольку философ разграни-
чивает понимание свободного и «среднего» 
человека. описывая сущность «среднего» че-
ловека и его поступки, Ф. Ницше говорит об 
общественном мнении как гаранте благо-
склонности коллектива в целом, оформляя эту 
мысль средствами метафорической развертки: 
die Mediokrität ist die glücklichste Maske, die der 
überlegene Geist tragen kann, weil sie die große 
Menge, das heißt die Mediokren, nicht an Mas-
kierung denken läßt [Ibid., S. 627]. одобрение 
или осуждение в данном случае являются ре-
гуляторами поведения индивидов и тем самым 
нормируют общественные отношения. Но, не-
сомненно, по Ф. Ницше, «толпа», позиция ко-
торой используется для подавления, изоляции, 
уничтожения отдельного человека, вызыва-
ет чувство негодования и стремление его духа 
оказывать сопротивление: und ebenso wuchs 
die Beweglichkeit und Unruhe des Geistes, sein 
Durst nach Unabhängigkeit, sein Glaube an ein 
Recht auf Freiheit, seine Natürlichkeit [Ibid., 
S. 604]; was bleibt ihm jetzt noch übrig als seinen 
begeisterten Hass gegen jenen hemmenden Bann, 
gegen die in der sogenannten Bildung seines 
Volkes aufgerichteten Schranken zu kehren, um 
als Richter wenigstens das zu verurtheilen, was 
für ihn den Lebenden und Lebenszeugenden Ver-
nichtung und Entwürdigung ist: so tauscht er die 
tiefe Einsicht seines Schicksals gegen die gött-
liche Lust des Schaffenden und Helfenden ein 
und endet als einsamer Wissender, als übersat-
ter Weiser [10].
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ной составляющей языковой городской сре-
ды [7; 9; 10]. в качестве объекта исследования 
в этом случае рассматриваются различные го-
родские номинации – названия самих городов, 
улиц, районов, кварталов, государственных 
учреждений и коммерческих предприятий, ре-
кламные плакаты, вывески, объявления и т. п., 
т. е. любой вербальный знак (слово или текст), 
присутствующий в городской среде. значи-
тельное разнообразие городских номинаций 
затрудняет их классификацию. тем не менее 
был предпринят ряд попыток систематизи-
ровать единицы лингвистического ландшаф-
та [1; 2; 6; 8]. так, интерес представляет до-
статочно детально разработанная классифика-
ция городского ономастикона, предложенная 
Л.з. подбер зкиной [5]. Согласно этой клас-
сификации, городской ономастикон включа-
ет в себя годонимы (названия улиц, площа-
дей, переулков, набережных), эргонимы (на-
звания компаний и учреждений), эмпоронимы 
(наименование магазинов и других предприя-
тий торговли) и т. д. [там же]. Безусловно, об-
ладая собственными характеристиками и язы-
ковой спецификой, городские номинации каж-
дой группы могут стать самостоятельным объ-
ектом исследования. 

обращение к англоязычным эргонимам в 
лингвистическом ландшафте владивостока в 
качестве такого объекта исследования опре-
делило уровень а к т у а л ь н о с т и  настоящей 
работы, обусловленный интенсивным разви-
тием урболингвистики и возрастающим инте-
ресом исследователей к сложным процессам 
формирования языкового ландшафта россий-
ских городов в эпоху глобализации и беспре-
цедентного распространения английского язы-
ка. предлагаемая работа также а к т у а л ь н а  с 
точки зрения изучения феномена «массово-
го русско-английского билингвизма» (термин 
а.а. ривлиной) в рамках масштабной транс-
формации российского культурного простран-
ства в целом.

Н а у ч н а я  н о в и з н а  исследования опре-
деляется малой изученностью семантических 
процессов формирования урбанонимиконов 
российских городов, особенно их англоязыч-
ной составляющей. помимо этого, насколь-
ко нам известно, лингвистический ландшафт 
приграничных городов с их спецификой реги-
онального материала не являлся объектом де-
тального исследования. 

языковое разнообразие российских го-
родов становится приметой нашего времени. 

3. Tyutyunova O.N. Kommunikativnye strategii 
i taktiki sudebnogo diskursa: na materiale nemeckih 
i russkih televizionnyh peredach: dis. … kand. filol. 
nauk. Volgograd, 2008.

Discursive characteristics and values  
of the judicial session in the works  
of F. Nietzsche (by the example  
of the analysis of German metaphors)
The article deals with the peculiarities of the 
individual concepts of “man”, “conscience”, “spi- 
rit”, “virtue” of the German philosopher Friedrich 
Nietzsche. There were revealed the ways of defining 
and expressing the concepts of the means of the 
secondary nomination in the context of the judicial 
discourse.

Key words: institutional discourse, judicial discourse, 
linguoaxiology, individual author’s concept, elite 
language personality, metaphor.
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анГЛОязыЧныЕ эрГОнИмы  
в ЛИнГвИСТИЧЕСКОм 
ЛанДшаФТЕ вЛаДИвОСТОКа

В рамках актуального направления урболингви-
стики – исследования лингвистического ланд-
шафта города – анализируются англоязыч-
ные эргонимы сферы общественного пита-
ния г. Владивостока. Разработана лексико-се- 
мантическая классификация эргонимов, выяв-
лен их семантический и функциональный по-
тенциал. Сделаны выводы относительно со-
временных тенденций в процессах создания эр-
гонимов и их роли в трансформации лингвокуль-
турного пространства российского города. 

Ключевые слова: урболингвистика, лингви-
стический ландшафт Владивостока, англо-
язычные эргонимы, городские номинации, се- 
мантико-функциональная классификация эр-
гонимов.

одним из популярных направлений иссле-
дований современной урболингвистики явля-
ется изучение так называемого лингвистиче-
ского пейзажа (или ландшафта) – письмен-

© кожина Н.Б., рассоха М.Н., 2020
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с помощью популярной интернет-платформы 
города владивостока – крупного официально-
го информационного портала VL.RU (https://
www.vl.ru/vlru). таким образом, в наш матери-
ал вошел 301 англоязычный эргоним, зафикси-
рованный в лингвистическом ландшафте вла-
дивостока к августу 2019 г. 

в целом материал данного исследования 
может быть представлен в виде шести лексико-
семантических групп эргонимов. основани-
ем выделения пяти групп является соотнесен-
ность составляющих их единиц с актуализиру-
емыми ими семантическими сферами, напри-
мер: «еда», «Флора и фауна», «имена людей» 
и т. д. шестая группа включает семантиче-
ски разнородные эргонимы, не поддающиеся 
строгой классификации, и представляет собой 
смешанный тип (англ. miscellaneous). укажем 
сразу, что из пяти первых групп только одна 
(правда, самая многочисленная) напрямую но-
минирует сферу питания, поскольку входящие 
в нее единицы относятся к гастрономической 
лексике, остальные группы имеют семантиче-
ские связи с другими объектами окружающе-
го мира. таким образом, в номинациях учреж-
дений сферы питания может отражаться как 
«съедобный, так и материальный несъедоб-
ный мир» [4, с. 169].  

рассмотрим самую репрезентативную 
л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к у ю  г р у п п у  ан-
глоязычных эргонимов, включающую 139 на-
званий (46% от общего количества). класси-
фицирующим признаком для выделения этой 
группы служит наличие гастрономической 
лексики – глюттонимов (термин а.в. оляни-
ча) в составе городской номинации, например: 
Arabica; Roll and Burger; Beans; Beer&Coffee; 
Cream; Beef Burger; Donner Kebab; Dumpling 
Republic; Yummy Pizza&Kebabs; Lucky Sushi; 
Pie Family и др. 

процессы номинации, выявляемые в эрго-
нимах данной группы, отражают ряд тенден-
ций, имеющих как универсальный, так и ло-
кальный характер. в первую очередь отметим 
стремление создателей таких названий как 
можно точнее сообщать информацию о про-
филе заведения общественного питания и пре-
доставляемых им услугах. в городском про-
странстве эргонимы этой группы образуют 
модели номинаций с типовым опорным ком-
понентом coffee, pizza, beer и т. д. или более 
обобщенное: food, meal, drink. анализ мате-
риала выявил наиболее частотные опорные 
компоненты: coffee – 42 употребления, food –
16, burger(s) – 13, pizza – 6, grill – 5, beer – 3, 
chicken – 2, meal – 2, drink – 2, steak – 2, sushi – 2,

особенно это касается городов, находящих-
ся на приграничных территориях и развиваю-
щихся на фоне тесного взаимовлияния куль-
тур и языков. в этом плане лингвистический 
пейзаж владивостока является интересным 
объектом исследования, поскольку город стал 
«местом языкового контакта» [10, с. 1], гео-
графическим ареалом взаимодействия русско-
го, английского, китайского, японского и ко-
рейского языков. при этом, как и везде, в го-
родской среде владивостока английский язык, 
помимо того, что он нередко выполняет функ-
цию языка-посредника, выступает инструмен-
том «экономической, технической, информа-
ционной глобализации» [11 с. 566]. Безуслов-
ное преобладание названий на английском 
языке среди иноязычных эргонимов в линг-
вистическом ландшафте владивостока опре-
делило ц е л ь  данного исследования. она за-
ключается в изучении семантических процес-
сов создания англоязычных эргонимов на при-
мере номинаций заведений общественного пи-
тания города. задачи исследования, таким об-
разом, состоят в том, чтобы выявить основные 
тенденции в процессах создания англоязыч-
ных эргонимов города владивостока, предста-
вить их лексико-семантическую классифика-
цию и описать функции данной группы город-
ских названий. 

довольно значительная англизация го-
родской среды владивостока обусловлена не 
только географическим фактором – нахожде-
нием в азиатско-тихоокеанском регионе, но 
и политическим и культурным статусом даль-
невосточной столицы. владивосток – город, в 
котором проводятся крупнейшие внешнеэко-
номические форумы (включая вЭФ с 2012 г.), 
ежегодный международный кинофестиваль, 
выставки, крупные спортивные состязания, в 
нем находится ведущий университет дальнего 
востока с большим контингентом иностран-
ных студентов и преподавателей. кроме того, 
владивосток стал туристической Меккой для 
соседних китая, японии и кореи. таким обра-
зом, лингвистический ландшафт владивосто-
ка формируется под влиянием целого ряда вы-
шеуказанных факторов.

отметим сразу, что эргонимы, используе-
мые для обозначения учреждений обществен-
ного питания, наиболее открытая и подвижная 
группа городских номинаций. за время прове-
дения исследования – сбора материала и его 
обработки – появлялись новые названия, ряд 
предприятий был закрыт или переименован. 
Наиболее полный корпус эргонимов в сфе-
ре общественного питания удалось получить 
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требителя как членов одной социальной груп-
пы» [3, c. 129]. в случае с you / your подчерки-
вается направленность на адресата, проявля-
ется интерактивность наименования и место- 
имение выступает «своеобразным маркером 
диалога между номинатором и потенциаль-
ным потребителем» [там же]. очевидно, что 
подобные эргонимы, выполняя аттрактивную 
и рекламную функции, способствуют при-
влечению внимания потенциального клиента, 
формированию у него положительной оценки 
заведения. 

отмеченные выше характеристики отно-
сятся к универсальным способам создания но-
минаций для кафе и ресторанов как во мно-
гих городах россии, так и за рубежом. к эр-
гонимам, передающим локальные характери-
стики города, расположенного у моря, мы мо-
жем отнести Lobster; Octopus; Crab Factory; 
Crab House; CrabCake – названия заведений, 
предлагающих блюда из свежих морепродук-
тов. Местный колорит также передают наиме-
нования ресторанов и кафе, специализирую-
щихся на азиатской (восточной) кухне: Busan 
Chicken; GOGI Korean BBQ; Chinese food for 
You; Siam Resto и т. п. 

помимо рассмотренной выше группы эр-
гонимов, которые сообщают информацию не-
посредственно с помощью гастрономической 
лексики, другие группы состоят из лексиче-
ских единиц, семантически не связанных с пи-
щей или напитками. так, классифицирующим 
основанием для в т о р о й  г р у п п ы  англо- 
язычных эргонимов является семантический 
признак « м е с т о н а х о ж д е н и е » .  Сюда мы 
отнесли эргонимы, включающие топонимы, 
иные географические наименования, названия 
городской структуры, – все, что содержатель-
но связано с маркированием места в простран-
стве. Эта группа состоит из 114 единиц, что 
составляет 38% от общего количества номина-
ций. данная группа может быть разделена на 
четыре подгруппы. перечислим их.

2.1. Названия географических объектов. 
2.2. топонимические названия азии. 
2.3. топонимические и оттопонимические 

названия европы и Сша.
2.4. Названия, номинирующие расположе-

ние в самом городе или относительно город-
ских объектов.

Названия географических объектов (под-
группа 2.1) представлены немногочисленной 
группой эргонимов: Island; Pacific; Sea Zone; 
Cafe Ocean; The Marine; Novik Country House 
(Novik – название морской бухты в черте го-
рода), всего 6 единиц (5% номинаций данной 
подгруппы).

dumpling – 3, kebab – 2 и др. Например, в сле-
дующих названиях с опорным компонентом 
food указываются как характеристики еды, 
так и способы обслуживания: Biofood; Good 
Food; Olimpfood; Food in Box; Food and Coffee; 
FoodXpress. 

помимо этого в состав эргонимов данной 
группы нередко включается дополнительная 
информация оценочного характера для того, 
чтобы вызвать положительные ассоциации у 
потребителей и вербально привлекательнее 
презентовать гастрономический продукт. С 
этой целью широко используются лексиче-
ские единицы эмоционально-оценочной се-
мантики perfect, happy, jolly, super, good и т. п.: 
Happy Chicken; Magic Coffee; Magic Burger; 
Lucky Sushi; Holy Hop; Yummy-food; Yummy 
Pizza&Kebab; Super Pizza и др. 

Нами также отмечена особая тенденция 
среди владельцев бургерных использовать в 
названиях своих заведений (предлагающих 
массовый фастфуд!) лексику, которая обыч-
но ассоциируется с элитарностью и высоким 
качеством: Royal Burger; Burger King; Queen 
Burger. дополнительная информация, сообща-
емая именными лексемами (прилагательными 
и существительными), указывает на исключи-
тельные свойства блюд и продуктов, выполняя 
наряду с оценочной и рекламную функцию. 

те же прагматические цели преследуют 
владельцы заведений, использующие креатив-
ные коллокации типа Smile Waffle, но особен-
но это касается эргонимов с таким частотным 
компонентом, как сoffee: Coffee Charm; Coffee 
Star; Coffee Bravо; Pirate Coffee; Coffee Spirit; 
Coffee Home; Coffee Homies и др. последнее 
вполне объяснимо. в самом деле, когда в го-
роде десятки кафе и кофеен (и у более 40 в на-
звании английское слово coffee), необходимо 
отходить от привычных стереотипов, прояв-
ляя оригинальность. таким образом, когда но-
минации с каким-либо опорным компонентом 
(пример с coffee), становятся довольно частот-
ными, это начинает влиять на номинативные 
процессы. в этом случае модным трендом мо-
жет стать окказиональная сочетаемость с ее 
более яркой экспрессивностью: Coffee Like; 
Coffee ParKing; Coffee101; Coffee Love Story.

Говоря о коллокационном потенциале 
глюттонимов, следует особо отметить вклю-
чение в эргонимы притяжательных и личных 
местоимений, акцентирующих индивидуаль-
но ориентированный характер сервиса или 
предлагаемого продукта: My Asian Food, Your 
Tasty Coffee, Chinese food for You. употребле-
ние my позволяет автору эргонима отождест-
влять себя с адресатом, «объединяя себя и по-
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группа номинаций, которая репрезенетирует 
общечеловеческие и витальные ценности, та-
кие как семья, дом, любовь, душа, здоровье, 
отдых, друзья и т. д., – 15 названий (5% всей 
выборки): Family; Love; Soul; Helsy (Healthy); 
Relax; Enjoy; Dance House; Overtime; Your-
TimeCafe; Time cafe Coworking; Connection; 
Papa’s Chilla; Rest Line. очевидно, что се-
мейные и жизненные ценности всегда будут 
важны для людей, поэтому эмоционально-ат- 
трактивный потенциал такого рода номинаций 
чрезвычайно высок. 

в ч е т в е р т у ю  г р у п п у  входят эргони-
мы, источником для которых послужили име-
на и фамилии реальных людей или вымыш-
ленных персонажей – 10 наименований (3%), 
например: Mark Twain; Billy’s Pub; Bob Mar-
ley’s Kitchen; Jimmy! Jimmy!; Jolly Bobba; Jol-
ly Roger; Lebowski Bar; Ozzy Bar; Baskin Rob-
bins; Shönkel & Co. в этой группе для назва-
ний заведений широко используются преце-
дентные феномены – имена известных музы-
кантов или писателей (Mark Twain; Bob Mar-
ley’s Kitchen; Ozzy Bar), имена киногероев 
(Lebowski Bar (Lebowski – фамилия главного 
героя американской комедии Big Lebowski), 
Jimmy! Jimmy! – строка из знаменитой индий-
ской песни Jimmy Aaja). используются имена 
и из местных легенд и историй. Например, в 
основе названия Billy’s Pub лежит легенда об 
английском китобое Билли, ходившем на про-
мысел в охотском море. возвращаясь из мор-
ских походов во владивосток, он скучал по ро-
дине и поэтому открыл во владивостоке свой 
паб, в котором угощали настоящим портером 
и темным пивом. красивая легенда всегда бу-
дет привлекать посетителей и служить хоро-
шей рекламой для заведения. 

п я т а я  г р у п п а  – это номинации, свя-
занные с флорой и фауной, – 7 наименований 
(2%): Sakura; Café tree; Cat&Clover; Cuckoo; 
Crazy Cat; Black Rabbit Pub; Hungry Birds. та-
кие названия для заведений питания выглядят 
броско и эксцентрично, что, безусловно, спо-
собствует привлечению внимания потенци-
альных клиентов и используется в качестве 
рекламного хода. Например, создатели кафе 
Cat&Clover придумали невероятную историю 
приключений шкипера кловера и его любимо-
го кота, в честь которых и назвали заведение.

и, наконец, ш е с т а я  г р у п п а  – эргони-
мы смешанного типа, не вошедшие ни в одну 
из перечисленных выше групп: Alibi, Fan-
tome, Flash, Green Light, Moona, Selfie, Sound, 
Judge’s Mood, Wake up и др., всего 16 единиц 
(6% всей выборки). при всем семантическом 
разнообразии эргонимов данной группы мож-

Более репрезентативными являются под-
группы, содержащие топонимические назва-
ния азии (подгруппа 2.2) (например: Korea 
House; China-Dream, Hong Kong; Tokyo; To-
kyo-Home; Panasia Hall; Asia Mix; Siam Resto 
(всего 12 эргонимов)) и европы и Сша (под-
группа 2.3) (Brugge Pub; Trinity Irish Pub; 
Harlem Wedding Bar; Chicago; Cuba; Sicil-
ian; French Kiss (11 эргонимов)), в совокупно-
сти 23 единицы, что составляет 20% от обще-
го числа номинаций рассматриваемой группы. 
популярность эргонимов, для создания кото-
рых использованы азиатские топонимы, мож-
но объяснить, прежде всего, географическим 
положением владивостока и его близостью к 
таким странам, как китай, Северная и Южная 
корея, япония и др. туристический поток че-
рез владивосток постоянно растет, острая и эк-
зотическая азиатская кухня набирает популяр- 
ность среди местного населения и привлека-
ет в город многочисленных гостей из стран 
азии. подобные названия кафе и ресторанов, 
специализирующихся на национальной кухне 
азиатских стран, создают уникальные лингво-
культурные характеристики лингвистическо-
го пейзажа владивостока. Говоря об этой под-
группе эргонимов, а также о подгруппе город-
ских наименований, использующих топоними-
ку европы и Сша, отметим, что они не толь-
ко отсылают адресата к наиболее популяр- 
ным кухням мира, но и создают поликультур-
ный контекст владивостока.

подгруппа 2.4 – самая представительная 
подгруппа эргонимов этой группы – номиниру-
ет пространство города и его объекты – 85 на-
именований (75% выборки данной группы): 
Down Town Project; Bridge Cafe; SUBWAY; 
Pit Lane; Route 60; Street Bar; Street Spot; City 
Café; Road Chillout; Hookah Lab Panorama; 
Moona Beach Club. такого рода номинации 
выполняют, прежде всего, информативную 
функцию, уточняя действительное расположе-
ние объекта, например в центре города (Down 
Town Project; Central Café), в порту или на пля-
же (Port Avenue; Moona Beach Club), на улице 
или вдоль дороги (Street Bar; Pit Lane, Road 
Chillout), в кампусе университета (Campus 
Bistro). ряд наименований, вероятно, создан с 
целью подчеркнуть индивидуальность и, воз-
можно, некую элитарность заведения, выде-
лить его в ряду подобных. С этой целью сло-
во кафе в названии заменяется на клуб, лабора-
тория, студия, кофешоп, станция, компания и 
пр. (Moona Beach Club, Hookah Lab Panorama, 
Studio, NoName Studios).

Следующие т р и  г р у п п ы  э р г о н и м о в 
довольно малочисленны. прежде всего, это 



193

языКОзнанИЕ

Hungry Birds, весьма распространены по все-
му миру от Британии до Бангладеш. Kill Fish 
Discount Bar – это сеть российских и белорус-
ских кафе. ресторан Aubergine назван в честь 
известного мишленовского заведения в Лон-
доне. таким образом, корпус англоязычных 
эргонимов сферы общественного питания го-
рода владивостока  формируется не только ло-
кально, но и за счет заимствований. 

в заключение следует сказать, что в совре-
менной россии теперь нет, наверное, городов, 
в которых бы не было англоязычных урбони-
мических номинаций. в то же время лингви-
стический ландшафт города должен быть по-
нятной и доступной информационной средой. 
появление значительного числа названий на 
английском языке, особенно в сфере общест- 
венного питания (из 1 059 эргонимов влади-
востока на долю английских приходится 301), 
позволяет прийти к выводу, что такие едини-
цы, создавая «иноязычную» среду и став не-
отъемлемой чертой города, играют ключевую 
роль в лингвокультурной трансформации его 
лингвистического ландшафта в направлении 
глобального билингвизма (местный язык + ан-
глийский язык) и формирования нового типа 
языковой компетенции городских жителей.
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но, тем не менее, отметить их яркость и ориги-
нальность, что говорит об их высоком аттрак-
тивном и маркетинговом потенциале.

рассмотрев данные группы номинаций, 
можно еще раз подчеркнуть, что они полно-
стью обеспечивают реализацию информатив-
ной, рекламной,  символической и декоратив-
ной функций языкового знака. 

обобщая материал исследования, необхо-
димо отметить ряд моментов. к важным ха-
рактеристикам изученного корпуса эргонимов 
относится объединение классифицирующих 
семантических признаков в ряде номинаций. 
в первую очередь это касается частичного пе-
ресечения групп с семантическим признаком 
«еда / напитки» и «месторасположение» (на-
пример: New York Hot Dog; StreetMeal; Cof-
fee Road; Busan Chicken; Beer Point) и в незна-
чительной степени других групп (Home Bar; 
Grizzly Grill; TigerPizza). 

Безусловно, группа эргонимов с глют-
тонимами обладает наибольшим семантиче-
ским потенциалом для реализации информа-
тивной функции. в то же время информаци-
онная недостаточность групп эргонимов, соз-
данных на базе лексики флоры и фауны или, 
скажем, антропонимной лексики, т. е. не свя-
занной напрямую со сферой еды, компенсиру-
ется за счет таких функций языкового знака, 
как поэтическая, декоративная, статусная и ре-
кламная. при рецепции таких эргонимов воз-
никают разные возможности их интерпрета-
ции (например, Connection или Crazy Cat), что 
вызывает  интерес и производит эффект запо-
минаемости. 

в целом, сравнивая наши данные и резуль-
таты, полученные Г.Н. чиршевой и е.о. Ле-
тицкой [9] при исследовании иноязычных еди-
ниц в эргонимах г. череповца, можно заклю-
чить, что источники номинаций объектов го-
родского ландшафта довольно универсальны. 
Локальное содержание эргонимов формиру-
ют уникальные характеристики местной (ре-
гиональной) кухни (Octopus; Crab House; Asia 
Mix), географическое положение (Island; Pa-
cific; Novik Country House), уникальность фло-
ры и фауны (Sakura; TigerPizza), а также соб-
ственный городской прецедентный фонд (Bil-
ly’s Pub).

к универсальным характеристикам линг-
вистического пейзажа владивостока относит-
ся также наличие английских эргонимов заве-
дений общественного питания широко извест-
ных мировых брендов, например: KFC; Baskin 
Robbins и др. кроме того, мы отмечаем слу-
чаи заимствования ярких названий из других 
стран. такие номинации, как Black Rabbit и 



194

ИзвЕСТИя  вГПу.  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  науКИ

English ergonyms in the linguistic 
landscape of Vladivostok
The article deals with the analysis of the English 
ergonyms of the sphere of food service in 
Vladivostok in the context of the topical direction 
of urban linguistics – the study of the linguistic 
urban landscape. There is developed the lexical 
and semantic classification of ergonyms, there is 
revealed their semantic and functional potential.  
The authors conclude about the modern tendencies 
in the processes of ergonyms’ creation and their role 
in the transformation of the linguistic cultural space 
of the Russian city.

Key words: urban linguistics, linguistic landscape of 
Vladivostok, English ergonyms, urban nominations, 
semantic and functional classification of ergonyms.
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рЕЧЕвыЕ СТраТЕГИИ 
эКОЛОГИЧЕСКОГО аКТИвИзма 
(на маТЕрИаЛЕ анГЛИйСКОГО 
языКа)

Описываются прагмалингвистические сред-
ства реализации речевых стратегий в публич-
ных выступлениях представителей экологиче-
ского активизма. Комплексное исследование 
выбранного направления позволило выделить 
доминирование трех речевых стратегий –  
дискредитации, театральности и убежде-
ния, актуализирующихся посредством вось-
ми тактик, прагмалингвистический потенци-
ал которых реализуется через набор речевых 
актов и лексико-грамматических средств. 

Ключевые слова: речевая стратегия, речевая 
тактика, речевой акт, перлокутивный эф-
фект, экоактивизм.

в последние десятилетия современное об-
щество получает новые формы саморазвития 
и самовыражения посредством динамики пре-
образования кибер- и информационных техно-
логий. Философские, экономические, экологи-
ческие, политические, бытовые аспекты жиз-
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дов, используемых адресантом согласно соб-
ственным коммуникативным намерениям и 
применяемых в процессе речевой интеракции 
для достижения конкретных целей» [5, с. 123–
124]. Любая речевая стратегия реализуется как 
совокупность речевых тактик, которые, в свою 
очередь, формируются за счет речевых при- 
емов или ходов. 

п р е д м е т о м  изучения данной работы 
является совокупность речевых стратегий в их 
лингвистическом многообразии в публичных 
англоязычных выступлениях экоактивистов.  
ц е л ь  исследования заключается в комплекс-
ном изучении прагмалингвистических тактик 
реализации выявленных речевых стратегий. 
комплексная м е т о д и к а  исследования пред-
ставлена методами прагмалингвистического, 
компонентного и контекстуального анализа.  

речевые тактики публичного выступле-
ния, реализующиеся посредством совокупно-
сти речевых ходов, в роли которых выступают 
речевые акты, впервые рассмотрены как стра-
тегические инструменты коммуниканта, име-
ющие цели не только межличностного и соци-
ального, но и политического характера и по-
лучающие свое воплощение в прагматической 
актуализации. 

Материалом для исследования послужили 
речи юных экоактивисток Греты тунберг (the 
UN Global Climate Action Summit, New York, 
2019), пенелопы Ли (Oslo Pax, 2019, the Nobel 
Peace Center) и Северн куллис-Сузуки (the UN 
Earth Summit, Rio de Janeiro, 1992). выбор ре-
чей именно этих экоактивисток можно объяс-
нить невероятной популярностью, которую они 
приобрели в последние годы.

