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© Новиков С.Г., 2022

С.Г. Новиков 
(волгоград)

российское восПитание 
в ПереЛомную эПоХу 
всемирной истории: цеЛевые 
ориентиры и ценностные 
основания

Обосновывается, что в условиях социокуль-
турного транзита в России необходимо вос-
питывать личность, обладающую постмате-
риалистической мотивацией, готовую зани-
маться творчеством. Для сохранения стра-
ны в качестве глобального центра силы оте- 
чественную систему воспитания надлежит 
сфокусировать на формировании субъекта, 
обладающего дуалистической системой цен-
ностей, которая побуждает индивида к со-
единению личного интереса с общими целями 
этнокультурной общности.

Ключевые слова: глобальный социокультур-
ный транзит, homo economicus (oeconomicus), 
homo innovatiсus, homo creator, дуалистиче-
ская система ценностей, постматериалисти-
ческая мотивация.

В в е д е н и е .  Многие из наших современ-
ников понимают или, по крайней мере, ощу-
щают, что живут в переломную эпоху. Ее 
судьбоносный характер проявляется в разных 
модальностях: социально-политической и со- 
циально-экономической, социокультурной и 
технологической. В самом деле, на излете ХХ в. 
рухнула привычная для многих поколений 
конструкция мира. двухполюсный универсум, 
зародившийся в 1917 г. и ставший планетар-
ной реальностью в 1945 г. («два мира – два об-
раза жизни»), аннигилировался, сделав одного 
из былых геополитических соперников един-
ственной сверхдержавой конца II тысячеле-
тия. тогда же благодаря «микроэлектронной 
революции», Интернету и персональному ком-
пьютеру ускорился процесс перехода челове-
чества на постпроизводительную стадию раз-
вития. Робототехнические устройства и искус-
ственный интеллект все активнее стали вытес-
нять «живой труд», создавая возможность для 

исчезновения производства (как системы дей-
ствий при участии человека) и, соответствен-
но, для освобождения представителей рода 
Homo от «проклятия» труда.

для России начало указанного глобаль-
ного социокультурного транзита совпало по 
времени с геополитической катастрофой, по-
ставившей страну, по мнению многих сооте-
чественников, в унизительное положение ре-
сурсного придатка капиталистической мир-
системы. Впрочем, чувство оскорбленного на-
ционального достоинства и мысли о реванше 
за поражение в холодной войне сосущество-
вали в общественном сознании с выводами 
противоположного рода. крушение СССР по-
родило в умах части россиян мнение о «про- 
игранном ХХ веке», о советском отрезке оте-
чественной истории как череде национальных 
катастроф. 

такое «разодранное» состояние общест- 
венного сознания отразилось на отечествен-
ной воспитательной системе, и прежде всего 
на педагогах. Если ранее им были ясны цель 
государственно-общественной системы обра-
зования, ее ценностно-мировоззренческие и 
идеологические основания, то после 1991 г. 
эти структурообразующие элементы процесса 
выращивания новых поколений россиян ока-
зались как минимум неочевидными. Не помо-
гали педагогам в полной мере и «директив-
ные указания» государства в области образо-
вания. конечно, могут возразить, что в феде-
ральных нормативно-правовых актах (Феде-
ральной целевой программе развития образо-
вания на 2016–2020 гг., Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на пери-
од до 2025 года и др.) говорится о важнейших 
задачах воспитания и обучения. Согласившись 
с этим, заметим, что содержащиеся в них фор-
мулировки представляются подчас чрезмер-
но абстрактными и лишенными подлинной 
стратегической перспективы. так, утвержде- 
ние Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года о 
том, что приоритетной задачей в «сфере вос-
питания детей является развитие высоконрав-
ственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладаю-
щей актуальными знаниями и умениями, спо-
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собной реализовать свой потенциал в услови-
ях современного общества, готовой к мирно-
му созиданию и защите Родины» [13, с. 1], вы-
глядит слишком общим и одновременно усе-
ченным. Наше суждение вытекает из двух со-
ображений. Во-первых, невозможно предста-
вить, что кому-то в здравом уме придет в го-
лову воспитывать безнравственную личность. 
И, во-вторых, читая процитированные строки, 
трудно избавиться от недоумения, возникаю-
щего вследствие того, что документ ограничи-
вает воспитательные усилия государства толь-
ко лицами детского возраста. Названный нор- 
мативно-правовой акт также не указывает ни 
на переломный характер переживаемой эпо-
хи, ни на идеал «человека воспитанного», на 
который ориентирует педагогическое сообще-
ство. Ну а темпоральный отрезок, установлен-
ный для реализации стратегии (10 лет), выгля-
дит явно недостаточным для документа, долж-
ного по определению быть долгосрочным.

Получается, что если в советское время оте- 
чественные воспитатели имели в своем распо-
ряжении ясную концепцию и привлекательный 
образ будущего (их содержание – тема отдель-
ной статьи), то сегодня они лишены и того и 
другого.

ц е л ь  с т а т ь и .  Исходя из вышесказанно-
го, сформулируем аргументированную пози-
цию по вопросу о целевых ориентирах и нрав-
ственных основаниях российского воспитания 
на исторически значимую перспективу.

М е т о д о л о г и я  и с с л е д о в а н и я .  для 
достижения вышеуказанной цели используем 
трансдисциплинарную методологию, вклю-
чающую в себя концепции, осмысляющие гло-
бальный социокультурный транзит последней 
трети ХХ – начала XXI в. (д. Белл, П. дру-
кер, В.л. Иноземцев, М. кастельс, Р. лейн, 
Ф. Махлупи др.); модельные построения субъ-
екта нарождающегося общества (В.С. авто-
номов, а.В. Бузгалин, Р. Инглхарт, к. лаваль, 
Г.М. Малашхия, а.Н. Сорочайкин, В.И. Су-
прун и др.); системно-целостный подход к об-
разованию (В.С. Ильин, Н.к. Сергеев, В.В. Се-
риков и др.). тем самым мы поставим педаго-
гическое проектирование в контекст глобаль-
ных объективных тенденций развития челове-
чества и не откажемся при этом от собствен-
ного (субъективного) видения проблемы фор-
мирования личности в нарождающемся мире. 
такой подход соответствует постнеклассиче-
ской парадигме науки, включающей в объект 
рассмотрения сознание субъекта познания, его 
социокультурный опыт и мировоззрение.

Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я .  Следуя 
за социальными философами и историософа-
ми, определим наступающую эпоху как вре-
мя, когда человечество оказывается на каче-
ственно новой стадии развития, наглядно де-
монстрирующей действие гегелевского закона 
«отрицания отрицания». а именно: в то время 
как предыдущая транзиция («неолитическая 
революция») стала временем перехода чело-
века от присвоения продуктов природы к про-
изводству средств жизни, «микроэлектронная 
революция» рубежа II–III тысячелетий н. э. 
явилась триггером возвращения человечества 
к их присвоению, но уже у «второй природы» 
(искусственной биоавтоматической системы). 

трудно переоценить влияние этого факта 
на воспитание новых поколений россиян. цель 
и содержание, средства и методы целенаправ-
ленной инкультурации напрямую определя-
ются вызовами постпроизводительной реаль-
ности. Соответственно, последняя ставит ру-
ководителей воспитательной системы, россий-
ских ученых и педагогов-практиков перед не-
обходимостью ответить на ряд ключевых во-
просов. Первый вопрос может звучать следу-
ющим образом: какой тип личности следует 
сделать целевым ориентиром для воспитатель-
ных усилий системы целенаправленной соци-
ализации? Второй вопрос мы могли бы сфор-
мулировать так: какими основополагающими 
чертами должно обладать отечественное об-
разование, дабы сформировать искомый тип? 
к этим двум вопросам, вытекающим из тран-
зитивного состояния российского общества, 
следует добавить еще один, ставящийся перед 
нами феноменом, именуемым «глобализаци-
ей». Согласимся с теми авторами, которые за-
мечают, что названное явление отнюдь не сво-
дится к интернационализации и интеграции 
политической, экономической и культурной 
жизни, унификации систем образования. оно 
оказывается также реализацией «права силь-
ного» в планетарном масштабе [15]. И пото-
му третий ключевой вопрос для российского 
воспитания может быть выражен в таких сло-
вах: какую систему ценностей следует пред-
ложить воспитателям детей и молодежи, дабы 
сформировать «субъекта Сопротивления и 
Развития», способного не допустить выталки-
вания России на периферию мир-системы и се-
грегации планеты на зоны отсталости, с одной 
стороны, и оазисы процветания ‒ с другой?  
ответим на названные вопросы в порядке их 
выдвижения.

Современной гуманитаристикой для об-
разования XXI в. предлагаются три основных 
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идеала личности, маркируемые как homo eco- 
nomicus (oeconomicus), homo innovatiсus и ho- 
mo creator. Первый из названных идеалов 
сформировался в процессе генезиса и станов-
ления западной цивилизации и столетиями 
воспроизводился там педагогическим созна-
нием. Его обозначение как «человека эконо-
мического» связано с тем, что личность данно-
го типа отличает стремление руководствовать-
ся рациональными экономическими соображе-
ниями даже при решении неэкономических во-
просов (о вступлении в брак и рождении детей, 
об отношении к здоровью и пр.) [17]. Неслу-
чайно к. лаваль уподобил подобную личность 
фирме, «которая добывает необходимую стра-
тегическую информацию, управляет своими 
возможными рисками и старается повсемест-
но максимизировать свое удовлетворение» [7, 
с. 363]. Второй тип – homo innovatiсus – посту-
лируется некоторыми современными учеными 
как субъект, адекватный нынешней инноваци-
онной эпохе (времени, когда все сферы жизни 
буквально пропитаны духом открытий и тех-
нологических прорывов, порывающих с тра-
диционными технологиями и нормами). так, 
В.И. Супрун отмечает, что драйвером куль-
турной программы «человека инновационно-
го» выступает «интерес к новому, к неожи-
данным сочетаниям разных точек зрения». И 
это, продолжает ученый, ведет данного субъ-
екта к разрыву с узкой специализацией, по-
буждает к пересечению «демаркационных гра-
ниц» между научными дисциплинами. Прибе-
гая к образному сравнению, философ заключа-
ет: «инновационный человек, словно контра-
бандист, пересекает границы, перенося знания 
из одной области в другую, обходя “таможен-
ные посты” регуляций, “сторожевые башни” 
догматов и “противотанковые ежи” стереоти- 
пов» [3, с. 23].

Впрочем, у ученых, которые вводят в науч-
ный оборот термин «инновационный человек» 
(В.а. артемьева, Е.к. Веселова, С.а. Ганаба, 
к.Х. делокаров, Е.а. другова, В.Ф. Исламут-
динов, о.Н. любина, В.И. Супрун, Р.Г. Шанга-
раев и др.), нет единодушия в вопросе о глав-
ной интенции данного субъекта. одни пишут, 
что это стремление к творчеству, а другие ви-
дят нацеленность на извлечение прибыли [9, 
с. 118]. В этом разбросе мнений согласимся с 
В.л. Иноземцевым, который полагает, что на-
блюдаемый нами «человек инновационный» в 
действительности является субъектом не за-
втрашнего, а сегодняшнего дня. В самом деле, 
homo innovatiсus встраивает «свои инновации 
в реалии хозяйственной системы» и «движим 

вполне традиционными материалистически-
ми мотивами», действуя «вполне индивидуа-
листическим образом», стремится в духе про-
изводительной (экономической по главной мо-
тивации) эпохи не столько к самовыражению, 
сколько к производству «коммерчески выгод-
ного продукта» (курсив наш. – С.Н.) [3, с. 80]. 
И лишь третий из перечисленных нами типов 
личности – homo creator – по-настоящему свя-
зан с Будущим – той реальностью, в которой 
главным ресурсом развития становятся не ка-
питал, земля и труд, а интеллект человека, зна-
ния. Поясним данную мысль. 

В обществе, в котором удовлетворяются 
базовые потребности индивида, возникает воз-
можность для полного проявления конститу-
тивного отличия человека от животного: жиз-
недеятельности не по инстинктивной, природ-
ной, генетически передаваемой программе, но 
по программе «изобретенной» и свободно из-
бранной – культуре. В этом мире на смену ма-
териалистической мотивации приходит моти-
вация пост(над)материалистическая [18]. И 
как раз именно ею обусловлены качества homo 
creator’а – стремление «быть, а не иметь», го-
товность к сотворчеству, к самоочищению 
«перед лицом торжествующих других – гораз-
до более совершенных», критическое мышле-
ние [1; 2; 16]. «человек творческий» так же от-
крыт новшествам, как и «человек инноваци-
онный», однако для него они являются не эф-
фективным средством конкурентной борьбы, а 
продуктом самоценной творческой деятельно-
сти, мотивированной желанием самореализо-
ваться [9; 10].

Формирование такой личности в России 
станет возможным, если отечественное обра-
зование окажется: а) в средней школе – об-
щедоступным и всеобщим, но не «общим»; 
б) в высшей школе – трансдисциплинарным; 
в) на обеих вышеназванных ступенях – ис-
следовательским; г) в целом же – личностно-
развивающим и непрерывным.

Развернем постулированный выше тезис. 
На выращивание homo creator’а должна быть 
нацелена не элитарная, но массовая шко-
ла (если, конечно, мы не хотим сегрегиро-
вать российский социум, отсекая представи-
телей его малообеспеченных слоев уже в на-
чале жизненного пути от возможности осу-
ществить вертикальную социальную мобиль-
ность). При этом, разумеется, «обычная» шко-
ла будет учитывать индивидуальные особен-
ности обучающихся, включая их склонности и 
когнитивные потребности, и предлагать им не 
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общие (одинаковые), а индивидуальные обра-
зовательные маршруты.

На следующей ступени формального об-
разования следует отказаться от сохранения 
предметного принципа структурирования со-
держания образования. Подобная организа-
ция знания, расщепляя объективную реаль-
ность на отдельные сегменты, разделяет на-
учные дисциплины на естественные и гумани-
тарные («точные» и «неточные»?!), что не по-
зволяет сформировать у индивида целостную 
картину мира, делает его заложником концеп-
ций и объяснительных моделей, сложивших-
ся в одной из наук. Между тем объяснение и 
осмысление универсума давно уже требуют 
трансдисциплинарного синтеза. И потому се-
годня в высшей школе крайне важно предла-
гать обучающимся для анализа проблемы, су-
ществующие «между дисциплинами, через 
дисциплины и даже за пределами любой дис-
циплины» (курсив наш. – С.Н.) [19, p. 77].

Вследствие этого нуждается в пересмотре 
номенклатура сложившихся учебных предме-
тов, введение все большего количества меж- и 
трансдисциплинарных модулей и дисциплин. 
Подчеркнем, что к числу последних должны 
относиться не только элективные, но и обя-
зательные дисциплины. добавим, что импе-
ративы «нового мира» требуют также «сбли-
жения, объединения, дополнения друг друга 
в единой системе, интеграции образователь- 
но-воспитательных систем и организаций» [6, 
с. 4]. данная интеграция, согласимся, должна 
охватывать предметное содержание, методи-
ческие подходы, уровни и виды образователь-
ных институтов, производственную и образо-
вательную практику, вплоть до создания еди-
ных образовательно-воспитательных струк- 
тур [там же, с. 4, 5].

Поскольку тем, кто сегодня обучается в 
средней и высшей школе, предстоит жить в 
условиях транзита к обществу знания (пост-
производительному обществу), постольку об-
разовательному процессу следует придать ис-
следовательский характер. только «образова-
ние через исследование» способно формиро-
вать у субъекта такое качество, как критиче-
ское мышление научного типа. Подобное об-
разование не будет направлено «на изучение 
растущего конгломерата несвязанных науч-
ных фактов», становящихся, по сути, «фор-
мальным вероучением» [4, c. 115]. оно сфо-
кусирует усилия обучающегося на исследова-
нии объективной реальности, помогающем не 
только искать истину, но и осмыслять свое ме-
сто в мире. Благодаря этому исследование ста-

нет «использоваться в качестве методик об- 
учения, формируя учебный процесс и творче-
скую функцию мышления» [4, с. 117]. В целом 
же транзиция от производительного к постпро-
изводительному обществу потребует от уни-
верситета превращения из «фабрики», соеди-
няющей науку, образование и бизнес, в струк-
туру, интегрирующую физическое и виртуаль-
ное пространство, чьим внешним референтом 
выступает уже не государство или предпри-
ниматели, но творчество. В университете за-
крепится метаиндивидуальность, а усилия пе-
дагогического сообщества сконцентрируют-
ся на поиске способов «“вскрытия” талантов 
человека и “прошивки” его жизненных сцена-
риев, через синтез биологии и “умных техно-
логий”» [8, с. 5]. В этих целях в университе-
те будет создано гетерогенное творческое про-
странство, включающее не только студентов и 
преподавателей отдельного вуза, но и субъек-
тов образовательного процесса из других выс-
ших и средних учебных заведений, специали-
стов в разных областях науки и профессио-
нальной деятельности, стартаперов, школьни-
ков и пр. [5; 6].

Наконец, формирование субъекта гряду-
щего общества знания предполагает оконча-
тельный отказ от знаниевовой парадигмы в об-
разовании в пользу парадигмы, исходящей из 
того, что в процессе целенаправленной инкуль-
турации следует даже не взращивать «опреде-
ленную “требуемую” личность», а развивать в 
воспитаннике «способность быть личностью»
(курсив наш. – С.Н.) [12, с. 13]. Иными сло-
вами, воспитание homo creator’а предполагает 
приобретение индивидом опыта «быть субъек-
том своего собственного образования и разви-
тия, самому принимать решения о жизненных 
планах и целях своей будущей жизни…» [там 
же]. Понятно, что «“продвижение”человека к 
саморазвитию, готовности создавать, разви-
вать и мобилизовать внутренние ресурсы на 
личностное совершенствование в широком 
диапазоне нравственных, общекультурных, 
социальных, коммуникативных, профессио-
нальных качеств» есть и будет процессом не-
прерывным [11, с. 8]. а это потребует от обще-
ства создания институций по поддержке дан-
ного процесса. 

Не будем забывать, что и институт обра-
зования, и российское общество в целом яв-
ляются элементами планетарной социокуль-
турной системы. а последняя в значительной 
мере находится под воздействием наднацио-
нальной фракции большого бизнеса – так на-
зываемой гипербуржуазии (космократии) [14]. 
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Будучи главным бенефициаром наличной 
формы глобализации, она стремится закре-
пить социально-экономическое и технологи-
ческое отставание обществ периферии и по-
лупериферии мир-системы (включая Россию) 
от государств ядра (места своей «прописки»). 
Если мы хотим противодействовать данной 
стратегии, то в России необходимо формиро-
вать даже не мощную технологическую базу 
Сопротивления (дело само собой разумеющее-
ся), а, прежде всего, его субъекта. Сегодня мы 
вряд ли найдем кого-то, кто не согласился бы 
с тем, что это должен быть индивид, овладев-
ший ключевыми компетенциями своей эпохи, 
способный изобретать новые технологии, ге-
нерировать прорывные идеи и пр. Вопрос за-
ключается в другом: какую систему ценно-
стей надлежит присвоить этому субъекту? от-
вечая, выскажем убежденность, что предлага-
емая ему система должна носить дуалистиче-
ский характер. Иными словами, ни антропо-
центризм, воспроизводимый западной систе-
мой воспитания (выдвижение во главу угла 
интересов индивида), ни типичный для вос-
точного воспитания социоцентризм (вынесе-
ние на вершину пирамиды ценностей инте-
ресов социальной целостности) не помогут 
нам сформировать субъекта, готового прояв-
лять инициативу и ответственность, ценящего 
каждую личность, не желающего растворять-
ся в «массе себе подобных» и способного дей-
ствовать по принципу героя братьев Стругац-
ких («Счастье для всех, даром, и пусть никто 
не уйдет обиженный!»). Если наш homo creator 
не просто окажется автономной личностью, 
глубокого осознающей и ценящей свою ина-
ковость, но и будет стремиться к соединению 
собственных усилий с другими людьми, при-
знаваемыми равными по своим правам и воз-
можностям, то тогда у нас есть надежда не 
быть раздавленными «железной пятой» гипер-
буржуазии.

з а к л ю ч е н и е .  Подытоживая, зафикси-
руем следующее. Первое. В условиях перехо-
да на постпроизводительную стадию развития 
необходимо воспитывать личность, облада-
ющую постматериалистической мотивацией, 
готовую не столько воспроизводить накоплен-
ный человечеством опыт, сколько заниматься 
творчеством – деятельностью, движимой же-
ланием самореализоваться и жаждой позна-
ния. Второе. С этой целью следует сохранить 
бесплатное всеобщее среднее образование, 
пестующее таланты; придать исследователь-
ский характер образованию студентов и наи-
более талантливых школьников; увеличить 

удельный вес трансдисциплинарных курсов в 
высшем образовании, формирующих целост-
ный взгляд на мир; обеспечить личностно-раз-
вивающий характер образования на протяже-
нии всей жизни индивида. третье. для сохра-
нения России в качестве глобального актора 
планетарного сообщества отечественную си-
стему воспитания надлежит сфокусировать на 
формировании субъекта, обладающего дуали-
стической системой ценностей, которая по-
буждает индивида к соединению личного ин-
тереса с общими целями этнокультурной общ-
ности.
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The Russian education in the critical 
period of the world history: the targets 
and values

The article deals with the substantiation that it 
is necessary to educate the personality with the 
postmaterialist motivation who is ready to create 
in the conditions of the social and cultural transit 
in Russia. To conserve the country as the global 
center of the power the native system of education 
is required to focus on the formation of the subject  
with the dualistic system of the values that moti- 
vates an individual to the union of the personal 
interest with the general aims of the ethnocultural 
community.

Key words: global social and cultural transit, homo 
economicus (oeconomicus), homo innovatiсus, 
homo creator, dualistic value system, postmaterial- 
ist motivation.
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возрастающая роЛь 
социаЛьныХ сетей  
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восПитании

Рассматриваются процесс становления соци-
альных сетей, их возрастающая роль в совре-
менном общении. Указывается на необходи-
мость использования преподавателями выс-
шей школы образовательных социальных се-
тей не только для обучающих целей, но и как 
воспитательное пространство. На основе 
анализа социальной среды «ВКонтакте» при-
ведены педагогические условия создания по-
стов преподавателями высшей школы с целью 
побуждения учащейся молодежи к освоению 
методики конструктивного общения с опорой 
на методологию духовно-нравственного вос-
питания.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспи-
тание, социальная сеть, пост в соцсетях, кон-
структивное общение, учащаяся молодежь, 
преподаватель высшей школы.

В в е д е н и е .  В XXI в. социальные сети 
стали спутниками общения миллиардов людей 
в виртуальном пространстве, а в период пан-
демии и самоизоляции, когда живое общение 
было почти невозможным, – одним из востре-
бованных источников обратной связи с дру-
зьями, родственниками, знакомыми стало об-
щение в соцсетях. Иными словами, социаль-
ная сеть – это возможность пообщаться с близ-
кими дистанционно. По мнению М.С. Мель-
никовой, И.П. яковлева, «сегодня можно вы-
делить два определения социальной сети как 
социальной структуры и ее специфической ре-
ализации в интернет-среде. В реальности лю-
бая социальная сеть объединяет людей, а в Ин-
тернете их персональные ресурсы» [6, c. 102].

термин «социальная сеть» был введен в 
1954 г. английским социологом джеймсом 
Барнсом. Эти социальные сети ничего об-
щего не имели с Интернетом. Прошло более 
40 лет (1995 г.) прежде чем появилась пер-
вая социальная онлайн-сеть Classmates.com в 
СШа. Начало же массовому увлечению поло-
жили соцсети MySpace, LinkedIn и Facebook 
(2000 г.), с 2006 г. в Рунете – социальные сети 
odnoklassniki.ru и vkontakte.com.

В общефилософском подходе под соци-
альной сетью понимают множество социаль-

ных объектов и определенное множество от-
ношений между ними. зачастую существу-
ет опасность использования контента личной 
страницы пользователя в сети «Вконтакте» 
(далее Вк) в неблаговидных целях. Понятие 
«друзья» в реестре в соцсети Вк носит фор-
мальный характер и не отражает сути данно-
го понятия. Это вызывает определенное недо-
верие к публикациям в социальных сетях, что 
значительно сдерживает участие педагогиче-
ской общественности в использовании воспи-
тательного пространства социальных сетей. 

Р о л ь  с о ц и а л ь н ы х  с е т е й  в  р а с п р о -
с т р а н е н и и  и н ф о р м а ц и и  в  И н т е р н е -
т е .  В советское время воздействие на форми-
рование жизненных смыслов, на установки, 
ценностные ориентации, убеждения, мировоз-
зрение, интересы, потребности и др. учащей-
ся молодежи оказывали окружающие люди, 
в первую очередь их ближайшее социальное 
окружение: родители, родственники, друзья, 
товарищи по учебе, спортивной секции, круж-
ки, где они занимались, коллектив школы и 
класса. 

Влияние социальных сетей на человека и 
его жизнь огромное, многие даже не осозна-
ют до конца масштабы этого явления. В тече-
ние последних двух десятилетий социологами, 
психологами, педагогами все чаще отмечает-
ся, что современные обучающиеся испытыва-
ют постоянное влияние получаемой через Ин-
тернет информации. 

Преимущества использования социальных 
сетей в вузовском преподавании отметили в 
своих публикациях т.С. зуева, о.а. климен-
ко, Г.а. коваленко, Г.а. Хаертдинова, л.В. Се-
менова, к.о. Староверова и др. 

Близкими по назначению являются иссле-
дования о виртуальной образовательной сре-
де, которая должна быть ориентирована:

– на развитие личности обучающихся, их 
способностей и творческого потенциала;

– формирование навыков самос--
тоятельной учебной деятельности на основе 
профессиональной ориентированности и спо-
собности к самообразованию;

– создание условий для формирования 
умений и навыков самообразования и само-
развития;

– осуществление поддержки и консульта-
ции обучающихся в процессе формирования 
индивидуального стиля профессиональной де-
ятельности. 

В настоящее время социальные сети – это 
доминирующий агент социализации. Следует 
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отметить, что получить результаты достовер-
ного количественного анализа развития это-
го феномена достаточно затруднительно. Во-
первых, происходит постоянная трансформа-
ция сведений об использовании информации, 
поступающей через Интернет, во-вторых, нет 
открытых источников учета базы исследова-
ния, в-третьих, сложно отследить, сколько вре- 
мени тратится пользователем на конкретное 
действие, поскольку одни носители пользуют-
ся короткими пакетами в течение дня, а дру-
гие могут быть включены в Интернет постоян-
но в фоновом режиме. Поэтому в нашем иссле-
довании мы обратились к изучению проблем 
воспитания подрастающих поколений – поль-
зователей социальных сетей. 

одной из задач предлагаемого исследова-
ния стала задача раскрыть некоторую картину 
использования соцсетей преподавателями выс-
шей школы с целью духовно-нравственного 
воспитания учащейся молодежи. Преподава-
тель – один из субъектов социума. кроме того, 
преподаватель – один из субъектов духовно-
нравственного воспитания учащейся молоде-
жи. Его деятельность, как и любая другая про-
фессиональная деятельность, должна оцени-
ваться по результатам, и прежде всего по тому, 
каков уровень компетентности педагога в во-
просах изучения духовно-нравственной куль-
туры студента.