Грета тунберг, шестнадцатилетняя школь-
ница, выступив на климатическом саммите 
ооН в Нью-йорке 23 сентября 2019 г., вско-
лыхнула весь мир и буквально стала символом 
экодвижения. Страдающая депрессией девоч-
ка, способная часами концентрироваться на 
одной задаче из-за синдрома аспергера, од-
нажды услышав о проблемах окружающей сре- 
ды, посвятила изучению этой темы годы, а по-
том от слов перешла к делу. С 2018 г. каждую 
пятницу Грета тунберг выходила на забастов-
ку перед зданием парламента и требовала со-
кратить выброс вредных веществ в атмосфе-
ру. инициатива тунберг превратилась в меж-
дународное движение пятничных климатиче-
ских забастовок Fridays for Future. Грета тун-
берг и ее движение Fridays for Future получили 
высшую награду правозащитной организации 
Amnesty International – звание «посол сове-
сти». американский журнал Time назвал эко- 
ативистку «человеком года». Более того, Гре-

ненного пространства эволюционируют, му-
тируют и приобретают новый облик. Молодое 
поколение пользуется информационным про-
грессом, как никто другой, продвигая в мас-
сы новые способы интеракции и предлагая но-
вые формы политического участия. интернет 
пестрит онлайн-петициями, дискуссиями, по-
литическими форум-площадками, постами в 
социальных сетях, тематическими репоста-
ми, представляющими собой экспрессивные 
формы публичного выражения политических 
взглядов. тем не менее наиболее действен-
ными и результативными все еще остаются 
старые способы социального воздействия, а 
именно публичные обращения с международ-
ных «политических трибун». они выступают в 
качестве триггера, влекущего за собой наибо-
лее массовый общественный отклик, усилить 
и распространить который помогают социаль-
ные медиа. 

одной из таких современных форм поли-
тического участия является экоактивизм. по-
пулярность этого экологического движения 
приобрела такие масштабы, что его избран-
ные представители приглашаются с публич-
ными выступлениями на политические фору-
мы, конференции и даже в Генеральную ас-
самблею ооН. их речи несут в себе мощный 
заряд экспрессии, предстают в виде конгломе-
рата обвинений, угроз, упреков, грозных пред-
упреждений и призывов к объединению уси-
лий. Несмотря на все это, они выстроены со-
гласно тщательно продуманным стратегиям, 
главной задачей которых является манипуля-
ция массами. изучение прагмалингвистиче-
ских характеристик подобных выступлений, 
учет особенностей их речевого комбинирова-
ния и выявление реактивных тенденций в об-
ществе как результата перлокутивного эффек-
та объясняют а к т у а л ь н о с т ь  нашего обра-
щения к исследованию данной области.

речевое поведение в условиях непосред-
ственного контакта с аудиторией, т. е. публич-
ная речь, определяется как эффективная ком-
муникация или форма драматического моно-
лога в обстановке общественного или граж-
данского действа. в данной работе сделана по-
пытка исследовать основные лингвистические 
способы построения публичной англоязычной 
речи экологической тематики с учетом конеч-
ного прагматического эффекта.  

в публичном дискурсе широкое использо-
вание приобретают различного рода речевые 
стратегии, основная цель которых – выстроить 
линию поведения говорящего в соответствии с 
его интенцией. речевая стратегия определяет-
ся нами как «последовательность речевых хо-
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в форме определенного набора речевых актов. 
итак, речевая стратегия дискредитации полу-
чает свою языковую реализацию посредством 
следующих тактик. 

• тактика «анализ-“минус”» представляет 
собой критическое описание ситуации, осно-
ванное на негативном к ней отношении го-
ворящего, однако экспликацию оно получа-
ет только через лексический компонент в кон-
текстуальной дескрипции: I used to go fishing 
in Vancouver… until, just a few years ago, we 
found the fish full of cancers. And now we hear 
of animals and plants going extinct every day, 
vanishing forever [8]. Северн Сузуки прибегает 
к контрасту ситуаций в прошлом и настоящем, 
и сравнение явно не в пользу настоящего: full 
of cancers, going extinct, vanishing.

• тактика обвинения задействует целый 
репертуар речевых ходов, в роли которых вы-
ступают речевые акты порицания, осуждения, 
упрека и обвинения. все они близки по значе-
нию, поскольку  в них открыто выражается от-
рицательная оценка кому-либо или чему-либо. 
такая близость значения приводит к трудно-
сти в их различении и говорит о семантиче-
ской диффузности, когда «однозначная интер-
претация жанровой принадлежности высказы-
вания становится затруднительной» [4, с. 11]. 
однако существует и другая точка зрения, со-
гласно которой каждый из данных речевых ак-
тов обладает присущими только ему семанти-
ческими и прагматическими признаками.

у п р е к  несет в своем значении элемент 
осознанности, т. к. он, прежде всего, связан с 
обманутыми ожиданиями субъекта, который 
открыто указывает на сознательное наруше-
ние существующего соглашения или имеюще-
гося представления об образцах поведения в 
социуме.  

Наиболее распространенная модель упре-
ка передается с помощью модального глагола 
should. так, согласно установленным нормам в 
обществе, Грета должна быть в школе, но вме-
сто этого она вынуждена была пересечь оке-
ан, чтобы выступить с речью: This is all wrong. 
I shouldn’t be up here. I should be back in school 
on the other side of the ocean [7]. 

еще один способ выразить упрек – это 
прибегнуть к вопросительным предложени-
ям. они предлагают больше возможности для 
интенсификации выразительности высказыва-
ния, для усиления воздействия на слушателя. 
так, Северн Сузуки вначале описывает фор-
мат поведения, который  ожидается от взрос-
лого поколения в данном контексте (взрослые 
должны успокаивать детей), но реальность не 
соответствует ожиданиям, поэтому она задает-

та тунберг претендует на Нобелевскую пре-
мию мира. 

однако у Греты есть предшественница, 
которая также выступала с высокой платфор-
мы ооН почти 30 лет назад. Это двенадцати-
летняя Северн куллис-Сузуки из канады. по-
сле этого яркого выступления в ооН пресса 
окрестила молодую экоактивистку девочкой, 
заставившей мир замолчать на 5 минут.

Наконец, юная последовательница Греты 
пятнадцатилетняя пенелопа Ли, занимающая-
ся экологическими проблемами с восьмилет-
него возраста, избранная в члены совета дет-
ской организации Eco-Agents, также получила 
широкое признание в мировых политических 
кругах. ее призыв во время климатического 
саммита ооН в Бонне и запоминающееся вы-
ступление на конференции Eat-Lancet Com-
mission по вопросам экологии и здорового пи-
тания в осло, за что она была удостоена На-
ционального приза волонтеров, помогли ей в 
2019 г. стать вторым столь юным послом до-
брой воли ЮНиСеФ и первым представите-
лем экодвижения, получившим это звание.   

коммуникативное взаимодействие в пуб- 
личном дискурсе, как правило, предполагает 
два сценария развития ситуации: благоприят-
ный и неблагоприятный. первый подразуме-
вает кооперацию, в то время как второй выли-
вается в агрессию и даже конфликт.  Несмотря 
на принятые в обществе принципы вежливо-
сти и этики речевого межличностного обще-
ния, рассматриваемый в данной работе тип пу-
бличных речей имеет высокий потенциал кон-
фликтности. Это проявляется, прежде всего, в 
используемых ораторами речевых стратегиях 
и тактиках. 

по результатам анализа эмпирического 
материала мы предлагаем следующую типо-
логию речевых стратегий публичных высту-
плений на экологическую тематику.

Стратегия дискредитации. данная стра-
тегия рассматривается исследователями как 
один из видов стратегии на понижение, т. к. по 
своей коммуникативной сущности она явля-
ется умалением значимости слов и поступков 
оппонента, нацелена на подрыв доверия ауди-
тории к нему, нагнетании отрицательного от-
ношения к адресату. высокая эффективность 
средств массовой информации с точки зрения 
воздействия на аудиторию заставляет адре-
сантов пренебрегать принципами кооперации 
в пользу усиления отрицательной оценки оп-
понента для достижения собственной комму-
никативной цели. речевой актуализации дан-
ной стратегии способствуют приемы речевой 
агрессии, воплощающиеся в речевых тактиках 
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ограничен констатацией своего отношения к 
ней. при осуждении, в отличие от обвинения, 
оценка носит субъективный характер.

в следующем высказывании присутству-
ет скрытое осуждение с использованием не-
реального условного предложения, в кото-
ром присутствует оценочное evil: You say you 
hear us and that you understand the urgency… I 
do not want to believe that. Because if you really 
understood the situation and still kept on failing 
to act, then you would be evil. And that I refuse 
to believe [7].

трудность разграничения подтверждает-
ся еще и тем, что «мотив осуждения фактиче-
ски всегда присутствует в обвинении, и, на- 
оборот, при осуждении в качестве аргументов, 
подтверждающих справедливость оценки го-
ворящего, приводятся обвинения» [3, c. 273]. 
Например, Ли вначале задает вопрос: Are you 
to blame? затем она приводит мотивы осужде-
ния, выраженные именными параллельными 
конструкциями, и резюмирует повтором на-
чальной фразы (We are to blame), которая не 
вызывает сомнений в правомерности ее осуж-
дения: Are you to blame? For knowing but not 
acting fast enough. For losing time while focusing 
too much on problems, for spoiling opportunities 
by not being willing to share what you have been 
given. We are to blame [9]. при этом оценочный 
компонент может получать дополнительный 
акцент за счет приема аксиологического кон-
трастирования: I do not blame your parents or 
your parents’ parents for trying to prosper. They 
did not know the costs of the growth… We are to 
blame [Ibid.].  

• тактика угрозы заключается в запугива-
нии оппонента, предрекании ему наказания в 
будущем. угроза – это агрессивный ра, ори-
ентированный на будущее и озвучивающий 
негативные последствия для адресата. угроза 
есть «тактическое средство воздействия и ма-
нипулирования, интенция которого заключа-
ется не только в том, чтобы навредить интере-
сам другой стороны, но и принудить оппонен-
та действовать согласно предъявленным тре-
бованиям» [6, с. 216]. 

учитывая функционирование менасивно-
го речевого акта (Мра) в речи, необходимо от-
метить его дихотомичный характер в виде им-
плицитной смысловой доминанты и экспли-
цитной трансформируемой модели. являясь 
косвенным речевым актом, не имеющим пер-
формативного выражения, Мра предстает в 
роли «ра-хамелеона», который облекается в 
форму других речевых актов, таких как проми-
сив, комиссив, директив, ассертив. к основным 
семантико-синтаксическим моделям экспли-

ся вопросом: Are we even on your list of prior-
ities? [8]. 

в обществе негласно принято, что взрос-
лые учат детей, как не следует поступать, но 
при этом они сами нарушают социальные нор-
мы, что влечет вполне логичный вопрос: Then, 
why do you go out and do – do the things you tell 
us not to do? [Ibid.]. Экоактивистка Ли упрека-
ет взрослое поколение в неспособности справ-
ляться со своими обязанностями: Your genera-
tion cannot keep us, your children, safe the way 
your parents thought they could. You cannot build 
a safe life for us by putting money in the bank... 
You cannot keep your children safe by thinking 
that the wealth you’ve gained is yours and yours 
alone [9]. прием семантического повтора на-
чала предложения в комбинации с отрицатель-
ной формой модального глагола can способ-
ствует внушению выдвигаемых  утверждений.

о б в и н е н и е  содержит в себе обоснова-
ние вины адресата высказывания. оно вклю-
чает описание или декларацию целенаправ-
ленных действий адресата или их результата, 
ответственности за которые он не должен из-
бежать.  обвинения предъявляются от имени 
группы лиц, в данном случае – от лица моло-
дого поколения.

тунберг жестко обвиняет политиков в том, 
что они «украли ее мечты и детство», дает опи-
сание масштабов катастрофы, эффект от кото-
рого усиливается за счет приема нарастания в 
параллельных конструкциях (suffering, dying, 
collapsing), и противопоставляет его бездей-
ствию взрослых: You have stolen my dreams and 
my childhood with your empty words... People are 
suffering. People are dying. Entire ecosystems 
are collapsing. We are in the beginning of a mass 
extinction, and all you can talk about is money 
and fairy tales of eternal economic growth. How 
dare you! [7].

ключевая фраза в обвинении тунберг – 
How dare you – проходит рефреном сквозь все 
выступление. данная модальная конструкция 
демонстрирует, что говорящий очень сердит 
или шокирован от того, что кто-то сказал или 
сделал, в восклицательных предложениях ча-
сто имеет эмоциональную окраску и выражает 
упрек, угрозу, возмущение или неодобрение. 
конструкция употребляется самостоятельно 
или входит в состав сложного предложения: 
How dare you pretend that this can be solved with 
just ‘business as usual’ and some technical solu-
tions? [Ibid.].

о с у ж д е н и е  касается безнравственных 
поступков, при этом экспликация оценочно-
го компонента является обязательной, говоря-
щий не в состоянии повлиять на ситуацию и 
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терно использование параллельных синтак-
сических конструкций, усиливающих эффект 
воздействия на аудиторию. Маркер вежливо-
сти please меняет тональность высказывания, 
превращая приказ в просьбу: Please love us 
back by leaving forests for us to walk in… clean 
water for us to drink, microorganisms in the soil 
and insects… Please leave for us a better example 
of the love humans are capable of [9].

Б. Модальные глаголы: We must never 
forget the costs of our wealth... We must never 
forget in what unfair way the wealth of the world 
is divided [Ibid.]. 

в. условные предложения: …safety and 
wealth will not exist if we do not share it; They 
(The UN climate reports) will only be powerful if 
you act on them [Ibid.]. в следующем примере 
анафорическое начало предложений в сочета-
нии с отрицанием помогает говорящему сфор-
мировать идею в сознании аудитории о безыс-
ходной ситуации, чтобы в конце предложить 
свое решение проблемы: You don’t know how 
to fix the holes in our ozone layer. You don’t know 
how to bring the salmon back up in a dead stream. 
You don’t know how to bring back an animal now 
extinct. And you can’t bring back the forests that 
once grew where there is now a desert. If you don’t 
know how to fix it, please stop breaking it [8]. 

Г. утвердительные предложения в инди-
кативе: …the time is still yours. You are capable 
in ways you do not yet take the responsibility for 
[9]. Лексические единицы capable, in charge of, 
responsibility помогают определить коммуни-
кативную направленность данных косвенных 
высказываний. Ли использует короткие пред-
ложения в сочетании с лексическим повтором 
late, капитализацией фразы IT IS LATE и по-
следующим эффектом обманутых ожиданий, 
который достигается за счет использования 
интенсификатора too: We know now. You and I, 
that it is late. It is late. IT IS LATE. But it’s not 
too late [Ibid.]. имплицитно данные высказы-
вания призывают к действиям, пока «еще не 
поздно».

д. вопросительные предложения, которые 
имплицитно подталкивают к действиям: Why 
are we who have everything still so greedy? [8]. 

в выступлении Греты отсутствуют пря-
мые директивные высказывания. обвиняя и 
угрожая, она прямо не призывает к активным 
действием.  именно поэтому существует мне-
ние, что многие политики поддерживают ее 
протест в связи с такой «удобной» концепци- 
ей: девушка говорит очевидные правильные 
вещи, но при этом не требует предпринять 
конкретные шаги. однако лингвисты отмеча-
ют способность ра обвинения влиять на дей-

кации Мра можно отнести промисивную мо-
дель в ее вариациях (N (Pr1) + V [Fut.Simple] +
N2 (Pr 2) / N (Pr1) + be going to + V Inf + N2 (Pr2)),
ассертивную (N (Pr1) + V [Pr.Progr.] + N2 
(Pr2) / N (Pr1) + Mv + V + N2 (Pr2) / N (Pr1) + 
V be + Adj + V Inf + N2 (Pr2)); директивно-ко-
миссивную (N2 (Pr2) + (not) V [Imperative mood] 
Þ N (Pr1) + V [Fut.Simple] + N2 (Pr 2)). 

так, свое выступление Грета начинает с 
угрозы промисивной модели (My message is 
that we’ll be watching you), реакцией на кото-
рую являются смех и аплодисменты аудито-
рии. заканчивает она макроречевым актом 
угрозы, комбинирующим ассертивные, ко-
миссивные и промисивные модели: The eyes of 
all future generations are upon you. And if you 
choose to fail us, I say: We will never forgive you. 
We will not let you get away with this. Right here, 
right now is where we draw the line. The world is 
waking up. And change is coming, whether you 
like it or not [7]. Судя по реакции зрителей, 
пылкая речь подростка произвела запланиро-
ванный прагматический эффект, потому что 
провожают девочку только аплодисментами.

Стратегия театральности отвечает за 
зрелищный и запоминающийся характер ком-
муникации, в связи с чем все ее тактики слу-
жат передаче высокой эмоциональности. ко-
нечной целью данной стратегии является из-
менение картины мира адресата. в тактиче-
ском наборе стратегии театральности были 
выделены следующие виды. 

• тактика побуждения заключается в на-
правлении адресату призыва совершить какое-
либо действие. речевая актуализация данной 
тактики достигается за счет употребления ди-
рективных речевых актов, которые определя-
ются как «выражение волеизъявления говоря-
щего, направленное на каузацию деятельности 
адресата» [1, c. 9]. в дра говорящий пытает-
ся оказать определенное иллокутивное воздей-
ствие на аудиторию различными лингвистиче-
скими средствами. в репертуаре молодых эко-
активистов присутствуют следующие языко-
вые средства для выражения директивной ин-
тенции.

а. императив, который является основной 
формой ее выражения. побуждение в рассма-
триваемом примере строится с помощью отри-
цательной императивной конструкции: Do not 
forget why you are attending these conferences – 
who you’re doing this for [8]. в следующем при-
мере использование маркера please и глаго-
ла challenge в перформативной формуле де-
лает директив эмфатичным и категоричным: 
But I challenge you, please, make your actions 
reflect your words [Ibid.]. для речи Ли харак-
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forgive you [7]; And we know now that your gen-
eration cannot keep us, your children, safe [9].

правильное функционирование тактики 
размежевания требует построения антитез 
как на лексическом, так и на синтаксическом 
уровне. антитеза, которая реализуется с помо-
щью параллельных синтаксических конструк-
ций, используется в целях создания противо-
поставления описываемых явлений.  На базе 
проанализированных ассертивных и менасив-
ных речевых актов, выполняющих тактику 
размежевания в речах экологических активи-
стов, были выделены следующие наиболее ча-
стотные лексические антитезы: past ^ present; 
generosity ̂  greed; children ̂  adults; rich ̂  poor.

Стратегия убеждения заключается в воз-
действии на сознание адресата с целью заста-
вить его согласиться с мнением говорящего 
или выполнить волю адресанта. убеждение, 
как правило, происходит посредством апелли-
рования к логике и к чувствам, в связи с чем 
можно выделить две тактики: информирова-
ния и апелляции к эмоциям.

• тактика информирования в целях воздей-
ствия на разум и логику использует намерен-
ное перечисление всех возможных аргумен-
тов. рациональные высказывания, в отличие от 
эмоциональных, которые способны вызывать 
мгновенный и непосредственный эффект, рас-
считаны на более сильное и продолжительное 
воздействие, поскольку они оперируют фак-
тами и основываются на статистике [2]. На- 
пример, тунберг в своей речи приводит совсем 
«недетские» цифры: информирует аудиторию 
о том, что сокращения выбросов углекислого 
газа вдвое даст миру лишь пятьдесят шансов 
из ста на то, что температура не поднимется 
выше, чем на 1,5 градуса цельсия; предрекает 
крах бюджетного финансирования уже менее, 
чем через восемь с половиной лет; саркастич- 
но подчеркивает, что, согласно благоприятным  
прогнозам Межправительственной группы по 
изменению климата, осталось выбросить всего 
лишь 350 гигатонн Со2.  

С фактами и цифрами, которые Грета при-
водит, сложно спорить, потому что она не при-
вносит никакого своего «экспертного» виде-
ния проблемы, она ссылается на международ-
ный доклад межгосударственной панели уче- 
ных-климатологов (IPCC). в связи с этим воз-
никает несколько абсурдная ситуация – весь 
мир обсуждает речь, направленную на защи-
ту окружающей среды, в которой, по большо-
му счету, не содержится принципиально но-
вой фактуальной информации. Это значит, что 
личность оратора является более интересной 
обществу, чем излагаемые им идеи. 

ствия адресата, что позволяет отнести его к 
дальней периферии императивных актов.

• тактика объединения на прагматическом
уровне представлена в основном ассертивны-
ми речевыми актами. Эмоциональный же фон, 
способствующий эффективной реализации 
тактики, создается на лексико-грамматическом 
уровне языка. исходя из целевых установок 
адресанта, данная тактика распадается на два 
подвида: 1) объединенный адресант и 2) объ- 
единенные адресант и адресат.   

в первом случае адресант презентует себя 
как представителя более широкого класса лю-
дей: нации, страны, поколения. инклюзивный 
способ самопозиционирования подчеркивает, 
что коммуникант, вербально атакующий адре-
сата и создающий конфликтный характер об-
щения, не одинок в этой интенции, за ним сто-
ит сила масс. речевое воплощение такая целе-
вая установка получает в собирательных суще-
ствительных, личных, притяжательных и не- 
определенных местоимениях, которые подчер- 
кивают инклюзию: I am here to speak for all gen-
erations to come; I’m only a child, yet I know we 
are all part of a family – five billion strong; in fact 
30 million species strong; I am here to speak – 
speak on behalf of the starving children around the 
world [8].

второй подвид имеет целью наладить ко-
операцию с адресатом, поэтому «берет его в 
свои союзники», объединяет себя с ним в еди-
ное целое в борьбе с общими проблемами. по-
мимо всех вышеперечисленных лексико-грам- 
матических усилителей здесь также эксплуа-
тируются прилагательные и наречия со значе-
нием обобщения: I know we are all in this to-
gether and should act as one single world to-
wards one single goal [8]; We are vulnerable. 
You and I”; “We know. You and I [9].

• тактика размежевания благодаря семан-
тически неотрывному характеру от тактики 
объединения усиливает театральный эффект 
рассматриваемой стратегии. обе тактики слу-
жат структурированию и подаче информации 
под углом контраста и противопоставления, 
подчеркивая положительные и отрицательные 
оценки сторон коммуникации.  

адресант использует эту тактику с целью 
продемонстрировать адресату, что он не име-
ет отношения к событиям, приведшим к губи-
тельным действиям адресата, тем самым он 
дистанцируется от деятельности оппонента, 
заслуживающей критику: They also rely on my 
generation sucking hundreds of billions of tons 
of your CO2 out of the air with technologies that 
barely exist; You are failing us… We will never 
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матическом уровне. прагматический потен-
циал выделенных речевых стратегий и тактик 
проявляется посредством определенных ти-
пов речевых актов (ра порицания, ра упрека,  
ра обвинения, ра осуждения, ра уговора, ас-
сертив, менасив, директив), каждый из кото-
рых имеет свой круг лексических, грамматиче-
ских и синтаксических экспликантов. 

речевые стратегии, отбираемые экоакти- 
вистами для публичных выступлений, несут 
полярные аксиологические заряды: отрица-
тельный и положительный. Это говорит о том, 
что разные ораторы согласно своим коммуни-
кативным установкам, особенностям языко-
вой личности и прагматической ситуации вы-
бирают путь либо конфронтации, либо коопе-
рации. тем не менее перлокутивный эффект 
достигает своего максимума все же при кон-
фликтном речевом сценарии. Это объясняет-
ся, прежде всего, открытым нарушением при-
нятых речевых норм публичного общения и 
высокой эмоциональной нагрузкой таких вы-
сказываний. Более того, максимальный «пер-
локутивный резонанс» именно конфликтных 
коммуникативных установок, доминирующих 
в речи Греты тунберг, связан еще и с гиперди-
намичным характером развития информаци-
онных технологий XXI в., позволяющим опе-
ративно реагировать на подобные речевые со-
бытия.      
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тактика апелляции к эмоциям строится на 
иррациональной аргументации. «Эмоциональ-
ное воздействие направлено на создание об-
щих категорий у адресата и адресанта, которые 
возникают в результате их восприятия и оцен-
ки информации на определенной эмоциональ-
ной основе» [2, с. 168]. такой эмоциональной 
основой выступают положительные чувства, 
моральные и жизненные ценности: любовь, по- 
нимание, ответственность, семья, красота. На-
пример: You grown-ups say you love us; …you 
are mothers and fathers, sisters and brothers, 
aunts and uncles – and all of you are someone’s 
child [8]; you are still the generation  in charge of 
the world; the most beautiful home we could ever 
hope for, the one we share, Earth [9]. 

На лексико-грамматическом уровне при-
меняются персонализированная манера пове-
ствования для создания доверительной атмо- 
сферы общения, обилие прилагательных в срав-
нительной и превосходной степени, абстракт-
ных существительных и маркированных лек-
сем, фиксирующих тип отношений между го-
ворящим и адресатом. прагматическую же ба- 
зу данной тактики составляют ассертивные ре-
чевые акты и речевые акты уговора. в отличие 
от упрека, основная цель которого – вызывать 
стыд, раскаяние слушающего, речевой акт уго-
вора преследует цель побудить его к опреде-
ленным действиям в интересах говорящего, 
т. е. выполняет инструментальную функцию: 
We – your children – love you. Please love us  
back [Ibid.]; Please leave for us a better example 
of the love humans are capable of [8]. 

тем не менее апелляция к эмоциям не обя-
зана сводиться только лишь к положительной 
их части. так, страх считается наиболее силь-
ным чувством из всего отрицательного эмоци-
онального спектра. оратор позиционирует се- 
бя как жертву сложившейся ситуации или дей-
ствий адресата, подчеркивает свой страх, тем 
самым стремится вызвать сочувствие: I am 
afraid to breathe the air [Ibid.]; the way you hand-
le environmental issues of our time scares us [9]. 

в заключение стоит отметить, что анализ 
публичных речей представителей направле-
ния экоактивизма на мировой политической 
арене позволил выявить доминирование трех 
речевых стратегий (дискредитации, театраль-
ности и убеждения), актуализирующихся по-
средством восьми тактик (анализ-«минус», об-
винения, угрозы; побуждения, объединения, 
размежевания; информирования, апелляции к 
эмоциям). весь набор этих тактик реализуется 
как на прагматическом, так и на лексико-грам- 
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Рассматриваются лингвистические особен-
ности современного интернет-общения. Ана-
лиз англоязычных комментариев таких по- 
пулярных социальных сетей, как Facebook и 
Instagram, позволил систематизировать и 
описать такие лингвистические особенности 
виртуального общения, как сленг, эвфемизмы, 
аббревиация, грамматические (морфологиче-
ские, синтаксические) изменения, применение 
эмотиконов.

Ключевые слова: лингвистические особенно-
сти, интернет-коммуникация, сетевое обще-
ние, англоязычные комментарии, социальные 
сети, Facebook, Instagram.

На сегодняшний день, в век глобального 
информационного общества, в период расцве-
та информационных и интернет-технологий, 
где определяющим ресурсом становится ин-
формация, а основные задачи включают в се- 
бя ее хранение, переработку и реализацию, 
возникают принципиально новые и уникаль-
ные системы коммуникативных связей. в на-
стоящее время интернет-общение выступает 
в качестве мощного и прогрессивного сред-
ства коммуникации, объединяющего миллио-
ны людей по всему миру. возможность обще-
ния без каких-либо физических границ являет-
ся основным фактором, определяющим успех 
социальных сетей [2–4].

актуальность исследования определяется 
значимостью и повсеместным распростране-
нием социальных сетей, а также тем, что об-
щение в сети интернет неизбежно подвергает 
нормы языка определенным изменениям, что 
наглядно отражается в комментариях в соци-
альных сетях. пользователи прибегают к раз-
личным способам упрощения и сокращения 
своих высказываний, зачастую пренебрегая 
нормами языка. Научная новизна настоящего 
исследования заключается в проведении ком-
плексного анализа лингвистических особен-
ностей сетевого общения в популярных соци-

is-all-wrong-a-transcript-of-greta-thunberg-s-climate-
summit-speech-20190924-p52uaf.html (дата обраще-
ния: 24.10.2019).

8. Severn Suzuki Speech at U.N. Conference on 
Environment and Development, 1992, Rio de Janeiro, 
Brazil // American Rhetotic Online Speech Bank [Elec- 
tronic resource]. URL: https://www.americanrhetoric.
com/speeches/severnsuzukiunearthsummit.htm (дата 
обращения: 26.10.2019).

9. Penelope’s Plea to Grown-Ups // EAT [Elec- 
tronic resource]. URL: https://eatforum.org/learn-and-
discover/a-young-activists-plea-to-action-penelope-lea-
14/ (дата обращения: 03.11.2019).

* * *
1. Belyaeva E.I. Grammatika i pragmatika po- 

buzhdeniya: anglijskij yazyk. Voronezh: Izd-vo VGU, 
1992.

2. Gulova E.K. Kommunikativnye taktiki emo- 
cional'nogo vozdejstviya pri formirovanii navykov 
argumentirovannoj inoyazychnoj rechi // Sib. ped. 
zhurn. 2012. № 6. S. 167–170.

3. Dubrovskaya T.V., Kormilicyna M.A. Neko- 
torye pragmaticheskie harakteristiki rechevyh zhan- 
rov «osuzhdenie» i «obvinenie» // Zhanry rechi. Sara- 
tov: Kolledzh, 2002. Vyp. 3. S. 272–282.

4. Lavrent'eva E.V. Rechevye zhanry obvine-
niya i opravdaniya v dialogicheskom edinstve: avtoref.  
dis. ... kand. filol. nauk. Novosibirsk, 2006. 

5. Epshtejn O.V. Gendernyj aspekt strategii sa- 
moprezentacii v politicheskom diskurse // Filol. aspekt. 
2019. № 1(45). S 121–131.

6. Epshtejn O.V. Yazykovoe oformlenie reche- 
vogo akta ugrozy (na materiale anglijskogo politiche- 
skogo diskursa) // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii 
i praktiki. 2009. № 1(3). S. 216–220.

Verbal strategies of ecological activism 
(based on the English language)

The article deals with the pragmalinguistic means 
of the implementation of the speech strategies in the 
public speech of the representatives of the ecological 
activism. The complex study of the chosen direction 
allowed to identify the domination of three verbal 
strategies – discreditation, theatricalism and per- 
suasion becoming actual by the means of the eight 
tactics, their pragmatical potential is implemented 
by the complex of speech acts and lexical and 
grammatical means.
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проведенный анализ англоязычных ком-
ментариев позволил выделить такой вариант 
сленга, как сленг социальных сетей, или интер- 
нет-сленг. рассмотрим наиболее распростра-
ненные выражения:

 • friend surfing – процесс поиска друзей 
в социальной сети через друзей друга (I spent 
most of the afternoon friend surfing on MySpace. – 
Я провел большую часть дня в поисках друзей 
на MySpace (здесь и далее перевод наш. – А.И., 
Ю.А., Д.Г.));

 • to refriend – повторное добавление лю-
дей в друзья или подписчики (LOL!!! I had 
to refriend you one more time. BTW nice pic! – 
LOL!!! Я должен был добавить тебя в друзья 
еще раз. Кстати, отличное фото!);

 • profile candy – пользователь, чей акка-
унт имеет большое число подписчиков (Wow, 
such a gorgeous profile candy you are! Wanna 
have more followers? Join us on @lfl_love – Вау! 
такой классный профиль, красотка! Хочешь 
больше подписчиков? Присоединяйся к нам на 
@lfl_love).

анализ также позволил выделить наибо-
лее характерные лексемы, отражающие про-
цесс общения и взаимодействия между поль-
зователями, а также их статус в контексте дан-
ной социальной сети:

 • picturefriend – используется для описа-
ния аккаунта, контент которого привлекает ис-
ключительно визуально (с эстетической сто-
роны);

 • to facejecte – процесс отслеживания лай-
ков и просмотров на выложенном посте в ак-
каунте пользователя;

 • inbox rot – подача заявки на тот или иной 
аккаунт, которая не принимается, но и не от-
клоняется;

 • irlfriend – пользователь (подписчик), яв-
ляющийся реальным знакомым;

 • to like-out – процесс оценки всех записей 
(постов) на данном аккаунте;

 • to hate click – означает своевременный 
выход из cети, обусловленный нежеланием об- 
щаться с тем или иным пользователем;

 • status idiot – пользователь, в профиле 
которого информация не соответствует реаль- 
ности;

 • tag bomb – отметка пользователя на не 
совсем удачном фото.

проведенное исследование позволило нам 
установить базовые черты сленга в социаль-
ной сети:

1) большая часть выражений и слов каса-
ется взаимодействия пользователей;

альных сетях, прочно вошедших в жизнь со-
временного общества. цель данной работы со-
стоит в выявлении наиболее значимых линг-
вистических особенностей англоязычного се-
тевого общения.

для достижения поставленной цели не-
обходимо было решить следующие задачи:  
1) рассмотреть лингвистические особенности 
англоязычного интернет-общения в социаль-
ных сетях, отражающих активные процессы 
современного английского языка; 2) выделить 
основные группы лингвистических особенно-
стей англоязычного сетевого общения; 3) про-
анализировать полученные данные и сделать 
выводы.

Необходимость решения вышеперечис-
ленных задач обусловила выбор комплексной 
методики исследования, складывающейся из 
различных методов (сплошной выборки, си-
стематизации и классификации исследуемого 
материала, описательно-аналитический метод, 
метод анализа словарных дефиниций, а также 
квантитативных подсчетов). Фактическим ма-
териалом исследования послужили 500 лекси-
ческих единиц, полученных методом сплош-
ной выборки за 2019 г. из англоязычных ком-
ментариев таких популярных социальных се-
тей, как Facebook (www.facebook.com) и Insta-
gram (www.instagram.com). 

в ходе анализа и обобщения полученных 
данных были выделены следующие основные 
группы, отражающие лингвистические осо-
бенности виртуальной коммуникации.

1. Сленг. и.в. арнольд определяет сленг 
как исключительно разговорные слова или вы-
ражения, имеющие грубую и резкую или, на- 
оборот, шуточную эмоциональную окраску [1]. 
Следует отметить, что сленг показывает раз-
витие языка и его обновление [5]. однако еди-
ницы сленга всегда являются синонимами к 
общеупотребительным словам, а не единст- 
венным способом выражения того или иного 
понятия. возникновение непосредственно се-
тевого сленга обусловлено желанием пользо-
вателей сэкономить время, уменьшить объ-
ем текста, а также причислить себя к той или 
иной социальной группе. 

Сленг можно разделить на 1) общий, вы-
ходящий за приделы литературного англий-
ского языка, однако общепонятный и распро-
страненный в речи, т. е. слова с яркой эмо- 
ционально-оценочной окраской, которые яв-
ляются синонимами к наиболее нейтральным 
своим вариантам; 2) специальный – слова или 
словосочетания, относящиеся к специальной 
или профессиональной лексике, т. е. сленг раз-
личных социальных групп [1, с. 285].
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нормы можно выразить лексемами disabled; 
unseeing; handicapped; overweight;

 • описание человека – необходимо отме-
тить следующие примечательные эвфемизмы: 
selfish – self-centered; noisy – boisterous; lazy – 
unmotivated; stupid – not clever; evil – unkind; 
ugly – unattractive, modest, plain.

Эвфемизмы заменяют прямые наименова-
ния, позволяя максимально нейтрально опи-
сать те или иные негативные явления. пользо-
ватели социальных сетей придерживаются та-
кого вектора общения, который дает возмож-
ность затрагивать даже неприятные темы, по-
зволяя при этом не нарушать границы приня-
тых в обществе норм.

подчеркнем, что данные классы эвфемиз-
мов были выделены на основе общих крите-
риев, т. к. исследуемое пространство является 
одним из самых популярных для общения, а 
это значит, что среди пользователей можно 
найти людей из всевозможных уголков мира, с 
различным цветом кожи, вероисповеданием и 
социальным положением, абсолютно уникаль-
ных и неидентичных. 

3. аббревиация. под аббревиацией пони-
мают процесс словообразования посредством 
сложения усеченных или полных основ. дан-
ный процесс связан с действием закона языко-
вой экономии, что в рамках языкового посред-
ничества через социальные сети только повы-
шает его значение.

Любой акт коммуникации можно разде-
лить на несколько этапов, в соответствии с ко-
торыми были дифференцированы следующие 
группы аббревиатур и акронимов: 

 • приветствие – LTNS (long time no see); 
LTNT (long time no type); WB (welcome back);

 • знакомство – ASL (age / sex / location); 
F2F (face to face); FAQ (frequently asked ques-
tions); MF (male or female); RE (how are you); 
SUP (what’s up); WUF (Where are you from); 
LMIRL (let’s meet in real life); WAN2TLK (want 
to talk);

 • выражение эмоций – XOXO (hugs and 
kisses); ROFL (rolling on the floor laughing); 
IDC (I don’t care); MU (I miss you); OMG (Oh 
my gosh); AML (all my love); LOL (laughing out 
loud); H8 (hate); ONNA (oh no; not again); TANJ 
(there aren’t no justice);

 • прощание – АТВ (all the best); BRB (be 
right back); HAND (have a nice day); HAGN 
(have a good night); KIT (keep in touch); PCM 
(please call me); GTG (got to go); CU / CYA  
(see you).

таким образом, анализ и систематизация 
характерных для виртуального общения аб-

2) почти все выражения непосредственно 
относятся к социальным сетям и являются их 
производным продуктом;

3) главная задача интернет-сленга, как и 
любого другого сленга, – это сокращение тек-
ста и замена нейтральной лексики более спе- 
цифичными синонимами, имеющими яркую 
эмоциональную окраску, или же создание аб-
солютно новых лексических единиц.

поскольку чаты, форумы и социальные 
сети набирают все большую популярность, 
можно предположить, что лексика сленговых 
выражений будет только расширяться и обо-
гащаться.

2. эвфемизмы. в современной лингвисти-
ке понятие эвфемизма непосредственно связа-
но с понятием «табу», что в языковом контек-
сте означает наличие тех или иных слов, упо-
требления которых намеренно избегают, заме-
няя их более нейтральными лексическими еди-
ницами, а именно – эвфемизмами. употребле-
ние эвфемизмов в различных социальных се-
тях, с одной стороны, дает пользователям воз-
можность соблюдения моральных и эстетиче-
ских норм, а также позволяет проявить такт и 
уважение, с другой – приводит к маскировке 
подлинного смысла высказывания. 

проведенный анализ позволил выделить 
следующие группы эвфемизмов, встречающие- 
ся в англоязычных комментариях:

 • расовая и национальная принадлеж-
ность – современная идеология большинства 
европейских стран запрещает употребление 
таких лексем, как nigger и black, вместо ко-
торых используется эвфемизм Afro-American; 
лексема Hispanic(s), обозначающая абсолютно 
всех латиноамериканцев, также заменяется на 
Latino / Latina (мужской и женский род) – об-
щее обозначение, Chicano / Chicana (мужской 
и женский род) – латиноамериканцы мекси-
канского происхождения;

 • возраст – преимущественно вместо лек-
семы old (old person, old years), которая являет-
ся некорректной, используются mature; senior; 
advanced in years; golden age; golden years;

 • социальное положение – такое социаль- 
но-экономическое явление, как бедность (poor,
poor nation, etc.), может обозначаться более 
нейтральными единицами: the needy; penni-
less; (socially) deprived; low-income; modest; 
working class; underprivileged emerging nation; 
developing nation;

 • смерть – вариантами глагола to die (уми-
рать) являются to decease; to pass away; to join 
the majority; to kick the bucket;

 • умственные и физические способно-
сти – различные отклонения от установленной 
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го языка. тем не менее данный факт не снижа-
ет информационной ценности сообщения и не 
препятствует акту коммуникации, в котором 
на первое место выходит скорость ответа, а не 
грамотность [6, с. 91; 7]. 

5. эмотиконы. в рамках интернет-обще-
ния, где одной из ведущих характеристик вы-
ступает культурное многообразие, эмотиконы 
или смайлики являются наиболее универсаль-
ным средством коммуникации.

все смайлики можно разделить на следу-
ющие группы: 1) эмотиконы – иконки, чаще 
всего желтого цвета, передающие различные 
эмоции (радость, смех, гнев, плач, удивление 
и т. д.); 2) люди – изображения людей, кото-
рые в свою очередь делятся по половому при-
знаку, возрасту, роду занятий, статусу и т. д. 
(мужчина, женщина, ребенок, жених, врач и 
т. д.), сюда же относятся изображения жестов 
и частей тела (палец вверх, глаза, губы, ухо, нос 
и т. д.); 3) животные и природа – это изобра-
жения наиболее узнаваемых животных, а так-
же насекомых, растений, цветов, атмосферных 
и природных явлений; 4) пища – изображения 
еды, которые, в свою очередь, делятся на раз-
личные блюда и напитки; 5) предметы и сим-
волы – изображения различных объектов, ко-
торые представляют собой следующие клас-
сы: хобби, спорт и активность, офисные / учеб-
ные принадлежности, транспортные средства, 
флаги и т. д.

Необходимо также отметить, что всем 
смайликам присущи следующие отличитель-
ные черты: 

1) узнаваемость – как правило, в основе 
всех смайликов лежит наиболее узнаваемое и 
широко известное явление или предмет;

2) единичность – в большинстве случаев 
смайлик представлен в виде одного предмета 
(однако стоит отметить, что существует ряд 
смайликов парного типа, например смайлик 
«аплодисменты»).

анализ материала исследования пока-
зал, что в интернет-коммуникации эмотиконы 
играют особую роль, поскольку они позволя-
ют донести сообщение (высказывание) в пол-
ном объеме даже в тех случаях, когда языко-
вых средств недостаточно. 

все перечисленные особенности наиболее 
полно и четко демонстрируют законы и логи-
ку построения виртуального общения в целом 
и англоязычных комментариев в социальных 
сетях в частности. процентное соотношение 
выявленных в ходе исследования лингвисти-
ческих особенностей сетевого общения отра-
жено в гистограмме (см. рис. на с. 205). 

бревиатур и акронимов указывают на то, что 
данная форма общения между пользователя-
ми – это не только часть языка, но и язык от-
дельный, основывающийся на стремительном 
развитии интернет-коммуникации. 

4. Грамматика. процесс общения в сети 
интернет неизбежно связан с изменения-
ми норм языка, которые в ходе исследования 
были разделены на морфологические и син-
таксические. рассмотрим их подробнее.

1. Морфологические:
 – опущение модальных глаголов (They try 

it later; people open their mind);
 – использование неверной формы степе-

ни сравнения прилагательных (I am the most 
happy person ever);

 – ошибочное употребление артикля (Fi-
nally a good news; what deep conversation);

 – неверное употребление предлогов или 
их опущение (I am going to stay there the middle 
of July; I need this in my birthday; to did she  
do this);

 – опущение апострофа (Im actually welling 
up with tears; that’s amazing; Its true; I just hope 
you dont come back);

 – подмена местоимений (Hey, send me a 
pic of you; there is a reason their there; your so 
beautiful).

2. Синтаксические:
– порядок слов в предложении (What it 

is? How you beautiful so? Do you fail always at 
maths? How you are getting so many likes);

– согласование подлежащего и сказуемого 
(She look like; She really do look like a dragon; 
Suddenly everyone look decades younger; Even 
the baby know);

– большое число неполных предложе-
ний (Think I’d be able; Looks like he’s about to 
cry; Felt that you needed to see this; Made me 
think of you; Already saw it; Thought you would 
appreciate it);

– отсутствие сказуемого / части составно-
го сказуемого (You so cute; everyone silent; she 
contouring that; she so gangsta; you the first; you 
beautiful; hope you good; you so pretty).

приведенные выше примеры демонстри-
руют, что интернет-среда нарушает нормы 
языка в процессе общения, разрешая пользова-
телям пренебрегать существующими грамма-
тическими (морфологическими, синтаксиче-
скими) правилами, что приводит к появлению 
перечисленных в данной статье отклонений. 
темп передачи сообщений и интеракции, а 
также ограничение количества вводимых сим-
волов в текстовом поле являются теми факто-
рами, которые побуждают пользователей от-
казываться от правил грамматики английско-
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osobennosti angloyazychnyh kommentariev v social'-
noj seti Instagram // Problemy romano-germanskoj fi -
lologii, pedagogiki i metodiki prepodavaniya ino-
strannyh yazykov. 2018. № 14. S. 91–94.
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ti Facebook // Vestnik Volgor. gos. un-ta. Ser. 2: Yazy-
koznanie. 2014. № 1. S. 79–83.

результаты проведенного исследования 
позволяют сделать вывод, что среди наиболее 
ярких особенностей виртуального общения, 
демонстрирующих характер общения в сети 
интернет, можно выделить сленг, эвфемизмы, 
аббревиатуры и акронимы, грамматические 
(морфологические, синтаксические) измене-
ния, применение эмотиконов. 

таким образом, намеренное искажение 
языковых норм, установка на неформальность 
и неофициальность общения, а также эмоци-
ональность и экспрессивность – все это сви-
детельствует о демократизации языка, его об-
новлении и развитии, коммуникативном нова-
торстве. Следовательно, дальнейшее изучение 
особенностей интернет-коммуникации в це-
лом и англоязычных комментариев в социаль-
ных сетях в частности несет в себе огромный 
потенциал, поскольку позволяет проследить 
тенденции развития языка в сети интернет.
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видуальной формы познания до глобально-
ориентированного туризма, изменяются по-
знавательные и поведенческие модели путе-
шествия, отношение к отдыху», − отмечает 
Э.Ю. Новикова [18].

во время путешествия туристы на опреде-
ленный период погружаются в чужую культу-
ру, приобщаются к другим культурным цен-
ностям. Безусловно, эта коммуникация оказы-
вает влияние на их культуру поведения и об-
раз мыслей, меняет их сознание и ценностные 
ориентиры. 

выделение туристического дискурса как 
отдельного вида отличается сложностью и от-
носительной новизной (см. работы Н. Мар-
шалл [15], С.а. погодаевой [19], Э.т. Белан 
[4], Н.в. Филатовой [23], о.в. загоровской, 
а. алькудах [8] и др.). по мнению и.д. вол-
ковой, «туристический дискурс как самостоя-
тельный тип дискурса начал формироваться с 
момента концептуализации самого феномена 
и его утверждения в качестве специфической 
формы культурно-познавательной деятельно-
сти человека» [5, с. 12]. 

«основными участниками туристического 
дискурсивного пространства выступают тури-
сты, которые совершают различные виды пу-
тешествий», – полагает Э.Ю. Новикова [18]. 
Наблюдается тенденция пересечения куль-
турных пространств в туризме. каждая страна 
имеет свою культуру и традиции путешествия, 
свои обычаи и определенные культурные цен-
ности и нормы, которые сказываются на вер-
бальной, текстовой составляющей туристиче-
ского дискурса. С точки зрения в.а. Митяги-
ной, туризм стал «одним из проявлений готов-
ности этносоциумов не только к диалогу и ин-
теграции, но и к глобализации, потому что в 
туристической деятельности находит выраже-
ние одобрение сосуществования культур в ин-
дивидуальном опыте» [17, с. 88].

Слова несут на себе печать времени, и лек-
сические новообразования демонстрируют это 
особенно ярко. даже очень недолго живущие 
номинации динамично характеризуют тот или 
иной период в истории языка и общества. 

Неологизмы – слова, появившиеся в опре-
деленный период для обозначения новых 
предметов или понятий в какой-либо сфере, 
а также новые значения слов, новые устойчи-
вые сочетания слов. в неологизмах отражают-
ся национальные особенности жизни социу-
ма в определенных понятийных сферах, пред-
ставляющие ценностные приоритеты того или 

Linguistic peculiarities  
of the communications networking  
(based on English comments  
in Facebook and Instagram)
The article deals with the linguistic peculiarities of 
the modern Internet communication. The analysis  
of English comments of such popular social net- 
works as Facebook and Instagram allowed to 
systemize and describe the following linguistic pe- 
culiarities of the virtual communication: slang, 
euphemisms, abbreviations, grammatical (morpho- 
logical, syntactical) changes, the use of emoticons.

Key words: linguistic peculiarities, Internet com-
munication, communications networking, English 
comments, social networks, Facebook, Instagram.
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аКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 
ТурИСТИЧЕСКОГО ДИСКурСа  
(на материале английских 
неологизмов)

Рассматривается аксиологическое поле ту-
ристического дискурса на материале англий-
ских неологизмов. Семантический, комплекс-
ный и лингвоаксиологический анализ матери-
ала исследования позволил установить, что в 
указанном дискурсе основная ценность – эко-
логичность. Изучение неологизмов как сред-
ства репрезентации ценностей и формирова-
ния оценки расширяет диапазон исследований 
в сфере аксиологии и неологии. 

Ключевые слова: туризм, ценность, туристи-
ческий дискурс, неологизм, экологичность.

туризм относится к числу важнейших эко-
номических и социальных явлений современ-
ного общества. влияние туризма на различные 
сферы жизни общества, его важность для раз-
вития экономики многих стран обуславлива-
ют потребность в осмыслении и исследовании 
специальной лексики этой сферы. «Эволюция 
путешествия претерпела изменения от инди-

© Липириди С.Х., 2020



207

языКОзнанИЕ

мент более общей системы представлений го-
ворящих о мире, отраженной в языке; в цен-
ностной картине мира наиболее ярко отра-
жаются специфические черты национального 
менталитета» [21, c. 13–14]. в.а. Маслова дает 
следующее определение понятию ценности – 
«это универсальный регулятор социального 
поведения, они отражают социальное и куль-
турное значение определенных явлений дей-
ствительности и закрепляются на уровне об-
щественного сознания в установках и оценках, 
императивах, табу и целях» [16, с. 383]. 

аксиологическое поле туристического 
дискурса состоит из субполей, репрезентиру-
ющих такие культурные ценности, как «го-
степриимство», «культура», «обычаи», «тра-
диции», «свобода передвижения», «история», 
«экологичность», «туризм». единицы языка 
обладают разным культурным потенциалом, 
они отражают реалии той или иной страны 
или культуры. по мнению в.и. карасика, цен-
ностную основу культуры общества составля-
ет «аксиологический кодекс языка, образован-
ный из совокупности оценочных признаков в 
лексических значениях слов» [10, c. 328]. 

исследователи проекта под названием 
«всемирный обзор ценностей» (англ. World 
Values Survey) не первый год изучают цен-
ности, которые попарно противопоставлены 
друг другу: традиционные ценности, к кото-
рым относятся семья, религия, почтение к вла-
сти, гостеприимство, национальная гордость 
и т. п., противостоят светско-рациональным 
ценностям, а ценности выживания, связан-
ные с физической и экономической безопас-
ностью, а также преобладанием национали-
стического мировоззрения, − ценностям само-
выражения (терпимость к иному образу жиз-
ни, защита окружающей среды, высокое каче-
ство жизни) [28]. 

при изучении туристического дискурса 
немаловажным является рассмотрение цен-
ностных ориентаций личности. туристиче-
ский дискурс рассматривается как гибрид не-
скольких видов дискурса, из этого следует, 
что в текстах этого дискурса будут обозначе-
ны ценности самовыражения, воплощенные в 
таких ключевых словах, как свобода, преодо-
ление трудностей, экологичность, самовыра-
жение и др.

обращение к туристическому дискурсу 
как инструменту вербализации и распростра-
нения ценностей обусловлено тем, что туризм 
связан с главной ценностью туристического 
дискурса – экологичностью. С ростом эколо-
гических проблем защита окружающей сре-
ды занимает все более важное место в систе-

иного общества; неологизмы репрезентируют 
новый культурный опыт и характеризуют ди-
намику развития языковой системы. 

Неологизмы актуализируют типичные и 
нетипичные ценности туристического дискур-
са. изучение неологизмов как средства репре-
зентации ценностей и как средства формиро-
вания оценки расширяет диапазон исследова-
ний в сфере аксиологии и неологии (в.и. за-
боткина [7], Л.Ю. касьянова [12], в.в. катер-
мина [13], Н.з. котелова [14], и.С. улуханов 
[22], Бай Юй [3], М.р. желтухина [30] к. жанг 
[29] и др.).

Настоящая работа посвящена исследова-
нию английских неологизмов в туристическом 
дискурсе как аксиологически нагруженном 
пространстве. в качестве материла использо-
вались неологизмы, взятые из электронных 
словарей Word spy [27], Macmillan Buzzword 
Dictionary [25], Urban Dictionary [26], Cam-
bridge Dictionaries Online Blog [24]. в работе 
применялись следующие исследовательские 
методы и приемы исследования: метод ком-
плексного анализа, предполагающий выбор-
ку, классификацию, описание материала; се-
мантический метод, в основе которого лежит 
изучение семантики неологизмов и выявление 
их субъективных коннотаций, а также лингво-
аксиологический метод, предполагающий из-
влечение ценностных суждений из материала 
исследования. 

возросший интерес лингвистов к изуче-
нию ценностей связан с возникновением ново-
го научного направления в лингвокультуроло-
гии – аксиологической лингвистики (Н.д. ару-
тюнова [1], е.в. Бабаева [2], е.М. вольф [6], 
а.а. ивин [9], в.и. карасик [11], Г.Г. Слыш-
кин [20]). одной из ключевых задач аксиоло-
гической лингвистики является проблема вы-
ражения ценностей и антиценностей в языке. 
ценность и оценка выступают главными поня-
тиями аксиологической лингвистики.

в.и. карасик считает ценностный ком-
понент основным в процессе познания чужой 
культуры. он отмечает, что «совокупность кон-
цептов, рассматриваемых в аспекте ценностей, 
образует ценностную картину мира» [11, с. 5]. 

аксиологическое поле является частью 
общего ментального поля индивида и состо-
ит из взаимосвязанных элементов – ценностей 
индивида и социума. в аксиологическом поле 
любого дискурса выделяются специфические 
ценности, которые демонстрируются данным 
дискурсом. 

аксиологическое поле включено в цен-
ностную картину мира. т.а. трипольская опре- 
деляет ценностную картину мира как «фраг-
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и экологически чистых формах туризма. Он 
помогает поддерживать и продвигать уни-
кальный характер и эстетику ландшафта, а 
также геологическое наследие, природное бо-
гатство, качество жизни людей и местной 
культуры). Словосочетание entropy tourism 
(travel that features places of decay, neglect, or 
abandonment – путешествие, которое показы-
вает места упадка, пренебрежения или забро-
шенности) показывает необратимость послед-
ствий на окружающую среду. 

озерный туризм выступает разновидно-
стью экологического туризма. человек, зани-
мающий озерным туризмом, имеет теперь осо-
бое название в английской неологии – laken-
valder (a person who is engaging in lake tourism). 
озерный туризм является ресурсоориентиро-
ванным видом туризма, связанным с использо-
ванием рекреационного потенциала водоемов.

Экологичность не только заключается в 
защите окружающей среды, бережном отно-
шении к природе, но и проявляется в забо-
те о климате: climatarianism (a diet based on 
choosing food in order to minimise its impact on 
the environment – диета, основанная на выбо-
ре пищи, чтобы минимизировать ее воздей-
ствие на окружающую среду) и climate smart 
(helping to prevent climate change – помогаю-
щий предотвратить изменение климата). 
появился такой неологизм, как ecorithm (an 
algorithm that interacts with the environment – 
алгоритм, который взаимодействует с окру-
жающей средой), представляющий собой со-
вокупность заданных правил решения, приме-
няемых к биологическим организмам или к це-
лым видам. 

Неологизм paleo-pirate (a person who il-
legally extracts and sells fossils – человек, кото-
рый незаконно добывает и продает окамене-
лости) применяется к человеку, который дей-
ствует не по существующим правилам, нару-
шая закон природы. Большая часть людей ста-
рается заботиться об окружающей природе, об 
этом говорит появление словосочетания small-
footprint living (a lifestyle that minimizes one’s 
impact on the environment – образ жизни, кото-
рый минимизирует воздействие на окружаю-
щую среду). загрязнение природы неизбежно, 
что наглядно демонстрируется в неологизме 
airpocalypse (extreme air pollution caused by a 
combination of smog, dust, and weather – чрез-
мерность загрязнения воздуха, вызванное со-
четанием смога, пыли и погоды). 

Снизить масштабы антропогенного воз-
действия на окружающую среду может по-
мочь посадка деревьев. в связи с этим все 
чаще говорят о необходимости превращения 

ме ценностей современных туристов. в язы-
ке обращение к этой ценности происходит при 
помощи употребления соответствующих клю-
чевых слов (экотуризм, защита окружающей 
среды, экологическая угроза; environment, pro-
tect, pollution, ecological tourism). 