Базой для проведения данного исследова-
ния стала социальная сеть Вк, поскольку это 
молодежная социальная сеть, которая пользу-
ется большой популярностью. «Это произо-
шло благодаря рекордной активности посети-
телей “Вконтакте”: по вечерам просматрива-
ется более 1200 страниц в секунду, а количе-
ство пользователей онлайн достигает 450 ты-
сяч. Ни один другой сайт в истории россий-
ского Интернета не достигал подобных пока-
зателей» [2; 3]. В публикации «анализ сайта 
Вконтакте.ру» приводятся следующие дан-
ные: ежедневно сайт посещают 593 000 чел., 
ежедневно просматривают информацию дан-
ной соцсети 953 000 чел. [1]. 

Ресурс Вк с 10 октября 2006 г. позицио-
нировал себя в качестве социальной сети сту-
дентов и выпускников российских вузов [11], 
позднее в печати появилась следующая харак-
теристика: «это современный, быстрый и эсте-
тичный способ общения в сети» [9; 10]. здесь 
можно заводить друзей, знакомиться с новы-
ми людьми, создавать группы по интересам и 
т. д. Можно также найти новых знакомых, ко-
торые общаются с пользователями через при-
ложение Вк.

В марте 2021 г. ежедневная аудитория 
платформы Вк в России увеличилась на 5,9% 
и достигла 48 млн. Ежемесячная российская 
аудитория составила 73 млн чел. каждый 
день Вк посещают 47% российских интернет-
пользователей. При этом ежемесячный охват 
Рунета достигает 76% [2]. общая месячная  
аудитория Вк во всех странах – 97 млн пользо-
вателей [9]. По данным SimilarWeb от 1 янва-
ря 2021 г., сайт «Вконтакте» занимал 15-е ме-
сто по популярности в мире [10].

Но при таком оживленном внимании к ис-
пользованию соцсетей растет бесконтроль-
ность влияния на духовно-нравственное ста-
новление человека в современном обществе. 
В связи с этим не вызывает сомнений, что для 
преподавателя вуза Вк – это инструмент вос-
питательной работы с обучающимися. 

т.Н. Носкова многократно обращалась к 
проблемам педагогической сущности вирту-
альной образовательной среды. В своих ста-
тьях она отмечает: «очевидно, что сегодня 
следует изменить педагогические подходы и 
от технократического перейти к антропоцен-
трическому подходу, в котором на первом пла-
не не только задачи обучения, но также воспи-
тания и развития субъекта в среде виртуаль-
ных взаимодействий» [7, с. 185]. Ею даже вве-
ден термин «педагогика социальных сетей». 
Мы со своей стороны хотели бы обозначить 
проблему исследования как «методику реали-
зации конструктивного общения с молодежью 
в соцсетях».

В ходе проведения независимого микро-
исследования были использованы материа-
лы личных страниц преподавателей высшей 
школы – пользователей Вк: текстовые сооб-
щения, посты, обращенные непосредственно к 
учащейся молодежи, и опосредованные посты 
с безличным направлением, приводимые как 
мысли, цитаты, афоризмы великих людей. При 
этом педагог не просто использует инструмен-
ты и технические приемы, а создает собствен-
ный педагогический продукт в виде методиче-
ских рекомендаций, статей, видеоуроков, ав-
торских программ, докладов, постов и т. д. та-
ким образом, преподаватель выступает в роли 
не только учителя, наставника, но и автора.

Персонифицированный подход к органи-
зации взаимодействия в социальных сетях по-
зволяет сделать более гибким и простым об-
щение с пользователями. При этом совершен-
но неважно, кто знакомится с материалами 
страницы Вк: пользователями могут быть не 
только представители учащейся молодежи, но 
и люди разного социального статуса, возраста, 
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конфессиональной принадлежности и т. д. – 
преподаватель вуза осуществляет (прямо или 
опосредованно) миссию наставника, советни-
ка в сфере духовно-нравственного воспита-
ния. И все-таки ведущим является стремление 
преподавателей высшей школы общаться со 
студенческой молодежью. 

С этой целью были изучены мониторин-
говые материалы исследователей, а также ре-
зультаты исследований ВцИоМ. Вот вывод: 
«Есть исследования, выявившие оценку мо-
лодежи представителями старшего поколе-
ния. В частности, подобные опросы проводил  
ВцИоМ, в 90-е годы ХХ века осуществив-
ший четыре волны мониторинга. Результаты 
получились схожими – респонденты положи-
тельно отмечали способность молодых людей 
быть независимыми, самостоятельными, твор-
ческими и инициативными, но указывали на 
деградацию образованности, дисциплиниро-
ванности, стремления повысить профессиона-
лизм, перенимать опыт и т. д.» [4]. 

Средства массовой информации как специ- 
фической среды духовно-нравственного раз-
вития личности на протяжении последних 
20 лет изучали многие ученые различных об-
ластей наук. Но в основном эти статьи явля-
ются скорее прелюдией к намеченным изыска- 
ниям. так, выявлению особенностей совре-
менных представлений молодежи о месте со-
циальных ценностей в жизненном простран-
стве посвящены работы а.В. Вараксина (2016). 
Ю.В. Судич раскрывает роль социальных се-
тей в жизни молодежи (2014). о.а. зорина об-
ратила внимание читателей на проблему вли-
яния социальных сетей на духовно-нравствен- 
ное воспитание молодежи (2016) и др. одна-
ко непосредственно изучение влияния соцсе-
тей на становление духовности личности оста-
ется еще недостаточным. 

В х о д н а я  д и а г н о с т и к а  и з у ч е н и я 
р о л и  с о ц с е т е й  в  д у х о в н о - н р а в с т в е н - 
н о м  в о с п и т а н и и .  для полного раскрытия 
обозначенной проблемы потребовалось бы 
привлечь сотрудников нескольких центров, 
НИИ: так обширна по своей наполненности 
эта проблематика. В нашем эмпирическом ми-
кроисследовании рассматривается лишь часть 
этой проблемы, а именно: насколько препо-
даватель вуза может позитивно влиять на ду- 
ховно-нравственное развитие пользователей 
социальной сети Вк. 

отбор проводился с письменного согла-
сия авторов, владельцев личных страниц в Вк. 
Всего за период 2019–2021 гг. были изуче-
ны материалы 160 преподавателей различных  
вузов. 

При изучении контента 160 страниц пре-
подавателей вузов выявлено следующее:

– 87% авторов контента придерживаются 
хаотичного наполнения страниц: размещают 
материалы как «певцы из народа» (что вижу, 
о том и пишу); 

– 67% не публикуют посты регулярно, за-
ходят на свою страницу редко;

– 43% респондентов стремятся показать 
моменты из личной жизни, рассказывают о 
своих близких;

– 38% дают в форме «отчетов» сведения, 
где они провели отпуск, какое культурное ме-
роприятие посетили, куда собираются отпра-
виться в путешествие, что вырастили на даче, 
что приготовили на ужин и т. д.;

– 12% авторов мотивируют своих читате-
лей к критическому осмыслению реальности 
в социуме, в мире (например: Да, при прыж-
ках в высоту и в длину приходится разбегать-
ся. Но вовсе не факт, что из каждого от-
личного прыгуна выйдет отличный бегун или 
что каждому прыгуну понравится занимать-
ся бегом. То же – и с отличными студента-
ми, которые не факт, что сделаются отлич-
ными аспирантами (а.Е.); Сегодня, 26 сентя-
бря, – День европейских языков. Кому как, а 
мне удивительно: почему русский язык не вхо-
дит в число 24 официальных европейских язы-
ков. Отношение европейцев к русской культу-
ре меня, бывает, ну очень удивляет (а.Е.));

– 18% ведут диалоги с посетителями;
– 23% авторов страниц делают репосты в 

Вк других пользователей;
– 9% публикуют интервью, результаты 

опросов по насущным проблемам духовно-
нравственного воспитания молодежи;

– 78% имеют низкий уровень вовлеченно-
сти посетителей, которые плохо взаимодейст- 
вуют с постами, ничтожно малое количество 
просмотров, лайков, репостов читаемой стра-
нички, комментариев; 

– 48% иллюстрируют свои посты фото, 
музыкальными или видеозаписями;

– 83% университетских преподавателей 
не используют возможность духовно-нравст- 
венного воспитания молодежи в содержании 
личных страниц в Вк.

таким образом, дискретно проведенная 
входная диагностика показала, что воспита-
тельное пространство социальной сети Вк ис-
пользуется вузовскими преподавателями не в 
полной мере, хаотично. В письме к респонден-
там о разрешении цитировать некоторые вы-
сказывания, посты с их профильной странич-
ки попутно был задан вопрос о том, как препо-
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даватели относятся к соцсетям и своему уча-
стию в них. Большинство ответило, что опре-
деленно считают, что «социальные сети – это 
один из самых мощных инструментов, кото-
рыми мы располагаем как педагоги». 

П о с т  в  с о ц с е т я х  к а к  с п о с о б  о п о -
с р е д о в а н н о г о  в и р т у а л ь н о г о  о б щ е -
н и я  п о  п р о б л е м а м  д у х о в н о - н р а в с т - 
в е н н о г о  в о с п и т а н и я .  Пост в соцсетях – 
это короткое сообщение. Воникает целый ряд 
вопросов. как создать такой пост, чтобы его 
контент нашел отклик в сердцах подписчиков? 
как стать ближе к своей аудитории? как вы-
брать тему поста, чтобы она пробудила отклик 
на выдвинутую проблему? 

В течение трех лет на своей странице в Вк 
нам удается оформлять посты дважды в сут-
ки (утром и вечером) с пожеланиями просто 
«радости от того, что…». Наблюдения за тем, 
сколько было просмотров, сколько читателей 
поделились постом, сколько читателей по-
ста оставили комментариев, сколько респон-
дентов поставили лайки, позволяют идти по 
пути самообучения методом проб и ошибок, 
как писать посты по духовному становлению 
личности. Получаемые отклики рождают по-
нимание, что написание постов ‒ это своего 
рода служение, добровольно избранное и по-
строенное на своих переживаниях жизненного 
опыта, прописанного в доверительной форме. 
Первоначальной мотивацией к систематиче-
скому созданию постов в Вк по проблемам ду- 
ховно-нравственного развития личности ста-
ли цитаты, появляющиеся в новостной ленте 
и предлагаемые другими пользователями. они 
помогали личностно осознавать текущий мо-
мент, сравнивать свое отношение к тем или 
иным качествам личности, оценивать свое 
восприятие жизнедеятельности. Постепенно 
посты создавались как мини-произведения, 
как импровизации по одной избранной теме. 
И без назиданий в конце поста дается «совет 
дня». картинки (фото), видеозаписи для по-
ста подбирались как привлекательные и рас-
крывающие тему поста визуально. Изображе-
ние – это первое, что увидит пользователь, по-
этому картинка должна «зацепить его внима-
ние», вызвать желание ознакомиться с содер-
жанием поста. Правда, затяжной спор об ав-
торских правах на использование фото, аудио- 
записей, видеороликов многие годы длится в 
Интернете. однако найти автора картинки или 
фото бывает просто невозможно. как только 
будет достигнута договоренность между вла-
дельцами соцсетей в отношении авторских 

прав, так сразу же будет применено право на 
обладание визуального материала в написании 
постов. 

Самым трудным в создании поста явля-
ется выбор темы. за три года (2019–2021 гг.) 
их было более 1 000. к сожалению, достаточ-
но поздно встретилась методически выверен-
ная статья ады Рейнской «55 необычных тем 
для постов в Инстаграме, Вк и Фейсбуке». В 
статье помимо полноценного анализа пробле-
матики постов даны шаблоны к оформлению 
постов соцсетях. 

как писать пост в соцсети (текстовое со-
общение и его методика) – процесс пролонги-
рованный и перманентный. Это дело ближай-
шего будущего.

В заключение приводим примеры некото-
рых постов, популярных у посетителей. 

доброго утра и благословенного дня вам и ва-
шим ближним, дорогие друзья! ангела-хранителя 
вам в день грядущий. Пусть пробуждение будет 
приятным, а мысли – солнечными! Радости вам от 
того, что вы знаете множественность характеристик 
дерзкого человека.

Не знаю, что приходит вам на ум при оценке 
человека: дерзкий он. С одной стороны, как обо-
значено в Википедии (хотя ей и нельзя доверять, но 
кто-то же размышлял), дерзость ‒ черта характера, 
противоположная робости, боязливости и стыдли-
вости.

В зависимости от контекста имеет различную 
моральную оценку. о дерзости можно рассуждать 
только в контексте «где, когда и с кем». так, дер-
зость во взаимоотношениях имеет иные оттенки, 
нежели дерзость в целях, мыслях и действиях. дет-
скую и подростковую дерзость нельзя равнять с 
дерзостью взрослого зрелого человека. дерзость с 
родителями, учителями, супругами никак не поста-
вишь в один ряд с дерзостью к сильным мира сего. 
одним словом, дерзость проявляется во множестве 
форм и является следствием множества причин, о 
которых с первого взгляда чрезвычайно трудно до-
гадаться. Но в любой дерзости есть одна качествен-
ная особенность, которая и позволила массовому 
сознанию выделить ее как самостоятельное каче-
ство личности. Почитайте статью: https://podskazki.
info/derzost. Синонимом дерзости может выступать 
непочтительность, хамство, нахальство, грубиянст- 
во и наглость. от таких людей хочется не только 
отойти, а убежать, не оглядываясь.

однако дерзостью может быть названа и по-
пытка самоутверждения, тогда синонимом дерзости 
становится смелость, амбициозность и даже экстра-
вагантность. Вспоминаю, как в годы перестройки 
руководителем в одном педагогическом учрежде-
нии стал дерзкий в этом значении человек. Не гово-
рил, а сквозь зубы что-то произносил. Мебелью ши-
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карной обзавелся в кабинете, фразы – короткие, от-
ношение циничное. Противен он был мне.

С другой стороны, в религиозной литературе и 
в славянских переводах Библии «дерзновение» мо-
жет иметь положительную характеристику в значе-
нии не только смелости, но также отваги и реши-
тельности. Известно библейское выражение «дер-
зай!» (греч. Θάρσει), обращенное к «чаду», «дще-
ри» (Мф. 9: 22) и Павлу (деян. 23: 11). значением 
«дерзости» в этом контексте служат слова ободре-
ния. обличения Иоанном крестителем фарисеев и 
саддукеев в посвященном ему акафисте называют-
ся «дерзновенными» Феофан затворник под дерз-
новением понимает высшую степень упования, ког-
да происходит «сорастворение силы Божьей с сила-
ми человека».

Известно также выражение sapere aude («дер-
зай знать»). У ломоносова дерзость и его произ- 
водные означают стремление, попытку, реализацию 
воли.

Совет дня. Все начинается с мыслей, создайте 
счастье в своей голове, и оно обязательно станет ре-
альностью. Вот тогда и выбирайте для себя значе-
ние и направленность жизнедеятельности: стать ли 
дерзким человеком.
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доброго утра и благословенного дня вам и ва-
шим ближним, дорогие друзья! ангела-хранителя 
вам в день грядущий. Пусть пробуждение будет 
приятным, а мысли солнечными! Радости вам от 
того, что вы знаете, как велика любовь матери.

Сообщение. «После землетрясения в японии, 
когда спасатели добрались до развалин дома моло-
дой женщины, они увидели ее тело через трещины. 
Ее поза была очень странной, она опустилась на ко-
лени, как молящийся человек, ее тело было накло-
нено вперед, а руки что-то обхватывали. Рухнув-
ший дом повредил ей спину и голову. С большим 
трудом, лидер команды спасателей просунул руку 
через узкую щель в стене к телу женщины. он на-
деялся, что она еще жива. тем не менее, ее холод-
ное тело говорило о том, что она скончалась. Вме-
сте с остальной командой он покинул этот дом, что-
бы исследовать следующее рухнувшее здание. Но 
непреодолимая сила звала руководителя группы к 
дому погибшей женщины. Снова, опустившись на 
колени, он просунул голову через узкие щели, что-
бы исследовать место под телом женщины. Вдруг 
он вскрикнул от волнения: Ребенок! тут ребенок! 
Вся команда тщательно убирала груды обломков 
вокруг тела женщины. Под ней лежал 3-месячный 

мальчик, завернутый в цветастое одеяло. очевид-
но, что женщина пожертвовала собой ради спасе-
ния сына. когда дом рушился, она закрыла сына 
своим телом. Маленький мальчик все еще мирно 
спал, когда руководитель команды взял его на руки. 
Врач быстро прибыл, чтобы обследовать мальчика. 
Развернув одеяло, он увидел сотовый телефон. На 
экране было текстовое сообщение: Если ты выжи-
вешь, помни, что я люблю тебя. Этот сотовый теле-
фон переходил из рук в руки. каждый, кто читал со-
общение, плакал. автор неизвестен.

Если ты выживешь, помни, что я люблю тебя. 
такова любовь матери!»

Совет дня. Помните, что у каждой матери есть 
место подвигу в силу огромной любви.
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доброго утра и благословенного дня вам и ва-
шим ближним, дорогие друзья! ангела-хранителя 
вам в день грядущий. Пусть пробуждение будет 
приятным, а мысли солнечными! Радости вам от 
того, что вас кто-то ждет.

талантливая девушка из Нижнего Новгорода, 
покорившая многих своим голосом и искренностью 
в текстах, автор всех своих произведений и просто 
замечательный, позитивный, милый человек – зна-
комьтесь: Вера Рейоф (Vera Ray) и ее стихи по теме:

Жизнь равносильна слову «жди».
Мы ждем, когда пройдут дожди,
Наступит лето, Новый год,
остынет чай, любовь придет.
И часто, в мыслях замирая,
Мы ждем такси или трамвая,
доставку, важного звонка,
чудес, волшебного пинка.
Мы с нетерпеньем ждем зарплаты,
Подвоха, писем, результата.
Мы ждем и в три, и в сорок три
заботы и тепла внутри.
да и сегодня, в этот час
Ведь кто-то где-то ждет и вас.
Пускай в пространстве виртуальном
а может быть, в миру реальном
Вас просто ждут… кому-то важно,
чтоб вы с ним были рядом, тут.
И даже если дома ждет
Вас только добродушный кот,
что ж, вы ему не безразличны,
легко с ним говорить о личном,
он вас поймет, не упрекнет.
Поторопитесь к тем, кто ждет…
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Совет дня. P.S. а если в вашем доме пусто-
та, пора уж завести кота! Берегите тех, кто именно  
вас ждет.

к раздумьям с утра привели материалы из груп-
пы «оставайся человеком».
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В настоящий момент готовится к изданию 
учебное пособие для магистрантов «Пост в 
соцсети как мера конструктивного общения». 
В предисловии представлен подробный дидак-
тический анализ написания постов в отноше-
нии как содержания, так и формы. анализ по-
казал, что этот вопрос требует более детально-
го изучения, т. к. не всегда форма адекватно 
отражает содержание, а скорее наоборот.

В книге раскрыта методика написания по-
стов по отдельно взятой тематике (например: 
«Патриотическое воспитание молодежи», 
«ценностные ориентации подрастающих по-
колений», «Изучение духовного наследия», 
«Развитие современного подростка», «Моти-
вация юношеского чтения» и др. В учебном 
пособии отражены результаты проведенного 
эмпирического исследования по проблеме воз-
растающей роли социальных сетей в духовно-
нравственном становлении личности.
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The increasing role of social networks  
in spiritual and moral education

The article deals with the genesis of the formation 
of the social networks and their increasing role in 
modern communication. There is pointed at the 
necessity of the use of the educational social net- 
works by the high school teachers not only for 
educational aims but also as an educational space. 
On the basis of the analysis of the social environ- 
ment “VKontakte” there are given the pedagogical 
conditions of the creation of the posts by the high 
school teachers with the purpose of the motiva- 
tion of the student youth to the acquisition of the 
methods of the constructive communication with 
the support of the methodology of the spiritual and 
moral education.

Key words: spiritual and moral education, social 
network, post on social networks, constructive com- 
munication, student youth, high school teacher.
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(краснодар)

ШкоЛа дуХовно-нравственной 
куЛьтуры: от теории  
к Практике

Раскрываются основные положения школы 
духовно-нравственной культуры, направлен-
ной на формирование особого типа личности 
россиянина как субъекта деятельности свое-
го сознания и бытия, включенного в этнокуль-
турные традиции народов России. Актуаль-
ность создания школы духовно-нравственной 
культуры возрастает в связи с переходом на 
стандарты нового поколения, которые ори-
ентируют педагогов на воспитание и разви-
тие высоконравственного, ответственного, 
инициативного, компетентного гражданина 
России, способного к творческой инновацион-
ной деятельности.

Ключевые слова: духовность, нравственность,
культура, обучающийся, формирование, ду- 
ховно-нравственная культура, общеобразова-
тельная школа.

В федеральном законе «об образовании в 
Российской Федерации» дано определение по-
нятию воспитания как деятельности, направ-
ленной на развитие личности, создание усло-
вий для самоопределения и социализации об-
учающегося на основе социокультурных, ду- 
ховно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интере-
сах человека, семьи общества и государства [2, 
ст. 2]. Приоритетной задачей Российской Фе-
дерации в сфере воспитания детей, в соответ-
ствии со Стратегией развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 го- 
да, является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традици-
онные духовные ценности, обладающей акту-
альными знаниями и умениями, способной ре-
ализовать свой потенциал в условиях совре-
менного общества, готовой к мирному сози-
данию и защите Родины [3]. В любой стра-
не, а в России особенно, духовные ценности и 
нравственные ориентации людей, в том числе 
и подрастающего поколения, во многом опре-
деляются социокультурной и образовательно-
воспитательной средой школы и в значитель-
ной степени зависят от духовно-нравственной 
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культуры самих субъектов педагогического 
процесса [1]. 

Исходя из вышеизложенного, для опреде-
ления основных положений школы духовно-
нравственной культуры мы выделили ключе-
вые понятия современного воспитания – «ду-
ховность», «нравственность», «культура», – 
сущностная характеристика которых может 
заключаться в следующих определениях: 

– духовность – устремленность челове-
ка к идеалу, к высшим ценностям и смыслу, 
стремление изменить себя, внутренний мир, 
жизнедеятельность и приблизиться к этому 
идеалу (уподобиться) и, таким образом, оду-
хотвориться; 

– нравственность – это внутреннее чув-
ство, регулирующее поведение человека; со-
держанием нравственности как части духов-
ности являются этические ценности, составля-
ющие основу сознания;

– культура может быть обозначена как 
среда обитания человека, представленная в 
виде продуктов человеческой деятельности.

Понятие «духовно-нравственная культу-
ра» мы трактуем как образовательно-разви- 
вающую среду, формирующую внутренний 
мир личности, регулирующую ее поведение и 
стремление переделать себя в соответствии с 
идеалом посредством направленности на выс-
шие ценности и смыслы, а под формировани-
ем духовно-нравственной культуры мы пони-
маем создание условий для образовательно-
го взаимодействия субъектов педагогическо-
го процесса – педагога (ведущие) и учащих-
ся (решающие), – направленных на формиро-
вание духовных, нравственных свойств и ка-
честв и повышение уровня культуры. 

Целевая ориентация школы – формиро-
вание особого типа личности россиянина как 
субъекта деятельности своего сознания и бы-
тия, включенного в этнокультурные традиции 
народов России. достижение указанной цели 
осуществляется через решение стратегических 
и тактических задач.

Стратегическая задача – создать условия
для формирования национальных ценностей 
и воспитания бережного отношения к исто-
рическому и культурному наследию народов 
России; усвоения моральных и нравственных 
принципов, выработанных человечеством на 
протяжении своей истории; сохранения и при-
умножения духовных, нравственных и куль-
турных и ценностей российского общест- 
ва; гармоничного духовного развития каж-
дой личности, привитие ей основополагаю-

щих принципов нравственности; формирова-
ния национального самосознания, ответствен-
ного отношения к русскому языку как госу-
дарственному и как средству межнациональ-
ного общения.

Тактические задачи: 1) активизировать 
совместную просветительскую деятельность 
всех заинтересованных структур, обмен опы-
том, информацией и осуществление совмест-
ных проектов; 2) достичь нового уровня взаи-
модействия семьи, образовательных учрежде-
ний, органов управления образованием, куль-
турой, детских и молодежных общественных 
организаций, религиозных конфессий в вос-
питании и социализации детей и подрост-
ков; 3) сохранить историческую преемствен-
ность поколений в контексте развития нацио-
нальной культуры; 4) сформировать духовно-
нравственные свойства и качества личности; 
5) воспитать патриотов России, граждан пра-
вового демократического государства, ува-
жающих права и свободы личности, проявля-
ющих национальную и религиозную терпи-
мость; 6) продолжить развитие культуры меж- 
этнических отношений; 7) сформировать реа-
листическое представление о природных, гео-
графических и исторических истоках нацио-
нального своеобразия народов России (URL: 
htth://docs.cntd.ru/document/922330970, htth://
www.mvp.ulgov.ru/about/16/1604/htm).

Концептуальные положения школы ду- 
ховно-нравственной культуры. конец XX в., 
период разрушения духовно-нравственных и 
психических основ здоровья личности, при-
внес в контекст современного образования 
культурологический аспект (Е.В. Бондарев-
ская, о.С. Газман, Н.Б. крылова, д.С. лихачев, 
Е.Н. Шиянов и др.), который наиболее полно 
представлен в принципе культуросообразно-
сти и включает три слоя жизни современно-
го человека: образованность, гражданствен-
ность, цивилизация. каждый из ценностных 
слоев изнутри развивает основу понимания 
жизни и нравственность отдельной личности 
благодаря тому, что она входит в систему близ-
ких локальных культурных ценностей. одним 
из факторов интериоризации служит культур-
ная традиция этноса, воплощенная в ментали-
тете и обусловленная специфическим сочета-
нием культурных и природно-климатических 
условий, определяющих становление духов-
но и нравственно ориентированного самосо-
знания (Ю.В. Бромлей, Г.д. Гачев, И.С. кон, 
С.В. Петерина, Р.М. Ситько) в связи с протека-
нием на фоне «единого типа культурных впе-
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чатлений» (В.В. Розанов). Менталитет этно-
са определяет свойственные его представите-
лям способы видеть и воспринимать окружа-
ющий мир и на когнитивном, и на аффектив-
ном, и на прагматическом уровне. «Неотчле-
ненность» мысли от эмоций в этом контексте 
выступает в двух аспектах: в особенностях це-
лостного мировосприятия, присущих локаль-
ной общности (этносу), и в обусловленности 
обособленного мировосприятия (менталитета 
этноса) архетипами и стереотипами (В.С. Ба-
рулин, И.Г. дубов и др.).

обобщение результатов, полученных со-
циологами и психологами в конце XX – начале 
XXI в. (л.Н. Рыбакова, Е.С. Мороз, Е.И. Пано-
ва, В.С. Собкин, П.С. Писаревский, Ю.о. ко-
ломиец, М.а. кондаков, В.И. Спиридонов и 
др.), позволяет утвердительно судить о вос-
произведении и углублении конфликта меж-
ду культурными архетипами и образователь-
ными стереотипами. 