Неологизм Greenjoy (the pleasure you get 
from doing ecotourism (also known as ecological 
tourism), it is responsible travel to fragile, pris-
tine, and usually protected areas. It purports to 
educate the traveller; provide funds for conser-
vation; directly benefit the economic development 
and political empowerment of local communities; 
and foster respect for different cultures and for 
human rights – удовольствие, которое вы полу-
чаете от экотуризма (также известного как 
экологический туризм), это ответственное 
путешествие в хрупкие, нетронутые и обыч-
но охраняемые районы. Поездка направлена на 
то, чтобы научить путешественников предо-
ставлять средства на охрану природы, непо-
средственно содействовать экономическому 
развитию и расширению политических прав 
местных общин, а также способствовать 
уважению различных культур и прав челове-
ка) представляет собой сочетание рекреации с 
бережным отношением к природе, позволяю-
щее объединить знакомство с флорой и фау-
ной и с возможностью ее защиты. как извест-
но, принципы экологического туризма широко 
используются в работе национальных парков 
и заповедников. зеленый цвет (green) высту-
пает одним из наиболее высокочастотных слов 
современного экологического дискурса. зеле-
ный цвет ассоциируется с окружающей при-
родой, благодаря этому прилагательное green 
приобрело значение «экологичный; не загряз-
няющий окружающую среду». 

по цели поездки в английской неологии 
выделяется такой вид туризма, как экологи-
ческий, представленный в следующих слово-
сочетаниях: eco-active tourism (tourism that is 
designed to minimize the environmental impact 
of travel and promote health and wellness for 
travelers looking to stay fit while away – ту-
ризм, призванный свести к минимуму воздей-
ствие путешествий на окружающую сре-
ду и укрепить здоровье и благополучие путе-
шественников, которые хотят оставаться 
в форме, находясь вдали) и geotourism (Geo-
tourism is based on the principles of sustainable 
development and environmentally friendly forms 
of tourism. It helps maintain and promote the 
unique character and aesthetics of landscape and 
its geological heritage, its natural wealth, quali-
ty of people´s life, and local culture – геотуризм 
основан на принципах устойчивого развития 
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or movie genre featuring dystopian stories of  
Earth affected by extreme climate change – лите-
ратурный или кинематографический жанр, 
показывающий антиутопические истории о 
Земле, пострадавшей от экстремального из-
менения климата). ученые предсказывают, 
что в ближайшее время произойдет глобаль-
ное потепление (global weirding – extreme and
unpredictable weather phenomena, giving cre- 
dence to the theory of global warming – экстре-
мальные и непредсказуемые погодные явления, 
подтверждающие теорию глобального поте-
пления).

в ходе исследования были выделены сле-
дующие неологизмы в туристическом дискур-
се, демонстрирующие те или иные ценностные 
компоненты: diamond hotel & resort (a great 
hotel that makes you feel like you're home – это 
отличный отель, который заставляет вас 
чувствовать себя как дома); cultural appro-
priation (when a culture adopts different cultural 
traditions of another culture – когда культура 
принимает различные культурные традиции 
другой культуры); responsible luxury (high-
end, green tourism and hospitality – высокотех-
нологичный экологический туризм и госте-
приимство); the xerox culture (a culture that is 
copied from some culture – культура, которая 
копируется из какой-то культуры). 

в 2019 г. оксфордский словарь избрал 
словом года словосочетание climate emergen-
cy (a situation in which urgent action is required 
to reduce or halt climate change and avoid 
potentially irreversible environmental damage 
resulting from it – ситуация, в которой тре-
буются экстренные меры, чтобы уменьшить 
или остановить климатические изменения и 
предотвратить потенциально необратимый 
ущерб окружающей среде в результате это-
го). за прошлый год использование этого сло-
ва увеличилось в сто раз. Стоит отметить, что 
ранее слово emergency обычно связывали с 
происшествием или использовали в контексте 
больницы. однако в 2019 г. слово emergency 
вышло за рамки своего использования. 

в мае этого года журнал The Guardian из-
менил свой style guide (руководство по сти-
лю) о том, как в нем будут писать об эколо-
гии. Были введены термины, более точно опи-
сывающие экологические кризисы, с которы-
ми сталкивается мир. вместо climate change 
они начали писать climate emergency, а вме-
сто global warming стали использовать global 
heating, потому что слова emergency и heating 
больше привлекают внимание людей и указы-
вают на чрезвычайное положение. в течение 
2019 г. сотни городов и стран объявили о чрез-

городов в так называемые forest city (a city 
with a very large number of plants and trees that 
absorb substances causing pollution and create a 
healthy atmosphere – город с очень большим ко-
личеством растений и деревьев, которые по-
глощают вещества, вызывающие загрязнение 
и создают здоровую атмосферу). данный ме-
тод поможет спасти и уберечь нашу природу. 
Создание зеленых насаждений и посадка цве-
тов занимают важное место в системе меро-
приятий по улучшению окружающей среды.

деревья играют важную роль в форми-
ровании среды человека, т. к. они выполня-
ют различные функции: поглощение углекис-
лого газа, обогащение воздуха кислородом, а 
также выделение фитонцидов. Словосочета-
ние tree blindness (the disregard of the trees in 
one’s environment – пренебрежение к деревьям 
в окружающей среде) является примером того, 
что стоит задуматься над тем, как мы относим-
ся к природе.

за нанесение вреда окружающей среде 
должны наказывать и вводить определенные 
санкции, способные прививать и регулировать 
бережное отношение к природе. в английской 
неологии можно встретить такое словосочета-
ние, как climate justice (the holding to account 
of those responsible for climate change and 
reparation for those most affected by it – предпо-
лагает привлечение к ответственности лиц, 
ответственных за изменение климата, и воз-
мещение ущерба тем, кто в наибольшей сте-
пени от него пострадал). 

в современном мире в окружающую сре-
ду ежедневно выбрасываются отходы, вслед-
ствие чего происходит загрязнение. однако 
есть люди, которые бережно относятся к приро-
де (zero waster – someone who generates no waste 
whatsoever – это тот, кто не производит ника-
ких отходов вообще). важнейшей социально-
экономической задачей является производство 
экологически чистой продукции (greentailing – 
environmentally-friendly retailing – экологически 
чистая розничная торговля). 

Экосистема, которая приспособилась су-
ществовать в искусственной среде, созданной 
человеком, называется пластисферой (plasti-
sphere – the discarded plastic that is now a part 
of our seas, rivers and lakes and, for better or 
worse, is developing its own ecosystem – исполь-
зованный пластик, который теперь являет-
ся частью наших морей, рек и озер и, хорошо 
это или плохо, но развивает свою собствен-
ную экосистему).

о повышении внимания к экологическим 
проблемам свидетельствует выпуск фильмов 
на соответствующую тематику (cli-fi – a literary 
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6) интерес к проблемам климата, выра-
женный в частотном употреблении лексе-
мы climate в словосочетаниях climatarianism, 
climate smart, climate justice, climate emergency.

таким образом, развитие экотуризма при-
вело к созданию новых аксиологических суб-
полей дискурса, объединенных общей доми-
нантой – экологичностью. Социальный и эко-
логический прогресс привел к резкому расши-
рению словарного запаса, изменению привыч-
ных коннотаций привычных слов, бурному 
словотворчеству. в рассмотренных нами нео- 
логизмах отразились личностные установки 
творцов нового общественного сознания. так, 
мы видим, что семантический, комплексный и 
лингвоаксиологический анализ лексики опре-
деленного дискурса позволяет рассмотреть 
особенности изменения мировоззрения – на-
блюдая эволюцию языковой личности и язы-
кового сознания нации, мы воссоздаем карти-
ну глобальных изменений мирового порядка.
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К вОПрОСу Об ИСПОЛьзОванИИ 
зООнИмОСОДЕржащЕй ЛЕКСИКИ 
ДЛя хараКТЕрИСТИКИ ЧЕЛОвЕКа 
в аФрОамЕрИКанСКОй  
КарТИнЕ мИра
Анализируются романы афроамериканских 
писательниц с последующим выявлением клю-
чевых зоохарактеристик, квалифицирующих 
положительные и отрицательные качества 
и поступки человека. Ставится цель рассмо-
треть основные понятия, термины и класси-
фикации, используемые при работе с зоони-
мосодержащей лексикой. Сделан вывод о наи-
более частотных наименованиях животных, 
используемых афроамериканскими авторами 
для характеристики представителей муж-
ского и женского пола. 

Ключевые слова: картина мира, афроамери-
канцы, зооним, зооморфизм, зооглагол, анима-
лизм, синанималистический элемент.

Будучи междисциплинарным, понятие 
«картина мира» (далее кМ) характеризуется 
некоторой терминологической неопределен-
ностью. различные толкования данного фено-
мена встречаются не только в гуманитарных 
науках (истории, философии, социологии), но 
и в точных (физике). первые упоминания дан-
ного термина появляютсяв конце XIX – нача-
ле XX в. в работах немецкого физика Германа 
Герца. рожденное в рамках философской мыс-
ли, претерпевшее ряд значительных измене-
ний, понятие кМ получает более точное опре-
деление в исследованиях выдающегося фило-
софа XX в. М. Хайдеггера, который дает ей 
следующее определение: картина мира, сущ-
ностно понятая, означает не картину, изобра-
жающую мир, а мир, понятый как картина [14].

целью данной работы являются исследо-
вание понятия «картина мира» в контексте аф-
роамериканской культуры; рассмотрение ба-
зовой терминологии, используемой для эмо- 
ционально-оценочного описания персонажей; 
изучение классификации образной номинации 
человека с последующим выделением групп с 
наиболее частотными зооморфными характе-
ристиками; описание имен животных, исполь-
зуемых мужчинами для оценки качеств и по-
ступков представительниц женского пола (и 
наоборот, в текстах афроамериканских писа-
тельниц).
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Axiological field of tourist discourse 
(based on the English neologisms) 
The article deals with the axiological field of the 
tourist discourse based on the English neologisms. 
The semantic, complex and linguoaxiological ana- 
lysis of the study material allowed to establish that 
the main valuable component in the discourse is 
environmental friendliness. The study of neologisms 
as the means of representing values and developing 
an evaluation expands the range of the researches in 
axiology and neology. 

Key words: tourism, value, tourist discourse, neo-
logism, environmental friendliness.
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ской группы, образовавшейся в результате сли- 
яния двух культур), необходимо обратиться к 
истокам появления темнокожего населения в 
Новом Свете. 

попадая в америку в качестве рабов, аф-
риканцы сталкивались с нечеловеческим об-
ращением, подвергались моральным и физи-
ческим унижениям, целью которых было по-
давление любых попыток самоидентифика-
ции. разделение семей, родственников, пред-
ставителей одного племени было направлено 
на то, чтобы помешать их социальной и куль-
турной ассимиляции. чтобы выжить, мораль-
но дезориентированные и социально разроз-
ненные африканцы были вынуждены приспо-
сабливаться к новым условиям жизни, учить 
язык, перенимать нормы поведения и культур-
ные особенности новой страны [2]. 

Несмотря на все это, потомкам афроаме-
риканцев удалось сохранить элементы афри-
канского наследия, которые нашли отражение 
в бытовой, культурной, социальной и религи-
озной жизни этноса. тесное взаимодействие с 
представителями животного мира привело к 
появлению в речи афроамериканцев этноспе-
цифических слов (зоонимов), основанных на 
наименованиях животных.

по мнению Л.Ф. Миронюк, зоонимами 
являются любые наименования животных (ли-
са, волк), производные от названий живот-
ных (съежиться, лисить) и все слова, так или 
иначе связанные с именами животных (па-
стух, коровник, пастбище) [10]. Более узкую 
трактовку данного термина дает о.в. Гали-
мова, которая понимает под ним «лексико-се- 
мантический вариант слова, выступающий в 
качестве родового названия животного, и как 
метафорическое именование при анализе лек-
сики с точки зрения эмоционально-оценочной 
характеристики человека, эталонным носите-
лем которого для языкового сознания людей 
выступает определенный представитель фа-
уны (кошка, собака)» [4]. образное, метафо-
рическое переосмысление наименований жи-
вотных, используемое при характеристике че-
ловека, Ф.Н. Гукетлова определяет как зоо-
морфизм (ну и осел) [6]. к базовой термино-
логии также относятся «зооглаголы – глаго-
лы, содержащие в своем значении указание 
на один из характерных признаков животно-
го» [12, с. 126], номинативные и номинативно-
производные наименования животных – ани-
мализмы (лисий нрав), а также сопутствующие 
им так называемые синанималистические эле-
менты (мычать, пастбище, коровник) [9].

в своей статье мы опираемся на работы 
таких ученых-лингвистов, как Э.в. васильева, 
о.в. Галимова, Ф.Н. Гукетлова, а.а. киприя-
нова, Л.Ф. Миронюк, а.в. Моргун, Л.С. про-
копович, Н.в. Солнцева, а также теоретические 
исследования, которые посвящены рассмотре- 
нию особенностей культуры афроамерикан-
ской этнической группы (работы Э.Л. Ни-
тобурга, Ю.Л. Сапожниковой, J.L. Conyers, 
Jr. Jefferson, L.J. Myers). 

объектом исследования являются наиме-
нования животных, а также элементы культур-
ного наследия афроамериканской этнической 
группы, закрепленные в зоонимосодержащих 
конструкциях. предмет исследования – 93 кон- 
струкции с зоонимами, используемые в рома-
нах афроамериканских писательниц, и отража-
емые ими характеристики.

Методика нашего исследования основыва-
ется на сплошной выборке конструкций с зоо- 
нимами, контекстуальном анализе, кванти-
тативном методе. Материалом исследования 
послужили произведения афроамериканских 
писательниц «их глаза видели Бога» зоры 
Н. Херстон, «цветы лиловые полей» Э. уокер, 
«Сула» и «Смоляное чучелко» т. Моррисон, 
«я знаю, почему поет птица в клетке» М. Эн-
желоу. 

Некоторые исследователи (L.J. Myers, 
K. Cokely) полагают, что кМ формируется у 
человека в процессе социализации и несет на 
себе национально-культурный отпечаток, в то 
время как другие (K. Kambon, M. Ani) убежде-
ны, что у представителей той или иной расы 
соответствующая кМ заложена генетически. 
исследователь афроамериканской культуры 
кэвин коукли (Kevin Cokely) ставит под со-
мнение вторую точку зрения, ведь она непри-
менима в отношении представителей смешан-
ных семей. ученый говорит о двух моделях 
кМ: европоцентричной (Eurocentric) и афро-
центричной (Afrocentric), которые отличают-
ся системой ценностей и взглядов на мир [16]. 
Например, европейцы как представители евро-
поцентричной модели кМ проявляют потре-
бительское отношение к окружающему миру: 
природа и все ее ресурсы для них лишь источ-
ник наживы и личного обогащения. в то время 
как африканцы, будучи частью афроцентрич-
ной кМ, отличаются бережным и уважитель-
ным отношением к своей культуре и предкам. 
для них природа – это источник знаний, один 
из способов самопознания [21].

для того чтобы понять образ мышления 
и мировосприятия афроамериканцев (этниче- 
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ские и общие зооморфные характеристики, 
опираясь на такие параметры, как внешность, 
возраст, манера поведения, социальный ста-
тус, моральные качества людей. за основу мы 
взяли классификацию Н.в. земляковой, ко-
торая выделяла такие ассоциативные призна-
ки, образно характеризующие человека, как 
характер, поведение, внешность, физические 
свойства, психическое и физическое состо-
яние, умственные способности, социальный 

Нужно отметить, что на данный момент не 
существует единой системы классификаций 
наименований животных. так, одни исследо-
ватели (а.в. Моргун, Л.С. прокопович) пред-
лагают разделять зоонимы на классы (млеко-
питающие, птицы, рыбы и т. д.), другие рас-
пределяют наименования животных в зависи-
мости от размера и особенностей поведения 
(хищник / не хищник) [3]. в своем исследова-
нии мы будем рассматривать мужские, жен-

женские Мужские общие

(Hungry) cat – «жадность»
Dog – «послушание»
(Street) pup – «никчемность»
Raven – «скорбь»
Spider – «коварство»
Hen – «болтливость»
To snort – «высокомерие» 
To whimper – «слабость»
To ape – «гримасничество»
To duck – «трусость»
To preen – «стремление прихорашиваться, 
гордиться собой»
Snail-like – «медлительность»

(Chessy) cats – «пошлость»  
Hog – «неряшливость»
Rooster – «вспыльчивость»
(Wild) horse – «буйный нрав»
Sheepish – «малодушие»
Turtle – «медлительность»
To duck – «нерешительность»

Oxen – «беспрекословное  
усердие в труде»
Burro / donkey – «тяжелый труд»
Ostriches – «трусость»
Bison – «стадность»
Betsybugs – «безрассудство»
Antelopes – «быстрота движений»
Fireflies / lightening bugs –  
«беззаботность»
Bees – «недовольство»

Таблица 1
зооморфные характеристики с точки зрения  

выражаемой ими номинации

Таблица 2
Подгруппы зоонимов, описывающие отдельные части тела

Лицо волосы походка / фигура внешнее сходство

Bug-eyes
Horses’ teeth
Eyes of a curious deer 
Antelope eyes
Blind as a bat
Panther eyes
Snake eyed

Lamb’s wool
Snakes

Like (black, yellow, brown) 
bear

Cur dog
Dove
Bird
Frog
Pig / hog
Wet cat
Gorilla
Ape

Таблица 3
Примеры использования наименований  

взрослых особей и их детенышей

животные птицы

взрослые особи детеныши взрослые особи детеныши

(Old) cat
(Complaining) kitten
(Baby) jaguar
(Little) mouse
Colt

(Brood) hen
(Solid, dark) hen
Old bird

Chicken (blithe chick)
(Lil) boy rooster
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при описании возраста персонажей нами 
было обнаружено не только деление на классы 
(животные / птицы), но и использование имен 
взрослых особей наравне с наименованиями 
их детенышей, что, скорее всего, свидетель-
ствует о сохранившихся у афроамериканцев от 
предков стереотипных моделях, сложившихся 
в процессе наблюдения за жизнью животных и 
их потомства (табл. 3).

как видно из представленных выше при-
меров, описательная характеристика часто до-
полняется сопроводительным компонентом 
(в нашем случае прилагательным), усиливаю-
щим значение исходного зооморфизма.

Характеризуя голоса своих героев, авторы 
использовали звуки, издаваемые домашними / 
дикими животными (to bark, to meow) и птица-
ми (to cackle, to coo, to crow, to chirp, to peep).

интересным является тот факт, что ряд син- 
анималистических элементов (meow и chirp) 
указывает не только на особенности голоса, 
но и на возраст описываемого человека: Mom-
ma’s deep, slow voice lay under my mother’s rap-
id peeps and chirps like stones under rushing wa-
ter [17, p. 202]; A complaining kitten. Always me-
owing. Meow, meow, meow… [20, p. 75]. Срав-
нение речи людей с голосами животных и 
птиц указывает на наблюдательность афро- 
американцев, унаследованную ими от предков.

при характеристике моральных качеств 
представителей мужского и женского пола ав-
торы указывают на подлость и недостойность 
поступков описываемых персонажей, исполь-
зуя имена животного dog и насекомого cock-
roach (roach). Надо отметить, что упоминание 
первого зоонима для негативной оценки че-
ловека связано с тем, что собака – это символ 
не только преданности и верности, но и нечи-
стоты и разврата [15, с. 459]. второе же сло-
во обозначает насекомое, которое издавна яв-
ляется вредителем [1]: Yeah, I say, and he give 
me a lynched daddy, a crazy mama, a lowdown 
dog of a step pa and a sister… [22, p. 192] (low-
down dog – отчим, растливший главную геро-
иню); Dat’s lie dat trashy nigger dat calls hisself 
uh two-headed doctor tuh’ im in order tuhgit in 
wid Jody <…> Last summer dat multiplied cock-
roach wuz round heahtryin’ tuh sell gophers! [18, 
p. 83] (multiplied cockroach – лжедоктор, зале-
чивший главного героя до смерти); When the 
word got out about Eva being put in Sunnydale, 
the people in the Bottom shook their heads and 
said Sula was a roach [19, p. 112] (roach – ге-
роиня, которая отправила бабушку в дом пре-
старелых, чтобы избавиться от нее). приве-

статус, возраст [7]. Мы адаптировали и допол-
нили указанную классификацию теми параме-
трами, которые являются наиболее частотны-
ми в исследуемых нами произведениях. 

общее количество конструкций, отобран-
ных в результате контекстного анализа, со-
ставляет 93 единицы, из которых 31 исполь-
зуется при описании манеры поведения, 24 – 
внешности, 12 – возраста, 7 – голоса, 4 – мо-
ральных качеств, 2 – социального статуса пер-
сонажей. Наибольшее количество зооморф-
ных характеристик представлено в группе на- 
именований животных, описывающих мане-
ру поведения персонажей. Мы сочли необхо-
димым отразить зооморфные характеристики 
с точки зрения выражаемой ими номинации в 
зависимости от того, о ком идет речь – о муж-
чине женщине, обоих полах (табл. 1).

как видно из коннотации указанных при-
меров, большинство из них имеет негативную 
или нейтральную окраску, в то время как по-
ложительная оценка обнаруживается лишь в 
одном случае (to preen). Более того, большое
значение при выборе того или иного имени 
животного для описания персонажа играют 
стереотипы и традиции, сложившиеся в куль-
туре этноса на протяжении многих столетий. 
так, собака, курица, свинья и все плотояд-
ные животные считаются у африканских пле-
мен нечистыми, в то время как антилоп, лягу-
шек, быков они относят к священным живот-
ным, т. к., согласно их мифологии, эти звери 
прежде были людьми [13, с. 213]. таким обра-
зом, зоонимы, представленные в каждой из за-
явленных групп, отражают главные черты аф-
роамериканской кМ – ассоциативно-образное 
мышление и опору на опыт предков.

для описания внешности авторы исполь-
зовали корпус зоонимов, указывающих на ха-
рактерные для афроамериканской этнической 
группы черты внешнего облика. внутри на-
званной группы мы провели деление на под-
группы, описывающие отдельные части тела 
и указывающие на общее внешнее сходство 
описываемых объектов с представителями жи-
вотного мира (табл. 2).

выявленные примеры свидетельствуют о 
том, что африканцы стремились к самопозна-
нию, наблюдая и изучая окружающий мир, 
проводя образные параллели и устанавли-
вая идентичные для животных и человека ха-
рактеристики. впоследствии данные ассоци-
ации используются для осуществления более 
точного, детального описания особенностей 
внешности афроамериканцев.
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брате Мистера) [22, p. 56]; Mr. Freman moved 
like a big brown bear… (рита об отчиме) [17, 
p. 71]. такое сравнение, несомненно, связано с 
внешними характеристиками, особенностями 
повадок дикого животного. 

для изображения зрелости и одновремен-
но обозначения возраста женщины мужчи-
ны используют имя животного hen (курица): 
You ain’t no young pullet no mo’. You’se uh ole 
hen now (джо о жене) [18, p. 77]. тот факт, что 
мужчины относились к женщинам как к соб-
ственности, передается через зооним dog (со-
бака): She had been whipped like a cur dog, and 
run off down a back road after things (джен Ни 
о своем положении в семье) [Ibid., p. 89]; He 
don’t want a wife, he want a dog (София об отно-
шении мужа к ней) [22, p. 64]; Treated his wife 
as a dog and ran other women all over town (Фрэ-
ско и его жена) [19, p. 170].

На наш взгляд, обращение афроамерикан-
цев к сравнительным оборотам с названными 
зоонимами (hen, dog) связано с фольклором 
африканских предков. Например, есть преда-
ние габонских фангов, в котором рассказыва-
ется, что некогда животные и люди жили вме-
сте, в одной большой деревне. Между ними ца-
рили мир и согласие, пока женщины не поссо-
рились между собой, а их склоки отравили ат-
мосферу в деревне. тогда бог-творец разъеди-
нил жителей деревни и животных, звери ушли 
в лес, подальше от людских склок, и лишь со-
бака и курица остались вместе с людьми [8]. а 
поскольку названные животные остались воз-
ле человека, то они стали ассоциироваться с 
ними, с особенностями их поведения, внешне-
го вида. С этим мифом, как нам кажется, свя-
зана частотность проводимых афроамерикан-
цами ассоциативно-образных параллелей с на-
званными животными.

проанализированные нами конструкции 
с компонентом-зоонимом позволяют сделать 
вывод, что в смысловом содержании представ-
ленных зооморфизмов отражаются основные 
характеристики животных, связанные с суще-
ствующими в национально-языковой карти-
не мира афроамериканцев параллелями меж-
ду представителями заявленных зоологиче-
ских классов и людьми. Наибольшее количе-
ство зооморфизмов образовано на основе имен 
млекопитающих (48,4%) и птиц (31,2%), наи-
меньшее – на основе наименований насекомых 
(12,5%) и других отрядов – рептилий, пауко- 
образных, амфибий, моллюсков (7,8%). Базу 
для создания зооморфизмов составляют на- 
именования домашних животных (55,7% до-

денные примеры отражают подлость описыва-
емых персонажей, указывая на их низкие мо-
ральные качества.

в группе наименований животных, отра-
жающих социальный статус человека, наблю-
дается деление отобранных примеров на две 
подгруппы:

 • высший класс: She must look on herself 
as the bell-cow, the other women were the gang 
[18, p. 41] (в приведенном примере ассоциа-
ция с данным животным отсылает нас к этни-
ческой трактовке внутриобщинного деления, в 
такой интерпретации корова является симво-
лом материнства, плодородия и олицетворени-
ем богинь-матерей [5]);

 • низший класс: …I feel our position is like 
that of flies on an elephant’s hide [22, p. 236] (ас-
социативная параллель с насекомым указыва-
ет на жалкое положение темнокожего населе-
ния в обществе).

Будучи направленными на человека, зоо- 
морфизмы также называют различные при-
знаки, качества и свойства, направленные на 
описание представителей того или иного пола. 
в рассмотренных примерах нам удалось про-
следить некоторую закономерность в исполь-
зовании определенных наименований живот-
ных для характеристики мужчин женщинами 
и наоборот. так, чтобы описать свое отвраще-
ние к мужчинам, женщины используют срав-
нительный оборот с наименованием животно-
го hog (боров): He gave a deep-growling sound 
like a hog in the swamp… (дженни описывает 
мужа джо) [18, p. 85]; Eat his clabber and corn-
bread with the glass near bout to his nose. Re-
mind me of a hog on the troth (Сили о пасынке) 
[22, p. 61]; He was ugly, fat, and he laughed like 
a hog with the colic (рита описывает священни-
ка) [17, p. 34].

использование зооморфизма hog (боров) 
для наделения мужчины отрицательной ха-
рактеристикой восходит к негативному отно-
шению к данному животному у представите-
лей африканских племен и причислению его 
к категории «нечистых животных». Мясо до-
машней свиньи не употреблялось даже в те 
дни, когда охотники возвращались домой без 
добычи и племя голодало [13].

Наименованием животного, которое ис-
пользуется для описания неповоротливости и 
неуклюжести мужчин, является зооморфизм 
bear (медведь): Logan with his shovel looked like 
a big black bear doing some clumsy dance on his 
hind legs (дженни о муже) [18, p. 31]; He real 
fat and tall, look like a big yellow bear (Сили о 
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1. Anglijskij tolkovyj slovar' [Elektronnyj resurs]. 

URL: http://engood.ru/anglijskij-tolkovyj-slovar/ (data 
obrashcheniya: 29.09.2019).

2. Afrikancy v stranah Ameriki: negrityanskij 
komponent v formirovanii nacij Zapadnogo polusha- 
riya / otv. red. d-r ist. nauk E.L. Nitoburg. M.: Nauka, 
1987.

3. Vasil'eva E.V. Semanticheskaya harakteristi- 
ka zoonimov na mikro- i makrourovne // Semantika 
slova i ego funkcionirovanie. Kemerovo: Kemer. gos. 
un-t, 1981. S. 28–34. 

4. Galimova O.V. Etnokul'turnaya specifika zoo- 
nimicheskoj leksiki, harakterizuyushchej cheloveka (na 
materiale rus.i nem. yazykov): avtoref. dis. … kand. 
filol. nauk. Ufa, 2004.

5. Gibson K. Simvoly, znaki, emblemy, mify v 
material'noj i duhovnoj kul'ture / per. A. Ozerova. M.: 
Eksmo, 2007. 

машних к 44,2% диких). причиной такого раз-
броса могут служить особенности организа-
ции жизни и быта афроамериканцев.

в ходе исследования было установлено, 
что основная часть зооморфизмов несет нега-
тивную коннотацию и является способом по-
рицания или осуждения качеств, поступков 
или манеры поведения персонажей романов. 
На наш взгляд, тот факт, что отрицательные 
характеристики людей намного превосходят 
положительные, является отражением жиз-
ненных обстоятельств, в которых долгое вре-
мя пребывало темнокожее население, а также 
культурной изоляции.

представленные зооморфные характери-
стики показывают, что потомкам афроамери-
канцев удалось сохранить и переработать свое 
культурное наследие с учетом опыта, приобре-
тенного на новой земле. Наличие в речи героев 
произведений этноспецифических зооморфиз-
мов является своеобразным маркером афро- 
американской картины мира, указывающим на 
ассоциативно-образное мировосприятие афро-
американского народа.
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Рассматриваются жанровые особенности 
текста грамоты патриарху Иову, описыва-
ется специфика ее содержательного, компо-
зиционного и языкового воплощения. Сделан 
вывод о принадлежности данной грамоты к 
деловой разновидности писем официального 
типа. Показывается, что наряду с этикетны-
ми элементами, типичными для эпистолярно-
го жанра, отдельные содержательные фраг-
менты текста характеризуются «литера-
турностью» и наличием черт, свойственных 
агиографии. 

Ключевые слова: патриарх Гермоген, эписто-
лярный жанр, грамота, агиография.

текст, ставший предметом нашего иссле- 
дования, является памятником эпистолярно-
го жанра конца XVI в. и имеет полное назва- 
ние «Грамота ермогена, митрополита казан- 
скаго и астраханскаго, святѣйшему Іову, патрі-
арху всея россіи, о дозволеніи совершать въ 
предѣлахъ казанской митрополіи память о 
христіянскихъ воинахъ, погибшихъ въ борьбѣ 
съ татарами, и о казанскихъ мученикахъ, по-
страдавшихъ за вѣру, Іоаннѣ Новомъ, Стефанѣ 
и петрѣ. 1592 г. Генваря 9-го» (далее – грамо-
та иову) [3, с. 58–62]. автор этой грамоты – 
Гермоген (ок. 1530–1612 гг.), митрополит 
астраханский и казанский, второй патриарх 
всероссийский, известен в российской исто-
рии не только как выдающийся церковно-по- 
литический деятель [2], но и как талантливый 
писатель. известно о существовании 24 тек-
стов, принадлежащих перу Гермогена, среди 
них «Сказание об обретении казанской ико-
ны Божьей матери», «житие казанских свя-
тых Гурия и варсонофия», редакция «повести 
о петре и Февронии», грамоты, послания, воз-
звания и речи [3; 5; 18].

Недостаточное филологическое исследо-
вание писательского наследия патриарха Гер-
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Considering the issue of the use  
of zoonym-containing vocabulary  
for the characterization of man  
in Afro-American world picture
The article deals with the analysis of the novels of the 
Afro-American writers with the following discovery 
of the key zoocharacteristics that qualify the positive 
and negative qualities and man’s behavior. The 
article aims to consider the basic notions, terms and 
classifications used in the work with the zoonym-
containing vocabulary. There is concluded about the 
most frequent nominations of animals that are used 
by the Afro-American authors for the characteristics 
of the representatives of male and female.
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лит казанский и астраханский Гермоген при-
надлежат к высшим официальным кругам, и 
их связывают служебные отношения), грамота 
патриарху иову представляет собой послание 
официального типа. темой послания являют-
ся общественно значимые события, находящи-
еся в компетенции коммуникантов. послание 
посвящено внутрицерковным вопросам, об-
ращено к адресату с целью побудить его при-
нять решение в соответствии с его служебны-
ми полномочиями. Содержание общения об-
условлено интенцией отправителя, а именно 
его просьбой об установлении дня празднова-
ния памяти всех воинов, павших при взятии 
казани, и всех местных мучеников за христи-
анскую веру: «умилосердись, государь Іовъ, 
патріархъ всея россіи, благослови, повели и 
учини указъ свой государевъ мнѣ богомолцу 
своему, въ которой день повелитъ мнѣ … пѣти 
по нихъ панѵхиды и обѣдни служити, чтобы, 
государь, по твоему государеву благословенію 
память сихъ лѣтняя по вся годы была безпере-
водно» (с. 58)*. таким образом, данная грамо-
та относится к деловой разновидности писем 
официального типа.

в композиционной структуре грамоты 
иову можно выделить этикетную и собствен-
но информативную части. к этикетным в эпи-
столярном жанре относятся фрагменты инва-
риантного содержания, или смысловые бло-
ки, эксплицируемые высказываниями различ-
ной степени устойчивости и лексической рас-
пространенности, выполняющими текстооб- 
разующую функцию и конституирующими 
принадлежность памятника к эпистолярному 
жанру: приветствие – указание на коммуни-
кантов, констатация получения письма, при-
зыв писать, сообщение адресата о себе и т. д. 
[8, с. 36]. 

Этикетным смысловым блоком в грамо-
те иову является зачин, где указываются дата, 
жанр и место направления послания: «Лѣта 
7100 (1592) генваря 9 дня, такова грамота по-
слана въ Москву». далее следует смысловой 
блок приветствие – указание на коммуникан-
тов с одновременным выражением социаль-
ных отношений между ними как нижестояще-
го лица к вышестоящему и этикетных формул: 
«Государю отцу нашему святѣйшему Іову, пат-
ріарху всея россіи, сынъ твой и богомолецъ 
ермогенъ, митрополитъ казанскій, Бога молю 
и челомъ бью» (с. 58). каждый новый содер-

* цитаты из «Грамоты ермогена, митрополита 
казанскаго и астраханскаго, святѣйшему Іову, патрі-
арху всея россіи…» приводятся по изданию [3] с ука-
занием страниц в круглых скобках.

могена в целом [10] и отсутствие исследова-
ний, посвященных данному тексту, в частно-
сти обуславливают актуальность и новизну на-
шей работы, целью которой является исследо-
вание жанровых особенностей, а также выяв-
ление и описание специфики содержательно-
го, композиционного, языкового воплощения 
грамоты, написанной Гермогеном патриарху 
иову (1592).

Грáмота (греч. γράμματα – «письмо, писчая 
бумага») – термин, служащий для обозначе-
ния всякого рода письменных документов на 
руси X–XVII вв., главным образом так назы-
вали акты и письма (официальные и частные) 
[17]. вплоть до конца XVII в. слово грамота 
употреблялось очень широко в обобщенном 
значении «письменный деловой документ, бу-
мага». Многозначное слово конкретизирова-
ло свою семантику в атрибутивных сочетани-
ях, представляющих юридические термины и 
называющих документы разного назначения: 
грамота духовная, соборная, жалованная, за-
кладная, оброчная, уставная, судная, прохо-
жая и мн. др. [15, с. 152–153]. Грамотой также 
назывались письма и официальные послания.

для средневековой литературы было ха-
рактерно декларативное обозначение жанра в 
самом названии произведения и краткое опи-
сание его содержания, что имело целью «пред-
упредить» читателя, подготовить его к вос-
приятию, «традиционность художественно-
го выражения настраивала читателя на нуж-
ный лад» [13, с. 62]. исследуемый памятник 
письменности в своем названии имеет автор-
ское обозначение жанра как «грамота» и крат-
кое, но исчерпывающее (с указанием обсто-
ятельств и места) изложение ее содержания: 
«...о дозволеніи совершать въ предѣлахъ ка-
занской митрополіи память о христіянскихъ 
воинахъ, погибшихъ въ борьбѣ съ татарами, и 
о казанскихъ мученикахъ, пострадавшихъ за 
вѣру, Іоаннѣ Новомъ, Стефанѣ и петрѣ». Гра-
мота была адресована единственному читате-
лю – первому патриарху Московскому и всея 
руси иову. 

данную грамоту мы относим к текстам 
эпистолярного жанра, т. к. она является про-
изведением письменной речи, созданным с це-
лью осуществления дистантного межличност-
ного общения, грамматически и прагматиче-
ски ориентированным на конкретного адреса-
та, обладает стереотипной композицией и реа-
лизует систему принятых в данное время ком-
муникативных формул [8, с. 37]. исходя из ха-
рактера отношений между адресантом и адре-
сатом («патріарх всея россіи» иов и митропо-
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ленный литературным этикетом, в связи с чем 
жизнеописания казанских христиан – мучени-
ков иоанна Нового, Стефана и петра содер-
жат черты, традиционные для текстов агио-
графического жанра. под «литературным эти-
кетом» вслед за д.С. Лихачевым мы понимаем 
такую ситуацию в средневековой литературе, 
когда каждому содержанию (предмету, о кото-
ром шла речь) соответствовала определенная, 
строгая форма выражения [11, с. 5]. Литера-
турный этикет средневекового писателя скла-
дывался из «представления о том, как должен 
был совершаться ход событий, как должно 
было вести себя действующее лицо сообразно 
своему положению (имеются в виду и герои, и 
автор. – Т.Л.), какими словами должен описы-
вать писатель совершающееся» [там же, с. 11]. 
каждый литературный жанр в древнерусской 
литературе существует в рамках этой «норма-
тивной системы» литературного этикета. жи-
тие как повествование о жизни и деяниях хри-
стианских святых имело свою строгую фор-
му – литературный канон, который был выра-
ботан еще в ранней византийской агиографии 
[4, с. 5; 6, с. 157; 9, с. 429]. повествования об 
иоанне Новом, Стефане и петре содержат сле-
дующие канонические черты агиографическо-
го жанра.

1. Наличие в истории об иоанне Новом 
традиционного житийного мотива стремления 
будущего святого к богоугодной жизни с са-
мого детства: «…въ плѣнъ взяша нѣкоего бо-
гобоязливаго человѣка, именемъ Іоанна, иже 
издѣтска поживе во всѣхъ заповѣдехъ Господ-
нихъ» (с. 59).

2. канонические для мученических жи-
тий характеристики родителей святого как не-
честивых язычников: «и тотъ, государь, ново-
крещенъ отъ отца и матери и отъ всѣхъ срод-
никовъ своихъ отперся, а говорилъ такъ: отецъ 
де мнѣ и мать, и братія и родъ, въ троицѣ сла-
вимый Богъ, отецъ, Сынъ и Святый духъ, а 
вашу де я нечистую вѣру проклинаю» (с. 62).

3. Мотив чуда как элемент становления 
святого – история Стефана, уверовавшего во 
Христа в результате исцеления, после того как 
«тридесять лѣтъ болѣнъ быхъ ногами» (с. 61).

4. Мотив испытания веры и проявленной 
твердости (особенно типичен для житий му-
чеников): «по сихъ-же связавше руцѣ свято-
му опаки ременіемъ суровымъ крѣпко, и ве-
доша святаго на нѣкую гору, ижъ нарицается 
русское кладбище, и претяше ему муками, ну-
дяше его отрещисъ Христа Сына Божія. онъ 
же никакоже прещенія ихъ убояся, токмо гла-

жательный блок начинается с использованием 
обязательного эпистолярного элемента – во-
катива, поддерживая тем самым коммуника-
тивную направленность текста: «прежде, го-
сударь, казанскаго взятья…»; «умилосердись, 
государь Іовъ, патріархъ всея россіи…»; «да въ 
казанѣ-жъ, государь, обрѣли есмы повѣсть…»; 
«и тѣ, государь, святіи и исповѣдницы и до 
дне сего въ болшомъ синодикѣ, иже чтется
въ недѣлю православія, не написаны…» и др.
внутри содержательных блоков повествова-
ние постоянно прерывается обращением «го-
сударь», тем самым автор поддерживает ре-
чевой контакт с адресатом: «и тотъ, госу-
дарь, новокрещенъ отъ отца и матери и отъ 
всѣхъ сродниковъ своихъ отперся...»; «и по-
ложенъ де, государь, тотъ петръ новокрещенъ 
на мѣстѣ...» и др. Этикетным клишированным 
оборотом речи является заключительная фраза 
послания: «Бога ради, государь, помни мя во 
святыхъ своихъ молитвахъ» (с. 58–62).

доминирующая авторская интенция – об-
ращение с просьбой установить памятные дни 
пострадавшим за веру в разные времена в пре-
делах казанской митрополии – сопровождает-
ся аргументированием этой просьбы. в соб-
ственно информативной части грамоты чет-
ко выделяются четыре содержательных бло-
ка (четыре аргумента), которые и составляют 
основное содержание письма. вначале Гермо-
ген пишет о русских воинах, которые «на мно-
гихъ бранѣхъ» прежде, во время и после взя-
тия казани «крови свои проліяша», обращает 
внимание патриарха на то, что за их страдания 
и подвиги «по се время особная имъ общая па-
мять, лѣтніе годины въ казанѣ не уставлены» 
и просит установить «въ который день... пѣ-
ти по них панѵхиды и обѣдни служити» (с. 58–
59). далее в грамоте приводятся три расска-
за о конкретных людях – жизнеописания ка-
занских христиан – мучеников за веру иоан-
на Нового, Стефана и петра. и в завершении 
грамоты Гермоген просит патриарха «указъ 
свой святителскій учинить, какъ ихъ велишь 
въ сѵнодики писати, и которую имъ повелишь 
пѣти память вѣчную» (с. 62). 

истории иоанна Нового, Стефана и пе-
тра в жанровом отношении представляют осо-
бый интерес. внутри грамоты, т. е. послания 
официально-делового типа, содержатся пове-
ствования о жизненном пути святых, их стра-
даниях и мученической смерти за веру. обо-
значенная тема обусловила определенный 
стиль изложения, выработанный предшеству-
ющей агиографической традицией и закреп- 
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ментах характеризуется «литературностью», 
подразумевающей обработку письменного 
языка, его риторическую украшенность, при-
менение в тексте устойчивых оборотов речи, 
наличие черт характерного для всей средневе-
ковой эпохи «литературного этикета».

жизнеописание святого требовало изло-
жения в соответствии с традицией «литера-
турного этикета». Согласно этой традиции, 
описание персонажей носило трафаретный 
характер, их номинация всегда сопровожда-
ется устойчивыми определениями. так, в гра-
моте иову святой – твердый верою, исповед-
ник Христов, богобоязливый, блаженный му-
ченик, его тело – честное и многострадаль-
ное; враги (татары, князь) – нечестивые, без-
божные, вера христианская – чистая, свя-
тая. для изложения типичных (этикетных) 
мотивов или ситуаций применялись устой-
чивые словесные формулы: «Святый же со 
благодареніемъ добрѣ терпяше, въ день служ-
бу совершая, а въ нощи безпрестани Богу мо-
ляся со слезами, и мало сна пріимаше и мно-
го укоризны и досады отъ безбожныхъ тер-
пяше»; «…всю нощь мученикъ Христовъ и 
исповѣдникъ Іоаннъ безъ сна пребысть, со 
слезами Богу моляся…» (с. 59, 60). 

в рамках традиции литературного этикета 
характерной и обязательной чертой для лите-
ратуры церковных жанров Средневековья яв-
лялись многочисленные заимствования и ци-
таты из традиционной христианской литера-
туры. книги Священного писания, сочинения 
отцов церкви, богослужебные тексты были 
прямым образцом и в идеологическом, и в ли-
тературном, и в языковом отношении [7, с. 40]. 
Литературный язык Средневековья был полон 
выражений и образов, почерпнутых из этих ис-
точников. такие выражения и образы были «ли-
тературно привычны» читателю по языку цер- 
ковно-богослужебных произведений, носили 
характер «условно-приподнятых трафаретов» 
и служили тем самым «одним из существен-
ных элементов “высокого” литературного сти-
ля» [12, с. 106]. очевидно, что Гермоген сле-
дует этим традициям. так, в грамоте иову в 
части повествования о Стефане читаем: «…и 
никтоже возбраняетъ креститись; токмо не 
возвратись, яко песъ на свои блевотины, да не 
прелстятъ тя ласканіемъ погани, ни устрашатъ 
тя гоненіемъ, ни разграбленіемъ имѣнія; по-
неже намъ христіяномъ многими скорбми по-
добаетъ внити въ царство Небесное» (с. 60, 
61). в данном фрагменте мы видим обраще-
ние автора к двум новозаветным текстам, ци-

голаше: христіянинъ есмь»; «по малѣ же вре-
мени восташа свои ему, и много увѣщевающе 
его, укоряюще и претяще отступити оть вѣры 
христіянской. твердый же вѣрою Стефанъ не 
токмо не внимаше ни единому словеси ихъ, но 
паче обличаше нечестіе ихъ, проповѣдуя Хри-
ста, истиннаго Бога» (с. 59, 61).

5. описание мученической кончины свя-
того: «Нечестивіи же, не терпяще отъ него 
Христова имени исповѣдуема, и себе укоряе-
ма, сурово нападоша нань, и оружіи немило-
стивно изсѣкоша тѣло его, и кости его надроб-
но разметаша, и домъ его разграбиша; и тако 
скончася рабъ Божій Стефанъ, пострадавъ 
за Христа»; «и во много де, государь, время 
ласканіемъ и прещеніемъ отъ чистыя и святыя 
нашея православныя христіянскія вѣры от-
торгнути его не возмогли и нечестивымъ сво-
имъ сонмищемъ убили его, ему же вопіющу: 
христіянинъ есмь» (с. 61, 62).

6. повествование о посмертных чудесах: 
«и паки святый (иоанн) воста, и крестнымъ 
знаменіемъ себе оградивъ, и единою рукою 
вземъ главу свою, и постави ю прямо, и пріиде 
въ станъ къ дѣтемъ боярскимъ великаго кня-
зя, и повѣда имъ поряду вся яже о себѣ, како 
за Христа пострада отъ безбожныхъ татаръ», 
«на утріе жъ, восходящу солнцу, предаде свя-
тую свою душу въ руцѣ Божіи, и абіе испол-
нися мѣсто то благоуханія отъ многострадал-
наго тѣлеси святаго, якоже всѣмъ христіяномъ 
дивитися приключшемуся на мѣстѣ томъ пре-
славному величію Божію» (с. 60).

7. образ автора. в тех фрагментах грамо-
ты иову, где излагаются истории об иоанне 
Новом, Стефане и петре, проявляются типич-
ные для агиографического канона черты обра-
за автора. Гермоген выступает как повество-
ватель – собиратель сведений о святых, и эта 
роль носит этикетный характер [14, с. 350]. С 
целью подчеркнуть истинность описываемых 
фактов и событий используется традиционный 
прием введения в текст устного свидетельства 
(«да мнѣ-жъ, государь, богомолцу твоему го-
судареву случилось слышати въ повѣстяхъ 
отъ достовѣрныхъ человѣкъ…») или указание 
на документальные свидетельства («да мнѣ-
жъ, государь, богомольцу твоему, въ чудовѣ 
монастырѣ случилось повѣсть видѣти въ книзѣ 
Степенной и царственной…») (с. 60, 61).

8. «Литературная» обработанность язы-
ка. Грамота патриарху иову, являясь текстом, 
созданным с целью осуществления актуально-
го для коммуникантов общения и относящим-
ся к текстам деловой разновидности писем 
официального типа, в некоторых своих фраг-
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2. Vovina-Lebedeva V.G., Chugreeva N.N. Ermo- 

gen // Pravoslavnaya enciklopediya. M.: Pravosl. en- 
cikl., 2008. T. XVIII. S. 633–646.

3. Germogen. Tvoreniya svyatѣjshago Germo-
gena, Patriarha Moskovskago i vseya Rossii. S» pri- 
lozheniem» china postavleniya v» Patriarha. – Izdanie 
Cerkovnoj Komissii po chestvovaniyu yubilejnyh» so- 
bytij 1612, 1613 i 1812 godov». M.: Pechatnya A.I. Sne- 
girevoj, 1912. 

4. Dmitriev L.A. Zhitijnye povesti russkogo Se- 
vera kak pamyatnik literatury XIII–XVII vekov. L.: 
Nauka, 1973.

5. Dmitrieva R.P. Povest' o Petre i Fevronii. 
Podgotovka tekstov i issledovanie. L.: Nauka, 1979.

6. Eremin I.P. Lekcii i stat'i po istorii drevnej 
russkoj literatury. L.: Izd-vo LGU, 1987.

7. Zhivov V.M. Yazyk i kul'tura v Rossii XVIII v. 
M.: Yaz. rus. kul'tury, 1996.

8. Zueva O.V. Russkie pamyatniki epistolyarno- 
go zhanra XI–XVII vv. kak predmet lingvistichesko- 

таты вводятся без указания на сам факт цита-
ции, являются скрытыми, но при этом доста-
точно точными, о чем можно судить на осно-
вании их сравнения с источниками: «Случися 
бо имъ и́стинная притча: песъ возвращься на 
свою блевотину» (2пет 2: 22) и «утверждающа 
душы учениковъ, моляща пребыти въ вѣрѣ, и 
яко многими скорбьми подобаетъ намъ внити 
въ царствiе Божiе (деяния 14: 22) [1].

таким образом, достижению коммуника-
тивных потребностей и целей адресанта служат 
определенные языковые приемы и средства, 
осознанно отбираемые и используемые авто-
ром, что привело к созданию текста, характе-
ризующегося взаимопроникновением жанров. 
данная грамота патриарху иову представля-
ет собой деловой вид официального послания. 
Наряду с этикетными элементами, свойствен-
ными эпистолярному жанру, отдельные содер-
жательные фрагменты грамоты характеризу-
ются литературностью и наличием черт, свой-
ственных агиографии. истории об иоанне Но-
вом, Стефане и петре в жанровом плане можно 
охарактеризовать как краткие жития, которые 
явились для Гермогена первым опытом созда-
ния житийных текстов. в дальнейшем Гермоге-
ном было написано «житие казанских святых и 
чудотворцев Гурия и варсонофия» [3, с. 17–42], 
а также создана третья редакция «повести о пе-
тре и Февронии» [5], в которых в полной мере 
проявилось его мастерство как писателя-агио- 
графа [16, с. 305–331].
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«зИма»

Рассматривается способ организации ассо- 
циативно-семантического пространства по- 
этического текста К.Д. Бальмонта «Зима» 
при помощи метода моделирования ассоциа- 
тивно-смыслового поля. Выявлено, что семан- 
тический объем данного произведения зада-
ется не прямым значением отдельных слов 
и словосочетаний, а ассоциациями, которые 
они порождают.

Ключевые слова: поэтический текст, ассо-
циативно-смысловое поле, лексема, зима, вес-
на, оппозиция.

проблема собственно лингвистического 
изучения художественного текста, его форм 
и средств создания художественной вырази-
тельности была заявлена еще в.в. виноградо-
вым, считавшим, что «...языковед должен уви-
деть замысел посредством тщательного анали-
за самóй словесной ткани литературного про-
изведения» [2, с. 90]. в отечественной линг-
вистике последних десятилетий особую ак-
туальность приобретает исследование тексто-
вой семантики слова на уровне ассоциативно-
смысловых полей (аСп). данный ракурс ис-
следования представляет возможность осозна-
ния глубинных механизмов воздействия сло-
ва на реципиента, что способствует осозна-
нию идейного замысла художественного тек-
ста и менталитета языковой личности. особый 
интерес здесь представляет изучение поэтиче-
ского слова, в котором каждый читатель, на-
правляемый автором, открывает свой неповто-
римый мир, поскольку поэтический язык яв-
ляет собой «вторичную моделирующую систе-
му» [5, с. 31], в основе которой лежит креатив-
ная способность человека переосмысливать 
старое и порождать новые смыслы.

обратимся к поэтическому тексту к. Баль-
монта «зима». для русской литературы тра-
диционно противопоставление зима ~ весна. 
так, в стихотворении Ф.и. тютчева «зима не-
даром злится...» автор описывает противобор-
ство уходящей зимы с весной. Стихотворе-
ние а.Н. Майкова «весна» построено на оп-

go issledovaniya // Vesnіk BDU. Ser. 4. 2007. № 3.  
S. 35–40.

9. Klyuchevskij V.O. Drevnerusskie zhitiya svya- 
tyh kak istoricheskij istochnik. M., 1871.

10. Litvina T.A. Yazykovaya lichnost' patriarha 
Germogena // Filologiya i kul'tura. 2014. № 4(38).  
S. 146–150.

11. Lihachev D.S. Literaturnyj etiket Drevnej Ru-
si // Tr. Otd. drevnerus. lit. AN SSSR. L., 1961. T. XVII. 
S. 5–17.

12. Lihachev D.S. Poetika drevnerusskoj literatury. 
M.: Nauka, 1979.

13. Lihachev D.S. Sistema literaturnyh zhanrov 
Drevnej Rusi // Slavyanskie literatury: dokl. sov. de- 
legacii. V Mezhdunar. s#ezd slavistov (Sofiya, sentyabr' 
1963). M.: AN SSSR, 1963. S. 47–70.

14. Lobakova I.A. K izucheniyu poetiki russkoj 
agiografii: povestvovatel' v severnorusskih biografi- 
cheskih zhitiyah vtoroj poloviny XVI – nachala  
XVII v. // Tr. Otd. drevnerus. lit. SPb.: Dmitrij Bula- 
nin, 2004. T. 56.

15. Nikitina O.V. Slovo «Gramota» i ego istoriya 
v russkom yazyke // Vestn. Chuvash. gos. ped. un-ta  
im. I.Ya. Yakovleva. 2013. №1-1(77). S. 147–154.

16. Nikolaev G.A., Litvina T.A. Yazykovye i 
tekstovye osobennosti Zhitiya Guriya i Varsonofiya, 
kazanskih chudotvorcev // Beitrage zur Slavistik. 
Frankfurt am Main, 1997. Bd. XXXIII. P. 305–331.

17. Rudakov V.E., Storozhev V.N. Gramota // 
Enciklopedicheskij slovar' Brokgauza i Efrona: v 86 t. 
(82 t. i 4 dop.). Spb., 1890–1907.

18. Slovar' knizhnikov i knizhnosti Drevnej Rusi. 
Vyp. 2: Vtoraya polovina XIV–XVI v. Ch. 1: A–K. L.: 
Nauka, 1988.

Genre peculiarities of the charter  
of Kazan Metropolitan Germogen  
to All Russian Patriarch Job (1592)
The article deals with the genre peculiarities of the 
charter to Patriarch Job. There is described the 
specificity of its content, composition and language 
realization. The author concludes about the charter’s 
belonging to the business correspondence of the 
official type. There is demonstrated that the content-
related fragments of the text are characterized 
by “literary character” and the existence of the 
attributes appropriate to hagiography, in line with 
etiquette elements.
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при первом прочтении текста представля-
ется, что доминирующая лексема здесь – зима, 
вынесенная в заглавие. однако в данном сти-
хотворении особую значимость имеет и лексе-
ма весна. автор использует заглавную букву 
при назывании времен года, тем самым опре-
деляя весну и зиму как имена собственные. 
перед нами не просто нарицательные суще-
ствительные: зима и весна получают индиви-
дуальность, имя, становятся живыми, одушев-
ленными. 

построим модель аСп «зима» данного 
поэтического текста. Графическая иллюстра-
ция данного метода представлена на рис. 1.

в центре поля находится лексема Зима. 
Модель развертывания аСп в стихотворении 
такова: зима – это целый мир, который в это 
время года спит в снегах, словно укутавшись 
одеялом. она нужна как раз для того, чтобы 
мир «изведал сновиденья» под колыбельные 
песнопенья вьюги. зима оказывается не толь-
ко временем года, следующим за осенью [7,  
с. 200], но и временем сна. при этом, ассоции-
руясь со сном, зима не несет на себе отпечат-
ка тревоги.

прямыми ассоциантами лексемы зима яв-
ляются метель, снега, ключ. в тексте при опи-
сании зимы практически отсутствуют глаго-
лы. движения нет. Создается атмосфера фи-
лософской созерцательности. Поля затянуты 
недвижной пеленой, ключ окован, – пассив-
ные конструкции подчеркивают статичный ха-
рактер данного времени года. «ключ», ассоци-

позиции весна ~ зима: «уходи, зима седая! // 
уж красавицы весны // колесница золотая // 
Мчится с горней вышины!».

данное противопоставление (зима ~ вес-
на) является центральной оппозицией лекси-
ческой системы времен года, что нашло свое 
отражение в фольклоре: Весна зиму поборо-
ла [4, с. 186]; Не пугай, зима, придет весна; 
Зима весну пугает, да сама тает; Как зима 
ни злится, а все же весне покорится; Студит 
зима, да весенней теплоты боится; Чем креп-
че зима, тем скорее весна [6, с. 10–11]. обще-
языковое значение лексемы весна также свя-
зывает ее с зимой: «время года, следующее за 
зимой» [7, с. 66].

таким образом, концепты «зима» и «вес-
на» образуют в русской языковой картине ми- 
ра когнитивную оппозицию. в стихотворении 
к.д. Бальмонта «зима» данная оппозиция на-
ходит свою реализацию: 

поля затянуты недвижной пеленой, 
пушисто-белыми снегами. 

как будто навсегда простился мир с весной, 
С ее цветками и листками. 