таким образом, становится все более оче-
видным, что ключевые посылки для разработ-
ки программ, механизмов решения духовно-
нравственных задач в образовательном учреж-
дении, основанных на использовании адекват-
ных российской ментальности ценностей, вы-
страиваются не в связи с обращением к зару-
бежным ценностям, а благодаря действию сте-
реотипов, сложившихся в отечественном пе-
дагогическом сообществе. Наличие особых 
форм деятельности российского сознания, 
опирающегося на специфические архетипи-
ческие начала, обнаруженные российскими 
философами (Н.а. Бердяев, Г.В. Вернадский, 
л.Н. Гумилев, л.П. карсавин, л.М. лопатин, 
Н.о. лосский, Н.С. трубецкой, П.а. Флорен-
ский, С.л. Франк, Г.Г. Шпет), позволяют так-
же констатировать особый тип личности рос-
сиянина как субъекта деятельности своего со-
знания и бытия, осуществляющей свою субъ-
ектность посредством духовной энергии и ак-
тивности. 

Вместе с тем основы формирования духов- 
но-нравственной личности, сообразной рас-
крытому российской философией архетипу, 
продолжают существовать обособленно от со-
временной методологии и теорий, направлен-
ных на повышение духовно-нравственного 
уровня подрастающего поколения. Приоритет-
ное значение отдается ценности универсализ-
ма, присутствующей в философском обосно- 
вании программ духовно-нравственного вос-
питания. общей позицией данных обоснова- 
ний является обязательная ссылка на приори-

тет бытия над сознанием и отношение к сво-
боде как осознанной необходимости подчине-
ния воле другого человека. Эти посылки спо-
собствовали поиску новой теоретико-мето- 
дологической основы и эффективного меха-
низма формирования духовно-нравственной 
культуры школьника как целенаправленно-
го управления педагогом процессом создания 
условий для интеграционного единства ду-
ховного и физического, становления нравст- 
венно ориентированного самосознания, фор-
мирования способностей, свойств и качеств 
воспитанника, выводящих его на более высо-
кий уровень сформированности социальных 
(культурно-адаптивных), духовных (ценност- 
но-смысловых) и психических (эмоционально-
волевых) жизнедеятельностных функций.

Особенности содержания школы духов- 
но-нравственной культуры. Специально орга-
низованная инновационно-развивающая сре-
да для востребования ценностного смыслово-
го потенциала личностных структур сознания 
включает в себя:

1) предоставление ученику возможности 
самостоятельного выбора из предлагаемых 
ему вариантов оснований для размышления;

2) эффективность формирования духовно-
нравственной культуры школьника зависит от 
содержания базовых ценностей;

3) изменение содержания базовых ценно-
стей достигается посредством изменения рече-
вых стратегий; 

4) самоформирование духовно-нравствен-
ной культуры предполагает мягкую корректи-
ровку отношения к идеалу.

В качестве предпосылок, которые обеспе-
чивают организацию «помогающего» пове-
дения учителя, используются следующие по- 
ложения.

1. Эффективность формирования духов-
но-нравственной культуры учащегося, соот-
ветствующего новым условиям и ценностям 
образовательного процесса, зависит от содер-
жания базовых ценностей.

2. Изменение содержания базовых ценно-
стей учителя и ученика в сторону гуманисти-
ческих смыслов достигается посредством из-
менения речевых стратегий.

3. Признание необходимости в оказании 
помощи. обращение к источникам оказания 
помощи в самоформировании нравственного 
идеала предполагает тонкое направление уче-
ника и мягкую корректировку его отношения 
к идеалу. Необходимы дополнительные све-
дения об авторе информации – его нравствен-
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ная характеристика. Сюда относятся условия 
постановки и представления проблемы само- 
идентификации с нравственным идеалом.

Эмоциональность восприятия и осмысле-
ния учеником специфических действий учи-
теля по созданию личностно ориентирован-
ной ситуации на уроке или во внеурочное вре-
мя обеспечивают ценностно-эмоциональные 
условия: 

1) принятие решения в процессе обсужде-
ния той или иной проблемы; 

2) субъектность решения, принимаемого в 
сложных ситуациях; 

3) «утепление отношений» (учитель дол-
жен учесть влияние своего решения не толь-
ко на действия, но и на настроение своих уче-
ников); 

4) побуждение к деятельности происходит 
через поощрение и раскрытие «малых талан-
тов», имеющихся у каждого ученика. 

организуемое в целом как гуманистиче-
ское условие жизни ученика формирование 
его духовно-нравственной культуры выстраи-
вается с учетом ориентиров, при помощи ко-
торых организация любого урока и меропри-
ятия может быть представлена как откры-
тая система. Это означает, что субъектив-
ными условиями формирования духовно-нрав-
ственной культуры ученика становятся откры-
тость, дополнительность, субъектность, проб- 
лемность, диалогичность. к объективным 
условиям отнесены наличие системы диагно-
стики и объективного контроля за духовно-
нравственным развитием школьников; фор-
мирование культурологических знаний; обес- 
печение материально-пространственной сре-
ды; обеспечение практической включенно-
сти субъектов в деятельность по формирова-
нию духовно-нравственной культуры; нали-
чие единых педагогических требований; при-
менение опыта в повседневной жизни.

Рассмотрим особенности методическо-
го обеспечения деятельности школы духовно-
нравственной культуры.

1. Формирование духовно-нравственной 
культуры происходит на основе специальной 
интегративной технологии. особенность та-
кой технологии состоит в том, что она функ-
ционирует в рамках образовательной среды, 
окружающей ученика. 

2. Изменяя находящиеся в этой среде объ-
екты (предметы, ситуации, ценности, отноше-
ния и т. д.), учитель получает педагогическую 
возможность – развивать сознание ученика и, 
соответственно, его личность, не прибегая к 

какому-либо давлению. В связи с этим акцент 
делается на педагогической поддержке. 

3. Интегративная технология включает 
ряд локальных технологий, направленных на 
формирование духовных, социальных, психи-
ческих и физических жизнедеятельностных 
функций школьника. 

4. алгоритм реализации педагогической 
технологии предполагает конкретные этапы 
определенных действий учителя. так, техно-
логию формирования мотивов к развитию со-
циальных (культурно-адаптивных) жизнеде-
ятельностных функций у школьника посред-
ством самоорганизации культуры сознания 
можно представить как трехэтапный процесс, 
проектируемый учителем, куда входят диагно-
стика, организация общения, организация вза-
имодействия. 

5. В рамках каждого этапа существует ав-
тономная технология, имеющая общие зве-
нья и свои особенности. С организационной 
стороны автономная технология представле-
на этапами деятельности учителя в целях ока-
зания помощи ученикам в решении проблем: 
диагностическим, поисковым, договорным, 
деятельностным, рефлексивным. данные эта-
пы, наполненные новым содержанием, пред-
ставляют собой целостную ориентировочную 
структуру.

6. В основе взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса лежит конъюнктив-
ный тип отношений – педагогика общей забо-
ты, сотворчества, содружества, сотрудничества.

Результаты деятельности школы духов- 
но-нравственной культуры. В ходе реализа-
ции идей у учащихся, оканчивающих сред-
нюю (полную) школу, формируются следую-
щие жизнедеятельностные функции и компе-
тенции:

– социальные (культурно-адаптивныые) 
жизнедеятельностные функции: 1) интерио-
ризация культуры – глобальная функция; в 
этом процессе культурно значимое действие 
трансформируется в индивидуальное дейст- 
вие, связанное с соблюдением частной куль-
турной нормы (культура поведения, деятель-
ности, здоровья, мышления – локальная функ-
ция) (Е.И. Головаха, а.а. кроник, В.М. Ро-
зин, Н.М. Борытко, В.В. Сериков); 2) ориента-
ция на условия, позволяющие понимать и ин-
терпретировать в своих интересах социальное 
пространство собственной жизни, жизненного 
пути и его перспектив (а.Г. асмолов); 3) адап-
тация в референтных общностях (семья, класс, 
временный детский коллектив); 4) выработка 
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индивидуального стиля поведения (деятельно-
сти); 5) овладение ведущими видами деятель-
ности (игровой, учебной, трудовой);

– духовные (ценностно-смысловые) жиз-
недеятельностные функции: 1) выбор и при-
нятие ценностей, системы жизненных смыс-
лов, выстраивание субъектного пространства 
саморазвития, для чего необходимы педаго-
гическая поддержка и педагогическое сопро-
вождение обучающегося (В.П. Бедерханова, 
Н.М. Борытко, Е.а. кострикова, Е.Н. Соро-
чинская); 2) жизненное самоопределение че-
рез рефлексию; рефлексивные свойства в наи-
большей степени приближают индивида к вос-
приятию ценностей и ориентации на них в по-
вседневной жизни и выполняют функцию са-
морегулирования и контроля развития лично-
сти (дж. дьюи, Б.Г. ананьев, д.я. Райгород-
ский); 3) обращение знаний о закономерностях 
существования и изменения окружающей дей-
ствительности и себя в способности (научное 
мышление); изменение себя и окружающих 
объектов; 4) духовно-нравственное развитие и 
творческое саморазвитие (Ш.а. амонашвили, 
В.Г. александрова, В.В. Сериков, С.В. кульне- 
вич, Э.Г. Юдин и др.); 5) ответственное отно-
шение к делу;

– психические (эмоционально-волевые) 
жизнедеятельностные функции: 1) связь реф-
лексии через ее эмоциональную сторону с ду-
ховной активностью субъекта, в результате ко-
торой складывается фундаментальная способ-
ность позитивно относиться к реальным и по-
тенциальным условиям и способам жизнедея-
тельности (позитивное мировосприятие – жиз-
нелюбие) (С.л. Рубинштейн, Б.д. Эльконин, 
И.Н. Семенов, Е.В. Бондаревская); 2) управ-
ление своим поведением в соответствии с со-
циальными нормами, правилами и законами; 
3) критичность к себе, своей деятельности и ее 
результатам; 4) эмо циональная устойчивость 
(состояние спокойствия); свобода от тревоги 
и страхов; 5) проявление воли для изменения 
себя и окружающей действительности. 

Вышеназванные идеи и положения ста-
ли реализовываться в нашей школе с 2017 г. 
как проект инновационной площадки по теме 
«Школа духовно-нравственной культуры как 
инновационно-развивающая среда формиро-
вания высоконравственной личности и граж-
данина России». В процессе проведения экс-
периментальной работы на организационно-
подготовительном этапе члены рабочей груп-
пы школы провели диагностику ресурсного 
обеспечения формирования духовно-нравст- 

венной культуры школьников в общеобразо-
вательном учреждении (систематизация дея-
тельности), подготовленности субъектов об-
разовательного процесса к взаимодействию по 
формированию духовно-нравственной культу-
ры (метакомпетентность), диагностику обра-
зовательной и инновационно-развивающей де-
ятельности участников педагогического про-
цесса (формирование и развитие нравствен- 
ных свойств и качеств). Результаты были опуб- 
ликованы в 2018 г. в методическом пособии 
«Формирование духовно-нравственной куль-
туры школьника: диагностика, анализ резуль-
татов и перспективы развития инновационно-
го проекта».

Нами были проведены, разработаны, опре-
делены система формирования духовно-нрав- 
ственной культуры школьника, теоретико-ме- 
тодологические основы педагогической систе-
мы духовно-нравственной культуры школь-
ника (методическое пособие, 2019 г.), кон-
цепция формирования духовно-нравственной 
культуры школьника (методическое пособие, 
2019 г.), модель формирования высоконрав-
ственной личности гражданина России, крите-
рии сформированности духовно-нравственной 
культуры у школьника (монография, 2020 г.).

Педагогический коллектив школы разра-
ботал программу эксперимента, состоящую из 
семи направлений: 

1) материально-технические условия шко-
лы; 

2) взаимодействие школы с родителями; 
3) организационное обеспечение; 
4) кадровое обеспечение инновационно-

развивающей среды; 
5) информационно-образовательное обес- 

печение; 
6) превентивные меры в школе; 
7) взаимодействие школы с другими учреж- 

дениями.
Учащиеся классов казачьей направлен-

ности изучают такие предметы, как «основы 
православной культуры», «История и совре-
менность кубанского казачества», «Физиче-
ская подготовка учащихся на основе казачьих 
традиций». В образовательном процессе не-
казачьих классов акценты делаются на изуче-
нии гуманитарных, культурологических пред-
метов, в том числе таких, как «Нравственная 
культура», «Мировая художественная культу-
ра», «культура здоровья» и др.

В общеобразовательных классах основной 
школы в план внеурочной деятельности мы 
включили авторский курс «основы духовно-
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нравственной культуры» для 5–9-х классов 
(учебное пособие, 2021 г.). Предмет культу-
рологического цикла «основы духовно-нрав- 
ственной культуры» направлен на решение 
духовно-нравственных задач воспитания, что 
способствует пониманию значения светской 
и религиозной морали, выстраиванию кон-
структивных отношений в обществе, осозна-
нию своей сопричастности к истории и судь-
бе отечества. Учебный курс – один из важ-
ных и актуальных учебных предметов в систе-
ме основного общего образования, направлен-
ного не просто на передачу определенной сум-
мы научных знаний о духовной культуре че-
ловека и общества, но и на осознание ценно-
сти нравственности и духовности в человече-
ской жизни. 

В общеобразовательных классах началь-
ной школы реализуется авторский курс «ду-
ховные истоки кубани» (программа внеуроч-
ной деятельности, 2015 г.). Само понятие «ду-
ховные истоки кубани» рассматривается нами 
как культурно-просветительский комплекс ме-
роприятий, направленный на знакомство об- 
учающихся с наследием малой Родины, в част-
ности – изучения культуры кубанских казаков 
и ее исторического развития.

В контексте вышеизложенного в нашем 
общеобразовательном учреждении сосредото-
чена не только интеллектуальная, но и граж-
данская, духовная, культурная жизнь обучаю-
щегося. Педагоги школы разработали страте-
гию педагогической деятельности и повыше-
ния воспитательного потенциала общеобра-
зовательного учреждения – внедрили модель 
воспитательного пространства школы (2014–
2017 гг.).

В 2016 г. школа вошла в топ-200 лучших 
школ России, в 2017 г. стала победителем Все-
российского конкурса лучших воспитатель-
ных систем общеобразовательных учрежде-
ний, в 2018 г. – победителем Всероссийского 
конкурса-смотра на лучшие казачьи классы.

Учащиеся МБоУ СоШ № 61 – победители 
краевых конкурсов на лучший казачий класс, 
научно-практических конференций «Где ка-
зак, там и слава», «Эврика», Всероссийской 
олимпиады «Высшая проба», командной ин-
женерной олимпиады школьников. 

Учащиеся школы – активные члены Сою-
за казачьей молодежи кубани. так, в 2019 г. 
старшеклассникам нашей казачьей школы вы-
пала честь пройти маршем в ежегодном шест- 
вии кадетского движения «Не прервется связь 
поколений!». Парад кадетов, посвященный 

74-й годовщине Победы в Великой отечест- 
венной войне, прошел в Москве на Поклон-
ной горе 6 мая. Учащиеся 9–10-х классов спе-
циально готовились к параду. Возглавил ше-
ствие наших представителей лидер красно-
дарского отделения Союза Виктор Федорович 
Шевченко, выпускник СоШ № 61, наставник 
казачьих классов.

В школе организованы постоянно дейст- 
вующие семинары по теме инновационной 
площадки для педагогического коллектива, 
рабочей группы, мастер-классы. В 2017 и 
2019 гг. были проведены (совместно с пре-
подавателями кубанского государственного 
университета) педагогическая конференция 
«духовно-нравственное воспитание школьни-
ков как условие духовно здоровой личности 
и гражданина» (на примере образовательных 
организаций кубани), Всероссийская научно-
практическая конференция «дуальное образо-
вание: опыт, проблемы, перспективы».

актуальность создания школы духовно-
нравственной культуры возрастает в связи с 
переходом на стандарты нового поколения, 
которые ориентируют педагогов на воспита-
ние, социальную и педагогическую поддержку 
становления и развития высоконравственного, 
ответственного, инициативного, компетент-
ного гражданина России, способного к твор-
ческой инновационной деятельности. духов-
ность и нравственность являются педагогиче-
ской основой общего образования и культуры, 
необходимой для развития национального са-
мосознания школьников и формирования их 
как свободных и ответственных граждан Рос-
сии. опираясь на многовековые культурно-ис- 
торические традиции России и творческий по-
тенциал каждого ребенка, оно позволит ре-
шить одну из самых актуальных задач совре-
менной общеобразовательной школы – на- 
учить различать добро и зло, оценивать, что 
такое хорошо и что такое плохо. Без осознания 
необходимости нравственных норм, без стрем-
ления к высокой духовности и нравственно-
сти, без формирования культурной личности 
невозможна нормальная личная, школьная и 
семейная жизнь, невозможна и консолидация 
гражданского общества. 
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The school of spiritual and moral 
culture: from theory to practice

The article deals with the fundamental principles of 
the school of spiritual and moral culture directed  
to the development of a special personality type  
of the Russian as the subject of the activity of his 
thinking and being included in the ethnocultural 
traditions of the Russians. The urgency of the 
creation of the school of spiritual and moral culture 
increases in the context of the shift to the Standards 
of the next generation that orient the teachers to 
the education and development of the highly moral, 
responsible, initiative, competence-based citizen  
of the Russian Federation who is able to the creat- 
ive innovative activities.
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development, spiritual and moral culture, secondary 
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(Статья поступила в редакцию 06.11.2021)

в.о. зиНчЕНко
(луганск)

ПроФессионаЛьное 
восПитание как Фактор 
становЛения социаЛьно 
ответственной Личности 
современного сПециаЛиста

Актуализируется проблема профессиональ-
ного воспитания как отражение социально-
го заказа общества на подготовку специали-
ста, способного к осуществлению социально 
ответственной профессиональной деятель-
ности. Выявлено отличие подходов исследова-
телей к пониманию сущности профессиональ-
ного воспитания. Дано авторское определение 
профессионального воспитания, предложены 
направления по его совершенствованию. 

Ключевые слова: всесторонне развитая лич-
ность современного специалиста, професси-
ональное воспитание, профессиональная на-
правленность, профессиональные мотивы, 
профессиональные ценности, профессиональ-
ная ориентация.

Перед российским обществом сегодня 
стоят грандиозные задачи инновационного об-
новления, которое должно улучшить уровень, 
качество и безопасность жизни граждан, укре-
пить позиции страны в мире. Решение этих за-
дач требует не только качественно нового со-
держания подготовки специалистов, но и об-
новления подходов к их профессиональному 
воспитанию, формированию способности дей-
ствовать в интересах не только собственных 
или работодателя, но и всех членов общества, 
с оценкой результатов и последствий своих 
действий.

Проблема воспитания молодежи и про-
фессионального воспитания уже давно под-
нимается педагогической общественностью, 
что обуславливает исследование различных 
аспектов, связанных с ней: мотивов выбора 
профессии и обучения в вузе (т.д. дубовиц-
кая, Е.В. заболотная, а.С. Магранов, о.С. Мо-
сиенко, В.Ф. Потуданская, В. И. Филонен-
ко, И.В. цыганкова и др.), профессиональных 
ценностей (И.а. кох, т.И. ларина, а.М. ле-
син, В.а. орлов, Ж.В. Пузанова и др.), профес-
сиональной ответственности (о.Н. Большако-
ва, И.С. Бубнова, о.В. Москаленко, о.а. Стов-
бун, а.Г. терещенко и др.), профессиональ-
ной социализации (о.а. анисимова, Н. к. Ба-
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кланова, Р.М. канапьянова, а.С. Максименко-
ва и др.), собственно сущности и особенностей 
организации профессионального воспитания 
студентов (В.И. Белов, И.Н. Борзых, И.И. Га-
лимзянова, т.И. Гречухина, л.Н. Макарова, 
о.Ю. Макарова, С.М. Маркова, л.В. Мардаха-
ев, о.Э. Никитина, Е.Г. огольцова, И.И. Сав-
ченко, а.Е. черкалов, И.а. Шаршов, Р.а. Ша-
тохин, В.з. Юсупов и др.), аксиологизации 
процесса их профессиональной подготовки 
(л.Ф. Букша, В.И. загвязинский, л.В. Мосиен-
ко, Н.Х. Савельева и др.).

Необходимость формирования целостной 
личности будущего специалиста осознает-
ся органами государственной власти, что на-
шло свое отражение в распоряжении Прави-
тельства РФ «об утверждении государствен-
ной молодежной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года» [13] и Страте-
гии развития воспитания в Российской Феде-
рации на период до 2025 года [18]. На осно-
ве этих документов разработаны концепции и 
программы воспитательной работы, которые 
сегодня стали неотъемлемой частью образо-
вательной деятельности учреждений высшего 
образования. однако, как свидетельствуют ре-
зультаты исследований, основными критерия-
ми при выборе направления подготовки, кро-
ме интереса к профессии, остаются «престиж-
ность профессии», «востребованность профес-
сии», «перспективы карьерного роста», «высо-
кий уровень заработной платы» [2; 4; 20]. 

Безусловно, эти критерии очень важны при 
выборе профессии, но их недостаточно для от-
ветственной, социально значимой деятельно-
сти и способности личности реализовать себя 
в профессиональной сфере, подтверждением 
чему служат данные социологического опроса, 
проведенного в марте ‒ апреле 2021 г. иссле- 
довательским центром портала Superjob.ru [14]. 
Согласно опросу, только 40% россиян рабо-
тают по полученной в вузе специальности. 
Среди неработающих по специальности лиц 
с высшим образованием 54% составляет мо-
лодежь в возрасте до 24 лет. По данным дру-
гих социологических опросов [6], у студентов 
старших курсов наблюдается определенная 
дисгармония между мотивами выбора профес-
сии, факторами, которые повлияли на этот вы-
бор, удовлетворенностью от получаемой про-
фессии, планами на реализацию себя в ней, в 
целом мотивами дальнейшей самореализации, 
терминальными и инструментальными цен- 
ностями. 

Эта дисгармония наглядно отражена в ре-
зультатах исследования а.М. лесиным ценно-
стей и карьерных ориентаций студентов гума-

нитарных направлений подготовки Рязанского 
государственного университета им. С.а. Есе-
нина [7]. декларируемые студентами ценно-
сти стабильности работы, служения, совмеще-
ния профессиональной и личной жизни совер-
шенно не стыкуются с их истинными карьер-
ными устремлениями и видением дальнейшей 
самореализации, которые состоят в получении 
удовольствия, достижении высокого социаль-
ного положения и ведении роскошной жизни. 
При такой нацеленности в жизни представите-
лей гуманитарной сферы (а среди них и педа-
гоги) нельзя говорить не только о сохранении 
и развитии ими духовно-нравственных ценно-
стей общества, но и о простой ответственно-
сти в решении сложных задач профессиональ-
ной деятельности. 

В этом контексте считаем не утратившим 
своей актуальности и исследование В.И. каба-
линой и к.В. Решетниковой, которое проводи-
лось среди менеджеров крупных российских 
компаний, представляющих разные секто-
ра экономики в промышленных центрах Рос-
сии [5]. При этом использовались как тради-
ционная методика М. Рокича, так и более ред-
ко применяемая методика т. Парсонса, кото-
рая позволила выявить существенные отли-
чия между тем, что ценно для самих менедже-
ров, и тем, что они считают ценным при ра-
боте в организации. Результаты исследова-
ния свидетельствуют о том, что их участники 
будут в два раза более упорными в достиже-
нии личностно-профессиональных целей, что 
в такой же мере будет отражаться на эффек-
тивности их деятельности, проявлении про-
фессионализма и требованиях к уровню опла-
ты труда. При этом они в два раза меньше бу-
дут учитывать интересы клиентов, бороться за 
репутацию компании, ее безопасность и без- 
опасность сотрудников, проявлять ответствен-
ность, соблюдать стандарты качества. 

к сожалению, приведенные выше данные 
исследований свидетельствуют о значитель-
ных проблемах в формировании нравственно-
го облика будущих специалистов, которые воз-
никли в результате проникновения западных 
моделей обучения и воспитания, построенных 
на ценностях, значительно отличающихся от 
отечественных. как отмечают Ж.В. Пузанова 
и т.И. ларина, сегодня воспитательная систе-
ма вуза не оказывает влияния на смысложиз-
ненные ценности студентов, но способна (при 
правильной организации работы) воздейство-
вать на трудолюбие, ответственность, иници-
ативность, общую эрудицию, креативность, 
конкурентоспособность личности будущего 
специалиста [15]. В связи с этим возникает во-
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прос: как организовать и содержательно на-
полнить профессиональное воспитание, что-
бы обеспечить самостоятельную и социально 
ответственную деятельность выпускника вуза?

При обращении с этой целью к сущности 
профессионального воспитания можно обна-
ружить некоторую несогласованность пози-
ций исследователей в трактовке данного фе-
номена, которые рассматривают его: 

– как часть профессиональной подготовки, 
направленной на формирование и развитие ка-
честв, необходимых для осуществления кон-
кретного вида профессиональной деятельно-
сти (Н.Н. дьяченко [3]); 

– социальное явление и сложный вид целе-
направленного взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса, позволяющий сфор-
мировать личность будущего специалиста, 
конкурентоспособного на современном рынке 
труда (В.И. Белов [1]); 

– «общественное явление, сущность ко-
торого заключается в приобщении человека 
к профессионально-трудовой деятельности и 
связанным с ней функциями в соответствии 
со специальностью и уровнем квалификации» 
(а.И. тимонин [19]); 

– «планомерную, систематическую учеб-
ную и общественную деятельность, нацелен-
ную на приобретение обучающимися профес-
сиональных качеств в сочетании с морально-
этическими ценностями, присущими конкрет-
ной профессиональной деятельности, что по-
зволяет решать возникающие профессиональ-
ные и нравственные проблемы и нести ответ-
ственность за собственные действия как в мо-
ральном, так и юридическом плане» (о.Ю. Ма-
карова [8]); 

– процесс, который обеспечивает готов-
ность личности к участию в конкретной про-
фессиональной деятельности с осознанием со-
циальной ответственности за ее результаты 
(о.а. Стовбун [17]); 

– «социально-педагогическое явление, ко-
торое выражается в единстве социализации и 
профессионализации личности, обеспечивает 
направленность личности, владение техниче-
скими процессами и технологическими при- 
емами деятельности, определяя эффектив-
ность профессионального труда» (С.М. Мар-
кова, а.к. Наркозиев [9]); 

– как процесс становления профессио-
нальной культуры выпускника (л.В. Мардаха- 
ев [12]) и др. 

Приведенные выше подходы не исчерпы-
вают всей палитры взглядов исследователей 
на сущность профессионального воспитания, 
однако с учетом задач развития государства и 

существующего социального заказа на воспи-
тание высоконравственной и интеллектуально 
развитой личности современного специалиста 
позволяют нам выделить общие и наиболее су-
щественные аспекты и представить собствен-
ный взгляд на сущность профессионального 
воспитания. 

Мы рассматриваем профессиональное вос- 
питание как социально-педагогическое явле-
ние и как неотъемлемую часть процесса про-
фессиональной подготовки, раскрывающей 
все грани конкретной профессиональной дея-
тельности и подготавливающей личность к ее 
самостоятельному и ответственному осущест-
влению в интересах государства и всех чле-
нов общества посредством целенаправленно-
го формирования широкой палитры професси-
ональных мотивов, ценностей и качеств. 

как социально-педагогическое явление 
профессиональное воспитание является ор-
ганичным развитием трудового воспитания и 
имеет непосредственную взаимосвязь с други-
ми видами воспитания, т. к. должно отражать 
при передаче основного содержания профес-
сиональной деятельности, ее роли и места в 
развитии общества целостную систему ценно-
стей, правил, норм поведения, культурных об-
разцов, характерных не только для конкретной 
профессиональной сферы, но и общества в це-
лом. В связи с этим считаем, что посредством 
корректировки содержания различных видов 
воспитания, обеспечивающей их взаимосвязь 
с профессиональным воспитанием, можно су-
щественно повысить его эффективность.

так, трудовое воспитание как основа про-
фессионального воспитания должно научить 
студента «добыванию» знаний, логическому 
и критическому мышлению, способности к са-
мообучению и самосовершенствованию в про-
фессии, самостоятельной и командной работе, 
выявлению своих творческих начал и приме-
нению их в профессиональной деятельности, 
что и обеспечит готовность специалиста про-
дуктивно работать в условиях инновационной 
экономики.

Посредством патриотического воспитания 
студенты должны знакомиться с общественно-
историческим опытом становления и развития 
в государстве конкретного вида профессио-
нальной деятельности, ее выдающимися пред-
ставителями, тем вкладом, которые они внес-
ли своей профессиональной деятельностью 
в развитие тех или иных сфер общественной 
жизни и государства в целом. 

Гражданское воспитание, особенно на со-
временном этапе, должно обеспечить возмож-
ность специалиста посредством своей профес-
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сиональной деятельности решать задачи инно-
вационного развития страны, а также в рамках 
общественных и политических организаций 
способствовать решению проблем, прямо или 
косвенно связанных с профессиональной дея-
тельностью. особенно важно, чтобы содержа-
ние гражданского воспитания, методы и сред-
ства его реализации позволяли студентам осо-
знавать общественную значимость выбранной 
профессии и научили нести социальную от-
ветственность за результаты своей професси-
ональной деятельности. 

Правовое воспитание позволяет с норма-
тивных позиций увидеть важность выполне-
ния специалистом непосредственных функци-
ональных обязанностей, общего соблюдения 
при реализации профессиональной деятельно-
сти стандартов, нормативов, инструкций, за-
конодательных актов, осознать те правовые 
последствия, которые могут возникнуть в слу-
чае их нарушения. 

Семейное воспитание должно демонстри-
ровать будущим специалистам пагубность и 
однобокость отказа от создания семьи, рожде-
ния детей или решения этого вопроса в отда-
ленной перспективе, поскольку именно семья, 
дети являются лучшими мотиваторами и опо-
рой в профессиональном развитии, карьерном 
росте и улучшении благосостояния. 

Безусловно, можно продолжить раскрытие 
связей между профессиональным и другими 
видами воспитанием в учреждениях высшего 
образования. однако и приведенные примеры 
свидетельствуют о необходимости существен-
ных изменений и самого содержания профес-
сионального воспитания, и тех форм, методов 
и средств, которые используются сегодня ву-
зовскими педагогами. 

Необходимость этих изменений во мно-
гом связана с длительным периодом если и 
не прекращения воспитательной работы в ву-
зах, то с ее достаточно формальной реализа-
цией, отсутствием связи между содержанием 
профессионального воспитания, содержанием 
самой профессиональной подготовки и соци-
альной ответственностью в профессиональной 
деятельности. такие взаимосвязи сохранились 
лишь в подготовке педагогов, врачей, работ-
ников правоохранительных органов, предста-
вителей вооруженных сил. однако во многом 
те формы, методы и средства, которые исполь-
зуются сегодня педагогами, морально устаре-
ли и не соответствуют социокультурным и на- 
учно-техническим трансформациям, происхо-
дящим в обществе. 

Укажем также, что ориентирами и осно-
вой профессионального воспитания являются 

универсальные компетенции, которые опреде-
ляют общие подходы к формированию миро-
воззрения будущих специалистов. однако эти 
универсальные компетенции, а вернее прави-
ла, которые регламентируют формирование 
и наполнение рабочих программ дисциплин, 
практически полностью разрушили связи 
между универсальными и профессиональны-
ми компетенциями, между общим и частным. 
Сегодня «История», «Философия», «Социоло-
гия», «Этика», «Экономика» и ряд других гу-
манитарных и социально-экономических дис-
циплин полностью лишены профессиональ-
ной направленности. далеко не всегда студен-
ты понимают, какие из математических, фи-
зических, химических, других фундаменталь-
ных законов и явлений будут использоваться 
ими в профессиональной деятельности. а ведь 
профессиональная направленность всех видов 
подготовки – самый простой способ обеспе-
чить эффективность профессионального вос-
питания посредством отражения через про-
фессию ценностей, традиций, культурных об-
разцов, а также норм и правил поведения и де-
ятельности. 

Рутинность работы педагога высшей шко-
лы, множество видов учебно-методической 
документации, которая должна быть разрабо-
тана им и переработана с учетом постоянно 
меняющихся требований, отвлекают от глав-
ного – непрерывного совершенствования со-
держания профессиональной подготовки спе-
циалиста в соответствии с требованиями госу-
дарства, общества и результатов научно-тех- 
нического и социально-экономического про-
гресса. Сегодня в решении задач професси-
онального воспитания необходимо уделить 
особое внимание содержанию профессиональ-
ной подготовки и обеспечению профессио-
нальной направленности всех видов гумани-
тарных, социально-экономических и фунда-
ментальных дисциплин. 

Укажем также на необходимость в контек-
сте совершенствования профессионального 
воспитания внесения коррективов и в работу 
психологических служб учреждений высшего 
образования. Сегодня работа этих служб ори-
ентирована на помощь первокурсникам в их 
адаптации к новой образовательной и социаль-
ной среде, а также на выявление психологиче-
ских проблем среди студентов других курсов. 
к сожалению, эта работа носит массовый ха-
рактер и мало касается выявления мотивов вы-
бора профессии, обучения в вузе, направлен-
ности личности обучающегося, его приорите-
тов, профессиональных и личных целей и цен-
ностей. Если и проводятся опросы, то в силу 
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большого числа студентов обычно использу-
ются простые диагностические методики. од-
нако, как показывает наше исследование, про-
блема профессионального воспитания лично-
сти столь многоаспектна, что необходимо ис-
пользовать несколько перекрещивающихся 
методик, которые позволят выявить истинные 
мотивы, ценности, убеждения, намерения, ка-
чества и другие аспекты, раскрывающие от-
ношение студента к профессиональной дея-
тельности и окружающей действительности  
в целом. 

Говоря об изменениях в профессиональ-
ном воспитании, необходимо помнить, что 
оно должно осуществляться в интересах самих 
обучающихся, а значит, и с учетом их мнения. 
В начале нашей статьи мы указывали на опре-
деленный дисбаланс между «интересом к про-
фессии» и выбором ее в силу «престижности», 
«востребованности на рынке труда», «высо-
кого уровня заработной платы». однако та-
кие критерии – это отражение реалий нашей 
жизни, и их надо учитывать при выстраивании 
профессионального воспитания, на что указы-
вают сами студенты. В этой связи интересны-
ми являются результаты исследования 2018 г. 
в дальневосточном федеральном университе-
те, целью которого было выявить отношение 
студентов к обучению и воспитанию [16]. По-
скольку таких исследований крайне мало, мы 
хотим проанализировать их результаты с точ-
ки зрения исследуемой проблемы. 

Прежде всего, студенты (более 70%) от-
метили, что натаскивание в старших классах 
на сдачу ЕГЭ не позволяет глубоко овладеть 
основами гуманитарных и фундаментальных 
наук, не способствует развитию логическо-
го и критического мышления, создавая слож-
ности при обучении в вузе. Мы намеренно от-
мечаем этот факт, поскольку профессиональ-
ное воспитание на начальном этапе обучения 
должно показать личности обучающегося ши-
рокие возможности самореализации в профес-
сии, заложить устойчивый интерес к ней и мо-
тивы овладения. Если студент все усилия при-
лагает к тому, чтобы одновременно усвоить 
и «сегодняшний», и «вчерашний» материал, 
вряд ли это будет способствовать мотивации 
его обучения и формировать приверженность 
к профессии. 

Второй факт, который отмечен студента-
ми (85%), – это необходимость существенного 
изменения содержания и способов реализации 
профориентационной работы. Студенты отме-
чают, что их представления о содержании про-
фессии, а также ее престижности, востребован-
ности и других утилитарно-прагматических 

аспектах не соответствуют реальности. Факти-
чески старшеклассник и его родители ничего 
не знают о реальном положении дел на рынке 
труда, перспективах развития выбранной про-
фессиональной деятельности в контексте по-
тенциальных изменений в секторах и отраслях 
экономики, регионе, городе. 

Решение данной проблемы нам видится 
в нескольких направлениях. Во-первых, это 
в определенной мере возврат к «политехниз-
му» фундаментальной и естественно-научной 
подготовки в школе, что позволит с учетом 
последних достижений науки и техники оха-
рактеризовать применение законов и явлений 
в разных сферах профессиональной деятель-
ности, расширив, таким образом, представле-
ние школьников о мире профессии. Во-вто- 
рых, это материально-техническое перевоору- 
жение общеобразовательных школ, которое 
должно позволить предмету «технология» в 
полной мере реализовывать свои задачи по 
профессиональному ориентированию учащих-
ся. В-третьих, это овладение новыми формами 
организации профориентационной работы с 
учетом мирового опыта. В этом контексте ин-
тересен доклад «Международные тенденции 
и инновации в профориентации», появивший-
ся на русском языке в 2020 и 2021 гг. [10; 11]. 
В двух томах описан современный опыт раз-
ных стан мира по использованию новых под-
ходов в профоринтационной работе с привле-
чением работодателей, социальных работни-
ков, общественных и профессиональных орга-
низаций посредством создания специальных 
структур, использованием возможностей ин- 
формационно-компьютерных технологий и 
так называемого радара занятости, отражаю-
щего положение дел на рынке труда, разви-
тием у школьников навыков формирования и 
управления карьерой. 

Подводя итог нашему исследованию, ука-
жем, что нахождение новых подходов к про-
фессиональному воспитанию будущих спе-
циалистов – это многоаспектная проблема, не 
теряющая своей актуальности и в силу соци-
ального заказа со стороны общества требую-
щая своего современного разрешения. Среди 
направлений совершенствования профессио-
нального воспитания выделим: 

– необходимость его взаимосвязи с други-
ми видами воспитания, реализуемыми в систе-
ме высшего образования; 

– реальное, а не декларируемое обеспече-
ние профессиональной направленности гума-
нитарных, социально-экономических и фунда-
ментальных дисциплин с использованием ин-
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новационных форм, методов и средств обуче-
ния и воспитания; 

– более широкое участие в оценке резуль-
татов профессионального воспитания психо-
логических служб вузов с использованием ме-
тодик, позволяющих диагностировать разные 
аспекты профессионального становления бу-
дущего специалиста как активного члена об-
щества; 

– включение профориентационной рабо-
ты в систему профессионального воспитания 
с ее обновлением, в том числе за счет изуче-
ния, апробации и внедрения инновационного 
опыта разных стран мира.

На наш взгляд, эти несложные в решении 
предложения будут способствовать формиро-
ванию всесторонне развитой личности буду-
щего специалиста, способного осуществлять 
социально ответственную профессиональную 
деятельность.
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Professional education as the factor  
of the formation of the socially 
responsible personality  
of a modern specialist 

The article deals with the actualization of the issue 
of the professional education as the reflection of 
the social demands of the society aimed at the 
specialist’s training who is able to realize socially 
responsible professional activities. There is reveal- 
ed the difference of the researches’ approaches 
to the comprehension of the essence of the profes- 
sional education. There is given the author’s de- 
finition of the professional education, there are 
suggested the directions of its development.

Key words: fully developed personality of a modern 
specialist, professional education, professional 
direction, professional motives, professional values, 
professional orientation.
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аутокомПетентности 
Педагога доШкоЛьного 
учреждения средствами 
современныХ 
инФормационныХ ресурсов

Рассматривается специфика профессиональ-
ной деятельности педагога ДОУ, сопряжен-
ной с состоянием эмоционального напряже-
ния, в том числе на фоне ускорения темпа 
технологических изменений. Подчеркивает-
ся важность развития аутокомпетентно-
сти, включающей способность к рефлексии, 
ориентированности педагога на самосовер-
шенствование. Обосновывается эффектив-
ность современных информационных ресур-
сов в развитии аутокомпетентности, пред-
ставлен авторский опыт их применения в ре-
шении данной проблемы. 

Ключевые слова: профессиональная деятель-
ность педагога, профессиональные деформа-
ции, аутокомпетентность, саморазвитие, 
информационные ресурсы, программа сопро-
вождения.

Современная ситуация, сложившаяся в 
образовательном пространстве, претерпевает 
значительные изменения, что влечет за собой 
пересмотр тех образовательных традиций, ко-
торые создавались в течение длительного вре-
мени. В сложившейся ситуации, обусловлен-
ной пандемией, доля дистанционного обуче-
ния существенно возросла. Развитие инфор-
мационных технологий позволило привнести 
в систему образования новые удаленные фор-
маты обучения, являющиеся альтернативой 
очному взаимодействию.

Несмотря на то, что дистанционная мо-
дель обучения имеет ряд недостатков, следу-
ет отметить очевидное преимущество – рас-
ширение границ образования. Современный 
педагог может освоить новые методы и при-
емы работы, повысить уровень квалифика-
ции, дистанционно посетив курсы или обра-
зовательные программы у различных специа-
листов, находящихся в любой точке мира. Это 
создает для обучения практически безгранич-
ные возможности.

Информатизация образовательного про-
странства не только обеспечивает подготовку 

педагога к профессиональной деятельности в 
условиях цифрового общества, но и выполня-
ет функцию персонализации образовательно-
го процесса, основанной на построении инди-
видуальных образовательных траекторий при 
выборе программ образования, расширяет до-
ступ к актуальным и качественным решениям 
по развитию профессиональных умений.

динамизм происходящих изменений, ха-
рактеризующихся возрастающей неопреде-
ленностью и ускорением темпа технологи-
ческих изменений, быстрой сменой требова-
ний развивающихся рынков и потребителей, 
а также нововведениями в организации труда 
и в организационной культуре, приводит к из-
менению требований к работникам, которые 
должны быть более адаптивными, ориенти-
рованными на постоянное обучение и самосо-
вершенствование [6]. В данном контексте фор-
мируется новый образ современного педагога, 
расширяется сфера его компетенций. тем не 
менее неизменным приоритетом в обществен-
ном сознании остается ценность педагога как 
личности.

Профессия воспитателя предполагает не 
только владение актуальными профессиональ-
ными компетенциями, методами и методика-
ми воспитания, но и воспитание собственной 
личностью. Уровень развития личности педа-
гога дошкольного образовательного учрежде-
ния создает возможность для успешной ком-
муникации и создания комфортной воспита-
тельной среды.

При этом нельзя отрицать ряд факторов, 
негативным образом отражающихся на педа-
гогической деятельности, мотивированном са-
моразвитии, психологической и эмоциональ-
ной устойчивости педагога дошкольного об-
разования. очевидная загруженность педаго-
га организационной работой и работой с до-
кументацией, наличие большого количества 
требований, вызванных объективной необхо-
димостью, использование нерабочего времени 
для подготовки к занятиям и различным меро-
приятиям, высокая наполняемость групп деть-
ми обусловливает недостаточное количество 
временных и личностных ресурсов для само-
развития в должной мере. 

описывая специфику профессиональной 
деятельности воспитателя, стоит отметить со-
стояние высокой эмоциональной напряженно-
сти педагога в процессе рабочего дня. Это вы-
нуждает его находиться в состоянии мобили-
зации физических и душевных ресурсов, свое- 
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временного реагирования на стрессовые си-
туации. 

В исследованиях отмечаются факторы, ко-
торые принадлежат к субъективным пережи-
ваниям педагога, значительно влияющим на 
ощущение самоценности в рамках профессии. 
к такого рода факторам можно отнести ряд 
страхов, обусловленных недостаточной мате-
риальной составляющей оплаты труда воспи-
тателя, а также невысокий уровень престиж-
ности профессии (страх за систему образова-
ния – 89%, страх по поводу материального по-
ложения – 92%, боязнь изменения общества – 
78%, боязнь конфликтных ситуаций – 43%, бо-
язнь срыва – 37%, боязнь неудачи – 28%, бо-
язнь утраты влияния (потеря контакта с уче-
никами) – 26,6%). Можно предположить, что 
подобное состояние педагогов ведет к нервной 
перегрузке и эмоциональному истощению [1].

В ряде исследований отмечается значи-
мость таких факторов, как эмоциональное вы-
горание и эмоциональное истощение, которые 
обнаруживаются у большинства педагогов че-
рез 20 лет работы. Это нарушение может про-
являться в несдержанности, грубости, неуве-
ренности, тревожности, что симптоматически 
сходно с клинической картиной невротиче-
ских расстройств. Многоплановость таких на-
рушений проявляется на различных уровнях. 
На уровне чувств стоит отметить преоблада-
ние усталости от всего, подавленности, неза-
щищенности, отсутствии желаний, страх оши-
бок, страх неопределенных неконтролируемых 
ситуаций, страх показаться недостаточно силь-
ным, недостаточно совершенным. На уровне 
мыслей могут быть следующие идеи: о неспра-
ведливости действий в отношении себя, неза-
служенности своего положения в обществе, не-
достаточной оцененности окружающими соб-
ственных трудовых усилий, о собственном не-
совершенстве. В действиях и поведении такие 
нарушения могут проявляться в виде критиче-
ских замечаний в отношении себя и окружа-
ющих, стремление выделяться или, наоборот, 
прятаться от избыточного внимания, чрезмер-
ная старательность или безразличное отноше-
ние к собственному делу. особо стрессоген-
ным является ощущение снижения чувства соб-
ственного достоинства, что порождает трудого-
лизм, перфекционизм, уход в себя и в свои де-
прессивные переживания, агрессивные вспыш-
ки в адрес «виноватых». Перегруженность эмо-
циональными вовлечениями формирует интро-
вертированность, эмоциональную холодность 
и закрытость, формальность контактов. кон-
серватизм может проявляться в негибкости в 
отношении жизненных планов и целей, закреп- 

лении стереотипов в поведении, негативное от-
ношение к психологической работе над собой, 
что создает трудности в коррекции подобных 
проявлений [8].

Это порождает необходимость создания 
психокоррекционных и психопрофилактиче-
ских программ, препятствующих развитию и 
возникновению профессионально деструктив-
ных явлений (или корректирующих их), к ко-
торым, в частности, относятся состояния эмо-
ционального выгорания и эмоционального ис-
тощения, предоставляющих воспитателю воз-
можность заниматься саморазвитием и само-
восстановлением. В силу объективной времен-
ной загруженности данные программы долж-
ны быть доступны педагогу для освоения, а 
также не должны перегружать его при дефи-
ците свободного времени. Этому условию мо-
гут соответствовать дистанционные форматы 
обучения. 

Важным является тот факт, что подобные 
программы должны ориентироваться на фор-
мирование у воспитателя умения самостоя-
тельно вовремя обнаруживать у себя подоб-
ные явления и своевременно принимать меры. 
Следует отметить, что для «погруженного в 
профессию» человека характерны рефлексия, 
оценка достигнутого, сомнения в правильно-
сти выбранного пути, в его продолжении; по-
степенный переход от жизненно-душевных 
стремлений к рационализму, рассудочности и 
сознательности; субъект осознает, что достиг 
пика своего развития (или миновал его). Идет 
поиск новых ценностей, адекватных новому 
самосознанию. такая постоянная внутренняя 
психологическая работа требует внимания с 
целью отслеживания верности пути и направ-
ления профессиональной деятельности и лич-
ностного развития, что обеспечивается специ-
альными психологическими занятиями. 

Важно подчеркнуть, что необходимость 
саморазвития для педагога также отражена в 
профессиональном стандарте «Педагог (пе-
дагогическая деятельность в сфере дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)» [7]. актуальность подобной работы 
подтверждается увеличением числа образова-
тельных сайтов для педагогов, предлагающих 
программы саморазвития. однако данные про-
граммы во многом ориентированы на освое-
ние новых образовательных и воспитательных 
методик при работе с детьми, а программ, ори-
ентированных на помощь самому педагогу в 
его личностных затруднениях, не так много. а 
сам воспитатель в силу профессиональной за-
груженности не всегда располагает информа-
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цией о том, где он может получить подобного 
рода помощь и поддержку. 

для более полного понимания себя, для 
формирования большей осознанности возни-
кает целесообразность формирования у воспи-
тателя такой компетентности, как аутокомпе-
тентность, которая предполагает способность 
к рефлексии, самоанализу, самопроектирова-
нию. Это влечет за собой более глубокое по-
нимание себя, своих эмоциональных пережи-
ваний, формирование умения управлять соб-
ственными чувствами, нахождение ресурсов 
для самовосстановления в профессиональной 
и личной жизни. Это способствует более вы-
веренному построению профессионального и 
личного маршрута развития в соответствии со 
своими потребностями. Высокий уровень раз-
вития аутокомпетнтности будет являться фак-
тором, препятствующим возникновению нега-
тивных профессиональных проявлений, таких 
как профессиональные деструкции, професси-
ональные деформации, эмоциональное выго-
рание, эмоциональное истощение и пр. Прове-
денные нами эмпирические исследования по 
данной проблеме в режиме опросов и анкети-
рования подтверждают необходимость подоб-
ной работы [5].

Это побудило нас разработать программу 
сопровождения для педагогов дошкольных об-
разовательных учреждений, предполагающую 
оказание помощи и поддержки в саморазвитии 
воспитателя. цель программы: формирование 
аутокомпетентности как одной из базовых ха-
рактеристик в структуре общей и профессио-
нальной компетентности педагога, обеспечи-
вающей более глубокое понимание себя и как 
личности, и как профессионала, что влечет за 
собой всестороннее развитие как в жизни, так 
и в профессиональной деятельности. В дан-
ной программе феномен аутокомпетентности 
рассматривается с нескольких сторон в рам-
ках предложенных тем для обсуждения: само-
оценка, эмоции, поведение в конфликте, каче-
ство жизни, целеполагание и целедостижение, 
самоактуализация, профессиональное здоро-
вье педагога. 

апробация программы в дистанционном 
формате проходила в Институте практиче-
ской психологии «ИМатоН» (г. Санкт-Пе- 
тербург), где был представлен курс занятий в 
режиме вебинаров [3]. Выбранный удаленный 
формат работы был удобен тем, что участие в 
занятиях принимали люди из разных городов. 
кроме того, посмотреть запись занятий участ-
ники могли в удобное для них время, если у 

них не было возможности принять участие в 
прямом эфире. 

Название программы «Сам себе психолог. 
Развиваем аутокомпетентность, спасаемся от 
профессиональной деформации!» отражало 
главную идею данной психокоррекционной 
и психопрофилактической работы – научить- 
ся методам самопомощи, используя предло-
женные инструменты. Вебинар был адресо-
ван не только педагогам, но также широкому 
кругу специалистов, работающих в системе 
помогающих профессий, студентам профиль-
ных факультетов, а также всем, кто заинтере-
сован в более глубоком понимании себя и по-
вышении уровня собственной осознанности. 
Построение вебинаров в лекционном формате 
с использованием демонстрационных слайдов 
учитывало принцип наглядности, что облег-
чало восприятие информации при удаленном 
контакте. Методические материалы (опросни-
ки, тесты, литература и пр.) высылались участ-
никам заранее, для того чтобы они могли их 
использовать во время занятий и закреплять 
полученные знания впоследствии.

Стоит отметить, что ведущими запросами 
для участия в программе участники отмечали 
потребность в предотвращении синдрома эмо-
ционального выгорания и хронической уста-
лости. кроме того, на занятиях присутствова-
ли специалисты, которые могли использовать 
данную программу как профессиональный ин-
струментарий. Интерактивность занятий обес- 
печивалась возможностью участвовать в спе-
циально созданном чате, где участники могли 
задавать вопросы. 

Важно отметить, что в процессе данной 
работы можно было судить о степени сфор-
мированности аутокомпетентности участни-
ков. активность, участие в диалоге, четкая 
формулировка запросов – показатели понима-
ния собственных потребностей и целей при-
сутствия на занятиях. отсутствие вовлеченно-
сти, напротив, могло свидетельствовать о тре-
вожности личности относительно правильно-
сти собственных высказываний, сложности 
вербального описания собственных чувств и 
эмоций, неясности целей и задач относитель-
но участия в данной программе, трудности в 
описании проблемных ситуаций, с которыми 
сталкивается воспитатель в рамках професси-
ональной деятельности и жизни в целом. ком-
ментарии ведущего относительно подобных 
наблюдений давали возможность участникам 
увидеть сформированность у себя аутокомпе-
тентности на том или ином уровне и наметить 
пути по ее повышению.
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дистанционный формат занятий предпо-
лагает увеличение доли самостоятельной ра-
боты, что способствует большей рефлексии 
собственных действий, проявлений, поведен-
ческих реакций и личностных особенностей. 
И, как результат, рост образовательной про-
дуктивности (осознанное участие в определе-
нии целей обучения, выборе его форм и содер-
жания), интенсивность развития творческих 
качеств [4; 9]. качество выполнения домаш-
них заданий, которые были обязательны в кон-
тексте данного курса, свидетельствовало о мо-
тивации участников в стремлении к изменени-
ям в профессиональной деятельности и в соб-
ственной личности. В процессе выполнения 
некоторых заданий участники обнаруживали 
деструктивные поведенческие реакции, нару-
шенные социально-коммуникативные прояв-
ления, что вскрывало проблемные зоны, ме-
шающие успешной самореализации. 

Стоит отметить, что некоторые участники 
не боялись открыто говорить об этих момен-
тах в режиме дистанционного общения и даже 
оставляли запрос на индивидуальную про-
работку ряда тем, что являлось показателем 
осознанности. такая индивидуальная работа 
в дальнейшем помогала педагогу справиться 
с определенными сложностями и барьерами 
в профессиональной деятельности и межлич-
ностном взаимодействии, возникающими не-
посредственно у него, что позволяло ему лич-
ностно расти и развиваться. 

кроме курса занятий в рамках програм-
мы сопровождения педагогов был создан ком-
плексный вебинар под названием «аутоком-
петентность как особое качество в професси-
ональной деятельности педагога» [2]. данный 
всероссийский вебинар проводился на базе 
Международного центра образования и соци- 
ально-гуманитарных исследований (програм-
ма повышения квалификации) и был направ-
лен на формирование об общем представле-
нии об аутокомпетентности, а также освещал 
основные приемы и средства для ее повыше-
ния. длительность вебинара составляла 1,5 ча- 
са, целевой аудиторией были специалисты по-
могающих профессий. данный вебинар может 
служить отправной точкой для того, чтобы на-
метить для себя пути по самоизменению.