окован звонкий ключ. он у зимы в плену. 
одна метель поет, рыдая. 

Но Солнце любит круг. оно хранит весну. 
опять вернется, Молодая. 

она пока пошла бродить в чужих краях, 
чтоб мир изведал сновиденья. 

чтоб видел он во сне, что он лежит в снегах, 
и вьюгу слушает как пенье 

[1, с. 49–50].

изведал

Зима ключ

в снегах
во сне

мир

слушает

вьюгу

сновиденья

рыдая

поёт

в плену

звонкий
метель

окован
снега

пушисто-белые

пеленанедвижная

рис. 1. Модель аСп «зима» стихотворения к.д. Бальмонта «зима»
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лексеме круг является замкнутый (94 из 166) 
[8, с. 368]. в лексемах Солнце и окован мож-
но выделить семантический компонент «круг- 
лый». таким образом, основной темой тек-
ста является тема круговорота в природе, тема 
единства и борьбы противоположностей. кру-
говорот в природе подчеркивается наречием 
опять (опять вернется), а также союзами как 
будто (как будто навсегда простился) и пока 
(пока пошла бродить). 

реконструируем аСп «весна» данного по-
этического текста. в центре поля – лексема 
Весна (рис. 2).

зиме как статичному времени года проти-
востоит весна. в составе аСп «весна» в дан-
ном поэтическом тексте преобладают глаголы 
(пошла бродить; вернется; простился мир; 
Солнце хранит). традиционно весна ассоции-
руется с молодостью, неслучайно в тексте вес-
на Молодая. автор использует заглавную бук-
ву, и молодая уже не признак, а субъект. Моло-
дена – «молодая дѣвушка, женщина». Молоди-
ца, молодуха, молодка, молодушка – «молодая 
баба, замужняя нестарая женщина, лѣтъ до со-
рока» [3, с. 332–333].

оппозиция зима ~ весна поддерживается 
противопоставлением молодая ~ старая. Бе-
лый цвет, доминирующий в аСп «зима», на-
поминает седину в волосах пожилого челове-
ка. цветовая палитра аСп «весна», прежде 
всего, представлена зеленым цветом, выра-
женным имплицитно (простился с листками) 
и поддерживаемым ассоциацией молодой ~ зе-
леный [8, с. 275].

в состав аСп «весна» включены лексе-
мы, в которых доминирует звук [р] (простил-
ся; мир; хранит; вернется; бродить; краях), 
яркий, громкий, в отличие от «зимних» звуков, 
глухого [с] и мелодичных спокойных [л], [л’]. 

таким образом, оппозиция зима ~ весна 
поддерживается противопоставлениями теп-
лый ~ холодный, громкий ~ тихий, неподвиж-
ный ~ динамичный, молодой ~ старый.

каждое время года несет определенную 
смысловую нагрузку, и именно данные проти-
вопоставления играют важную роль в форми-
ровании русской языковой картины мира, от-
ражающей национальный менталитет. автор-
ские тексты сложной семантической структу-
ры являются, таким образом, значимым источ-
ником пополнения аСп зимы XX в., внося ве-
сомый вклад в его осмысление. для исследо-
вателя важно учитывать все детали художест- 
венного текста, включая экстралингвистиче-
ские факторы, поскольку содержание текста 
раскрывается исключительно на подтексто-
вом, глубинном уровне.

ирующийся с движением, напором («бьющий 
из земли источник, родник» [7, с. 240]) в пле-
ну, он невольник, «окован». 

цветовое выражение зимы нельзя назвать 
богатым. основной цвет – белый, который вы-
ражен эксплицитно (пушисто-белыми) и им-
плицитно (снега, дважды повторяющиеся в 
тексте, метель). 

звуковое наполнение стихотворения зна-
чительно шире. ключ звонкий. Несмотря на то, 
что он временно утих, эпитет звонкий, вызы-
вающий ассоциации с лексемами голос, гром-
кий, смех, колокольчик [8, с. 273], нарушает 
привычную тишину зимы. 

далее мы слышим песню метели (одна ме-
тель поет, рыдая), а также звуки вьюги, по-
хожие на пенье (и вьюгу слушает как пенье). 
автор с точностью передает звуки зимы. пре-
жде всего – это звук [с] (пушисто-белыми сне-
гами; во сне; в снегах; слушает), позволяю-
щий услышать монотонно-размеренный ти-
хий свист ветра. звуки [л], [л’] (поля; пеленой; 
пушисто-белыми; ключ; в плену; метель; из-
ведал; видел; лежит; слушает) убаюкивают, 
стихотворение наполняется мелодикой колы-
бельной песни. 

кроме прямых отношений между ядром и 
ассоциантами на схеме отражены периферий-
ные семантико-ассоциативные связи между 
мини-ядром мир и лексемами во сне, в снегах, 
изведал, а через последнюю – сновиденья. Лек-
сема мир («совокупность всех форм материи в 
земном и космическом пространстве, вселен-
ная» [7, с. 303]) выводит пространство стихо- 
творения на уровень вселенной, космоса, де-
лая его бесконечным, бессмертным.

Символом единства и бесконечности счи-
тается круг. Самым популярным стимулом к 

Весна
Солнце

с цветками

мир

простился

Молодая

хранит
вернётся

пошла бродить

с листками

рис. 2. Модель аСп «весна» стихотворения 
к.д. Бальмонта «зима»
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«К мОрю-ОКЕану» 
а.м. рЕмИзОва  
И «руСаЛОЧьИ СКазКИ» 
а.н. ТОЛСТОГО: ОСОбЕннОСТИ 
КОнСТруИрОванИя 
мИФОЛОГИЧЕСКОГО ЛанДшаФТа

Описывается конструирование мифологиче-
ского ландшафта в сказочной прозе А.М. Ре-
мизова («К Морю-Океану») и А.Н. Толстого 
(«Русалочьи сказки»). Анализируются особен-
ности поэтики писателей – игра с идеей ре-
конструкции исходной мифологической кар-
тины мира, трансформации образов сказоч-
ных персонажей, обращение к иронии и гро-
теску. Проводится сопоставление творче-
ских манер и особенностей мировоззрения Ре-
мизова и Толстого. 

Ключевые слова: литературная сказка, ре-
конструкция мифологической картины мира, 
ирония, солярный миф, апокалиптическая по-
этика.

Начало ХХ в. ознаменовалось повыше-
нием интереса к мифологии. появилось но-
вое мифологическое сознание, определившее 
идейное содержание литературы модерна. од-
ним из проявлений мифологического созна-
ния было обращение к фольклору, экспери-
менты с трансформацией фольклорных мо-
тивов в литературе. в мифе искали противо-
действие кризису культуры, средство восста-
новления первоначальной картины мира. осо-
бенно ярко данные черты проявились в отече-
ственной литературе рубежа веков. Станов-
ление русской фольклористики (в частности, 
появление фундаментальных работ Ф.и. Бус-
лаева, а.Н. афанасьева и а.Н. веселовско-
го) вдохновило многих искателей новых пу-
тей в искусстве. представители мифологиче-
ской школы считали, что исходную мифологи-
ческую картину мира можно восстановить по 
остаткам древних представлений, запечатлен-
ных в фольклорных текстах и ритуалах. дан-
ная идея вдохновила символистов, которые 
популяризировали выводы фольклористов и 
мифологов, придав им художественную фор-
му [7, с. 92]. 

Несколько иными мотивами вдохновля-
лись а.М. ремизов и а.Н. толстой – их при-
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The article deals with the way of organizing the 
associative and semantic space of the poetic text 
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сильно разнятся – это объясняется рядом эсте-
тических и мировоззренческих причин, среди 
которых, по нашему мнению, преобладает раз-
ница видения мира ремизовым и толстым. Мы 
считаем, что толстой, безусловно, учитывал 
опыт ремизова, но полемизировал с апокалип-
тическим пафосом, характерным для мифоло-
гической прозы своего учителя, противопо-
ставляя ему авторский извод солярного мифа.

у мифологизма обоих авторов общий ис-
ток – это русский фольклор. ремизов и толстой 
обладали широкими познаниями в современ-
ной им фольклористике. ремизов доскональ-
но изучил труды русских фольклористов [7, 
с. 92], толстого можно отнести к когорте рус-
ских фольклористов первой половины ХХ в. 
[8]. и ремизов, и толстой работают преиму-
щественно с низовой народной демонологией, 
почти не касаясь темы реконструкции высоко-
го языческого славянского пантеона, что объ-
ясняется их скепсисом по отношению к «каби-
нетной мифологии» [7, с. 14]. 

Художественное пространство мифологи-
ческой прозы обоих писателей объединяет мо-
тив ностальгии по исчезающему миру народ-
ных представлений. Ю.в. розанов отмечает, 
что данный мотив был характерен для мно-
гих исследователей и интерпретаторов рус-
ского фольклора, считавших, что для рекон-
струкции мифологической картины мира оста-
лось мало времени. «Сам народ отмечал при-
знаки исчезновения своих верований: “в ста-
рину люди простые были проще нас, оттого и 
видели всякие чудеса, а теперь пошел хитрый 
народ, до всего сам дойти хочет”. “черти ста-
ли теперь переводиться, прежде же всей «не-
чисти» было гораздо больше... теперь эта не-
чисть заклята неким святым”» [там же, с. 193]. 
Свидетели постепенного упадка мифологиче-
ского сознания, ремизов и толстой стремятся 
запечатлеть и воссоздать народные представ-
ления в виде целостного текста – своего рода 
краткой энциклопедии низовой демонологии, 
отражающей богатство русской мифологии в 
целом. Энциклопедичность замысла проявля-
ется в делении текстов на ряд глав, названных 
по именам-кличкам фольклорных персона-
жей. ремизов и толстой проводят каталогиза-
цию сказочных героев и артефактов, создавая 
универсальный мифологический ландшафт. 
данная особенность видна при анализе боль-
шинства названий глав обоих циклов. Список 
глав «к Морю-океану» создает многомерную 
картину мифологического ландшафта: «волк-
Самоглот», «ремез – первая пташка», «Бе-

влекала идея игры с реконструкцией исходно-
го мифологического ландшафта как поле для 
жанровых экспериментов, воплотившихся в 
их сказочных циклах.

ремизов и толстой – создатели яркой ав-
торской сказочной прозы. их проекты созда-
ния мифологического ландшафта строились 
на сходных основаниях. отчасти это объясня-
ется личной, идейной и эстетической общно-
стью писателей. представители одной эпо-
хи и одного культурного круга, они развивали 
жанр литературной сказки, расширяя его рам-
ки. ремизов и толстой рассматривали сказку 
как универсальное отражение мира. 

толстой – один из виднейших последова-
телей ремизова. еще пришвин, один из самых 
близких ремизову писателей, в дневниковой 
записи 1940-х гг. отметил, что толстой входил 
в число учеников ремизова. духовное родство 
писателей считывается на биографическом 
уровне: толстой был другом ремизова, входил 
в узкий круг его единомышленников. ремизов 
дал толстому и его жене шутливые прозви-
ща, которые подчеркивали близость молодого 
толстого к кругу посвященных в создаваемый 
писателем «ремизовский миф». «а.Н. толстой 
и С.и. дымшиц-толстая откликались на имена 
артамошка и Эпифашка из сказки “котофей-
котофеич”, входящей в “посолонь”», – отме-
чает М.а. волошин в письме к а.М. петровой 
[7, с. 106]. данным ироническим наречени-
ем имен ремизов подчеркнул сопричастность 
толстого как индивидуальному пространству 
мифологической прозы ремизова, так и ее пер-
вооснове – русскому фольклору.

Сходство поэтик ремизова и толстого осо-
бенно отчетливо проявляется при сравнении 
их мифологических произведений. Мы рас-
сматриваем два знаковых текста писателей – 
повесть ремизова «к Морю-океану» и цикл 
толстого «русалочьи сказки». Эти тексты объ-
единены общими мотивами – ностальгией по 
уходящему народному миросозерцанию, ин-
тересом к народной демонологии как отраже-
нию национального духа, синтезированием 
разнородных фольклорных представлений в 
стройную систему, установкой на реконструк-
цию исходной мифологической картины мира, 
жанровыми экспериментами, привнесением 
иронии в повествовательную интонацию, ра-
дикальными трансформациями исходных ска-
зочных сюжетов, снижением образов привыч-
ных фольклорных персонажей, совмещением 
стилизации народного повествования и автор-
ских новаций. вместе с тем их картины мира 
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ты. так, было отмечено, что имя главной ге-
роини повести «к Морю-океану» Лейлы мо-
жет породить восточные ассоциации [1, с. 105] 
(см. арабские предания о Лейли и Меджнун, 
сам ремизов в примечании к повести отметил 
арабское происхождение имени героини [6, 
с. 93]). разумеется, ремизов далек от полного 
размывания русского фольклорного субстра-
та, однако его сказка строится на осознанной 
диффузии разнородных мифологических эле-
ментов. 

отметим, что ремизов в большей мере 
опирается на северный извод русской мифоло-
гии, отчасти соотнесенный с важным для писа-
теля зырянским мифом [7, с. 47]. трагическая 
атмосфера северных мифов использована ре-
мизовым для создания апокалиптической кар-
тины мира. 

толстой работает преимущественно с юж-
ным вариантом русского фольклора. Марке-
ром южного происхождения фольклорного 
субстрата сказок толстого служит южнорус-
ское слово мавка (русалка), употребляющееся 
в цикле четыре раза. образ русалки в первой 
сказке цикла – типично южнорусский, а не се-
верный [11, с. 496]. по сравнению с эклектиком 
ремизовым, толстой – пурист, стремящийся к 
воссозданию мира русского фольклора как ав-
тономного мифологического ландшафта. тол-
стой в меньшей мере предается эксперимен-
там с созданием новых персонажей, его но-
ваторство заключается в радикальной транс-
формации исходной семантики фольклор-
ных героев [10]. по сравнению с глобальным 
проектом ремизова, задача толстого выгля-
дит более узко – дать индивидуально-автор- 
ское воссоздание русской низовой демоноло-
гии как системы персонажей, от духов приро-
ды и домашних духов до нечистой силы. при 
этом стоит отметить, что ремизов и толстой 
осознавали игровой и условный характер сво-
их экспериментов с мифологической рекон-
струкцией и не превращали их в самоцель.

другое важное отличие систем персона-
жей «к Морю-океану» и «русалочьих ска-
зок» заключается в том, что в повести реми-
зова присутствуют многочисленные автор-
ские ипостаси. ремизов активно вводит в свой 
мифологический мир автобиографических ге-
роев – исследователи выделяли образы ала-
лея, котофея котофеевича, ремеза – Божьей 
пташки, колокольного Мертвеца. для реми-
зова реконструкция мифологического ланд-
шафта неразрывно связана с репрезентацией 
автобиографического мифа. в отличие от ре-

лун», «Божья пчелка», «колокольный Мерт-
вец», «Спорыш», «Лютые звери», «ведогонь», 
«Летавица», «копоул копоулыч», «упырь», 
«Сон-трава», «каменная баба», «Нежит», «ко-
лов ртыш», «Ховала», «Мара-Марена», «Ма-
рун», «Боли-Бошка». ремизов синтезирует на- 
рочито неоднородные элементы в единую кар- 
тину – в его списке встречаются персонажи 
не только фольклорного происхождения, та-
кие как волк-Самоглот или Ховала, но и при-
думанные автором, например Боли-Бошка или 
копоул копоулыч (примечательно, что, ис-
пользуя исходное имя аутентичного фольклор-
ного персонажа в качестве субстрата, ремизов 
радикально изменяет семантику героя – в этом 
плане характерно кардинальное изменение об-
раза волка-Самоглота по сравнению с ориги-
нальным героем сказки из собрания афанасье-
ва) [7, с. 227]. Этому перечислению вторит ряд 
названий глав «русалочьих сказок» – «русал-
ка», «ведьмак», «водяной», «кикимора», «ди-
кий кур», «полевик», «звериный царь», «Хо-
зяин» (привнесенный толстым зооморфный 
образ дикого кура нисколько не диссониру-
ет с исходными фольклорными персонажами, 
поскольку он создан по фольклорным лекалам 
и выполняет традиционную функцию демони-
ческого антагониста быличек и бывальщин). 
по сравнению с разноплановыми названиями 
глав «к Морю-океану», данный ряд выглядит 
гомогенным – названные персонажи изначаль-
но находятся в едином поле привычной низо-
вой демонологии. 

уже в выборе персонажей и трактовках их 
образов мы видим значительную разницу меж-
ду подходами писателей к созданию универ-
сальной мифологической картины мира. реми-
зов дополняет русскую мифологию заимство-
ваниями из других мифологических систем, 
подчеркивает переклички между различными 
национальными мифологиями, доказывая их 
общий генезис. в примечаниях к главе «Ма-
рун» писатель соотносит созданный им образ 
скандинавского бога Маруна с латинским сло-
вом mare («море»), тем самым проводя идею 
изначальной родственности многочисленных 
индоевропейских мифологий. Сопоставляя 
элементы различных мифологических систем 
и создавая авторских персонажей, ремизов 
синтезирует некогда исчезнувшую общую ин-
доевропейскую мифологию. от воссоздания 
исходной картины индоевропейской мифоло-
гии ремизов движется к смелой попытке вос-
становить мифологию всемирную. в его кар-
тине мира присутствуют ориентальные чер-
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нологии – Мары-Марены у ремизова и кики-
моры у толстого (Мараили Марена – вопло-
щение смерти, родственное кикиморе и часто 
ассоциирующееся с ней [4, с. 176; 5, с. 337–
389]). Мара-Марена является изводом частот-
ного для ремизова образа кикиморы [1, с. 49]. 
ремизов возвращает своему персонажу силу 
исходной богини смерти, Мара-Марена в его 
понимании – образ явно апокалиптический. 

для ремизова образ Мары-Марены имеет 
амбивалентную природу, она является одно-
временно олицетворением как смерти, так и 
жизненной силы. при этой явной противоре-
чивости образа все же превалирует апокалип-
тический мотив – Мара-Морена трижды про-
тивопоставляется солнцу, которое бессиль-
но противостоять демонической силе смер-
ти. ремизов привносит в описание шествия 
Мары-Марены декадентский мотив тоски [7, 
с. 291].

идет по луговьям, по ниве Мара-Марена, куку-
ет тихо и грустно, кукует, изнемает тоскою дорогу.

шумят на шатучей осине листья без ветра.
клокочет кипуч-ключ горючий.
идет Мара-Марена, не топчет травы, не ломает 

цветов. С половины пути она оглянулась, – загляде-
лись печальные очи, – далеко звездой просветила.

зеленеют луговья, наливается колосом нива.
Боровая ягода зреет.
Бряк под окошком!
там кто-то клянет и клянется. зачем там кля-

нутся землею и Солнцем! положи ни во что эту 
знойную клятву. Не будет от клятвы корысти.

взглянет Мара-Марена, просветит – скрасит 
весь свет и погубит.

все пойдет по ее.
все погибнет.
Мара-Марена – в одной руке серп, в другой зе-

леный венок. она сердце иссушит, подкосит веко-
вое, разорвет неразрывное, вздует ветры, засыпет 
сыпучим снегом теплое солнце, размахает крепкие 
дубы.

и затмится на радости день.
и не уведает милый о милой, забудут: я ли тебя, 

ты ли меня… [6, с. 155]. 

Совершенно иной извод образа кикиморы 
мы видим в одноименной сказке цикла толсто-
го. С самого начала создается образ гротескно 
сниженный, явно низовой. толстой ирониче-
ски обыгрывает внешний вид кикиморы, со-
провождая описание ее внешности рядом сни-
жающих деталей, среди которых особенно 
ярко выделяются образы игошей. толстой со-
провождает сцену их кормления ироническим 
комментарием:

мизова, толстой не стремится к явному ми-
фотворчеству на основе своей биографии. Мы 
не отрицаем наличие скрытых в мифологиче-
ских текстах толстого автобиографических 
отсылок (так, е.а. Самоделова выделяет фа-
мильные реминисценции в сказке «алена» [9,  
с. 431–432]), но хотим отметить, что для тол-
стого создание символического мифа о себе 
было не в фокусе – эстетика его сказок строит-
ся на внешнем локусе фигуры автора. возмож-
но, это объясняется скрытой в тексте полеми-
кой с символизмом – толстой спорит с идеей 
жизнетворчества как с выражением авторско-
го эгоцентризма.

другое различие между текстами мы ви-
дим в их архитектонике. в повести «к Морю-
океану» ремизов использует форму путеше-
ствия как сюжетное обрамление ряда сказоч-
ных эпизодов. розанов утверждает, что ре-
мизов «нанизывал» автономные тексты бо-
лее раннего происхождения на сквозной сю-
жет путешествия двух детей к символической 
цели – Морю-океану [7, с. 198]. при внеш-
ней фрагментации фабулы построение текста 
повести диктует смысловую нагрузку – путь 
алалея и Лейлы становится аллегорией чрева-
того опасностями поиска истины в мире, нахо-
дящемся в преддверии апокалипсиса. «русало-
чьи сказки» построены как цикл, объединен-
ный темой встреч героев с представителями 
нечистой силы. постоянное повторение фа-
бульной схемы создает ощущение статично-
сти мифологического пространства, его веч-
ности и незыблемости. цикличность построе-
ния «русалочьих сказок» отчасти связана с со-
лярными мотивами творчества толстого (сло-
во солнце упоминается в цикле 18 раз). 

движение текста у ремизова – центростре-
мительное, у толстого – центробежное. разли-
чия архитектоники в первую очередь объясня-
ются обращением авторов к различным фоль-
клорным жанрам. ремизов обращается к жан-
ру путешествия в «прекрасные страны» [там 
же, с. 200], толстой – к быличкам и бываль-
щинам [9, с. 437]. разница построения текстов 
связана с особенностями мировоззрения авто-
ров. толстой полемизирует с апокалиптиче-
ской поэтикой ремизова – мир «русалочьих 
сказок» остается неизменным и вечным, он не 
близок к разрушению, несмотря на признаки 
упадка силы фольклорных персонажей. 

Наиболее ярко разница поэтик писателей 
выявляется при сравнении сходных по проис-
хождению образов. Сопоставим авторские из-
воды родственных образов фольклорной демо-
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ку… Сигать стал с ноги на ногу, шум поднял по 
лесу, трескотню. – пляши и ты, мужик… завертел 
его кур, поддает крылом, под крылом сосной пах-
нет [12, с. 162]. 

Сказалась разница художественной опти-
ки писателей – толстой акцентирует внимание 
на жовиальности фольклорных персонажей, 
отказываясь видеть в утрате ими силы призна-
ки их окончательного исчезновения.

еще одно различие между поэтикой ре-
мизова и толстого мы видим в понимании 
любви. у ремизова любовь статична, созер-
цательна – алалей и Лейла признаются друг 
другу в любви, но их любовные диалоги под-
черкнуто бесстрастны, ничем не выделяются 
на фоне других разговоров героев [1, с. 106]. 
для ремизова любовь неразрывно связана со 
святостью [там же]. ремизов создает миф о 
вечном детстве, где любовной страсти нет ме-
ста. Любовь у толстого, напротив, деятельна 
и жертвенна, будь то любовь братская («иван 
да Марья») и сестринская («кикимора») или 
же любовь к жениху («Соломенный жених») 
либо невесте («алая алица»). здесь толстой 
ближе к фольклорной первооснове, в кото-
рой заложено деятельное понимание любви. 
противопоставление статики ремизова и ди-
намики толстого можно увидеть и в разнице 
показа необходимых в сказке пороговых со-
стояний – если мир ремизова похож на сно-
видение [2, с. 65], то мир толстого строится 
на динамике противостояния демонической 
силе, осознании пограничного состояния, 
характерного для быличек и бывальщин [3,  
с. 67]. Но наиболее яркое различие в видении 
мира писателями мы видим в их различном 
понимании вины. данная особенность ярко 
видна при сравнении глав «колокольный 
мертвец» и «проклятая десятина». в «коло-
кольном мертвеце» ремизов развивал идеи 
своего любимого философа Л. шестова, де-
кларируя иррациональность природы Бога, 
добра и зла [1, с. 101]. 

– за что тебя, дедушка? – окликнула Лейла, не-
смолчивая.

– и сам не знаю, – приостановился мертвец на 
мосту, – и набожный был я, хоть бы раз на посту 
оскоромился, не потерял и совесть Божью и стыд 
людской, а вот поди ж ты, заставили старого всякую 
ночь до петухов сидеть на колокольне! видно, ска-
жешь лишнее слово и угодишь… [6, с. 115].

космос толстого этически однозначен – в 
нем наказание является закономерным послед-
ствием преступления. толстой полемизирует с 
ремизовым, снимая мотивы этической амбива-

долго ли так, коротко ли, замутился зеленый 
омут, поднялась над водой косматая голова, фырк- 
нула, поплыла и вылезла на берег кикимора. На 
каждой руке ее по пяти большеголовых младен-
цев – игошей – и еще один за пазухой. Села кики-
мора на корягу, кормит игошей волчьими ягодами. 
Младенцы едят, ничего, – не давятся [12, с. 160].

концовка сказки отсылает к важной для 
толстого идее животворящей силы солнца, 
уничтожающей нечистую силу. Сцена исчез-
новения кикиморы полемически заострена по 
отношению к сцене шествия ремизовской Ма- 
ры-Марены, перед которой становилось бес-
сильным само солнце:

и запел петух: «кукареку, уползай, ночь, про-
пади, нечисть!» осунулась кикимора, остановилась 
и разлилась туманом, подхватил ее утренний ветер, 
унес за овраг [там же]. 

Сходные по происхождению персона-
жи имеют кардинально различную семанти-
ку – певец солярного мифа толстой оспарива-
ет апокалиптическую поэтику ремизова, при-
бегая к иным средствам изображения. вме-
сте с тем в поэтике толстого есть определен-
ная преемственность по отношению к стили-
стике ремизова. общность эстетики ремизова 
и толстого проявляется в сродстве приемов – 
в частности, обращении к снижению образов 
фольклорных персонажей. рассмотрим дан-
ную особенность поэтики писателей на приме-
ре вия и дикого кура. в главе «Летавица» ре-
мизов создает образ теряющего силы вия по-
средством минус-приема – сам вий является 
отсутствующим персонажем, о его участи рас-
сказывает его волшебный помощник двухго-
ловый конь унеси-Голова:

Нынче вий на покое, – зевнул одной головой 
конь двуголовый, а другой головой облизнулся, – 
вий отдыхает: он немало народу-людей погубил 
своим глазом, а от стран-городов только пепел ле-
жит [там же, с. 129]. 

розанов отмечает: «вий состарился и 
одряхлел до такой степени, что его верные 
слуги не рискуют показывать беспомощного 
хозяина гостям, демонстрируя лишь его ма-
гический атрибут – вилы» [7, с 249]. Некогда 
мощный демонический персонаж теряет свою 
магическую силу. подобный прием применяет 
и толстой – с той разницей, что он показыва-
ет сниженный образ зооморфного антагониста 
былички полным жизни и силы, пусть и в заве-
домо сниженном, гротескном виде: 

кур выпил вино, а мужик снеговой водицы 
хлебнул. охмелел кур, песню завел – орет без тол-
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лентности, характерной для ремизова. в сказ-
ке «проклятая десятина» Бобыль получает 
справедливое наказание за страшный просту-
пок, проклятие животворящей земли. 

король велел объявить все, как было. выслу-
шал. державой и скипетром потряс и говорит: 

– проклял ты, бобыль, родную землю, и за то 
тебе будет наказание великое. и приказал мужи-
ка отвести вместе с мукой на проклятую десятину, 
чтобы всю муку приел <…> и долго спустя слыша-
ли в колючих порослях – жевало и ухало: то, сидя 
на земле, ел и проесть не мог проклятую муку про-
клятый бобыль [13].