таким образом, апробация нами дистанци-
онных форм взаимодействия с педагогами по-
средством современных информационных ре-
сурсов показала возможность их применения 
для профессионального саморазвития воспи-
тателя как дополнительных инструментов, ко-
торые могут выступать программой самообра-
зования и психологической самокоррекции. 
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Specific features of development  
of autocompetence of teachers  
in preschool institutions by the means  
of modern information resources

The article deals with the specific features of the 
professional activities of the teachers in preschool 
institutions related to the emotional tension as well 
as against the background of increasing the pace 
of the technology change. There is emphasized the 
importance of the autocompetence development 
including the ability to reflection and the teacher’s 
orientation to self-development. The authors sub- 
stantiate the efficiency of the modern information 
resources in the development of autocompetence, 
there is presented the authors’ experience of their 
usage in the solution of this problem.

Key words: teacher’s professional activities, pro-
fessional deformation, autocompetence, self-deve- 
lopment, information resources, program main- 
tenance.
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восПитание 
старШекЛассников 
в Процессе 
доПроФессионаЛьной 
Педагогической Подготовки*

Обосновывается актуальность допрофесси-
ональной педагогической подготовки (ДПП) 
школьников, акцентируется внимание на вос-
питательных аспектах ДПП, определяются 
воспитательные цели, задачи, функции, идеи, 
подходы и принципы, которые реализуются 
в процессе допрофессиональной подготовки, 
предлагается комплекс средств, обеспечива-
ющих воспитательную эффективность ДПП 
школьников. 

Ключевые слова: воспитание, допрофессио-
нальная педагогическая подготовка школьни-
ков, цели, задачи, функции воспитания, идеи, 
подходы, принципы, средства воспитатель-
ной деятельности.

допрофессиональная педагогическая под-
готовка (дПП) школьников сегодня привле-
кает внимание ученых и педагогов практи-
ков. Это один из необходимых этапов профес-
сиональной подготовки педагогических ка-
дров. от организации дПП школьников зави-
сит решение многих проблем, которые сегод-
ня очевидны и подтверждаются исследования-
ми: снижение интереса к педагогической дея-
тельности среди молодежи, падение престижа 
профессии учителя в обществе, уход молодых 
педагогов из профессии, поступление в педа-
гогические вузы случайных людей, низкий 
профессиональный уровень значительной ча-
сти учителей [2; 3; 5; 7]. При этом важно учи-
тывать, что допрофессиональная подготовка 
школьников решает проблему не только выбо-
ра учащимися педагогической профессии, но 
и формирования социально и личностно зна-
чимых качеств. 

Вовсе не все школьники, которые участ- 
вуют в дПП, будут поступать в педагогиче-

* Статья подготовлена в рамках государственного 
задания Министерства просвещения Российской Фе-
дерации № 073-00077-21-02 на выполнение научных 
исследований по теме «допрофессиональная педаго-
гическая подготовка обучающихся в системе непре-
рывного педагогического образования» (№ реестро-
вой записи 730000Ф.99.1. БВ09аа00006).
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ские профессиональные организации, приоб-
ретут профессию учителя или воспитателя, но 
совершенно очевидно, что опыт допрофессио-
нального образования должен стать надежным 
фундаментом и важным условием их успеш-
ной личной жизни и профессиональной дея-
тельности в любой сфере. Это возможно в том 
случае, если в ходе дПП будут решаться не 
только задачи профессионального самоопре-
деления, но воспитательные задачи. 

В современных условиях важно органи-
зовать такую допрофессиональную подготов-
ку, которая бы обеспечила не только форми-
рование готовности детей к поступлению в 
профессиональные организации, но и успеш-
ность, комфортность пребывания выпускника 
школы в социуме, среди окружающих людей, 
способность преобразовывать себя и окружа-
ющий мир, находиться в гармонии с самим со-
бой и другими. У выпускника школы могут 
по-разному сложиться жизненные ситуации, 
он должен уметь мобильно перестраиваться, 
менять жизненную и профессиональную тра-
екторию, уметь находить способы самореа-
лизации в процессе созидательной деятельно-
сти в любой сфере, быть готовым к взаимодей-
ствию с людьми и социумом.

Исходя из вышеизложенного, мы делаем 
акцент на воспитании школьников в процес-
се дПП, рассматривая воспитание как педаго-
гическое сопровождение. Мы учитываем би-
нарность воспитательного процесса: с одной 
стороны, это деятельность педагогов и других 
субъектов, осуществляющих педагогическое 
сопровождение обучающихся, с другой – де-
ятельность самих школьников, направленная 
на их саморазвитие. обе стороны реализуют 
субъектную позицию, взаимодействуя друг с 
другом [1, с. 20–26]. 

Исследование проблем дПП, в том чис-
ле и в аспекте повышения ее воспитательного 
потенциала, проводилось нами в течение мно-
гих лет, что позволило определить концепту-
альные положения воспитания школьников в 
процессе дПП [2; 4; 6; 8]. 

При проектировании дПП школьников 
были определены воспитательные цели:

– формирование ценностно-смысловых 
ориентиров, социальной компетентности у мо-
лодого поколения, способного проявлять ли-
дерские качества в преобразовании окружаю-
щего мира;

– развитие у обучающихся потребности в 
саморазвитии, способности к самопознанию, 
самооцениванию, самообразованию и само-
воспитанию. 

конкретизируем указанные цели следую-
щими воспитательными задачами:

– формирование общекультурных, гуман-
ных, нравственных, гражданских, патриотиче-
ских ценностных ориентаций; 

– формирование способности активно 
включаться в процессы перспективного разви-
тия общества, сознательно и оперативно вли-
ять на эти процессы;

– развитие социальной компетентности 
обучающихся, формирование способностей к 
социальному лидерству и самоорганизации;

– формирование способности делать осо-
знанный нравственный выбор и мобильно дей-
ствовать в ситуациях неопределенности;

– развитие эмоционального интеллекта 
обучающихся и др.

целесообразно уточнять, дополнять обо-
значенные выше задачи с учетом особенно-
стей школьников, их личными планами и об-
разовательными намерениями, запросами де-
тей и родителей. 

Считаем также важным определить вос-
питательные функции, которые должны обес- 
печиваться в процессе дПП школьников. Мы 
выделяем две группы функций [2]: целевые и 
инструментальные.

ц е л е в ы е :
– ценностно-ориентационая – нацелена на 

освоение обучающимися опыта решения нрав-
ственных и социально-педагогических про-
блем, нравственного саморегулирования; фор-
мирование рефлексивно-ценностного отноше-
ния к жизненному событию, способности са-
мостоятельно осуществлять поиск нравствен-
ного смысла в любой ситуации, при приня-
тии решений, активно реализовывать резуль-
таты этого поиска во взаимодействии с дру-
гими людьми в общественной и социально-
педагогической деятельности; делать осознан-
ный нравственный выбор способа поведения 
в момент жизненного события на основе цен-
ностных ориентаций и норм, одобряемых в об-
ществе;

– мотивационная – направлена на форми-
рование у обучающихся системы мотивов, по-
буждающих их к нравственному, гражданско-
му поведению, формированию потребности 
делать добро, созидать, творить и преобразо-
вывать окружающий мир. 

– развивающая – нацелена на развитие 
личностно и социально значимых качеств у 
обучающихся (гуманизма, коммуникативно-
сти, креативности, ответственности, толерант-
ности, эмпатии и др.), опыта социального вза-
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имодействия субъектов образовательных от-
ношений.

– функция личностного и социального са-
моопределения – предусматривает создание 
для обучающихся условий, способствующих 
их личностному, социальному и профессио-
нальному самоопределению, адекватному их 
возможностям и способностям, личным и со-
циальным ресурсам.

И н с т р у м е н т а л ь н ы е  ( и л и  п р о ц е с -
с у а л ь н ы е ) :

– диагностическая – предполагает опре-
деление, отслеживание развития и учет лич-
ностных особенностей обучающихся, их обра-
зовательных интересов, мотивов и профессио-
нальных склонностей, систематическое отсле-
живание достижений обучающихся, формиро-
вание потребности в самодиагностике;

– проектировочная – нацелена на форми-
рование потребности в постоянном целепола-
гании, планировании своего жизненного пути, 
разработку проектов образовательного, лич-
ностного развития на основе данных диагно-
стики и самодиагностики, мониторинга и ре-
зультатов прогнозирования;

– организаторская – обеспечивает форми-
рование умения организации собственной де-
ятельности, выбор и использование различ-
ных способов реализации проектов и планов, 
организации совместной деятельности школь-
ников, участие обучающихся в организации 
групповой деятельности, формирование орга-
низаторских способностей; 

– корректирующая – направлена на фор-
мирование у школьников потребности крити-
чески анализировать свою деятельность и спо-
собности вносить обоснованные изменения в 
запланированное ранее, учитывая новые об-
стоятельства, запросы; формирование способ-
ности регулировать воспитательный процесс 
с учетом промежуточных результатов диагно-
стики и меняющихся условий, возможностей 
и целей; 

– стимулирующая – предусматривает соз-
дание системы стимулов, обеспечивающих 
проявление и развитие профессионально важ-
ных качеств, активности и самостоятельности 
у обучающихся, осознанность деятельности. 

Реализация целевых установок зависит от 
использования соответствующих идей, подхо-
дов и принципов воспитания в процессе дПП. 
кратко охарактеризуем три основные и д е и , 
которые обеспечивают повышение воспита-
тельного потенциала дПП:

– педагогизация социальной среды, кото-
рая рассматривается, с одной стороны, как ис-

пользование ресурсов социума для решения 
воспитательных задач, а с другой – как про-
цесс влияния деятельности обучающихся на 
преобразование окружающей среды, а значит, 
самих себя;

– индивидуализация, означающая реализа-
цию школьниками индивидуальных устремле-
ний, выработку жизненных стратегий, форми-
рование субъектной позиции, индивидуально-
го стремления качественного и лучшего изме-
нения себя, принятия обучающимися осознан-
ных, самостоятельных решений, право на вы-
бор индивидуального образовательного марш-
рута и реализацию индивидуальной траекто-
рии образования; обусловленная тем, что не-
обходимо раскрыть ресурсы, способности и 
склонности обучающегося, а также обеспе-
чить целенаправленное развитие его педаго-
гических способностей, потребности в само-
развитии при тьюторском сопровождении ин-
дивидуальной образовательной деятельности 
школьников; 

– интеграция и конвергенция как меха-
низм и средство комплексного решения воспи-
тательных задач за счет объединения, взаимо-
проникновения, взаимовлияния и взаимодо-
полнения ресурсов общего и дополнительного 
образования, учебной и внеурочной деятель-
ности школьников, средств различных органи-
заций (общеобразовательных, дополнительно-
го образования, культурно-образовательных, 
общественных, профессиональных), образова-
тельной организации и социума, объединения 
усилий и согласованности действий всех субъ-
ектов воспитательного процесса. 

организуя воспитание школьников в про-
цессе дПП, важно учитывать многие концеп-
туальные п о д х о д ы , но в первую очередь ак-
сиологический, рефлексивно-деятельностный, 
субъектно-ориентированный, практико-ори-
ентированный.

Рассматривая воспитание как бинарный 
процесс, мы определили две г р у п п ы  п р и н -
ц и п о в :  принципы организации деятельности 
педагогов и принципы организации школьни-
ков, нацеленные на развитие потребности в 
саморазвитии и самовоспитании. общеизвест-
ные принципы воспитания дополним принци-
пами, отражающими специфику допрофессио-
нальной педагогической подготовки, и кратко 
охарактеризуем эти принципы.

Принципы организации воспитательной 
деятельности педагогов:

– интеграция допрофессиональной педа-
гогической подготовки в воспитательную си-
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стему организации, что означает усиление воз-
можностей организации, развитие ее воспи-
тательных и социальных функций, расшире-
ние сферы взаимодействия старшеклассников, 
приобщение их к организации воспитательной 
работы в школе, взаимодействие с младшими 
детьми;

– мотивационное обеспечение участия 
школьников в созидательной общественно 
полезной деятельности, что предусматрива-
ет удовлетворение интересов и потребностей 
обучающегося, согласованность требований 
школьников к самим себе с требованиями пе-
дагогов; включение обучающегося в посиль-
ную для него деятельность, позволяющую ис-
пытать радость от своих достижений; созда-
ние ситуаций успеха, одобрение, поддержка 
достижений каждого ребенка;

– тьюторская позиция педагога, который 
формирует осознанный и адекватный запрос 
у школьников и их родителей на образование, 
обеспечивает проектирование индивидуаль-
ной образовательной деятельности обучающе-
гося, демократичное взаимодействие субъек-
тов, выстраивает воспитательный процесс как 
практику индивидуализации и использует тех-
нологию сопровождения для решения профес-
сиональных задач;

– социальное партнерство и сотрудниче-
ство, означающие консолидацию усилий субъ-
ектов воспитательного процесса, заинтересо-
ванных в повышении влияния ресурсов соци-
ума на формирование личности школьника; 
взаимовыгодное использование кадровой, ма-
териальной, научно-методической и информа-
ционной базы организаций-партнеров.

Реализация принципов воспитательной 
деятельности педагогов направлена на стиму-
лирование саморазвития обучающихся, фор-
мирование высокого уровня их субъектности. 
Это предполагает соответствующую организа-
цию деятельности школьников и реализацию 
специальных принципов построения деятель-
ности обучающихся в процессе допрофесси-
ональной педагогической подготовки школь- 
ников: 

– определение обучающимся привлека-
тельной перспективы в личностном и обра-
зовательном развитии, что обеспечит пони-
мание ценностей и смысл деятельности, осо-
знание правильности выбора профессиональ-
ного пути, согласование жизненных и профес-
сиональных целей и установок, формирование 
важных качеств школьника, развитие его ин-
дивидуальности и субъектности; 

– самообразование и саморазвитие обуча- 
ющихся, предусматривающее самостоятель-
ный нравственный выбор и принятие ответст-
венности за реализацию этого выбора при 
определении планов, способов самообразова-
ния, постоянный анализ своей деятельности, 
позволяющий объективно оценить собствен-
ные успехи и спланировать дальнейшее само-
образование и саморазвитие;

– вариативность деятельности, свобод-
ный, самостоятельный выбор, обусловленные 
интересами и потребностями обучающихся, 
их перспективами, планами, опытом деятель-
ности в той или иной сфере, личной ориента-
цией на уровень сложности, самостоятельно-
сти, проблемности, творчества образователь-
ной деятельности и др.; 

– самоорганизация и самоуправление, 
означающие осознание, понимание и приня- 
тие каждым участником целей и задач как об- 
щей совместной деятельности, так и своей 
деятельности, своего развития; адекватность 
оценки своих возможностей и способностей, 
критичность по отношению к себе и окружаю-
щим, потребность в самоконтроле; активность 
и заинтересованность каждого участника в 
собственном развитии, в достижении коллек-
тивного и индивидуального положительного 
результата, способность анализировать дея-
тельность, рефлексивно относиться к индиви-
дуальным и коллективным действиям, резуль-
татам, принятым решениям; 

– проектирование индивидуальной обра-
зовательной деятельности, т. е. предоставле-
ние возможности школьнику пройти свой ин-
дивидуальный образовательный путь по овла-
дению способами личностного и индивиду-
ального развития с опорой на собственные 
склонности, способности и интересы, дости-
жения, личные устремления, с учетом проблем 
ребенка. 

две группы принципов дПП тесно взаи-
мосвязаны, их выделение в определенной мере 
условно, поскольку важно подчеркнуть реали-
зацию субъектно-ориентированного подхода, 
когда каждый участник должен иметь возмож-
ность занимать субъектную позицию и прини-
мать самостоятельные решения.

Не менее важно определить с о д е р ж а -
н и е  в о с п и т а н и я  школьников в процес-
се дПП. Существуют разные подходы к со-
держанию, но в контексте вышеизложенного 
можно представить содержание воспитания 
как освоение социальных ролей (Н.М. талан-
чук), как становление личностного в челове-
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ке, предполагающее усвоение системы гума-
нистических ценностей, составляющих осно-
ву его гуманитарной культуры. Перенос обще-
ственных представлений в сознание отдельно-
го человека – интериоризация – ведет к пре-
вращению общечеловеческих ценностей в 
высшие психические функции индивидуаль-
ности. основная задача педагога – помочь ре-
бенку в его развитии, обеспечить развитие и 
совершенствование всех сущностных челове-
ческих сфер ребенка, понимаемых как сово-
купность особенностей человека, которые ха-
рактеризуют его мышление, мотивацию, жиз-
ненный выбор, определяют его поступки и 
поведение и отражаются в его индивидуаль- 
ности 

В таблице выше предлагается содержание 
развития сущностных сфер воспитанника (ин-
теллектуальной, мотивационной, эмоциональ-
ной, волевой, предметно-практической, экзи-
стенциальной, сферы саморегуляции), предло-
женное о.С. Гребенюком [1, с. 140–141]. 

достижение поставленных целей, успеш-
ность решения задач, реализация идей и прин-
ципов воспитания зависят от того, какие п е -
д а г о г и ч е с к и е  с р е д с т в а  используются в 

процессе воспитания и в какой мере они со-
ответствуют современным вызовам и запро-
сам общества, социальным отношениям и по-
требностям производства. Под педагогически-
ми средствами воспитания мы понимаем ин-
струменты и действия (методы, формы, техно-
логии), выполняющие функции воспитания и 
развития учащихся и способствующие дости-
жению поставленных воспитательных целей  
и задач 

Необходимость отбора новых педагоги-
ческих средств воспитания обусловлена осо-
бенностями современного поколения моло-
дых людей, их запросами, а также перспек-
тивами образования. Нынешнее молодое по-
коление существенно отличается от предыду-
щих поколений и имеет характерные для него 
когнитивно-психологические и социально-пе- 
дагогические особенности, которые необхо-
димо учитывать при разработке и отборе пе-
дагогических средств: клиповое мышление, 
потребность в персонификации, гиперактив-
ность, интровертированный индивидуализм, 
прагматизм, мультимедийность восприятия, 
преобладание виртуальной коммуникации, 
виртуализация творчества и др.

Сущностная сфера Содержание деятельности

Интеллектуальная 

освоение знаний о нравственных ценностях: моральные идеалы, принципы, 
нормы поведения (гуманность, солидарность, любовь, представления о долге, 
справедливости, скромности, самокритичности, честности, ответственности  
за себя)

Мотивационная

Приобретение нравственного поведения на основе позитивного отношения  
к моральным нормам: бережное отношение к человеку; сочетание личных  
и общественных интересов; стремление к идеалу; правдивость; нравственные 
установки; цели жизни; смысл жизни; отношение к своим обязанностям,  
потребность в другом, в контакте с себе подобными

Эмоциональная
Приобщение к нравственным переживаниям, связанным с нормами или откло-
нениями от норм и идеалов (жалость, сочувствие, доверие благодарность,  
отзывчивость, самолюбие, эмпатия, стыд и др.)

Волевая
Приобретение нравственно-волевых устремлений в реализации нравственных 
поступков (мужество, смелость, принципиальность в отстаивании нравствен-
ных идеалов)

Саморегуляции

осознание нравственной правомерности социального и экзистенциального 
выбора, приобретение совестливости, самооценки, самокритичности, умения 
соотнести свое поведение с поведением других, добропорядочности, самокон-
троля, рефлексии и др.

Предметно-
практическая

освоение нравственных поступков, проявление честного и добросовестного 
отношения к действительности; умение оценить поведение современников  
с точки зрения моральных норм

Экзистенциальная 

Саморазвитие на основе созданного проекта своей жизнедеятельности, созна-
тельное отношение к своим действиям, стремление к нравственному самосо-
вершенствованию, любовь к себе и другим, забота о красоте тела, речи, души; 
понимание морали в себе

развитие сущностных сфер человека 
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Вместе с тем очень важно использовать 
педагогические средства, которые позволяют
компенсировать дефициты в воспитанности 
молодых людей, формировать нравственные 
ценностные ориентации, общительность, от-
крытость, коммуникативность, целеустрем-
ленность, творчество вопреки индивидуализ-
му, прагматизму, агрессивности; помогать мо-
лодым людям успешно решать проблемы их 
социализации.

Современные средства воспитания (фор-
мы, методы, технологии) должны быть [1, 
с. 161–189]:

– человекоориентированными (индивиду-
ализированными, персонифицированными), 
предусматривающими удовлетворение запро-
сов, потребностей детей, их самореализацию, 
обеспечивающими успешность и признание 
достижений детей; 

− ценностно-смысловыми, предусматрива-
ющими созидательную, преобразовательную 
деятельность детей, формирующими нрав- 
ственные ценности и социально значимые ка-
чества;

– субъектно-ориетированными, т. е. обес- 
печивающими проявление и формирование 
субъектной позиции ребенка, осознанное це-
леполагание и принятие обучающимся само-
стоятельных решений на всех этапах и уров-
нях обучения;-

– рефлексивными, способствующими осо-
знанной образовательной деятельности обуча-
ющихся;

– диалоговыми, предусматривающими 
равноправный обмен информацией, партнер-
скую позицию участников образовательного 
процесса, партнерский стиль взаимодействия 
педагогов и учащихся;

– коммуникативными, формирующими 
умение работать в команде;

– творческими, способствующими раз-
витию креативности, гибкости, системности, 
критичности мышления;

– позволяющими сделать любое полезное 
занятие школьников напряженным увлечени-
ем, требующим определенных усилий.

общие целевые и концептуальные поло-
жения воспитания в процессе допрофессио-
нальной педагогической подготовки школь-
ников являются важными для согласованно-
го и преемственного сопровождения обучаю-
щихся всеми субъектами, подготовки научно-
методического и учебно-методического обес- 
печения этого процесса на региональном, му-
ниципальном уровнях, в образовательной ор-

ганизации. При этом необходимо не толь-
ко формировать у обучающихся готовность 
к профессиональному самоопределению – не 
менее важно решать воспитательные задачи, 
развивая ценностно-смысловые ориентиры, 
социальную компетентность, нравственные и 
гражданские качества. 
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Education of senior high school students 
in the process of the pre-professional 
pedagogical training

The article deals with the substantiation of the 
urgency of the pre-professional pedagogical train- 
ing of the school children, there is paid attention 
to the educational aspects of the pre-professional 
pedagogical training, there are defined the educa- 
tional aims, tasks, functions, ideas, approaches and 
principles that are implemented in the process of 
the pre-professional training. The author suggests 
the complex of the means providing the educatio- 
nal efficiency of the pre-professional pedagogical 
training of the schoolchildren. 

Key words: education, pre-professional pedagogical 
training of schoolchildren, aims, tasks, educational 
functions, ideas, approaches, principles, means of 
educational activities.
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С.Е. зАлАутдиНовА 
(Санкт-Петербург)

социаЛьно-Педагогические 
усЛовия вариативной 
Подготовки магистрантов 
Педагогического вуза  
к социаЛьным Практикам

Освещается проблема подготовки магист- 
рантов педагогического вуза к реализации со-
циальных практик в школьном образовании. 
Рассматриваются вопросы о вариативности 
в подготовке к социальным практикам са-
мих магистрантов, о создании социально-пе- 
дагогических условий введения и включения 
магистрантов в социальные практики. 

Ключевые слова: социальные практики, вариа-
тивная подготовка, подготовка к социальным 
практикам, социально-педагогические усло-
вия, подготовка магистрантов.

В эпоху политической, экономической, 
социальной нестабильности, связанной в том 
числе с пандемией, во многих сферах обще-
ства происходят серьезные перемены, прово-
дятся реформы. Перемены коснулись и обра-
зования. так, одним из передовых направле-
ний стала организация воспитательной дея-
тельности в школе, которая направлена на ста-
новление личности учащегося, его социализа-
цию, через участие в социально значимых со-
бытиях. 

В Приказе Министерства просвещения РФ 
№ 287 от 31 мая 2021 г. «об утверждении фе-
дерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образова-
ния» особое внимание уделяется разработке 
программ воспитания, которые должны учи-
тывать проявление активной позиции и со-
циальную успешность обучающихся. кроме 
того, программа воспитания должна обеспе-
чить создание целостной, гармонично орга-
низованной образовательной среды, которая 
включает в себя и организацию социальных 
практик. термин социальные практики впер-
вые закреплен в образовательных нормативно-
правовых актах, но, несмотря на это, сами со-
циальные практики в разных вариантах, видах 
и формах уже активно реализуются в образо-
вательных учреждениях. 

Под социальными практиками, организо-
ванными в рамках воспитательной деятель-
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ности школы, мы будем подразумевать орга-
низованную учителем деятельность обучаю-
щихся (группы обучающихся), направленную 
на помощь другим людям, животным, способ-
ствующую позитивному преобразованию об-
щества и личностному развитию самого об- 
учающегося. Социальные практики в школах 
могут иметь разные направления: школьное 
самоуправление, волонтерская деятельность, 
мероприятия личностного роста, профориен-
тационные мероприятия, социальное проекти-
рование, экологическое движение и др. Уча-
стие в социальных практиках помогает об- 
учающимся в развитии коммуникативных на-
выков, приобретении жизненного опыта через 
социальное взаимодействие внутри коллекти-
ва, способствует формированию модели по-
ведения в тех или иных ситуациях, помогает 
определиться в профессиональных притязани-
ях. организация социальных практик позво-
лит учителям решать воспитательные задачи, 
даст возможность учителю показать обучаю-
щимся, как можно применить знания на прак-
тике, частично поможет реализовать профори-
ентационную деятельность.

к сожалению, социальные практики в 
школе не всегда являются успешными и эф-
фективными. Существует ряд причин этого – 
неумение учителей использовать регламенти-
рующую документацию и методическую лите-
ратуру, недостаточные знания и невниматель-
ность к специфике социальных практик для 
определенных конкретных групп обучающих-
ся по возрасту, интересам, безопасности, в том 
числе психологической; отсутствие курсов 
подготовки к организации и реализации соци-
альных практик в школе. а между тем непра-
вильно организованная социальная деятель-
ность школьников может принести вред самим 
детям, учителям, образовательному учрежде-
нию и тем, на кого направлена помощь. По- 
этому мы считаем необходимым обратить 
внимание на подготовку учителей к организа-
ции и реализации социальных практик в шко-
ле. осуществить такую подготовку мы предла-
гаем в рамках образовательной и воспитатель-
ной деятельности в магистратуре педагогиче-
ского вуза. И одна из задач, которую мы долж-
ны будем решить, – подготовка самих маги-
странтов к социальным практикам.

При профессиональной подготовке маги-
странтов одной из важных составляющих яв-
ляется вариативность в обучении. Вариатив-
ность подразумевает возможность выбора сту-
дентом индивидуального маршрута, форм и 
средств обучения с учетом возможностей, спо-
собностей, индивидуальных особенностей и 

личных интересов. Преподаватель в условиях 
вариативности также имеет возможность твор-
чески подойти к выбору содержания, форм и 
средств обучения, способу организации учеб-
ной деятельности.