подводя итоги, мы можем сказать, что ре-
мизов и толстой создали в своих сказочных 
циклах во многом сходные модели мифологи-
ческого ландшафта. поэтику их текстов объ-
единяют игра с идеей реконструкции исход- 
ной русской мифологии, универсализм си-
стемы образов, глубина проработки темы на-
родной демонологии, масштабность и энци-
клопедичность замысла. ремизов использу-
ет трансформации фольклорного материала 
для увековечивания авторского мифа и созда-
ния универсальной мифологической картины 
мира, толстой создает авторский извод соляр-
ного мифа. оба писателя прибегли к иронии, 
снижению и гротеску, применяя данные тро-
пы в соответствии с особенностями мировоз-
зрения. разница видения мира определила ар-
хитектонику текстов – апокалиптическая поэ-
тика ремизова нашла свое выражение в форме 
путешествия, отражающей вечный поиск ис-
тины в эпоху трагических перемен, толстой 
обратился к форме сказочного цикла как во-
площению лежащей в основе солярного мифа 
идеи вечного возвращения. толстой в значи-
тельной мере использовал достижения своего 
учителя, но при этом был вполне самостояте-
лен в своих творческих поисках. в «русало-
чьих сказках» присутствует имплицитная по-
лемика с отдельными положениями эстетиче-
ской и этической программы ремизова. тол-
стому чужды апокалиптический пафос и идея 
нравственной относительности, любви пас-
сивной он противопоставлял любовь деятель-
ную и жертвенную. таким образом, различия 
конструирования мифологического ландшаф-
та стали отображением идейной полемики. 
Но, несмотря на эти различия, ремизов и тол-
стой остаются в едином смысловом поле – они 
доказали возможность и правомерность соз-
дания авторского извода русской мифологии 
как результат экспериментов с формами на-
родной фольклорной прозы.
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ТраДИцИИ руССКОй КуЛьТуры  
в ПрОзЕ в.П. нЕКраСОва  
О СТаЛИнГраДСКОй бИТвЕ

Рассматриваются способы эмоционального 
воздействия гуманистических традиций мно-
говековой русской культуры на бойцов Крас-
ной армии в период Сталинградской битвы, 
участником которой был писатель-фронто- 
вик В.П. Некрасов, а также формы бытова-
ния этих традиций.

Ключевые слова: автор, герой, характер, куль-
тура, русская классика, Отечество, «скры-
тая теплота патриотизма», Сталинград-
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роман толстого в эти времена
перечитала вся страна

в госпиталях и блиндажах военных.
для всех гражданских и для всех военных

он самый главный был роман любимый:
в него мы отступали из войны.

Своею стойкостью непобедимой
он обучал, какими быть должны.

Б. Слуцкий

творческое наследие виктора платонови-
ча Некрасова, автора повести «в окопах Ста-
линграда» (1946), первого произведения, на-
писанного «не о войне, а изнутри войны» [8, 
с. 492] командиром саперного батальона на 
Сталинградском фронте, только сегодня воз-
вращается к нашим соотечественникам. про-
за этого художника связывает воедино пре-
жде разрозненные «ветви» русской литера-
туры (произведения, «официально» признан-
ные, «запрещенные» в нашей стране, и кни-
ги писателей русского зарубежья), доказывая, 
что историко-культурные традиции не при-
знают дискретности. в 1974 г. вынужденно 
оставивший родину вследствие идеологиче-
ских разногласий с государственной властью, 
русский офицер-«окопник» в. Некрасов и в 
эмиграции не забывал о «днях и ночах» геро-
ической борьбы за город на волге, что отрази- 
лись в его «зарубежной» прозе: «Саперлипо-
пет, или если бы да кабы, да во рту росли гри-
бы …», «как я стал шевалье», «девятое мая» 
и др. Не забыли его и на родине: сайт Мини-
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“To the Sea-Ocean” by A.M. Remizov 
and “Mermaid Tales” by A.N. Tolstoy: 
the peculiarities of designing  
the mythological landscape
The article deals with the description of designing 
the mythological landscape in the fairy prose 
of A.M. Remizov (“To the Sea-Ocean”) and 
A.N. Tolstoy (“Mermaid Tales”). There are analyzed 
the peculiarities of the writers’ poetics – playing 
with the idea of the reconstruction of the original 
mythological world picture, the transformation 
of the images of the fairy tales characters, the 
appeal to irony and grotesque. There is conducted 
the comparison of the creative manner and the 
peculiarities of the world view by A.M. Remizov and 
A.N. Tolstoy.

Key words: literary tale, reconstruction of mytho-
logical world picture, irony, solar myth, apocalyptic 
poetics.
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и за пределами родины роман-эпопея 
Л. толстого для в. Некрасова – «настольная» 
книга. Характеризуя интерьер своего эми-
грантского жилища в повести «по обе сто-
роны стены» (1978), он отмечает значимую 
деталь, выявляющую непреходящую «рус-
скость» автора: «вокруг меня книги. <…> 
На столе, рядом с кроватью, “война и мир”» 
[11, с. 46]. по-видимому, в изгнании «скры-
тая теплота патриотизма» согревала русско-
го писателя, как когда-то на Мамаевом курга-
не, где своим «Бессмертным полком» защи-
щают родину персонажи его «окопов». Хотя 
наши войска несут большие потери («людей 
нет. в батальонах всего по девять-десять ак-
тивных штыков. Бывает и меньше. Бойцы с 
десятидневным стажем считаются уже стари-
ками» [9, с. 367]), герои повести, военные и 
мирные жители Сталинграда, ни разу не усо-
мнились в том, что «мы будем воевать до по-
следнего солдата. русские всегда так воюют» 
[там же, с. 123].

персонажи повести в.п. Некрасова «в 
окопах Сталинграда» составляют собиратель-
ный образ нашей армии, исполненной реши-
мости отстоять Сталинград. Среди героев про-
изведения особенного внимания заслуживает 
валега, надежный связной керженцева, кото-
рый всегда рядом со своим командиром шага-
ет «мягкой, беззвучной походкой охотника». 
у этого «замечательного паренька» с алтая – 
«золотые руки»: «он никогда ничего не спра-
шивает и ни одной минуты не сидит без дела. 
он умеет стричь, брить, чинить сапоги, раз-
водить костер под проливным дождем. и все 
это молча, быстро, безо всякого напоминания» 
[там же, с. 35–36]. Невозможно обойти внима-
нием и образ карнаухова, «командира четвер-
той роты» [там же, с. 183], на которого тоже 
во всем можно положиться. в прошлом он «на 
шахте работал. в Сучане. около владивосто-
ка» [там же, с. 190]. внимание керженцева ча-
сто задерживается на этом герое: «лицо у него 
хорошее, какое-то ясное, настоящее. Голубые 
глаза. Неглупые, спокойные. С какой-то глу-
бокой, никогда не проходящей улыбкой» [там 
же, с. 280], выявляющей мечтательность на-
туры этого двадцатипятилетнего богатыря. у 
карнаухова «приятный грудной голос и заме-
чательный слух», в минуты затишья он под ги-
тару хорошо поет «песни все русские, задумчи-
вые». а еще – он стихи сочиняет и записывает 
их «в тетрадку клеенчатую», стесняется прочи-
тать их вслух. а стихи эти «простые, ясные и 
чистые – такие, каким сам был» [там же, с. 325] 

стерства обороны «подвиг народа» содержит 
информацию о том, что приказом о награж-
дении по войскам 62 армии № 97/н от 19 фев-
раля 1943 г. медалью «за отвагу», вручаемой 
за личное мужество, награждается «полковой 
инженер старший лейтенант Некрасов», кото-
рый «в обороне Сталинграда с августа 1942 г. 
в полку служит с сентября 1942 г. товарищ 
Некрасов проявил большую инициативу в 
деле обороны на Мамаевом кургане. под его 
руководством проводилось минирование по-
лей и устройство инженерных сооружений в 
условиях предельного сближения передне-
го края с противником. <…> товарищ Некра-
сов в совершенстве знает свое дело, являясь 
смелым, мужественным воином. <…> делая 
дзоты и блиндажи на Мамаевом кургане, он 
превратил их в живучие огневые точки (URL: 
http://podvignaroda.ru/?#id=150132519&tab=n
avDetailManAward).

а еще Некрасов «превратил» свои фрон-
товые впечатления в эпический образ нашей 
победы на волге, написав повесть «в окопах 
Сталинграда», переживающую сегодня свое 
второе рождение. читателям старшего поко-
ления она хорошо знакома, а молодежь толь-
ко открывает это произведение, вбирающее в 
себя героико-патриотические традиции рус-
ской культуры, связанные с «победами наци-
ональной самозащиты в оборонительной вой-
не <…> в пределах русской земли» [18, с. 72]. 
для виктора Некрасова прежде всего имеют 
значение «Севастопольские рассказы» и «вой-
на и мир» боевого офицера Л.Н. толстого. Не-
даром в «окопах» лейтенант Юрий кержен-
цев, главный герой, в образе которого сильнó 
автобиографическое начало, в боях за Мама-
ев курган вспоминает о защитниках Малахова 
кургана, среди которых в годы крымской вой-
ны героически сражался молодой подпоручик 
артиллерии, автор «Севастопольских расска-
зов». Спустя годы, уже в эмиграции, в.п. Не-
красов отчетливо произнесет: «в нашей войне, 
которую мы, ее участники до сих пор называ-
ем отечественной, было то, что уловил в Се-
вастопольскую кампанию и гениально опре-
делил Лев толстой – скрытая теплота патри-
отизма. а она была! и это она довела нас до 
Берлина…» [10]. С «войной и миром» толсто-
го виктор Некрасов не расставался ни дома, 
ни на передовой. в одном из фронтовых пи-
сем близким он упоминал: «читаю «войну и  
мир» – перечитывал в 39 году <…>, а сейчас 
читаю с не меньшим, если не с большим удо-
вольствием» [17, с. 19].
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Наверное, перелистывая «“Ниву” за две-
надцатый год», полковой инженер керженцев 
(а с ним и его создатель) задержал внимание 
на номерах 35 и 37, где в рубрике «памятни-
ки отечественной войне» представлены фото-
графии самих памятников. один из них – от-
крытый в 1912 г. на Бородинском поле памят-
ник Лейб-гвардии егерскому полку и матро-
сам Гвардейского экипажа (в дни битвы он 
входил в состав инженерных войск, обеспе-
чивающих продвижение основных вооружен-
ных сил). На этом памятнике высечено «Мич-
ман Лермонтов» – единственное из имен офи-
церов Гвардейского экипажа, увековеченных 
на Бородинском поле. Это Михаил Николае-
вич Лермонтов (1792–1866) – родственник ве-
ликого поэта и боевого офицера М.Ю. Лер-
монтова. поскольку в народной памяти издав-
на «увязывается победа в войне 1812 г. над На-
полеоном с русской военно-православной тра-
дицией и архитектурными памятниками» [14, 
с. 7], на белых мраморных досках памятника 
золотом горят строки лермонтовского «Боро-
дино»: «Не будь на то Господня воля – не отда-
ли б Москвы» и «умереть мы обещали, и клят-
ву верности сдержали мы в Бородинский бой». 

память о Бородинском сражении не раз 
дает о себе знать и на страницах повести Не-
красова «в окопах Сталинграда». вследствие 
тяжелого ранения оказавшись в госпиталь-
ной палате, Юрий керженцев вместе с други-
ми бойцами слушает капитана Никодима пе-
тровича, который «самым подробнейшим об-
разом может рассказать ход Бородинского сра-
жения, с указанием всех действующих частей 
и их командиров» [9, с. 410]. Этот немолодой 
человек и знающий военный делится с дру-
гими ранеными сведениями о том, что «един-
ственный русский из «кавалеров английского 
ордена Бани был Барклай-де-толли» [там же].

Не исключено, что имя Барклая-де-толли, 
в 1814 г. вместе с нашими доблестными вой-
сками победным маршем вступившего в по-
коренный париж, было особенно важным для 
писателя: в этом имени общественно значимое 
соединяется с глубоко личным. Молодой ко-
мандир керженцев, в августовские дни 1942 г. 
отступая вместе со своим соединением к Ста-
линграду, вспоминает о ранней осени 1812-го, 
о Бородинском сражении и его «уроках», убеж-
дая себя и своих бойцов: «отступление – еще 
не поражение. и я верю в это. Сейчас это един-
ственное, что у нас есть, – вера» [там же, с. 68]. 
здесь уместно остановиться на воинской судь-
бе Барклая-де-толли, снискавшего благодар-

карнаухов, – заключает после трагической ги-
бели своего боевого товарища керженцев, со-
храняя у себя ту «клеенчатую тетрадку».

все персонажи повести в.п. Некрасова «в 
окопах Сталинграда» чувствуют свою принад-
лежность к непобедимой армии россии с ее 
многовековыми патриотическими традиция-
ми, которые для красноармейцев были важнее 
идеологических лозунгов. Это обнаруживает-
ся и в образе девятнадцатилетнего сержанта 
Седых, молодого паренька («лицо у него розо-
вое, с золотистым пушком на щеках <…> с та-
ким лицом голубей еще гонять и с соседними 
мальчишками драться» [9, с. 51]), но опытно-
го бойца, воюющего «с сорок первого <…> с 
сентября». он привлекает внимание не только 
своей отвагой, но и пытливым умом. «в око-
пах Сталинграда» именно «Седых привола-
кивает откуда-то учебник географии крубера, 
письма чехова, “Ниву” за двенадцатый год». 
по вечерам «морщит лоб, шевелит губами» – 
читает, временами задавая вопросы о том, что 
значит «тезоименинство» или «генерал от ин-
фантерии» и множество других. ответы, кото-
рые сержант «слушает внимательно, сосредо-
точенно, обхватив руками колено» – «как дети 
сказку» [там же, с. 117], – остаются за строкой 
«окопов», но можно предположить, что кер-
женцев (ему «нравится Седых <…> брызжу-
щая из него молодость») не оставляет без вни-
мания искреннюю заинтересованность своего 
однополчанина. 

по всей вероятности, на фронте заглянул в 
«“Ниву” за двенадцатый год» и сам писатель, 
если у него задержался в памяти именно этот 
журнал: даже в эмиграции не раз «вспомина-
ется “Нива”, сталинградская землянка…» [11,  
с. 46]. Материалы, которые были опубликова-
ны этим популярным в дореволюционной рос-
сии иллюстрированным журналом в год сто-
летнего юбилея отечественной войны, широ-
ко отмечавшегося в императорской россии, 
не могли оставить равнодушным в.п. Некра-
сова. в довоенном киеве он, как и его кер-
женцев, получил диплом архитектора и всег-
да с точки зрения специалиста оценивал стро-
ительные сооружения, мостовые перекрытия, 
скульптурные ансамбли. На фронте, удержи-
вая в памяти связь с мирной жизнью, он устра-
ивал себе «самопроверку»: «парфенон… 454–
438 гг. до н. э. замкнутая колоннада перип-
тер, 8 колонн спереди, 17 по бокам. а у тезей-
она – 6 и 13… дорический, ионический, ко-
ринфский стили <…> Нет, не забыл еще» [9,  
с. 210].
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встречается такая почтительная характеристи-
ка: «антон фон Эрн, бабушкин отец, швед по 
национальности, генерал-майор <…> в дет-
стве только стеснялся, что у меня такой пре-
док, царский генерал» [11, с. 64]. в советский 
период истории было не только предосуди-
тельно, но и опасно говорить о дворянских ис-
токах своего старинного рода, но «особая гео- 
графия памяти» (в.С. Маканин) художника 
всегда поддерживала нерушимую ни време-
нем, ни идеологией связь поколений, достойно 
служивших в русской армии, выдвигая на пер-
вый план «окопов Сталинграда» националь-
ные, а не пропагандистские лозунги.

Это подтверждают и упоминаемые авто-
ром периодические издания императорской 
россии, чудом сохранившиеся в прифронто-
вом Сталинграде. важен эпизод: керженцев 
вместе со своим товарищем игорем, тоже мо-
лодым лейтенантом, назначенным «начхимом 
полка», ненадолго оказываются в читальном 
зале городской библиотеки. «игорь наслажда-
ется “аполлоном” за 1911 год» [9, с. 97]. Мож-
но представить, сколько открытий подарил 
игорю этот «аполлон», где встречаются име-
на поэтов, прозаиков, скульпторов, музыкан-
тов и художников, «первой волной русского 
зарубежья», казалось, навсегда отторгнутых 
от родины. позднее в.п. Некрасов вспоминал: 
«об эмигрантской литературе мы в Союзе во-
обще ничего не знали. куприн, Бунин, тэффи, 
Саша черный <…> кто-то слышал о зайце-
ве, шмелеве, Мережковском и Гиппиус» [11,  
с. 100]. по всей видимости, игорь из «око-
пов» тоже «слышал» об этих художниках, ведь 
в своем довоенном прошлом он «дипломант 
художественного института». На студенче-
ской фотографии – «шелковая рубашечка, по-
лосатый галстук с громадным узлом, брючки-
чарли <…> Сидит на краю стола <…> с па-
литрой в руках <…> а сзади большое полот-
но с какими-то динамичными, устремленны-
ми куда-то фигурами…» [9, с. 60]. к тому же 
«игорь считает себя мастером французской 
борьбы и до тонкости знает всякие там тур-де-
бра и тур-де-теты» [там же, с. 117].

Листая страницы «аполлона», игорь, ко-
нечно, видит напечатанными имена: Борис Зай-
цев и Саша Черный (№ 3), Тэффи (№ 5) и др. 
по-видимому, офицер красной армии, склон-
ный к гуманитарным наукам, задерживает вни-
мание (и внимание своего друга керженцева) 
на фамилии Гумилев: в 1911 г. журнал «апол-
лон» познакомил наших соотечественников с 
переводами двух стихотворений т. Готье, сде-

ный отзыв а.С. пушкина в Х главе «евгения 
онегина»:

Гроза двенадцатого года
Настала – кто тут нам помог?
остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог? [12, с. 176].

Между тем блестящий генерал от инфан-
терии Барклай-де-толли испытал немало стра-
даний: «после оставления им Смоленска» под 
напором наполеоновских солдат (что страте-
гически являлось целесообразным для успеш-
ного проведения русскими войсками после-
дующих военных операций) он многими стал 
восприниматься как «воплощение некоего чу-
жеродного, инонационального начала». одна-
ко Барклай, «российский подданный в четвер-
том поколении, сын офицера русской армии, 
сам прослуживший в ней до 1812 года несколь-
ко десятилетий, никакой другой родины, кро-
ме россии, вообще не знал». победа над Напо-
леоном помогла восстановить честное имя та-
лантливого военачальника Барклая-де-толли. 
Недаром на траурной церемонии прощания с 
ним, прошедшей в мае 1818 года в риге, дань 
уважения русскому патриоту отдавали и пра-
вославный священник, что «символизировало 
не только уважение государственной церкви к 
покойному, но и его связь с русской религиоз-
ной традицией», и пастор (Барклай был люте-
ранином по вероисповеданию) [16, с. 127].

Лютеранином по вероисповеданию был 
и прадед в.п. Некрасова – антон вильгельм 
сын Николаев фон Эрн, происходивший из 
старинного дворянского шведского рода. его 
военная служба началась в 1812 г. – кадетом 
в Финляндском топографическом корпусе, да-
лее – в Лейб-уланском курляндском его ве-
личества полку, который в Бородинском сра-
жении бился с захватчиками на правом флан-
ге первой линии. а правым флангом в армии 
кутузова командовал именно Барклай-де-тол- 
ли. в отставку фон Эрн вышел в 1858 г. в чи- 
не генерал-майора, «с мундиром и пенсио-
ном полного жалования... кавалером орденов: 
Святого владимира 4-й степени за 35 лет бес-
порочной выслуги в офицерских чинах и Свя-
той анны 2-й степени с императорскою ко-
роною. Награжден бронзовой медалью в па-
мять войны 1853–1856 гг. на андреевской лен-
те и знаком отличия беспорочной службы за 
35 лет» (URl: http://www.famhist.ru/famhist/klas
son/004568a4.htm). очевидно, что в.п. Некра-
сов дорожил памятью о своих героических 
предках: в повести «по обе стороны стены» 
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пруссии и польше» воспроизводят «записки 
кавалериста» [15, с. 442], публиковавшиеся в 
1915–1916 гг. вполне возможно, что интерес 
в. Некрасова к фронтовой биографии Н. Гуми-
лева усиливала и географическая «рифма»: к 
созданию повести «в окопах Сталинграда» он 
приступает после госпиталя (это в польше, в 
Люблине, летом 1944 г. в. Некрасов получил 
тяжелое ранение). как знать, может, и дневни-
ковая исповедальность, сочетающаяся с реа-
листической достоверностью изображаемого 
в «окопах», опосредована знакомством авто-
ра с «записками кавалериста», которые заду-
мывались Н. Гумилевым как «документальная 
повесть». 

Стоит отметить: судя по рапортам коман-
диров, Николай Гумилев сам не раз «показы-
вал примеры храбрости и великолепно атако- 
вал» [там же, с. 448], но в его произведении 
«нет ни одного выдуманного или хотя бы как-
то приукрашенного (в пользу автора) эпизода. 
все документально точно» [там же, с. 443]. 
при этом правда факта не заслоняет образ ав- 
тора-повествователя, с гордостью говорящего 
о подвигах сослуживцев. его восхищает бес-
страшие «удальцов дона», что подтверждает 
следующий эпизод: «Мой взвод был отправ-
лен к штабу казачьей дивизии <…> в это вре-
мя сбоку прямо на нас карьером вылетели три 
казака – двое молодых, скуластых парней и 
один бородач. «что там у вас? – спросил я бо-
родача. «пешие разведчики, с полсотни» <…> 
Несколько секунд помолчали. «Ну, поедем, 
что ли!» – вдруг словно нехотя сказал он, а у 
самого так и зажглись глаза. Скуластые парни, 
глядевшие на него с тревогой, довольно трях-
нули головой и сразу стали заворачивать ко-
ней <…> передо мной мелькнули спины рва-
нувшихся казаков», которые безостановочно 
гнали немцев, «не обращая внимания на пули, 
словно в своей родной степи» [5, с. 307–308].

в повести «в окопах Сталинграда» Некра-
сов тоже отдает дань заслуженного уважения 
казачьему сословию. в свое время «европа 
в лице Наполеона, оценила казаков как <…> 
лучшие легкие войска» [2, с. 11], а в годы пер- 
вой мировой казаки отважно «померились си-
лами с войсками Германии и австро-венгрии 
летом 1914 года» [3, с. 157]. 

в повести в.п. Некрасова «в окопах Ста-
линграда» кровопролитные бои в излучине 
дона не дают героям забыть о днях первой ми-
ровой. тем более что отступать бойцам крас-
ной армии приходится через места, с давних 
времен заселяемые казаками: Лог, дубовка, 

ланных этим одаренным поэтом-воином Сере-
бряного века:

еще близ порта кричали хором
Матросы, требуя вина,
а над Стамбулом и над Босфором
Сверкнула полная луна…

перевод сопровождается статьей Н. Гуми-
лева «теофиль Готье», созданной по случаю 
сорокалетия со дня смерти французского по-
эта с «неукротимым характером». Готье иск- 
ренне «верил, что литература есть целый мир, 
управляемый законами, равнозначными зако-
нам жизни, и он чувствовал себя на границе 
этого мира» [6, с. 57]. Фронтовая жизнь персо-
нажей «окопов» тоже немыслима вне контек-
ста «безграничной» отечественной и мировой 
культуры, представление о целостности кото-
рой пробует восстановить командир красной 
армии Юрий керженцев. Не исключено, что 
на войне в его сознании оживают образы рус-
ских художников-фронтовиков, среди кото-
рых и Николай Гумилев, в годы первой миро-
вой служивший «под знаменем улан». 

обвиненный в контрреволюционной дея-
тельности и в 1921 г. расстрелянный, «еще со-
всем недавно Н. Гумилев был одним из самых 
запрещенных в стране поэтов. Несмотря на за-
прет, его стихи переписывались от руки <…> 
его знали и почитали многие поколения лю-
бителей русской поэзии» [4]. Не исключено, 
что автору «окопов», как и его керженцеву, 
с избытком познавшему обстановку переднего 
края и «посидевшему в щели в открытом поле 
под бомбежкой» [9, с. 77], не раз вспомнилось 
сказанное Гумилевым: 

и умру я не на постели
при нотариусе и враче, 
а в какой-нибудь дикой щели,
утонувшей в густом плюще [7, с. 162].

возможно, судьба «запрещенного» Н. Гу-
милева, отмеченного боевыми наградами: «за 
разведку в ночь с 20 на 21 ноября 1914 года – 
первый Геогриевский крест», а «за отличия в 
делах против германцев 5 декабря 1915 года» 
[15, с. 453] – второй, была известна автору 
«окопов»: с анной ахматовой, которую «из 
города киева» взял в жены Николай Гумилев, 
виктор Некрасов «по материнской линии – в 
дальнем родстве» [10, с. 64]. Николай Гуми-
лев, осенью 1914 г. добровольцем ушедший 
на фронт, был зачислен «вольноопределяю-
щимся в Лейб-Гвардии уланский ее величе-
ства полк, боевой путь которого по восточной 
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с тремя десятками «германцев», в результате 
чего «на поле боя осталось 14 убитых немцев, 
12 из которых повержены крючковым. Сам он 
получил 16 колотых ран пикой и ранение пра-
вой руки палашом. конь крючкова, имевший 
11 ран <…> вынес потерявшего сознание всад-
ника из окружения» [1, с. 79].

отвагу молодого героя запечатлело нема-
ло талантливых художников, акцентирующих 
внимание «не на исключительности совер-
шенного к. крючковым подвига, а на его есте-
ственности для казака» [3, с. 166]. Само упо-
минание об этой исторической личности в по-
вести советских лет утверждало мысль: в дни 
мира и в дни войны в историческом сознании 
народа не прерывались единые для отечествен-
ной культуры художественно-исторические 
связи, соединяющие классическую и офици-
ально «одобренную» литературу с произведе-
ниями, на несколько десятилетий исчезнувши-
ми с «дневной поверхности» жизни советско-
го государства. потому таким важным и пред-
ставляется сравнение комбата красной армии 
из «окопов Сталинграда» Некрасова («насто-
ящий, живой, осязаемый, золоточубый ширя-
ев» [9, с. 257]) с казаком – защитником отече-
ства кузьмой крючковым. 

читатели повести в.п. Некрасова «в око-
пах Сталинграда» имеют возможность про-
следить воинский путь комбата ширяева, ко-
торый вызывал уважение не только личной 
храбростью и решительностью своих коман-
дирских приказов, но и тем, что «берег людей, 
чтобы они смогли воевать» [там же, с. 331]. 
Этот «парень с головой» в ходе сталинград-
ских боев получает звание старшего лейтенан-
та и становится начальником штаба полка. в 
канун генерального наступления «из медсан-
бата сбежал» старший лейтенант, «рука забин-
тована, в косынке. Белеет бинт из-под ушан-
ки», но «дрозда дает» [там же, с. 339], – уважи-
тельно говорят о ширяеве подчиненные. речь 
идет не о безрассудной лихости бойца, а о про-
фессионализме воинов-степняков, их умении 
«держаться в седле», несмотря на тяжелые ис-
пытания. 

На таких героев, воспитанных под воздей-
ствием патриотических традиций отечествен-
ной культуры, во все времена опирается армия 
россии. а писатель в.п. Некрасов, повествуя 
о подвиге Сталинграда и сталинградцев, напо-
минает своим читателям о героическом про-
шлом народов россии, всегда выступающих 
единой сплоченной силой во времена враже-
ских нашествий.

клетская, калач, вешенская, «несуществую-
щая речушка с пышным названием – царица» 
[9, с. 72] и др. актуальной представляется и та-
кая «историческая» параллель, устанавливае-
мая учеными наших дней: «широкое распро-
странение патриотических настроений <…> 
(особенно на начальном этапе) <…> наряду 
с масштабностью боевых действий и значи-
мостью для судеб страны позволило и в офи-
циальной пропаганде, и в народном сознании 
утвердиться таким определениям первой ми-
ровой войны, как великая, отечественная и 
Народная. Лишь многие годы революционно-
го нигилизма и отрицания старых ценностей 
постепенно стерли из исторической памяти 
народа эти названия, заменив их такими опре-
делениями, как война “империалистическая” 
или “германская”» [13, с. 32].

а вот в «окопах» в. Некрасова угнетенное 
состояние духа красноармейцев, отступающих 
к Сталинграду («настроение собачье», у всех 
«тяжело, как жернова, ворочающиеся мысли» 
о близких, о тех, кто оставаясь «под немцем», 
смотрит в лица наших бойцов «вопроситель-
ными, недоумевающими глазами» [6, с. 66]), 
поддерживает неистребимая в памяти народа 
доблесть «донцев». взгляд Юрия керженцева 
не раз задерживается на молодом решитель-
ном командире первого батальона ширяеве. 
он многое пережил (в 1941 г. «отступал. от са-
мой границы» [там же, с. 20]), но в любой об-
становке «ширяев говорит спокойно, на него 
приятно смотреть. подтянутый ремень. плечи 
развернуты <…> руки по швам, слегка сжаты 
в кулак». портрет этого персонажа, дополнен-
ный важной психологической деталью – «ли-
хой, с золотым чубом и в залихватски сдви-
нутой на левую бровь пилотке», – предваряет 
особенно значимую авторскую характеристи-
ку: «в полку у нас его называют кузьма крюч-
ков» [там же, с. 17].

Это замечание напоминает читателям о 
первом Георгиевском кавалере первой миро-
вой войны, имя которого на долгие годы ис-
чезло вследствие «отрицания старых цен-
ностей» в пореволюционной россии: в годы 
Гражданской войны кузьма крючков воевал 
и погиб на стороне белых. однако, как свиде-
тельствует в.п. Некрасов, в народном созна-
нии был жив образ двадцатичетырехлетнего 
казака, уроженца усть-Хоперской станицы об-
ласти войска донского, в июле 1914 г. совер-
шившего подвиг во славу отечества. кузьма 
и четверо его боевых товарищей из стороже-
вого дозора бесстрашно вступили в сражение 
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ницы, зачастую является продуманной автор-
ской стратегией для экспериментов с жанро-
вой природой текста: «качественная проза по-
следних лет весьма благоразумно держалась 
отстоявшегося прошлого – благо советские 
времена, взятые под разными острыми углами, 
давали сколько угодно возможностей для чи-
сто литературной новизны. Хорошей творче-
ской нишей служила также параллельная, так 
сказать, сослагательная реальность: миф, ан-
тиутопия, альтернативная история и так далее. 
Мало кто отваживался писать здесь и сейчас» 
[3, с. 214]. здесь обозначена актуальность по-
явления в культуре произведений, в которых 
авторы, не «оступаясь» в пропасть массового 
«чтива», были бы способны отобразить совре-
менную действительность. 

в качестве примера рассмотрено несколь-
ко наиболее удачных с данной точки зрения 
произведений. так, в романах а. уткина «Са-
моучки» (1998), М. Бутова «Свобода» (1999) и 
Эргали Гера «дар слова. Сказки по телефону» 
(1999) коллизия прошлого и настоящего реа-
лизована в структуре личности главных геро-
ев. Главная «забота» человека, по Славнико-
вой, – «устроение» собственного внутренне-
го мира, однако для персонажей перечислен-
ных произведений в условиях художествен-
ной реальности, буквально «смывающей чело-
века своим перекрученным потоком», это яв-
ляется невозможным [там же]. критик также 
размышляет о «приручении» жизненного ма-
териала, который может «реабилитировать ин-
тересный сюжет» и вернуть «хорошей прозе ее 
читателя» [там же].

через анализ прозы современников Слав-
никова декларирует и несколько собственных 
творческих принципов. в первую очередь это 
важность в структуре произведения категории 
времени, реализация и осмысление которой в 
художественной прозе писательницы обуслав-
ливают особенности композиции текстов. так, 
в дебютном романе «Стрекоза, увеличенная 
до размеров собаки» (1996) линейные пара-
метры времени нарушены его цикличностью, 
что свидетельствует о реализации идеи оста-
новившегося прошлого не только в пределах 
пространства, ограниченного бытом главных 
героинь, но и на уровне художественной це-
лостности текста. образы Софьи андреевны 
и екатерины ивановны созданы посредством 
приема ретроспекции, повествование перено-
сит читателя в прошлое, в котором изображе-

А.н. шЕсТАК
(Краснодар)

КрИТИЧЕСКая ПрОза  
О.а. СЛавнИКОвОй КаК ФОрма 
ЛИТЕраТурнОй СамОрЕФЛЕКСИИ

Освещается вопрос о литературной само-
рефлексии О.А. Славниковой, выраженной в 
оформлении ее критической прозы и художе-
ственных текстов. Обращаясь к анализу про-
изведений современных авторов, писательни-
ца делает выводы об актуальности той или 
иной творческой стратегии. Важными, по ее 
мнению, являются достоверность, обращение 
к проблемам современного человека, попытка 
преодолеть академичность стиля, сделать 
акцент на «событийности». 

Ключевые слова: О. Славникова, литератур-
ная саморефлексия, творческие стратегии, 
критическая проза, жанр, сюжет, достовер-
ность.

Эволюция творческого метода художника 
слова, связанная в том числе с попыткой осо-
знания собственного места в живом современ-
ном культурном процессе, стимулирует поиск 
адекватных для решения этой задачи страте-
гий. процесс усложняется, если писатель в со-
вершенстве познал «теоретическую механи-
ку» филологии и примеряет на себя то роль ав-
тора, то его сурового критика. 

в этой связи творчество ольги алексан-
дровны Славниковой являет собой интерес-
ный для изучения феномен: выявление спе- 
цифики творческой манеры писательницы бу-
дет продуктивно через сопоставление ее ху-
дожественных текстов с ее же литературно-
критическими трудами. их рассмотрение по-
зволит выделить основные авторские страте-
гии, теоретически раскрываемые Славнико- 
вой-критиком в обзорах современной прозы 
на страницах литературных журналов и спе-
циализированных сайтов. реализация данных 
установок в публикуемых текстах свидетель-
ствует о саморефлексии как о содержательной 
константе ее творчества.

в январском номере журнала «дружба на-
родов» за 2000 г. Славникова публикует ста-
тью «проигравшее время» [3, с. 213–218], 
где рассуждает об отображении историческо-
го времени в современной литературе. про-
за конца ХХ в. зачастую обращена к реали-
ям ушедшего века, что, по мнению писатель-
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гадывая перспективу развития русской прозы 
XXI в., Славникова – критик и автор – указы-
вает на актуальность поиска литературного ге-
роя, образ которого будет иметь реальные чер-
ты в контексте живого современного времени. 

в статье «произведения лучше литерату-
ры» (2001), делая обзор прозы за минувший 
год, Славникова выделяет две тенденции: тягу 
авторов к «простоте» и, как следствие, «реа-
билитацию массовых жанров» и «новый соц-
арт» [4, с. 200]. «Массовая литература» ста-
новится интересна благодаря сохранившим-
ся в ней традиционным схемам: «здесь незы-
блемо действует заключенный между автором 
и читателем художественный договор, по ко-
торому злодейство наказывается, добродетель 
торжествует, влюбленные соединяются, загад-
ки обретают разгадки. здесь сюжет – это хоро-
шо отлаженный и вполне предсказуемый ме-
ханизм» [там же, с. 201]. по мнению Слав-
никовой, подобная простота формы облегча-
ет задачу писателей: современные реалии бы-
стро теряют злободневность и уступают место 
новым, и автору никак не угнаться за быстро-
течностью жизни. понятна и причина вопло-
щения в слове «нового соц-арта», в котором 
китчево сосуществуют «анекдоты про “новых 
русских”, рекламные ролики про кофе, про-
кладки и политический пиар про новых отцов 
отечества» [там же, с. 201]. по мнению крити-
ка, сформировалось «игровое поле того же ка-
чества, что некогда порождалось бесконечны-
ми ильичами на постаментах, первомайскими 
лозунгами и газетными битвами за урожай» 
[там же, с. 201]. таким образом, авторские 
стратегии современников она видит в реализа-
ции понятной модели: упрощенные сюжетные 
схемы, помноженные на знаки-символы эпохи 
потребления.

Свои размышления Славникова продол-
жит в статье «Спецэффекты в жизни и лите-
ратуре» (2001), в которой также поднимет во-
прос о требованиях новизны и способах ее ре-
ализации в современных текстах. зачастую ав-
торы, по мнению критика, стремятся «попасть 
в струю», т. к. то, что было интересно вчера, 
сегодня «отплывает в прошлое и больше не 
вращает турбину» [там же, с. 203]. культу-
ра, в которой наиболее ценным является новое 
событие, требует от литературы одновременно 
и близости к массовой аудитории, и решения 
сложных, но традиционных для русской прозы 
вопросов: «Бесперебойное производство но-
визны в жизни и в литературе не может дове-
рять тем естественным процессам, что некогда 

ны молодость матери и детство дочери. все со-
бытия жизни персонажей связаны с простран-
ством маленькой квартиры, где каждая под-
робно прорисованная автором деталь неиз-
менна, как и сложные взаимоотношения геро-
ев. приметы настоящего в начале и в конце ро-
мана основаны в основном только на описании 
похорон и болезни Софьи андреевны и гибели 
екатерины ивановны. континуальность про-
шедшего времени и дискретность настояще-
го, герметичность пространства в романе есть 
средоточие состояния безысходности, невоз-
можности изменить жизнь и самого себя без 
катастрофического «слома» реальности / не-
реальности, в которой пребывают персонажи. 

коллизия прошлого и настоящего значи-
ма и на структурно-композиционном уровне 
романа Славниковой «один в зеркале» (1999). 
Главный его герой антонов живет сугубо про-
шлым. Неподвижность пласта-воспоминания 
в тексте подчеркивает иллюзорность всего на-
стоящего. искусственность художественного 
пространства, инкрустированного всевозмож-
ными приметами минувшего времени, пла-
стически «материализуется» авторской «во-
лей»: описав один из вечеров жизни семейной 
пары – вики и антонова, – он поясняет, что су-
ществуют «реальные» люди, наделенные лишь 
некоторыми чертами, аналогичными личност-
ным качествам героев, а все перечисленное в 
романе – выдумка и произвол писателя. тем 
не менее никуда не исчезают «странности» са-
мой жизни, заставляющие человека играть с 
ней, «скользить» по самому краю. 

в работе «проигравшее время» Славнико-
ва также обозначает подходы к философско-
литературному пониманию концепции лич-
ности. человек в ее романах находится в си-
туации поиска себя в условиях «вялотекуще-
го» времени, и это трагично по причине того, 
что данная реальность всегда является време-
нем «проигравшим» [3, с. 213]. психологиче-
ские портреты героев «Стрекозы…» и «одно-
го в зеркале» являются примером реализации 
данной коллизии: Софья андреевна, екатери-
на ивановна и антонов «реальны» только в 
контексте собственного прошлого, настоящее 
же выглядит иллюзорно и даже карикатурно. 
подобный эффект создается посредством мно-
гочисленных деталей, символизирующих за-
стывшее, остановившееся время: картина над 
кроватью екатерины ивановны, фотография 
одноклассника вики, зеркала витрин, через 
которые антонов воспринимает изменивший-
ся и ставший ему чужим окружающий мир. за-
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зации концепции личности. по ее мнению, в 
прозе произошло «сужение масштаба лично-
сти литературного героя» [2, с. 91], проблемы 
которой остаются актуальными в современной 
культуре.

таким образом, в критических работах 
о. Славниковой рассматриваются особенно-
сти современного литературного процесса, 
обозначаются основные жанровые и стилевые 
модификации российской прозы, поднимают-
ся вопросы о перспективах русской литерату-
ры. одновременно с этим критические труды 
писательницы являются способом творческо-
го самоопределения: анализируя тексты совре-
менных авторов, она делает выводы, в кото-
рых выделяет основные их стратегии и тексто-
вые константы, впоследствии воплощающиеся 
в художественном мире ее произведений.
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приводили к рождению сущностно новых ка-
честв и к открытию новых перспектив. Лите-
ратура, опрощаясь до массовых жанров транс-
формированной реальности, отказывается от 
таких нетехнологичных операций, как разра-
ботка психологии героя, прослеживание его 
диалогов с собственным подсознанием, иссле-
дование “живородящих” возможностей язы-
ка» [4, с. 203]. критический подход формиру-
ет художественное видение Славниковой-ли- 
тератора. 

в романах «2017» (2005), «Легкая голова» 
(2011), а также в сборнике «Любовь в седьмом 
вагоне» (2008) она постарается реализовать 
эти принципы, актуальные для современной 
словесности. предыдущие тексты писательни-
цы адинамичны, значимая роль в них отводит-
ся различного рода описаниям, замедляющим 
движение событийной канвы, а в новых про-
изведениях на первом месте оказывается непо-
средственно событие. 

Стоит отметить, что только художествен-
ная деталь по-прежнему не утрачивает эсте-
тической значимости в структуре указанных 
текстов. Например, в романе «2017» колли-
зия «человек и общество», важная для актуа-
лизации шкалы личностных ценностей совре-
менного человека, реализована в стихии со-
бытий, связанных с празднованием 100-летия 
октябрьской революции. Наряду с сюжетны-
ми перипетиями, текст романа насыщен дета-
лями, с помощью которых все происходящее 
обыгрывается как пародия и маскарад: «тор-
говые ряды… будто кочевые цыганские ки-
битки», «артистки в фольклорных сарафанах 
с глазами, мазанными, как сливы», «шашка… 
как игрушечная деревянная лошадка», «чело-
век, ряженый комиссаром, похожий в широ-
ких галифе на бабочку-махаона» [7, с. 364]. 
Событийность становится стуктурно-компо- 
зиционным фоном, на котором автор рассма-
тривает вопросы, касающиеся судьбы совре-
менной личности, подверженной распаду и пе-
реживающей девальвацию традиционных цен-
ностей.

в 2009 г. в одном из интервью писатель-
ница объяснит свою творческую интенцию: 
при создании «2017» и сборника «Любовь в 
седьмом вагоне» ее задачей было «сделать сю-
жет» [2, с. 90]. Необходимость этой страте-
гии Славникова обосновывает тем, что увле-
кательность и событийность – это «то поле, 
которое когда-то принадлежало высокой лите-
ратуре», что перед современной литературой 
стоит задача его «отвоевать» [там же, с. 93]. 
здесь же она упоминает значимость реали-
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их стихах – это <…> то, что всегда в них не 
хватало. видите ли, они всегда были лириче-
скими, сугубо лиричными <…> я считаю, что 
если судьба личная где-то там внутри, на вну-
тренних путях не пересечется с судьбой, путем 
страны, в которой ты живешь, положим, у нас 
с россией, с ее судьбой какой-то великой, то и 
твоя судьба, думаю, не возвысится» [6]. твор-
ческий путь охапкина отражает стремление 
раздвинуть границы лирики, перейти к исто-
рическому осмыслению действительности и 
созданию «монументальных контекстов» [3]. 

в 1960-е – 1980-е гг. поэтом было напи-
сано восемь внушительных по объему лириче-
ских книг. Но при жизни охапкина было опу-
бликовано только две: в 1994 г. – «возвраще-
ние одиссея», в 2004 г. – «Моление о чаше». 
обеим книгам принадлежит знаковое место 
в литературном наследии автора, о чем сви-
детельствует запись, сделанная им в 1982 г.: 
«я даю этот период за 76–77–78–79 годы под-
робней, потому что это новая почва, на кото-
рой взросла поэзия третьего тома. / я стремил-
ся уйти от того языка, которым писал в пер-
вом томе, создал другой – язык второго тома, 
но по дороге обнаружил, что хочу отказаться и 
от этого языка. так я пришел к тому, что есть. 
Хочется уйти и от языка, каким пишу, чтобы 
найти еще один, наиболее адекватный тому 
внутреннему миру и человеку, который ныне 
пред вами преображается <…>» (личный ар-
хив о.а. охапкина)*. 

при жизни поэтом в официальной печа-
ти были представлены те лирические книги, 
в которых, скорее всего, наиболее ярко отра-
жались особенности его творческой эволюции 
и обозначены вехи литературного пути. ведь 
согласно периодизации охапкина, «Моление 
о чаше» относится к «первому тому», а «воз-
вращение одиссея» – ко «второму тому». Но 
если «Моление о чаше» – одна из семи лири-
ческих книг, представляющих «первый том», 
то «второй том» представлен одной лириче-
ской книгой – «возвращением одиссея».

в современной науке о литературе отсут-
ствуют исследования, посвященные изучению 
творческой истории лирической книги охап-
кина «возвращение одиссея». проведение по-
добного исследования видится актуальным, 
поскольку позволит сформировать представ-
ление об особенностях «второго тома» лите-

* Личный архив хранится у вдовы поэта т.и. ко-
вальковой. Материалы, представленные в статье, пу-
бликуются с ее разрешения.

Critical prose of O.A. Slavnikova  
as the form of literary self-reflection
The article deals with the issue of the literary self-
reflection of O.A. Slavnikova expressed in her cri- 
tical prose and fiction texts. Appealing to the ana- 
lysis of the works of modern authors, the writer 
concludes about the topicality of certain creative 
strategies. O.A. Slavnikova considers authenticity, 
appeal to the issues of modern people, the attempt 
to overcome the style’s academism, to emphasize 
“eventivity” to be significant.

Key words: O. Slavnikova, literary self-reflection, 
creative strategies, critical prose, genre, plot, 
authenticity.
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О ТвОрЧЕСКОй ИСТОрИИ 
ЛИрИЧЕСКОй КнИГИ 
О.а. ОхаПКИна «вОзвращЕнИЕ 
ОДИССЕя»

Рассматривается творческая история ли-
рической книги О.А. Охапкина «Возвращение 
Одиссея». Поэт с ярким лирическим дарова-
нием стремился к историческому и эпическо-
му осмыслению действительности, отраже-
нию эпохальных событий. Форма лирической 
книги позволила Охапкину создать «монумен-
тальный контекст». 

Ключевые слова: О.А. Охапкин, лирическая кни-
га, «Возвращение Одиссея», неподцензурная 
литература, ленинградский самиздат.

отражение исторических и эпохальных 
событий – отличительное свойство эпическо-
го рода литературы, но лирика о.а. охапки-
на хранит в себе черты эпохи: «Эпичность как 
идейно-эмоциональная настроенность может 
иметь место <…> и в лирике (цикл “На поле 
куликовом” а.а. Блока)» [14, с. 310]. в 1969 г. 
в интервью Лазарю Маграч ву на Ленрадио 
охапкин произнес: «На будущее <…> что 
мне страстно бы хотелось осуществить в сво-
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гоплановостью и эпической широтой» [14,  
с. 290–292]. такое совмещение разновремен-
ных исторических фактов, событий, сюжетов 
было свойственно художественному мышле-
нию Блока, чье творчество в немалой степени 
интересовало охапкина. в предисловии к по-
эме «возмездие» Блок пишет: «я привык со-
поставлять факты из всех областей жизни, до-
ступных моему зрению в данное время, и уве-
рен, что все они вместе всегда составляют еди-
ный музыкальный напор. я думаю, что про-
стейшим выражением ритма того времени, 
когда мир, готовившийся к неслыханным со-
бытиям, так усиленно и планомерно развивал 
свои физические, политически и военные му-
скулы, был ямб. вероятно, поэтому повлекло и 
меня, издавна гонимого по миру бичами этого 
ямба, отдаться его упругой воле на более про-
должительное время» [8].

в состав книги охапкина «возвращение 
одиссея» включены сразу четыре поэмы, на-
писанные ямбом. при этом поэмы с претек-
стами из ветхого завета – «испытание иова», 
«Судьба ионы», «Семь песен единой пес-
ни», – белым пятистопным ямбом. ряд про-
изведений русских поэтов XX в., «написан-
ные именно этим размером, при всей серьез-
ности их различий, сходны глубинной тональ-
ностью, возвышенной, неторопливо спокой-
ной, но внутренне напряженной. Сочетая стро-
гость, присущую стиху, и “прозаическую” сво-
боду ведения речи, они <…> эпически весомы, 
масштабны, властно захватывают сферы судь-
боносные, исторические, общебытийные» [1, 
с. 252].

Сознательное стремление затронуть темы 
масштабные и исторические прослеживается в 
письме охапкина от 19 июня 1978 г. (личность 
адресата в настоящее время не установлена): 
«Любой серьезный поэт всегда историк своего 
времени <…> у меня есть большая тема ку-
ликовской битвы» (личный архив о.а. охап-
кина).

Лирический сюжет I части книги «возвра-
щение одиссея» разворачивается в контексте 
эпохального для россии события – куликов-
ской битвы. в первом стихотворении «русской 
дружинной Музе» на фоне известного эпиче-
ского сюжета выступает современная россия:

пой, дружинная Муза, над речкою нашей 
Непрядвой!

Не гляди так тревожно! Не надо грустить!
ты же, русский пегас, над душою ушами 

не прядай!
речь отцов, мы сумеем тебя защитить!

[9, с. 9].

ратурного наследия охапкина во взаимосвязи 
с биографическими и историческими событи-
ями: «Сложную творческую историю имеют 
многие произведения, написанные в советское 
время и имеющие автобиографическую осно-
ву» [12].

Лирическая книга «возвращение одис-
сея» создавалась охапкиным в период его ак-
тивного участия в 1970-х гг. в деятельности се-
минара «община». в 1977–1978 гг. участника-
ми семинара был подготовлен самиздатовский 
журнал «община» (№ 1 и № 2): «издание за-
думывалось как орган Семинара по пробле-
мам религиозного возрождения россии» [13,  
с. 436]. в «обращении к читателям» журнала 
говорилось: «русская классическая традиция 
назначила нам очень высокий уровень духов-
ной и культурной силы. Нынешнее униженное 
ее состояние нестерпимо для людей, любящих 
и ценящих свое прошлое <…> дело, начавше-
еся в россии, уже невозможно остановить. Со-
действовать ему – прямая задача нашего жур-
нала. Но составители его слишком хорошо со-
знают, что, действуя только своими силами, 
они не смогут сколько-нибудь значительно по- 
влиять на рождение Новой россии и потому 
обращаются за помощью к ее избранным сы-
нам, чтобы не слабой и неумелой, а любящей 
и искусной рукой был начертан ее будущий 
Лик» [8]. идея «рождения Новой россии» че-
рез обращение к своим истокам и возрожде-
ние православия является магистральной для 
лирической книги охапкина «возвращение 
одиссея».

Структура книги включает пять частей и 
объединяет тексты разной жанровой природы: 
I часть – 7 стихотворений (1973–1982) и лири-
ческий цикл «ключи Непрядвы» (1975–1977); 
II – поэма «возвращение одиссея» (1973); III – 
поэма «испытание иова» (1973); IV – поэма 
«Судьба ионы» (1975); V – поэма «Семь песен 
единой песни» (1973). примечательно, что 
охапкин в «возвращении одиссея» отошел 
от привычной для большинства его книг дис-
кретной композиции (хронологической после-
довательности расположения текстов) и в ка-
честве претекстов использовал сразу несколь-
ко известных эпических сюжетов: из истории 
отечества – куликовская битва, из греческой 
мифологии – возвращение одиссея на родную 
итаку, из ветхого завета – книга иова, книга 
пророчеств ионы, песнь песней.

в.е. Хализев называет данный феномен 
«монтажным мышлением». в художественном 
произведении это реализуется через «монтаж-
ное построение материала», которому «соот-
ветствует видение мира, отличающееся мно-
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ской культуры в контексте православной тра-
диции – это современная охапкину куликов-
ская битва: «язык советской литературы за-
вел в тупик современную русскую литерату-
ру. проблема языка – центральная для нашего 
времени. охапкин разрешает ее со свойствен-
ным ему дарованием: органично и изобильно 
вводя церковнославянизмы (славянская Би-
блия – настольная его книга) и даже иногда 
славянский синтаксис – тем самым указывая 
на источник богатства и на дальнейший путь 
языка литературы <…> он воцерковляет со-
временный русский язык» [11, с. 40]:

да будет свят великий день!
в его лучах сокрылась тень,
и лавра не увянет сень,
пока свободою горим
и речь ее храним [9, с. 28].

Среди библейских и исторических пре-
текстов в книге выделяется повествование о 
языческом герое одиссее, чье имя обозначе-
но в заглавии. Финальные строки поэмы «воз-
вращение одиссея» одновременно являют-
ся кульминационными и раскрывающими ав-
торскую позицию. взгляд лирического героя 
охапкина устремлен в звездное небо:

…часы какого дня
Грусть перевесят в матери и в мужах:
отце и сыне – день разлуки иль
день сретенья нечаянного, ибо
Сегодня на итаку через гиль
вернулся одиссей и видит небо.
и звездный ковш плеснул уже туда,
Где грусть не оставляла в них следа 

[там же, с. 42].

именно «звездный ковш» – созвездие 
«Большой Медведицы» – привел одиссея на 
родную итаку, место «сретенья нечаянного». 
поэма имеет кольцевую композицию, где ис-
ходная и финальная точка, – радостная встре-
ча с женой и сыном. охапкин сделал акцент 
именно на возвращении, что дополнительно 
подчеркивается названием самой книги и по-
эмы. церковнославянская лексика преобра-
жает языческий сюжет и напоминает о дру-
гой встрече: «в объятиях пенелопы и одиссея 
видится чудный образ долгожданной и спаси-
тельной встречи души с Богом, образ не менее 
драгоценный чем в “песне песней”» [10]. для 
поэта с православным мировоззрением сюже-
ты из греческой мифологии и ветхого завета 
должны быть противопоставлены друг другу, 
но охапкин избирает иной путь. он сопостав-
ляет сюжеты и находит в них общность.

в следующем далее цикле «ключи Не-
прядвы» фрагментарно воспроизводятся со-
бытия, свершившиеся 8 сентября 1380 г., чи-
татель погружается в эпоху. Словесный строй 
цикла пронизан древностью: рекох, р к, арык, 
дол, ведун, влог, стяги, дружина, рать и пр. 
возникает смысловая перекличка между дву-
мя циклами (охапкина «ключи Непрядвы» и 
Блока «На поле куликовом», 1907): «именно 
юбилей куликовской битвы (в 1980 г. испол-
нилось 600 лет со дня победы на куликовом 
поле. – А.К.) есть блоковское воспоминание. 
Своим гениальным циклом “На поле кулико-
вом” Блок явил себя русскому народу как рус-
ский, достойный вечного поминовения землей 
нашей. / Мне представляется памятник алек-
сандру Блоку, воздвигнутый на священном бе-
регу Непрядвы» [8, с. 136]. цикл Блока напи-
сан в преддверии тяжелых исторических собы-
тий и пророчески отражает внутренне состоя-
ние современного ему человека накануне ве-
ликих испытаний – первой мировой войны и 
Гражданской войны.

куликовская тема у охапкина шире, вы-
ходит за пределы цикла и ее осмысление свя-
зано с православной духовной традицией. На-
звания стихотворений I части книги раскрыва-
ют направленность авторской мысли: «Битва 
за слово» (1976), «Бодрая осень» (1977), «поле 
воскресенья» (1978), «память» (1982), «конь 
Святого Георгия победоносца» (1978), «день 
пушкина» (1977). Многие тексты первой ча-
сти опубликованы с посвящением: в. порешу, 
а. огородникову (члены Христианского семи-
нара по проблемам религиозного возрождения 
«община»), е. вагину (член всероссийского 
социал-христианского союза освобождения на- 
рода), Ю. петроченкову (художник ленин-
градского андеграунда, участник выставок не-
официальных художников).

Мы жили для того, чтоб наше дело
Не нашим, но вселенским нарекли,
и в этом – наше самоотреченье,
Неколебимый православный крест,
Неколебимая россии вера [9, с. 23].

Борьба за сбережение русского националь-
ного самосознания, за сохранение националь-
ной идентичности не завершилась эпохальной 
битвой и продолжилась через 600 лет в совре-
менной охапкину россии: «Нынешнее вре-
мя очень перекликается со временем накану-
не куликовской битвы, только на этот раз бит-
ва грядет и уже идет – битва духовная» (лич-
ный архив о.а. охапкина). Сохранение красо-
ты и чистоты русской речи, классической рус-
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поэмы также имеют посвящения: «воз-
вращение одиссея» – Б. куприянову (предста-
витель ленинградского поэтического андегра-
унда, ныне протоиерей), «испытание иова» – 
Н.а. козыреву (известный астрофизик, док-
тор физико-математических наук), «Судьба 
ионы» – е.и. Горшковой (Горшкова занима-
лась воспитанием поэта с 12 лет, являлась по-
читательницей Св. иоанна кронштадтского).

идея о необходимости возвращения к ис-
токам и традициям русского народа подчерк- 
нута на уровне кольцевой композиции цен-
тральной поэмы «возвращение одиссея» и 
книги в целом. охапкин не интерпретирует 
библейские сюжеты, его трактовка близка к 
канону, от которого он старался не отступать 
и который передавал в стихотворной форме. 
«Смонтировав» из отдельных фрагментов по-
этическое целое, поэт наделил его определен-
ной причинно-следственной связью, концеп-
цией: «режиссер монтирует самые разные ка-
дрики, а наблюдатель воспринимает этот мон-
таж как некую непрерывность» [16, с. 313]. 
авторская идея улавливается в единстве раз-
нородных элементов, образующих в своем 
синтезе устремленную в будущее «книгу-про- 
поведь» [7].
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