Вопрос вариативности в образовании рас-
смотрен в трудах многих российских уче-
ных: В.Н. аверкина, а.Г. асмолова, Б.С. Гер-
шунского, Ю.П. Громыко, а.В. золотаревой, 
Е.В. клейменовой, В.Г. куликова, В.В. Пи-
кан, я.С. турбовского, A.M. цирульникова, 
В.а. ясвина. осмыслению социальных прак-
тик в образовании посвятили свои работы 
С.М. азаркина, л.В. Ведерникова, о.В. Вла-
сова, Г.М. Беспалова, М.Н. Бурмистрова, 
Н.М. Виноградова, В.а. Герт, М.П. Гурьяно-
ва, В.о. Гусакова, Н.Ф. логинова, Г.В. Ни-
китина, Н.Ю. Перевозникова, С.Х. Самсоно-
ва, л.Ф. Файзуллина, Н.И. Элиасберг. Раскры-
тие темы подготовки педагогов и студентов к 
социальным практикам мы находим в иссле-
дованиях Е.а. анисиной, М.Н. Бурмистро-
вой, л.В. Вандышевой, л.В. Ведерниковой, 
о.В. Власовой, Е.Г. королевой, Ю.В. кудино-
вой, Е.В. Неумоевой-колчеданцевой, Г.В. Ни-
китиной, а.И. Пантелеевой, Н.М. Плотнико-
вой, Ю.В. Прокопенко, М.В. Шакуровой.

Стоит отметить, что социальные практи-
ки для нас важны с точки зрения вовлечения 
в них магистрантов для получения социаль-
ного опыта, прежде всего как организация со-
циальной деятельности обучающихся, кото-
рая будет способствовать формированию об-
щепрофессиональных компетенций будуще-
го педагога: способности проектировать орга-
низацию воспитательной деятельности, созда-
вать и реализовывать условия и принципы ду- 
ховно-нравственного воспитания обучающих-
ся школы.

Уровень профессиональной подготовки 
магистрантов к педагогической деятельности 
определен во ФГоС Во 3++ и профессиональ-
ных стандартах, соответствующих професси-
ональной деятельности выпускников, освоив-
ших программу магистратуры по направле-
нию подготовки 44.04.01 «Педагогическое об-
разование» [7]. Важной составляющей в изме-
ненных и дополненных документах стал во-
прос о содержании практической подготовки 
будущих педагогов, именно практика долж-
на способствовать формированию профессио-
нальных компетенций обучающихся.

Вопросам подготовки студентов к про- 
фессионально-педагогической деятельности в 
своих исследованиях уделили внимание сле-
дующие ученые: Н.М. Борытко, Э.В. Балаки-
рева, М.а. данилов, В.В. краевский, В.С. лед-
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нев, И.я. лернер, Н.Ф. Радионова, а.С. Ро-
ботова, В.И. Слободчиков, В.а. Сластенин, 
а.П. тряпицына и др.

Исследователи И.С. Батракова и а.В. тря-
пицын, изучая компетентностный образова-
тельный процесс вуза, уделяют особое вни-
мание социальным технологиям, которые не-
обходимо использовать в профессиональной 
подготовке будущих педагогов. В отдельный 
вид вошли технологии социального самоопре- 
деления, технологии социального проекти-
рования (консультирования), интерактивные 
технологии группового социального действия 
и событийной педагогики, игровые форматы и 
технологии, сетевые информационно-комму- 
никационные технологии, технологии соци-
альной диагностики [2]. 

Существует множество вариантов соци-
альных технологий для осуществления про-
фессиональной подготовки обучающихся. для 
подготовки магистрантов к социальным прак-
тикам мы изучаем и применяем принцип вари-
ативности в образовании.

основоположником вариативного образо-
вания можно считать автора «Великой дидак-
тики» я.а. коменского. В словаре В.С. Безру-
кова «основы духовной культуры» мы нахо-
дим следующее определение: вариативное об-
разование (от лат. «изменяющееся») – это сори- 
ентированное на разнообразные образователь-
ные потребности граждан, адаптированное к 
определенной культуре, особенностям терри-
тории проживания, общественным интересам 
и задачам. Вариативность подразумевает на-
личие вариаций или вариантов при одновре-
менном сохранении основы. 

а.Г. асмолов понимает вариативное обра-
зование как процесс, направленный на расши-
рение компетентностного выбора личностью 
жизненного пути и на саморазвитие личности. 
целью вариативного образования является 
формирование такой картины мира в совмест-
ной деятельности со взрослыми и сверстника-
ми, которая бы обеспечивала ориентацию лич-
ности в различного рода жизненных ситуаци-
ях, в том числе и ситуациях неопределенности.

В.Н. аверкин рассматривает вариатив-
ность как возможность предоставления об- 
учающимся разных вариантов, видов, форм об- 
учения. он также исследует глобальную сто-
рону вопроса и говорит о вариативности от-
ношений государства, общества и личности, 
многовариативности в мировом пространстве 
образования, многообразии педагогических 
взглядов, непрерывности образования. 

анализ и обобщение точек зрения ученых 
на понятие вариативности образования по-

мог раскрыть общие признаки: право и свобо-
да выбора из многообразия способов, уровней, 
форм, методов, видов и пр., позиция обучаю-
щегося – центральная, сотрудничество – прио-
ритетная форма взаимодействия педагога с об-
учающимся, опора на мотивацию, на склады-
вающийся социальный опыт, на создание си-
туаций успешности. для нас важно опреде-
литься с понятием «вариативность подготов-
ки», но здесь мы не видим никаких противоре-
чий в определении, за одним исключением: мы 
будем ориентироваться на вариативную под-
готовку в решении конкретной небольшой за-
дачи – подготовки магистрантов к социальным 
практикам.

Исследования по изучению индивидуаль-
ной значимости социальных практик для маги-
странтов среди 72 человек, обучающихся в ма-
гистратуре по оПоП «духовно-нравственное 
воспитание», показали следующие результа-
ты. Рейтинг ответов на вопрос «для чего буду-
щему педагогу нужны социальные практики?» 
таков: 1 – повышение профессионального ма-
стерства, 2 – формирование коммуникативных 
навыков, 3 – определение жизненной позиции, 
4 – самообразование, саморазвитие, 5 – новые 
знакомства, 6 – возможность для поиска рабо-
ты, 7 – проживание новых эмоций. При под-
ведении итогов рейтингования была озвучена 
еще одна позиция – «для преодоления страха». 
Многие согласились, но сказали, что не стали 
называть эту версию. а между тем страх при 
участии в социальных практиках существует, 
поэтому мы обязательно должны учесть ри-
ски при организации социальных практик ма-
гистрантов, а у магистрантов должно сформи-
роваться четкое представление о том, какие 
риски возможны при проведении социальных 
практик в школе. 

текстологический анализ 100 произведе-
ний на тему организации и проведения соци-
альных практик в образовательных организа-
циях позволил нам составить список возмож-
ных барьеров, которые могут возникнуть при 
организации социальных практик, и опреде-
лить пути преодоления этих барьеров. 

1. Барьер «Страх перед неизведанным» 
(пугает внешний вид больного, пожилого че-
ловека, неуверенность в управлении собствен-
ными эмоциями, боязнь не суметь выполнить 
заданную функцию). Преодоление барьера – 
обеспечение безопасности, максимальная ин-
формация о месте посещения и благополуча-
телях, грамотное координирование деятель-
ности, первое посещение социальных прак-
тик пассивное, назначение наставника из чис-
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ла практиков старшекурсников или выпускни-
ков, четкие рекомендации деятельности, про-
работанные детально, методические пособия, 
памятки, руководство действия в ситуации. 

2. Барьер «Нет опыта». Преодоление – 
максимальный объем информации, органи-
зация пассивного участия в практиках, пред-
ложение выполнить первоначально знакомые 
действия для конкретного проекта или прак-
тики, например разработать листовку, изгото-
вить реквизит для занятия, подобрать нагляд-
ный материал и пр.

3. Барьер «зачем мне это нужно?». Пре- 
одоление – большее количество мероприятий, 
направленных на мотивацию к социальной де-
ятельности, участие в рефлексивных меропри-
ятиях, предложение практик на выбор, пред-
ложение других форм и видов включения в со-
циальные практики взамен реальных выезд-
ных практик.

Социальные практики можно разделить 
по разным критериям. так, Е.Г. королева де-
лит социальные практики по принципу ак-
тивности (пассивные, активные, преобразова-
тельные), М.П. Гурьянова структурирует их 
по типу (социально-педагогические, социаль- 
но-культурные, социально-профессиональные), 
Е.Г. королева – по виду образовательной де-
ятельности (элемент педагогической систе-
мы, социальное проектирование, социальное 
партнерство, социальная адаптация, социаль-
ная помощь, социальное творчество). Соци-
альные практики можно разделить по видам 
и направлениям деятельности – защита жи-
вотных, экология, помощь социально незащи-
щенным группам людей, сохранение культу-
ры, сохранение традиций, педагогическая по-
мощь (репетиторство, сопровождение), кон-
сультационная помощь. Социальные практи-
ки в вузе бывают стандартными (участие об-
учающихся в воспитательной и внеаудитор-
ной работе вуза, в рамках учебной и производ-
ственной практики, как самостоятельная дея-
тельность, добровольчество, участие в само-
управлении, профессиональные стажировки), 
нестандартными (деятельность, осуществляе-
мая при взаимодействии с социальными парт- 
нерами – Нко, образовательными организа-
циями, социальными центрами. 

Многообразие социальных практик и воз-
можность возникающих барьеров для их прове-
дения предполагают вариативность професси-
ональной подготовки в этом направлении. На-
пример, в магистратуре «духовно-нравствен- 
ное воспитание» Института педагогики РГПУ 
им. а.И. Герцена мы предлагаем следующие 

варианты подготовки магистрантов к реали-
зации социальных практик в школьном обра- 
зовании.

1. теоретическая и практическая поддерж-
ка в рамках образовательных дисциплин «Педа-
гогическое проектирование и управление про-
ектами», «Практикум по проектированию дея-
тельности в сфере духовно-нравственного вос-
питания учащейся молодежи», «Социокуль- 
турная среда мегаполиса как средство духов- 
но-нравственного воспитания» (задания, свя-
занные с социальным направлением).

2. дисциплина «теория социальной прак-
тики духовно-нравственного воспитания» пол- 
ностью направлена на изучение социальных 
практик.

3. Производственная практика (техноло-
гическая (проектно-технологическая) – рабо-
та с реальными образовательными социальны-
ми проектами, где заказчиками могут являть-
ся образовательные, социальные, культурные 
организации.

4. Производственная практика (педагоги-
ческая) – помощь в организации и реализации 
социальных практик в школе, разработка и 
проведение мероприятий социальной направ-
ленности в школе.

5. Воспитательная работа (внеурочная дея-
тельность) – организация педагогической пло-
щадки «Наставничество в социальном проек-
тировании» вне занятий (решение задач, мыш-
ление, поиск, общение, практика, проектиро-
вание).

6. Повышение квалификации – участие в 
бесплатных онлайн-мероприятиях, проводи-
мых на образовательных платформах Leader-
ID, «академия Наставников» (Сколково) и др.

7. Участие в совместных проектах с Нко, 
благотворительными организациями, волон-
терскими центрами.

8. добровольное участие в благотвори-
тельных проектах, посещение социальных 
учреждений (больницы, центры социальной 
помощи, реабилитационные центры, приюты).

По результатам изучения научно-методи- 
ческой, психолого-педагогической литерату-
ры и опросам, проведенным на занятиях в ма-
гистратуре, мы также выделили шесть вари-
антов подготовки магистрантов к социальной 
практике, в которых отражены виды деятель-
ности, формы организации практик, качество 
и варианты включенности в практику: просве-
тительскую деятельность, проектную деятель-
ность, обобщение опыта, добровольчество, 
шефство, наставничество.

данные, которые мы получили при опро-
се магистрантов (37 студентов, обучающихся в 
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реальном времени в период одного учебного 
года в магистратуре «духовно-нравственное 
воспитание») о готовности к социальным прак- 
тикам еще до реализации программы подготов-
ки, нас немного удивили. оказалось, что пода-
вляющее большинство опрошенных (25 чел.) 
не были готовы к социальным практикам в 
виде шефства. Связано это было с большой 
ответственностью, которую студенты созна-
тельно отказались брать на себя. Половина 
опрошенных (19 чел.) практически отказалась 
от участия в добровольческих проектах, т. к. 
треть из них сказали, что уже достаточно при-
няли участие в такой деятельности, остальных 
это не вдохновляло (либо они предпочли бы 
участие в чем-то другом, более интересном). 
две трети участников опроса (26 чел.) про-
демонстрировали высокую готовность к дея-
тельности «обогащение опыта», 18 магистран-
тов смело выразили желание поделиться сво-
им опытом в организации социальных прак-
тик, а 8 – перенять этот опыт от других. В про-
ектную деятельность захотели включиться бо-
лее половины магистрантов (20 чел.), посред-
ством дополнительного опроса была выявле-
на высокая мотивация к детальному изучению 
проектной деятельности и к возможности са-
мостоятельной организации работы над про-
ектами. Из числа сомневающихся в готовно-
сти к какому-либо виду социальной практики 
самый высокий показатель (19 чел.) был свя-
зан с наставничеством. Вызвано это было в 
большей степени недостаточностью информа-
ции по данному виду деятельности. 

таким образом, мы видим, что предло-
женные варианты социальной практики неод-
нозначно воспринимаются магистрантами пе-
дагогического вуза, а негативное отношение в 
виде высказывания категоричной неготовно-
сти к некоторым практикам подтверждает тео- 
рию о том, что в подготовке к социальным 
практикам необходимы разные варианты, ко-
торые бы предполагали различные виды дея-
тельности магистранта, степень включенно-
сти, уровень готовности к той или иной де-
ятельности, наличие или отсутствие опыта, 
уровень мотивации. 

Проанализировав полученные данные, мы 
определили необходимую последовательность 
погружения в деятельность, которая будет 
единой для всех шести вариантов подготовки 
к социальным практикам (просветительская 
деятельность, проектная деятельность, обоб-
щение опыта, добровольчество, шефство, на-
ставничество):

1) создание целостного образа деятельно-
сти, которую необходимо будет реализовать, 

включая мотивационный компонент, возмож-
ность личностного развития, социальную зна-
чимость предстоящей деятельности; постанов-
ка задачи;

2) самостоятельная работа:
– изучение научно-методической литера-

туры, методических рекомендаций;
– поиск путей решения задачи;
– определение и оценка рисков, в том чис-

ле собственных страхов;
– соотнесение ценностных и нравствен-

ных установок предусмотренной деятельно-
сти с личными установками;

3) публичное обсуждение (дебаты, круг- 
лый стол, дискуссия и др.);

4) погружение в среду предусматривае-
мой деятельности, пассивное участие (сопро-
вождаемое преподавателем, наставником);

5) добровольное участие в предусматри-
ваемой деятельности, погружение (поддержка 
преподавателя).

Руководствуясь данными, описанными в 
статье и ранее проведенными исследования-
ми, мы также определили социально-педаго- 
гические условия вариативной подготовки ма-
гистрантов педагогического вуза к социаль-
ным практикам:

1) создание целостного образа деятельно-
сти, привлекательности каждого вида социаль-
ной практики, с учетом индивидуальных осо-
бенностей и личностных качеств магистранта, 
видов основной профессиональной деятельно-
сти работающих студентов;

2) создание комфортной и безопасной сре-
ды в процессе подготовки к социальным прак-
тикам;

3) теоретическая подготовка к социаль-
ным практикам, погружение через изучение 
истории возникновения социальных практик и 
их социальную значимость;

4) психолого-педагогическая поддержка 
через обсуждение рисков, определение и оцен-
ку страхов в случае участия в различных соци-
альных практиках;

5) предоставление выбора социальной 
практики (изучение, участие) в соответствии с 
личным отношением магистранта, его потреб-
ностями;

6) адаптация магистрантов к социальным 
практикам: от пассивного участия в проектах, 
организованных с социальными партнерами, 
до добровольного полноценного включения в 
выбранные социальные практики;

7) координация социальных практик, на-
значение наставника из числа магистрантов 
старших курсов, выпускников магистратуры;
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8) организация рефлексивных мероприя-
тий после каждой реализованной социальной 
практики, даже в качестве пассивного участ-
ника (групповая, индивидуальная, словесная, 
письменная и пр.).

Исследование носит пролонгированный 
характер, состоялось пять выпусков маги-
странтов по образовательной программе «ду- 
ховно-нравственное воспитание», изучавших 
учебную дисциплину «теория и история соци-
альных практик духовно-нравственного вос-
питания». отслеживание результатов иссле-
дования показало, что выпускники использу-
ют приобретенные знания, сформированные 
навыки, разработанные технологии для осу-
ществления реальных социальных проектов с 
учетом личных и профессиональных интере-
сов и потребностям общества.

В заключение можно отметить, что вари-
ативная подготовка к реализации социальных 
практик имеет большое значение для профес-
сионального становления будущих или уже 
состоявшихся педагогов. а опыт доброволь-
ного включения магистрантов в социальные 
практики дает возможность повысить уровень 
профессиональной подготовки, которая вклю-
чает в себя социальную и коммуникативную 
компетенции, социально-педагогическое ма-
стерство и умение ориентироваться в разных 
профессиональных и жизненных ситуациях, 
позволяет овладеть навыками организации по-
добных практик, а также способствует реша-
ющему выбору одной из социальных практик.

таким образом, в процессе вариативной 
подготовки магистрантов к реализации соци-
альных практик акцентируем внимание на соз-
дании социально-педагогических условий, ко-
торые позволят осуществить погружение в 
предлагаемую деятельность мягко, безопасно 
и оптимально. как важное условие необходи-
мо создание целостного образа деятельности в 
период проведения социальных практик, ко-
торое имеет вариативный характер. отдель-
ные социально-педагогические условия могут 
быть определены как главные и выполняться 
на протяжении всего периода подготовки к со-
циальным практикам (создание комфортной и 
безопасной среды, психолого-педагогическая 
поддержка, координация социальных прак-
тик). другие условия могут быть определены 
коротким временным периодом и создавать-
ся на определенном этапе подготовки к соци-
альным практикам (теоретическая подготовка 
и изучение истории возникновения социаль-
ных практик, предоставление выбора социаль-
ной практики, адаптация магистрантов к соци-

альным практикам, организация рефлексив-
ных мероприятий). тем не менее каждое соз-
данное социально-педагогическое условие ва-
риативной подготовки магистрантов педаго-
гического вуза к социальным практикам имеет 
важное значение.
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Social and pedagogical conditions  
of the variative training  
of the master’s degree students  
in pedagogical universities  
to social practices
The article deals with the issue of the training of 
the master’s degree students in the pedagogical 
university to the implementation of the social 
practices in the school education. There are 
considered the issues of the variability in training of 
the master’s degree students to social practices and 
the creation of the social and pedagogical conditions 
of the introduction and inclusion of the master’s 
degree students into the social practices.

Key words: social practices, variative training, 
training to social practices, social and pedagogical 
conditions, training of master’s degree students. 
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организационно-
Педагогические  
усЛовия Проектирования 
системы оценочныХ 
средств в комПетентностно-
ориентированныХ 
образоватеЛьныХ  
ПрограммаХ вуза

Представлена характеристика комплекса 
организационно-педагогических условий, ко-
торые обеспечивают эффективность про-
ектирования системы оценочных средств в 
компетентностно-ориентированных образо-
вательных программах вуза: создание органи-
зационной структуры вуза для эффективной 
реализации проектирования систем оценоч-
ных средств; применение информационных 
технологий при проектировании и подготовке 
профессорско-преподавательского состава к 
проектированию системы оценочных средств 
в компетентностно-ориентированных обра-
зовательных программах вуза. 

Ключевые слова: проектирование, система 
оценочных средств, организационно-педаго- 
гические условия, компетентностно-ориен- 
тированная образовательная программа.

обеспечение качества в высшем образо-
вании регулируется государственными про-
граммными документами [10; 11], и процесс 
модернизации в этой сфере за последнее де-
сятилетие приобрел динамичный характер. 
Решить поставленные задачи возможно толь-
ко на основе целостного подхода, позволя-
ющего охватить все процессы и компонен-
ты профессиональной подготовки в вузе, что-
бы гарантировать заинтересованным сторо-
нам высокий уровень качества образования 
и объективность оценивания. Исследователи 
(С.а. Писарева, В.П. Соломин, а.П. тряпицы-
на, М.Ю. чандра и др.) отмечают, что наращи-
вание потенциала оценки – одно из стратеги-
ческих направлений развития высшего обра-
зования [12]. Проектирование и внедрение си-
стемы оценочных средств в компетентностно-
ориентированных образовательных програм-
мах вуза играет важнейшую роль в поэтапном 
оценивании формирования компетенций бу-
дущего специалиста, позволяющем вносить 
своевременные коррективы в содержание и 
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методическое обеспечение процесса профес-
сиональной подготовки. Система оценочных 
средств в нашем исследовании понимается как 
ключевая подсистема компетентностно-ори- 
ентированной основной профессиональной 
образовательной программы вуза, которая ха-
рактеризуется модульностью, междисципли-
нарностью, индивидуализированностью, ва-
риативностью, студентоцентрированностью и 
практикоориентированностью [2; 14; 16; 20; 
21]. Проектирование такой системы – это це-
ленаправленная практико-ориентированная 
деятельность педагога/коллектива по созда-
нию педагогического продукта (системы оце-
ночных средств) с заданными характеристика-
ми. однако для эффективности процесса про-
ектирования необходимо создание специаль-
ных организационно-педагогических условий. 

Поиском методологических основ созда-
ния комплекса организационно-педагогиче- 
ских условий проектирования различных ком-
понентов образовательного процесса в усло-
виях реализации компетентностного подхода 
занимались М.л. левицкий, л.Ф. Матронина, 
о.Х. Мирошникова, В.П. Панасюк, С.а. Писа-
рева, И.В. Романкова, Е.И. Сахарчук, а.И. Су-
бетто, а.П. тряпицына и др. В трудах иссле-
дователей конкретизированы концептуаль-
ные основы процесса создания таких усло-
вий, предполагающие обязательный учет сле-
дующих характеристик современного образо-
вательного процесса: «нелинейность и много-
вариантность…» [15, с. 282]; «целостность об-
разовательного пространства, характеризую-
щегося как пространство разнообразия» [3]; 
«саморазвитие образовательной системы ву- 
за, обеспечение ее целостности» [18, с. 51]; 
«создание условий сетевого взаимодействия 
субъектов образования» [7]; «создание моде-
ли управления образованием на основе меж-
дисциплинарного синтеза» [8, с. 25]; «откры-
тый, публичный характер образования», «уни-
фицикация критериев оценки» [9, с. 70–71]; 
«научно-методическое сопровождение педа-
гога» [6]; «ориентация на требования, запро-
сы, предпочтения субъектов в системах и про-
цедурах оценки качества образования» [13,  
с. 26–27]; «максимальное приближение ситу-
ации контроля процесса освоения студентами 
компетенцией к условиям их будущей профес-
сиональной деятельности» [19].

Придерживаясь позиции Н.В. Ипполито-
вой в том, что «совокупность организационно-
педагогических условий подбирается с уче-
том структуры и сущности реализуемого про-
цесса» [1; 4; 5, с. 11–12; 22], который в на-
шем случае связан с изменением человече-

ского понимания о культуре оценки, измене- 
нием сознания и отношения к оцениванию 
результатов обучения студента вуза как ис-
точнику его развития, мы определили поня-
тие «организационно-педагогические условия 
проектирования системы оценочных средств» 
как совокупность взаимозависимых и взаимо-
обусловленных внешних факторов и внутрен-
них возможностей, оказывающих влияние на 
процесс эффективного проектирования систе-
мы оценочных средств в компетентностно-
ориентированных образовательных програм-
мах вуза.

комплекс организационно-педагогических  
условий проектирования системы оценочных 
средств в компетентностно-ориентированной 
образовательной программе вуза в нашем ис-
следовании представлен следующими услови-
ями: создание и эффективное функционирова-
ние организационной структуры вуза для под-
держки процесса проектирования; примене-
ние информационных технологий в процессе 
проектирования и подготовка профессорско-
преподавательского состава к проектирова-
нию системы оценочных средств. 

Первое условие. Организационная струк-
тура вуза для эффективной поддержки про-
цесса проектирования системы оценочных 
средств реализована как совокупность струк-
турных подразделений, необходимых и доста-
точных для достижения поставленных целей. 
В конкретном вузе эта структура будет отли-
чаться своеобразием, обусловленным сложив-
шейся организационной структурой вуза в це-
лом, традициями по организации взаимодей-
ствия структурных подразделений и их функ-
ционала.

Раскроем содержание каждого элемента 
организационной структуры на примере Вол-
гоградского государственного социально-пе- 
дагогического университета (ВГСПУ).

Н а у ч н о - м е т о д и ч е с к и й  с о в е т  в у з а  
(НМС) осуществляет администрирование, на- 
учно-методическое и организационно-мето- 
дическое сопровождение процесса проектиро-
вания системы оценочных средств на уровне 
вуза в целом, проводит координационную ра-
боту совместно с экспертным советом и учеб-
ным управлением, с руководителями проекти-
ровочных групп на уровне основной профес-
сиональной образовательной программы и ру-
ководителями межкафедральных команд раз-
работчиков системы оценочных средств для 
аттестации по модулям. организация такого 
взаимодействия особенно актуальна при про-
ектировании системы оценочных средств в 
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компетентностно-ориентированных образова-
тельных программах модульной архитектуры.

Э к с п е р т н ы й  с о в е т  осуществляет не-
зависимую комплексную оценку качества раз-
работанных компонентов системы оценоч-
ных средств и эффективности реализации си-
стемы оценки качества результатов образова-
ния в образовательном процессе. Совет опре-
деляет порядок проведения экспертизы и раз-
рабатывает критерии оценки качества системы 
оценочных средств в соответствии требовани-
ям ФГоС Во и существующим опытом в про-
фессиональном и научном сообществах.

У ч е б н о е  у п р а в л е н и е  обеспечивает 
общую организацию и контроль процесса про-
ектирования системы оценочных средств в 
вузе с целью соблюдения стандартов образо-
вания в области оценки; координирует дея-
тельность проектировочных команд, осущест-
вляет консультационную, методическую и ин-
формационную поддержку по данному на-
правлению деятельности.

ц е н т р  м о н и т о р и н г а  обеспечивает ин- 
формационно-аналитическую поддержку чле-
нам проектировочных команд, реализует об-
ратную связь с заинтересованными сторона-
ми. особый акцент в ВГСПУ делается на из-
учении мнения студентов о качестве оценива-
ния их учебной успешности, формах, средст- 
вах и процедурах оценивания, объективности 
и согласованности с технологиями обучения.

И н с т и т у т  д о п о л н и т е л ь н о г о  о б -
р а з о в а н и я  обеспечивает своевременное, не-
прерывное обучение профессорско-препода- 
вательского состава кафедр в области проек-
тирования системы оценочных средств, разра-
ботки и применения современных технологий 
оценки результатов образования. 

Преимуществами представленной органи-
зационной структуры процесса проектирова-
ния системы оценочных средств являются:

• делегирование полномочий – четкое и 
понятное определение и распределение ро-
лей, прав и обязанностей участников в процес-
се проектирования исключает дублирование в 
работе (в ВГСПУ это закреплено на институ-
циональном уровне в локальных актах – поло-
жении о НМС, положении об экспертном сове-
те, о ГЭк и др.);

• организация обратной связи – результа-
ты в достижении целей оцениваются по ходу 
работы, чтобы можно было вносить необхо-
димые корректировки и принимать требуемые 
актуальные решения;

• информационная открытость – доступ-
ность получения востребованной информа-
ции на любом этапе проектирования всеми 

субъектами проектирования (наиболее эффек- 
тивно информационная доступность реали-
зуется с помощью информационно-коммуни- 
кационных технологий);

• развитие горизонтальных связей – ком-
муникация организуется, документируется и 
осуществляется на всех уровнях проектиро- 
вания;

• возможность взаимодействия на разных 
уровнях управления: предоставление свобо-
ды в пределах ответственности и возложен-
ных полномочий каждому субъекту проекти-
рования;

• коллегиальное принятие решений – со-
гласованность действий и принятия решений;

• командообразование – организация со-
трудничества преподавателей, студентов, ра-
ботодателей для создания целостного «про-
дукта» – системы оценочных средств;

• динамичный характер организационной 
структуры – высокий уровень компетентно-
сти в области оценивания предоставляет воз-
можность смены функций участников процес-
са проектирования с целью повышения ее эф-
фективности;

• адаптивность к изменениям – своевре-
менное и оперативное обновление методиче-
ского и нормативного обеспечения оценоч-
ной деятельности вуза в связи с изменениями, 
вносимыми во ФГоС Во и другие норматив- 
ные акты;

• вовлеченность студентов в процесс про-
ектрования – это направление, которое необ-
ходимо выстраивать; оно начинается с пере- 
осмысления культуры оценивания всеми 
участниками этого процесса. 

В целях изучения удовлетворенности 
преподавателей ВГСПУ созданными органи-
зационно-педагогическими условиями для осу-
ществления проектирования системы оценоч-
ных средств, нами был проведен опрос (URL:  
https://forms.gle/ZqaAFGAADqfAWMEn7), в ко- 
тором приняли участие 72 чел. – представите-
ли 18 кафедр университета. По данному усло-
вию показатель удовлетворенности находится 
в пределах 3,88 – 4,73 б. (ср. арифм. значение) 
по 5-балльной шкале, что свидетельствует о 
достаточно высоком уровне удовлетворенно-
сти респондентов. 

Второе условие. Применение цифровых 
технологий при проектировании системы оце-
ночных средств в компетентностно-ориен- 
тированных программах вуза. Это условие 
обеспечивается в ВГСПУ за счет: 

– системы Matrix (URL: http://matrix.vspu.
ru), которая интегрирована в информацион-
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ную образовательную среду вуза, с помо-
щью нее создаются фонды оценочных средств 
(ФоС) для текущего и итогового оценива-
ния, проводится экспертиза введенной ин-
формации встроенными алгоритмами провер-
ки на соответствие с ФГоС Во и совокупно-
стью ожидаемых компетенций, закрепленных 
за данной оПоП, а также реализуется возмож-
ность вывода печатных форм ФоСов, утверж-
денных в вузе;

– электронной информационно-образова-
тельной среды (ЭИоС), потенциал которой рас-
крывается в программных комплексах «LMS- 
система управления обучением», позволяю-
щих преподавателям создавать оценочные 
средства с возможностью автоматического 
оценивания, размещать обучающие матери-
алы, организовывать взаимодействие со сту-
дентами и др.;

– корпоративного портала, на котором 
размещены личные кабинеты преподавателей 
и студентов, электронное портфолио дости-
жений студента вуза, а также обеспечивается 
оперативный онлайн-документооборот, кото-
рый способствует формированию единого ин-
формационного пространства вуза.

Преимущества применения цифровых тех-
нологий при проектировании систем оценоч- 
ных средств в компетентностно-ориентиро- 
ванных программах вуза заключаются в воз-
можности:

• четкого соблюдения требований ФГоС 
Во в области проектирования системы оце-
ночных средств и требований к качеству оце-
ночных процедур со стороны заинтересован-
ных сторон;

• экономного использования ресурсов – 
обеспечивается доступность информации, по-
лучение актуального контента по решаемой 
проблеме в короткие сроки, что уменьшает за-
траты времени на ее поиск, снижаются трудо-
затраты проектировщиков при создании оце-
ночных средств, устраняются дублирование и 
рутинность в работе преподавателей в перио-
ды осуществления оценочных процедур;

• многократного использования создан-
ных шаблонов оценочных средств;

• расширения границ для обмена опытом, 
поиска новых практик в оценивании;

• выбора индивидуальной траектории в 
процессе проектирования: эксперимента, вве-
дения инноваций, использования творческого 
потенциала разработчиков.

По данному условию показатель удовлет-
воренности находится в пределах 3,21 – 4,71 б. 
(ср. арифм. значение). Наименьший показа-
тель наблюдается по высказыванию о техни-

ческом оснащении рабочих мест современ-
ной компьютерной и оргтехникой (ср. арифм. 
3,21). Но в целом следует констатировать, что, 
по мнению преподавателей, на данный мо-
мент в вузе организован достаточный арсенал 
информационных ресурсов для создания и ис-
пользования современных оценочных средств.

третье условие. Подготовка профессор-
ско-преподавательского состава к проекти-
рованию системы оценочных средств в ком- 
петентностно-ориентированной образова-
тельной программе вуза. Преподаватели вуза 
должны непрерывно совершенствовать свои 
компетенции в области проектирования систем 
оценочных средств в образовательных и допол-
нительных программах. В ВГСПУ такая воз-
можность им предоставлена в условиях инфор-
мационной образовательной среды вуза: 

– вебинары, краткосрочные и долгосроч-
ные курсы повышения квалификации («Ин-
формационные технологии в профессиональ-
ной деятельности», «Разработка и реализа-
ция онлайн-курсов», «количественные и каче-
ственные методы в психолого-педагогических 
исследованиях» и пр.);

– магистерские программы, в структу-
ру которых включены модули, направленные 
на подготовку к проектированию образова-
тельных программ (модуль «Проектирование 
и управление образовательным процессом» 
оПоП «Высшее образование», модуль «оцен-
ка в мониторинге» оПоП «Мониторинг каче-
ства образования» и др.); 

– педагогический кванториум им. В.С. Иль-
ина, оснащенный современным оборудовани-
ем и средствами обучения, открывает новые 
возможности для повышения профессиональ-
ных компетенций преподавателей в области 
проектирования и информационных техно- 
логий. 

Немаловажной задачей эффективного про- 
ектирования системы оценочных средств яв-
ляется создание комфортной среды для пре-
подавателя, доброжелательного микроклима-
та в коллективе, отношений взаимного дове-
рия. для решения этой задачи значительным 
потенциалом обладает коллективный субъект 
как сообщество едномышленников, объеди-
ненных пониманием совместной ответствен-
ности, способных к согласованным действи-
ям при осуществлении контрольно-оценочной 
деятельности. В условиях коллективного субъ-
екта выстраиваются доброжелательные отно-
шения в коллективе вуза, учитываются инте-
ресы каждого участника процесса проектиро-
вания [17]. от того, насколько личностно ори-
ентирована будет деятельность каждого, на-
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сколько слажена и организована работа, зави-
сит эффективность спроектированной систе-
мы оценочных средств вуза. 

Важным аспектом в процессе проектиро-
вания системы оценочных средств является 
мотивационный настрой профессорско-препо- 
давательского состава. для этого на уровне ру-
ководства вуза необходимо предусмотреть си-
стему морального и материального поощрения 
разработчиков системы оценочных средств. 
Важно создать условия для презентации пре-
подавателями разработанной системы оценоч-
ных средств по своим дисциплинам на уровне 
кафедр, факультетов, вуза в целом; предоста-
вить возможность демонстрации своих дости-
жений на конференциях, симпозиумах по дан-
ной проблематике в других образовательных 
организациях и возможность бесплатной пуб- 
ликации научных работ в области проектиро-
вания системы оценочных средств в ведущих 
журналах и др. В качестве доказательств не-
обходимости проведения данной работы при-
ведем высказывания респондентов, которые 
предлагают «привлекать к обсуждению си-
стемы оценочных средств работодателей и са-
мих студентов», «проводить внутривузовский 
конкурс на лучший ФоС (дисциплинарный, 
по модулю, для ГИа)», «создать реестр луч-
ших практик ФоС, открытый для ознакомле-
ния всех заинтересованных сторон».

В анкетном опросе по данному условию 
определено, что в целом преподаватели удо-
влетворены предоставленными возможностя-
ми для непрерывного совершенствования сво-
их компетенций в области создания совре-
менных, компетентностно-ориентированных 
средств оценки (ср. арифм. 4,3 – 4,91). В от-
крытом высказывании: «Необходимо прове-
сти специальное обучение преподавателей по 
проектированию ФоС в условиях проекти-
рования модульных оПоП» – подчеркивает-
ся специфика современной модульной архи-
тектуры образовательных программ и систем 
оценки, что вызывает затруднения при проек-
тировании именно таких оценочных средств.

обобщая вышесказанное, отметим, что вы-
явленные условия представляют собой един-
ство функционально-организационных струк- 
тур, эффективное взаимодействие которых 
обеспечивается за счет реализации потенциала 
информационно-цифрового пространства вуза 
и создает возможности для продуктивной ра-
боты всех участников процесса проектирова-
ния в целях создания внутренней целесообраз-
ности в организации контрольно-оценочной 
деятельности вуза.
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in the competence based educational 
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tions providing the efficiency of designing the system 
of the evaluative means in the competence based 
educational programs of the university: the creation 
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the evaluative means in the competence based edu-
cational program

Key words: designing, system of evaluative means, 
organizational and pedagogical conditions, compe- 
tence based educational program.

(Статья поступила в редакцию 06.11.2021)

Н.в. крЮковСкАЯ 
(Гродно, республика Беларусь)

восПитатеЛьный ПотенциаЛ 
коррекционныХ занятий  
с учащимися с задержкой 
ПсиХического развития

Представлен анализ коррекционного занятия 
с учащимися с задержкой психического раз-
вития с точки зрения решения коррекционно-
воспитательных задач. Предложены виды за-
даний для проведения коррекционных занятий 
с учащимися данной категории в рамках реа-
лизации такого направления, как воспитание 
культуры самопознания и саморегуляции лич-
ности.

Ключевые слова: учащиеся с задержкой пси-
хического развития, коррекционное занятие, 
коррекционно-воспитательные задачи, само-
познание, саморегуляция.

Процесс социализации учащихся с за-
держкой психического развития зависит как от 
уровня сформированности их познавательной 
сферы и личности, так и от условий обучения 
и воспитания. Большая роль в этом отводит-
ся учителю-дефектологу, организующему и 
осуществляющему процесс коррекционно-пе- 
дагогической работы с учащимися данной ка-
тегории. целенаправленность и адекватность 
проведения диагностической работы опреде-
ляют задачи и содержание проводимых учеб-
ных и внеучебных мероприятий. Большое зна-
чение при этом придается организации кор-
рекционных занятий с учащимися с задерж-
кой психического развития, в ходе которых ре-
шаются как коррекционно-развивающие, так и 
коррекционно-воспитательные задачи.

Воспитательная работа представляет со-
бой важное направление в целостном коррек- 
ционно-педагогическом процессе. Воспитание 
в целом можно рассматривать как целенаправ-
ленное и планомерное формирование лично-
сти ребенка. В специальном образовании вос-
питание приобретает особое значение с уче-
том закономерностей психического развития 
детей с особенностями психофизического раз-
вития, к которым относятся снижение скоро-
сти восприятия и переработки информации, 
повышенная внушаемость, недостаточность 
словесного опосредования. Перечисленные за- 
кономерности затрудняют процесс анализа 
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поступающей информации, трудности ее са-
мостоятельного осмысления и использования 
при решении различного рода задач, что соз-
дает неблагоприятную основу для протекания 
социализации. В связи с этим возникает необ-
ходимость большое внимание уделять форми-
рованию личности детей с особенностями пси-
хофизического развития, развитию у них ка-
честв, обеспечивающих успешность взаимо-
действия с окружающими, способность регу-
лировать свою деятельность на основе самопо-
знания. Большие возможности для этого пре-
доставляют коррекционные занятия.

цель данной статьи – проанализировать 
воспитательный потенциал коррекционных 
занятий с учащимися с задержкой психиче-
ского развития на I ступени общего среднего 
образования.

задержка психического развития относит-
ся к дизонтогенезу по типу задержанного раз-
вития, при котором отмечается наличие моза-
ичного характера поражения мозговых струк-
тур. При этом наряду с нарушенными функци-
ями имеет место наличие сохранных функций, 
которые могут выступать как основа исполь-
зования компенсаторных механизмов. Важное 
место занимает нарушение интегративной де-
ятельности мозга, что приводит к трудностям 
осуществления целенаправленной деятельно-
сти и системного использования анализатор-
ных систем. данная особенность обусловли-
вает затруднения в ходе планирования, кон-
тролирования и регуляции выполняемой де-
ятельности учащимися с задержкой психиче-
ского развития.

У учащихся данной категории отмечает-
ся быстрая потеря интереса к выполнению за-
дания; трудности планирования выполняемых 
действий и контроля их правильности; недо-
статочная поисковая активность, связанная с 
отсутствием мотивации достижения успеха в 
интеллектуальной деятельности (а.а. Гостар, 
2008) [3]. В связи с этим учащимся значитель-
но проще использовать ассоциативные связи, а 
затем на основе их уже переходить к выполне-
нию сложных видов деятельности с опорой на 
иерархические связи.

Многие исследователи (Н.а. Белополь-
ская [1], М.а. Болгарова [2], л.В. кузнецо-
ва [4], И.Ю. кулагина [5], Е.а. Макеева [6] 
и др.) отмечают низкий уровень мотивации у 
учащихся с задержкой психического разви-
тия. Интересы у них ситуативны и обусловле- 
ны новизной материала, сменой видов дея-
тельности, успешностью выполнения заданий, 
формой предъявления материала. Наруше-
ние произвольной регуляции рассматривается 

И.Ф. Марковской как общий диагностический 
признак для всех вариантов задержки психи-
ческого развития [7, с. 31]. Формирование мо-
тивации создает основу для включения уча-
щихся в деятельность и способствует проявле-
нию интереса к ней.

Перечисленные выше особенности позво-
ляют говорить о значимости проведения с уча-
щимися данной категории воспитательной ра-
боты в рамках такого направления, как воспи-
тание культуры самопознания и саморегуля-
ции личности.

Самопознание представляет собой про-
цесс выявления собственных качеств и свойств 
личности, что находит отражение в формиро-
вании самооценки человека. Становление са-
мопознания начинается еще в раннем возрас-
те с момента осознания самого себя и отделе-
ния себя от окружающих. В дальнейшем дан-
ный процесс совершенствуется и приобрета-
ет многогранность. Можно выделить два эта-
па протекания самопознания. На первом этапе 
происходит познание себя в системе «я – дру-
гие», когда окружающие оценивают деятель-
ность ребенка, указывают на имеющиеся недо-
статки, способствуют направленности ребенка 
на преодоление имеющихся неточностей и до-
стижение правильного результата. У ребенка 
формируется представление о своих возмож-
ностях, о возможных путях преодоления труд-
ностей. основная роль на данном этапе отво-
дится взрослому. На втором этапе происходит 
познание себя в системе «я – я». Ребенок на-
чинает анализировать свою деятельность са-
мостоятельно, выделять трудности, ошибки и 
направлять свои действия на их исправление. 
На данном этапе формируется самооценка, по-
является способность правильно оценивать са-
мого себя.

Процесс самопознания тесно связан с воз-
можностью регуляции своей деятельности. С 
одной стороны, знание своих качеств и воз-
можностей позволяет правильно планировать 
действия, определять цель и задачи, подбирать 
способы выполнения заданий, оценивать до-
стигнутый результат путем сопоставления его 
с первоначальными условиями. С другой сто-
роны, анализ собственной деятельности, оцен-
ка ее правильности, выделение затруднений 
обеспечивают процесс уточнения и расшире-
ния представления о себе, становление само-
познания в полном объеме.

одной из форм формирования самопозна-
ния у учащихся с задержкой психического раз-
вития являются коррекционные занятия. Их 
основное назначение заключается в устране-
нии затруднений, которые препятствуют пол-
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цессы и определяются причины, затрудняю-
щие процесс обучения. Это и является основ-
ным содержанием коррекционных занятий 
учителя-дефектолога с учащимися с задерж-
кой психического развития и основой для фор-

ноценному усвоению базовых школьных на-
выков чтения, письма и счета. На основе ре-
зультатов реализации диагностического блока 
коррекционно-развивающей работы выявля-
ются несформированные познавательные про-

рис. 1. Результаты исследования сформированности способности к саморегуляции у учащихся 
с задержкой психического развития на I ступени общего среднего образования

рис. 2. Фрагмент задания типа «Шифровки»

рис. 3. Шкала для оценивания учащимися своей деятельности на коррекционном занятии

1-й этап 2-й этап 3-й этап
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мулировки коррекционно-развивающих задач. 
При этом не менее важное значение приобре-
тает решение на занятии коррекционно-вос- 
питательных задач, которые связаны с форми-
рованием компонентов личности, обеспечива-
ющих самопознание и саморегуляцию.

Проведенное нами исследование показа-
ло несформированность саморегуляции у уча-
щихся с задержкой психического развития. 
Учащиеся этой категории обучаются на I сту-
пени общего среднего образования на протя-
жении пяти лет, поэтому оценка сформиро-
ванности регуляции осуществлялась на про-
тяжении всех лет обучения. основой исследо-
вания явилось изучение проявления внимания 
в процессе выполнения диагностического за-
дания «Шифровка». Учащимся было предло-
жено расставлять знаки под цифрами в соот-
ветствии с предъявленным кодом. данный код 
в процессе выполнения задания был доступен 
для зрительного восприятия. Результаты ис-
следования представлены на рис. 1.

анализ полученных результатов позволя-
ет сделать вывод о несформированности вни-
мания, что создает неполноценную основу для 
саморегуляции. Учащиеся проставляли зна-
ки под соответствующими цифрами без учета 
предъявленного кода, отмечались затруднения 
шифровки сходных по зрительному образу 
цифр, например 6 и 9. кроме того, отмечалось 
снижение концентрации внимания на протя-
жении выполнения задания у всех изученных 
возрастных групп учащихся: появлялось боль-
ше ошибок, учащиеся их не замечали и не ис-
правляли. В целом полученные результаты по-
зволяют говорить о несформированности спо-
собности к саморегуляции даже при наличии 
зрительно предъявленного образца. для кор-
рекции этих нарушений в ходе коррекционных 
занятий предполагается решение коррекцион- 
но-воспитательных задач в рамках обозначен-
ного выше направления: воспитания культуры 
самопознания и саморегуляции личности.

для решения данных задач на коррекцион-
ном занятии могут применяться разные виды 
заданий. одним из видов заданий, используе-
мых на коррекционном занятии, является по-
иск ошибок в выполненном задании и исправ-
ление их. Учащимся предлагается вариант за-
дания «Шифровка», которое заведомо выпол-
нено с ошибками. Сначала необходимо выпол-
нить задание с учетом предъявленного кода, а 
затем – проверить правильность уже выпол-
ненного задания (рис. 2).

данные задания представляют собой раз-
ные модификации в зависимости от материала 
(цифры, геометрические фигуры, арифметиче-

ские знаки), используемого на уроках матема-
тики, с целью создания полноценной основы 
для усвоения математических знаний, умений 
и навыков. В зависимости от этапа обучения 
увеличивается количество предлагаемых сим-
волов в качестве создания кодов, а также объ-
ем задания.

На коррекционных занятиях с учащими-
ся с задержкой психического развития могут 
быть использованы следующие приемы: вы-
полнение заданий в практическом плане с по-
следующим анализом результатов учителем-
дефектологом; использование словесного ана-
лиза деятельности учащихся учителем-дефек- 
тологом; оценка деятельности учащихся ска-
зочным героем, который «приходит» на урок 
и предлагает выполнение заданий; оценивание 
учащимися своей деятельности после выпол-
нения определенного задания и на заключи-
тельном этапе занятия при подведении итогов; 
наличие в рабочих тетрадях шкалы оценива-
ния деятельности на занятии самим учащимся. 
Учащимся предлагается оценивать свою рабо-
ту на каждом коррекционном занятии. за осно-
ву принимаются проявленный учащимися ин-
терес и стремление помогать сказочному пер-
сонажу. Например: «дети, вам понравилось 
помогать нашему гостю? кому понравилось, 
раскрасьте внизу страницы три звездочки. кто 
не знает, понравилось или нет, раскрасьте две 
звездочки. кому не понравилось, раскрасьте 
одну звездочку» (рис. 3).

Учащимся, которые испытывали затруд-
нения при оценке своего отношения к выпол-
няемым задания, учитель-дефектолог задает 
наводящие вопросы с целью выяснения при-
чины данных затруднений, а в последующем 
обращает на данных учащихся особое внима-
ние, используя в процессе коррекционного за-
нятия свою оценку результативности выпол-
нения ими заданий.

Представленные выше приемы являются 
проявлением рефлексии своей деятельности 
на основе как оценки деятельности учителем-
дефектологом, так и самостоятельной оценки. 
Рефлексия является обязательным компонен-
тов заключительной части коррекционного за-
нятия, т. к. позволяет учащимся проанализи-
ровать свою работу на занятии и сделать соот-
ветствующие выводы. Реализация рефлексии 
у учащихся с задержкой психического разви-
тия осуществляется в тесной связи с эмоцио-
нальной сферой, их отношением к выполняе-
мым заданиям. В связи с этим вопросы, кото-
рые задает учитель-дефектолог для обеспече-
ния рефлексии, должны отталкиваться от ин-
тереса учащихся и их положительных эмоций, 
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но в то же время позволять оценивать резуль-
тативность деятельности. Например, учитель-
дефектолог предлагает учащимся на началь-
ных этапах обучения ответить на вопросы: ка-
кое задание на занятии вам понравилось вы-
полнять, при выполнении какого задания у 
вас не было трудностей, какое задание для вас 
было самым легким и т. д. На последующих 
этапах обучения на I ступени общего средне-
го образования учащимся можно предлагать 
заканчивать предложения, начатые учителем-
дефектологом: На занятии мне понравилось…, 
Самым интересным заданием было…, Я сей-
час чувствую…, Мне было легко… и т. д.

Большое значение приобретает рефлексия 
своего эмоционального состояния как в нача-
ле коррекционного занятия, так и в его кон-
це. для этого могут быть использованы раз-
ные средства: смайлики, цветные карточки, 
изображения предметов, связанных с положи-
тельными и отрицательными эмоциями (сол-
нышко и тучка, радуга и дождь). Учащиеся 
осмысливают свое настроение на момент на-
чала занятия и его окончания, что позволяет 
формировать способность понимать свое эмо-
циональное состояние, определять его дина-
мику на протяжении занятия, соотносить его с 
результатами своей деятельности (достижени-
ем успеха или неуспехом).

Использование предложенных выше зада-
ний на коррекционных занятиях с учащимися 
с задержкой психического развития позволит 
реализовать воспитательный потенциал дан-
ных занятий, сформировать у учащихся спо-
собность к саморегуляции деятельности и обе-
спечит появление возможности выделять име-
ющиеся у них качества личности как результат 
самопознания, что станет основой для успеш-
ности социализации в обществе.
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Educational potential of the correctional 
lessons with the students with mental 
retardation
The article deals with the analysis of the correction-
al lesson with the students with mental retardation 
from the perspective of the solution of the correc-
tional and educational tasks. There are suggested 
the kinds of the tasks for the conduction of the cor-
rectional lessons with the students of this category  
in the context of the implementation of such a direc-
tion as the development of the culture of the person-
ality’s self-knowledge and self-control.

Key words: students with mental retardation, cor-
rectional lesson, correctional and educational 
tasks, self-knowledge, self-control. 
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Предпринята попытка выделения инвариант-
ных характеристик российской идентично-
сти. В целях совершенствования професси-
ональной деятельности педагогических кол-
лективов в рамках рассматриваемого процес-
са предлагается к обсуждению проект мо-
дульной программы формирования россий-
ской идентичности в образовательных орга-
низациях.

Ключевые слова: антропообраз, инвариантные 
характеристики, модульная программа, рефе-
ренции, российская идентичность.

В в е д е н и е .  В ситуации продолжающей-
ся экспансии постмодернистской повестки в 
современном человекознании и педагогиче-
ской науке в частности возникает необходи-
мость осмысления и интерпретации тради-
ционных явлений и процессов с позиций па-
радигмальных изменений и изменяющихся 
смыслов, сущностное и процессуальное об- 
основание которых в известной степени нахо-
дится в стадии разработки. В качестве одного 
из самых заметных современных примеров та-
ких изменений, очевидно, следует считать за-
прос к системе образования на идентичность и, 
как следствие, необходимость теоретико-ме- 
тодологической разработки вопросов, связан-
ных с проблематикой взаимообусловленности 
и перехода социального в индивидуальное, ре-
алистичности субъектно окрашенных антро-
пообразов их воплощения, поиска и расши-
рения зоны референций в социокультурном 
окружении субъекта, необходимости работы с 
косвенными методами воспитания с неустой- 
чивыми («мерцающими») сущностями (к чис-
лу которых и принадлежит феномен идентич-
ности) в целях формирования и удержания 
субъектной позиции и присущих ей динамич-
ных характеристик личности. 

ц е л ь  и  м е т о д о л о г и я  и с с л е д о в а -
н и я .  цель данной статьи состоит в попытке 
научного выделения педагогически значимых 
инвариантных характеристик процесса фор-

мирования российской идентичности и воз-
можностей его научно-методического сопро-
вождения.

Указанный вопрос будет рассматривать-
ся с позиций социокультурного (а.С. ахие-
зер, И.а. липский, а.В. Мудрик и др.) и си-
стемного (Н.л. Селиванова, В.а. Сластенин, 
П.В. Степанов и др.) подходов к анализу пе-
дагогических явлений и с опорой на основные 
непедагогические концепции идентичности 
зарубежных и отечественных исследователей. 
Исследование носит теоретический характер и 
опирается на достижения в области современ-
ной идентики (Е.П. Белинская [1], М.В. Ша-
курова [14–15], Benet-Martínez [18], W. Swann 
[19] и др.). Избранная нами обзорная логика 
изложения не предполагает детального анали-
за выделенных концепций и теорий. за осно-
ву изучения мы берем наиболее существен-
ные механизмы и средства, имеющие междис-
циплинарное прочтение. Наша задача – акцен-
тировать антропологические и педагогические 
смыслы.

В качестве ведущих использовались ме-
тоды анализа, обобщения, интерпретации ре-
зультатов философских, социологических, 
психологических и педагогических исследо-
ваний, массовой и авторской педагогической 
практики, моделирования отдельных позиций 
концепции педагогического процесса форми-
рования российской идентичности личности. 

И н в а р и а н т н ы е  х а р а к т е р и с т и к и 
р о с с и й с к о й  и д е н т и ч н о с т и :  п е д а г о -
г и ч е с к и е  а с п е к т ы .  В настоящее время все 
больше утверждается исследовательская пози-
ция, согласно которой в ситуации динамично 
изменяющегося мира для педагогической тео-
рии и практики все большее значение имеют 
процессуальные и подвижные характеристики 
явлений, объектов и состояний субъектов, в то 
время как уточнение сущностных их составля-
ющих отводится на откуп высокой академиче-
ской науке [2; 5; 20]. В то же время современ-
ной педагогике (если она хочет быть совре-
менной) принципиально важно определить-
ся с совокупностью педагогически значимых 
характеристик российской идентичности, что 
позволит проектировать процесс ее формиро-
вания и указывать на педагогически допусти-
мые средства и возможные риски его научно-
методического сопровождения. 

Полагаем также возможным изучать ста-
новление российской идентичности личности, 
принимая во внимание следующие варианты 
ее соотнесения:

© Махинин а.Н., 2022
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• универсальный (на уровне человеческой 
цивилизации в целом);

• макросоциальный (на уровне отдельных 
социальных общностей и разделяемых ими 
ном и ценностей);

• личностный (на уровне отдельного че-
ловека и его индивидуального опыта и лич-
ностных предпочтений) [8]. 

В целом процесс формирования (и далее – 
развития) российской идентичности лично-
сти внешне и внутренне обусловлен. В пер-
вом случае нельзя не замечать и не учитывать 
воздействие средовых влияний на интересу-
ющий нас процесс, а во втором – на станов-
ление российской идентичности сильное вли-
яние также оказывают процессы рефлексии, 
идентификации, осмысления, самоопределе-
ния и т. д. [15]. таким образом, «идентичность 
можно трактовать как некоторую социальную 
равнодействующую, в которой сходятся как 
индивидуальные черты субъекта, так и обще-
значимые для данной культуры свойства <…> 
Правильная единица анализа – это “ребенок-
плюс-социокультурный контекст”. другими 
словами, я думаю, что мы должны исследо-
вать когнтивно-развивающегося ребенка как 
расположенного внутри специфической соци-
альной ниши, которая сама непрерывно изме-
няется, по мере того, как ребенок растет» [17, 
p. 154].

Результаты анализа теоретических иссле-
дований [4; 9; 11] и большого объема эмпири-
ческих данных [3; 6] позволяют сформулиро-
вать следующие педагогически значимые ха-
рактеристики российской идентичности: 

• «есть элемент самосознания, проявля-
ющийся в процедурах ощущения, осмысле-
ния и реализации субъектом своей определен-
ности и непрерывности в процессах принятия, 
интериоризации и интрариоризации культур-
ной модели “Гражданин России”, транслиру-
емой значимыми с точки зрения личности со-
циальными институтами, общностями, груп-
пами, отдельными субъектами» [14];

• идентичность обусловлена активностью 
личности (направленностью, осознанностью, 
рефлективностью) в направлении маркирова-
ния предельных ее границ с целью ее самобо- 
значения и презентации; 

• в содержание российской идентичности 
включены антропообразы и концепты (поня-
тия и их сущностные смыслы), отражающие 
представления о самом субъекте и его граж-
данской позиции в обществе, исторической 
судьбе социокультурной общности, к которой 

он принадлежит, о родных для него языке и 
культуре, актуальных образах Родины и т. п.;

• самообозначение и самоидентификация 
в ситуациях актуализации российской иден-
тичности, проявляющиеся вовне как опреде-
ление личностью себя в категориях «росси-
янин» и «гражданин России», в патриотиз-
ме как выражении чувства сопричастности к 
судьбам государства и общности; в следова-
нии нормам, принципам и ценностям, приня-
тым в российском обществе.

Полагаем, что к числу инвариантных ха-
рактеристик российской идентичности также 
следует отнести традиционное выделение трех 
уровней идентичности:

• социокультурного (данный уровень от-
ветственен за сходство базовых характеристи-
ки и антропообразов в структуре общей рос-
сийской идентичности); 

• личностного (обратная ситуация); 
• самодентичности. 
По причине специфичной и нестабильной 

сущностной природы феномена идентичности 
в педагогике сегодня не столько исследуется 
российская идентичность (как вид социокуль-
турной) сама по себе, сколько за счет извест-
ных представлений о процессе развития раз-
личных видов идентичности на разных воз-
растных этапах (как основной процесс) позво-
ляет обосновать и вести педагогический поиск 
возможностей и средств ее формирования (со-
провождающий процесс). 

для нас принципиальным является раз-
ведение процессов развития и формирования 
применительно к педагогическим практикам. 
В целом мы соглашаемся с позицией, согласно 
которой о развитии уместно говорить относи-
тельно объектов, которые имеют высокую сте-
пень самодостаточности и автономные источ-
ники качественных изменений. Это же, в свою 
очередь, дает нам основание говорить о воз-
можностях педагогического управления, в том 
числе педагогического сопровождения про-
цесса формирования российской идентично-
сти личности. 

По отношению к российской идентично-
сти, полагаем, оправдано использовать оба по-
нятия. Говоря о развитии российской идентич-
ности, мы обращаем внимание прежде всего 
на внутреннюю сущностную составляющую 
рассматриваемого процесса и взаимообуслов-
ленности количественных и качественных из-
менений. когда мы ведем речь о формирова-
нии российской идентичности, мы сосредото-
чиваем поле исследовательского и практиче-
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ского фокуса главным образом на внешне об-
условленных характеристиках и внешних ме-
ханизмах и факторах влияния, актуализируя 
педагогические ситуации выбора, социальных 
проб, сравнения, примеривания и т. п. таким 
образом, формирование российской идентич-
ности – это вторичный, дополнительный по 
существу и педагогический по характеру про-
цесс, стимулирующий, ориентирующий, на-
правляющий и корректирующий базовый про-
цесс развития данного вида идентичности.

Взаимообусловленность процессов фор-
мирования и развития российской идентич-
ности позволяет назвать следующие объек-
тивные ограничения педагогических вмеша-
тельств.

• далеко не все содержательные и процес-
суальные характеристики российской иден-
тичности подвергаются непосредственному 
педагогическому управлению и воздействию 
(прежде всего, когда речь идет о самоидентич-
ности и отчасти личностной идентичности).

• Говоря о результатах российской иден-
тичности, следует понимать проблему разгра-
ничения собственно результатов и эффектов 
идентичности (как отсроченных во времени и 
очень вероятностных характеристик субъек-
та), для которых требуется специальный ин-
струментарий для диагностики и изучения.

• Формирующее влияние на российскую 
идентичность субъекта в известной степени 
обусловлено референтностью агентов и субъ-
ектов социального опыта, а также расшире-
нием и удержанием их зоны актуального вли-
яния.

• В этом случае более эффективными и 
результативными могут оказываться косвен-
ные педагогические влияния, в противном 
случае увлечение прямыми педагогическими 
воздействиями может привести к формирова-
нию навязанной идентичности.

• отмечается большая чувствительность 
идентичности не столько к познавательным, 
сколько к отношенческим и деятельностным 
сторонам педагогического взаимодействия.

• Внимательно следует относиться к воз-
растным ограничениям и кризисным проявле-
ниям развития российской идентичности.

В о з м о ж н о с т и  и н в а р и а н т н о г о  н а - 
у ч н о - м е т о д и ч е с к о г о  с о п р о в о ж д е н и я 
ф о р м и р о в а н и я  р о с с и й с к о й  и д е н т и ч -
н о с т и .  анализ массовой педагогической 
практики и эмпирических исследований по 
проблемам формирования российской иден-
тичности у обучающихся (причем практиче-
ски независимо от их возраста) обусловливает 
включение в обсуждение педагогическими 
коллективами образовательных организаций 
следующих принципиальных вопросов. 

• что должно измениться в деятельно-
сти рядового педагога (классного руководите-
ля, воспитателя) и педагогических коллекти-
вов, чтобы была обеспечена результативность 
трансляции актуальных современному соци-
альному заказу поведенческих моделей и норм 
взаимодействия граждан?

• Помогаем ли мы сегодня обнаружить 
приемлемые для современных взрослеющих 
субъектов смыслы своего существования и 
предназначения в мире и сообществе граждан?

рис. 1. Уровневое соотношение российской идентичности
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Соглашаясь с тем, что с педагогической 
точки зрения наиболее важное значение име-
ют процессуальные и формирующие аспек-
ты процесса формирования российской иден-
тичности, в частности механизмы формирова-
ния, расширения референций, педагогическо-
го сопровождения и др., представим собствен-
ное видение инварианта в логике разработки 
основ научно-методического сопровождения 
формирования российской идентичности в об-
разовательных организациях. Не вызывает со-
мнения, что педагогический процесс форми-
рования российской идентичности в образо-
вательных организациях обусловлен принци-
пами возрастосообразности и соразмерности 
предъявляемых обучающемуся антропообраз-
цов, педагогических ситуаций, проб и т. п., а 
также может быть описан следующими уров-
нями (рис. 1). 

как свидетельствуют исследования, пони-
мание принадлежности субъекта к российско-
му сообществу и осознание ее начинаются еще 
в семье, когда для ребенка понятия «мой дом», 
«моя улица», «мой город» часто оказываются 
в числе значимых антропообразов и должны 
таковыми выступать. При этом разные уров-
ни соотнесения субъектом себя с той или иной 
общностью на микро-, мезо- и макроуровнях 
(семья, родной край, село, город и т. п.) вовсе 

не противоречит сложно структурированно-
му феномену российской идентичности. «че-
ловек, говоря о себе “я – россиянин” и “я – 
гражданин”, демонстрирует свою российскую 
идентичность. он признает свое членство в 
составе общности, образ члена этой общности 
ему близок и значим; он знает и принимает 
нормы поведения, разделяет ценности, реали-
зует их в повседневной жизни. Руководству-
ясь этими представлениями, оценками, отно-
шениями, человек дифференцирует свое окру-
жение, рефлексирует свое соответствие нор-
мам и образцам, принятым в референтном для 
него сообществе» [14]. 

Безусловно, планирование и реализация 
педагогического процесса по формированию 
(и еще больше – сопровождению) российской 
идентичности связано с отбором и расширени-
ем зоны референций, или значимых других. С 
учетом современных вызовов педагог совре-
менной школы, если он хочет быть современ-
ным для ребенка, должен научиться быть та-
ким значимым для обучающихся. Но стать 
значимым для каждого ребенка – практически 
невыполнимая задача. 

Именно поэтому присутствующая на се-
годняшний день в практике образовательных 
отношений и управленческой регламентации 
позиция долженствования ставит перед пе-

рис. 2. Модель модульной целевой программы формирования российской идентичности 
в образовательных организациях (для педагогических коллективов)
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дагогами, воспитателями и педагогически-
ми коллективами (прежде всего школ) заве-
домо невыполнимые задачи. для решения ин-
тересующей нас проблемы данное противоре-
чие должно быть решено как на уровне педа-
гогической теории, так и в реальной массовой 
практике. 

В целях совершенствования профессио- 
нальной деятельности педагогических кол-
лективов в рамках формирования российской 
идентичности обучающихся предлагаем рас-
смотреть вопрос о модульной программе фор-
мирования российской идентичности в обра-
зовательных организациях (для педагогиче-
ских коллективов) (рис. 2) [6]. Предлагаемые 
модули соотнесутся с традиционными ком-
понентами педагогической системы в образо-
вательной организации, что не только созда-
ет возможности для расширения имеющейся 
совокупности научных представлений о меха-
низмах формирования российской идентично-
сти личности, но также позволяет обеспечить 
переход теоретической модели в прикладную 
область массовой педагогической практики, 
т. е. собственно реализации педагогическо-
го процесса формирования российской иден-
тичности и его научно-методического сопро-
вождения.

В качестве заключения обозначим прио-
ритетные задачи, требующие научно-методи-
ческой разработки по каждому из выделенных 
модулей.

В области профессионального модуля, оче-
видно, следует говорить о необходимости по-
явления творческой образовательной лабора-
тории или по крайней мере заинтересованного 
сообщества и постоянной площадки развития 
педагогических форм и средств в области реа-
лизации интересующего нас процесса форми-
рования российской идентичности. 

В области учебного модуля:
• детальный анализ последовательности 

формирования метапредметных и личностных 
результатов образования по каждой учебной 
дисциплине учебного плана, их соотнесение с 
логикой формирования российской идентич-
ности в образовательной организации;

• разработка связанной системы техноло-
гических карт учебных занятий, в содержание 
которых включены задачи формирования рос-
сийской идентичности;

• анализ наиболее результативных из ны-
не существующих педагогических технологий 
и практик формирования российской идентич-
ности обучающихся;

• разработка критериев и показателей 
уровней сформированности российской иден-
тичности у обучающихся (по уровням обра-
зования) для валидных и достаточных мони-
торинговых схем отслеживания результатив-
ности и эффективности педагогического про-
цесса формирования и сопровождения россий-
ской идентичности обучающихся.

В области учебного модуля:
• анализ существующих планов воспита-

тельной деятельности на предмет выявления 
ключевых дел и мероприятий, отвечающих 
идее педагогического формирования россий-
ской идентичности обучающихся;

• организация совместной деятельности с 
обучающимися, родителями (законными пред-
ставителями) и основными социальными парт- 
нерами образовательных организаций по пла-
нированию, реализации и поддержанию тра-
диций общественно полезных и личностно 
значимых событий;

• использование педагогами косвенных 
методов воспитания, в том числе в цифровом 
формате (принимая во внимание известные 
сложности и ограничения последнего);

• реальное психолого-педагогическое со-
провождение воспитательного процесса в це-
лом и формирования и сопровождения россий-
ской идентичности с учетом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей обучающихся.

В области контекстного модуля:
• планирование и создание образователь-

ной среды образовательной организации, спо-
собствующей формированию у обучающихся 
позитивной российской идентичности;

• разработка и реализация регулярных об-
разовательно-познавательных проектов-собы- 
тий и годовых тематических образовательных 
проектов.
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Considering the issue of the invariant 
scientific and methodological support  
of the pedagogical process  
of the formation of the Russian  
personal identity
The article deals with the revealing of the invariant 
characteristics of the Russian identity. There is 
suggested to discuss the project of the modular 
program of the formation of the Russian identity 
in the educational institutions in the purpose of 
the improvement of the professional activities of 
the teaching staff in the context of the considered 
process. 

Key words: anthropo-image, invariant characteris-
tics, modular program, reference, Russian identity.
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(волгоград)

Формирование 
комПетентности будущего 
Педагога в восПитатеЛьной 
деятеЛьности в усЛовияХ 
инкЛюзивного образования 
ШкоЛьников

Уточняются определение воспитательной 
компетентности в условиях инклюзии и при-
чины значимости процесса ее формирования 
у будущего педагога. Представлены результа-
ты диагностического исследования, проведен-
ного на базе педагогического вуза, по выявле-
нию представлений студента о сути инклю-
зивного воспитания и его ресурсах. Описаны 
педагогические «пробы» студентов по разра-
ботке «воспитательных проектов» с учетом 
ситуации инклюзии.

Ключевые слова: педагог, воспитательная 
компетентность, воспитательная деятель-
ность, инклюзивное образование, школьники. 

а к т у а л ь н о с т ь .  В тексте данной ста-
тьи нами предпринята попытка ответить на 
вопрос о том, почему и как в нынешней соци-
ально-образовательной ситуации важно фор-

мировать компетентность будущего педагога 
в воспитательной деятельности в условиях ин-
клюзивного образования школьников. Первая 
причина данного явления – факт расширения 
образовательной инклюзии, которая становит-
ся все более массовой. так, количество муни-
ципальных школ, реализующих адаптивные 
основные образовательные программы (ин-
клюзивных школ), в Волгоградской области, 
по статистическим данным 2020 г., ‒ 468. С 
учетом общего количества (679 школ) это со-
ставляет 69%. Вторая причина заключается в 
недостаточном уровне педагогической подго-
товки к воспитательной деятельности в целом 
будущих и «действующих» педагогов, тем бо-
лее в ситуации совместного образования детей 
с нормой и с оВз.

каково же состояние этой компетентности 
в воспитании в условиях инклюзии в массовой 
практике? чтобы ответить на этот вопрос, не-
обходимо иметь научно обоснованное пред-
ставление о сущности компетентности буду-
щего педагога в воспитательной деятельности 
в условиях инклюзии. С этой целью нами про-
веден анализ исследований по проблемам вос-
питания в школе, в том числе инклюзивной, и 
профессиональной подготовки к нему.

а н а л и з  с о в р е м е н н о г о  с о с т о я н и я 
и с с л е д о в а н и й  в  д а н н о й  о б л а с т и .  В 
настоящий момент представителями научно-
го сообщества в области воспитания и педа-
гогического образования ведутся поиски от-
ветов на такие вопросы, как «Подготовка сту-
дентов педагогического вуза к осуществлению 
воспитания в условиях инклюзивного образо-
вания» (а.Н. Гамаюнова); «Инклюзивное об-
разование: опыт решения проблемы подготов-
ки педагогических кадров» (о.И. карпунина); 
«Воспитательные ресурсы инклюзивного об-
разования» (з.И. лаврентьева); «Методы раз-
вития воспитательной компетентности студен-
тов ‒ будущих педагогов» (Г.Б. Сорокоумо- 
ва); «культурная и профессиональная иден-
тичность учителя-воспитателя в условиях со-
временной школы» (М.В. Шакурова); «Специ-
фика подготовки педагога-воспитателя в выс-
шем образовании» (т.т. Щелина); «Институ-
циональность воспитания: сущность и содер-
жание воспитания в различных социальных 
институтах» (Б.а. дейч); «Потенциал и огра-
ничения компетентностного подхода в качест- 
ве основы подготовки и переподготовки педа-
гога как воспитателя» (а.В. кисляков); «Про-

© Сафронова Е.М., 2022
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блема границ возможностей воспитания и 
проблема прогнозирования процессов в сфе-
ре воспитания» (С.д. Поляков); «особенности 
воспитательной деятельности педагога допол-
нительного образования в работе с детьми, на-
ходящимися в трудной жизненной ситуации» 
(И.Н. Попова, И.д. демакова); «Содержатель-
ный аспект подготовки учителя-воспитателя: 
новая архитектоника образовательных про-
грамм» (т.а. Ромм); «Воспитательная дея-
тельность педагога госпитальной школы» 
(И.д. демакова, С.В. Шариков, И.а. Гусев, 
д.В. Рогова) и др.

анализ доступных нам научных иссле-
дований в области профессиональной под-
готовки будущего педагога к реализации ин-
клюзивного образования школьников показал, 
что исследования по реализации воспитатель-
ной функции представлены недостаточно. Это 
и стало причиной научного поиска эффектив-
ных способов формирования компетентности 
в воспитательной деятельности будущих педа-
гогов в условиях инклюзии.

каковы же недостатки в профессиональ-
ном развитии компетентности в сфере воспи-
тания в условиях инклюзии? анализ научных 
публикаций показал, что даже при подготов-
ке бакалавров по профилю «Психология и пе-
дагогика инклюзивного образования» в Мор-
довском государственном педагогическом ин-
ституте им. М.Е. Евсевьева дисциплины, свя-
занные с воспитанием, значатся в учебном 
плане, кроме одной из базовой части («тео-
рия обучения и воспитания. История педаго-
гики и образования»), как вариативные («об- 
учение и воспитание детей с интеллектуаль-
ными нарушениями, а также с другими видами 
нарушений развития») или по выбору («Вос-
питательная работа со школьниками в услови-
ях инклюзивного образования», «организация 
досуговой деятельности в инклюзивном обра-
зовании») [1, с. 233]. кроме того, исследовате-
ли, в частности а.Н. Гамаюнова, делая обзор 
учебного плана подготовки к инклюзивному 
образованию и перечисляя содержание обра-
зования, не делают акцента на возможностях 
и особенностях совместной деятельности и ее 
роли в воспитании нормотипичных и с особен-
ностями в развитии школьников. 

Система же инклюзивного образования 
обладает особыми воспитательными ресурса-
ми, к которым, по мнению з.И. лаврентьевой, 
относятся такие, как:

• «выработка новых, ранее не существо-
вавших норм и ценностей социальных отно-

шений и связей» благодаря включению детей с 
особенностями в развитии в обычные классы;

• «вместе с инклюзией школа получает 
дополнительный ресурс развития нравствен-
ных чувств учащихся: взаимоуважения, взаи-
мопонимания, сочувствия, сопереживания»;

• чем с большим количеством индиви-
дуальностей сталкивается человек, тем выше 
его адаптивность, шире диапазон развития, 
меньше стереотипности мышления (этот те-
зис важен как для нормативно развивающих-
ся школьников, так и для учащихся с особен-
ностями развития);

• разнообразие среды и многообразие 
форм возникающих отношений стимулирует у 
детей инклюзивной школы необходимость по-
знания широты окружающей действительно-
сти; инклюзивная школа учит жить;

• создается естественная социальная сре-
да, ведущая за собой развитие [3, с. 204–205].

для улучшения качества процесса форми-
рования компетентности будущего педагога в 
воспитательной деятельности в условиях ин-
клюзивного образования школьников необхо-
димо уяснить, в чем состоят структура и со-
держание названной компетентности. В рам-
ках рассматриваемой темы необходимо уточ-
нить, что есть «воспитательная компетент-
ность». так, Г.В. Сорокоумова среди перечня 
компетенций педагога наряду с общекультур-
ными, общепрофессиональными и профессио-
нальными компетенциями выделяет и воспи-
тательную компетентность. 

Полагаем, что акцент на воспитании как 
явлении и педагогическом процессе своевре- 
менен, в то же время вряд ли целесообразно 
выводить воспитательную компетентность из 
профессиональной. кроме того, Г.В. Сороко-
умова сама отмечает, что «во ФГоС высше-
го образования по направлению подготовки 
“Педагогическое образование” воспитатель-
ная компетентность отдельно не выделена, 
но ее составляющие пронизывают все содер-
жание ФГоС» [5, с. 24]. При этом, исследуя 
психологические механизмы и условия раз-
вития воспитательной компетентности, автор 
в качестве смыслообразующих в ее психоло-
гической структуре выделяет такие компонен-
ты, как мотивационно-ценностный, интеллек-
туальный, коммуникативный, компонент со-
циальной перцепции, творческий и духовно-
нравственный [там же]. Их анализ привел нас 
к выводу, что для развития компетентности 
в воспитательной деятельности в инклюзив-
ной школе наиболее значимыми могут быть 
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мотивационно-ценностный и компонент соци-
альной перцепции, характеризующийся уме-
нием видеть и понимать эмоциональное со-
стояние каждого ребенка. На основе теорети-
ческого анализа ряда исследований, в том чис-
ле работы Г.В. Сорокоумовой, нами уточнено 
определение воспитательной компетентности 
в условиях инклюзии как способности сопро-
вождать процесс духовно-нравственного ста-
новления и развития смыслопоисковой сферы 
личности в соответствии с нравственно ориен-
тированными ценностно-целевыми установка-
ми общества. 

чтобы определить уровень подготовки бу-
дущих педагогов к воспитанию в инклюзивной 
школе, мы провели диагностическое исследо-
вание, где выявлено только представление бу-
дущего педагога о сути инклюзивного воспи-
тания и его возможностях. для этого был раз-
работан опросник из десяти вопросов, которые 
были размещены на гугл-диске для удобства 
при проведении диагностической процеду-
ры. диагностическое исследование проводи-
лось среди студентов педагогических профи-
лей обучения Волгоградского государствен-
ного социально-педагогического университе-
та. В опросе участвовало 476 будущих педаго-
гов, обучающихся: 

‒ в Институте иностранных языков; 
‒ Институте международного образования;
‒ Институте русского языка и словесности; 
‒ Институте технологии, экономики и сер-

виса; 
‒ Институте художественного образова-

ния;
‒ Институте естественнонаучного образо-

вания, физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности; 

‒ на факультете дошкольного и начально-
го образования, 

‒ факультете исторического и правового 
образования. 

Среди них 99,2% – обучающиеся по про-
грамме бакалавриата, остальные – по програм-
ме магистратуры.

На первый вопрос «Можно ли, на ваш 
взгляд, рассматривать инклюзию как новый 
стиль отношений между людьми, который на-
правлен на изменение восприятия других лю-
дей с точки зрения их полезности для общества 
на точку зрения их уникальности?» 76,5% опро- 
шенных выбрали ответ «да», 18% – «не знаю», 
и только чуть более 5% остановились на вари-
анте «нет».

На вопрос «Имеет ли инклюзивная шко-
ла дополнительный ресурс для нравственного 

воспитания обучающихся?» чуть более 73% 
справедливо ответили утвердительно, не име-
ют четкой позиции по этому вопросу около 
21% опрошенных, отрицают же подобный ре-
сурс 6% респондентов.

На вопрос «какие чувства, эмоции будут 
развиваться у воспитанников в условиях ин-
клюзивной школы прежде всего?» было пред-
ложено три варианта ответов: 

а) обида, горечь, подавленность; 
б) взаимоуважение, взаимопонимание, со-

чувствие, сопереживание; 
в) в зависимости от воспитательной ком-

петентности педагогов школы. 
53% будущих педагогов с уверенностью 

выбрали ответ «в зависимости от воспитатель-
ной компетентности педагогов школы», что 
говорит об их понимании значимости качества 
собственной подготовки к воспитательной де-
ятельности. только 1,7% опрошенных предпо-
лагают, что в инклюзивной школе часть вос-
питанников может испытывать обиду, горечь, 
подавленность. При этом более 45% студен-
тов ожидают развития взаимоуважения, взаи-
мопонимания, сочувствия, сопереживания. 

На четвертый вопрос «Можно ли утверж-
дать, что нравственное воспитание естествен-
ным путем вплетается в саму идею инклю-
зивного образования?» 65% студентов дали 
утвердительный ответ, почти четверть опро-
шенных не знают, так ли это, и 10 % отрицают 
это утверждение. Возможно, последние тоже 
правы, отмечая тот факт, что в практике об-
разования благая идея может быть искажена.

На вопрос «действительно ли, на ваш 
взгляд, технологии воспитания в инклюзив-
ной школе обогащаются возможностью ре-
бенка действовать нестандартно, накапливать 
новые способы социального взаимодействия и 
социальных отношений?» более 78% респон-
дентов ответили «да», около 6% – «нет», часть 
же (16%) затрудняются в однозначном ответе.

На вопрос «Возможно ли считать следу-
ющие социально-педагогические технологии 
в воспитании в инклюзивной школе приори-
тетными: включение учащихся в ситуации вы-
бора, обучение принципам партнерства, фор-
мирование навыков командного взаимодей-
ствия?» 81% опрошенных дал утвердитель-
ный ответ. 

Седьмой вопрос «Выберите из предлагае-
мого перечня то, что относится к главным вос-
питательным ресурсам инклюзивного образо-
вания» предполагал следующие варианты от-
вета: 
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а) возможность проводить спортивные со-
ревнования в школе; 

б) возможность помогать и заботиться о 
другом человеке, нуждающемся в этом; 

в) необходимость познания широты окру-
жающей действительности».

анализ ответов показал, что будущие пе-
дагоги адекватно понимают, в чем состоит 
главный воспитательный ресурс инклюзив-
ного образования: 97,5% будущих педагогов 
выбрали ответы «возможность помогать и за-
ботиться о другом человеке, нуждающемся 
в этом» и «необходимость познания широты 
окружающей действительности».

Весьма значима для организаторов педа-
гогического образования информация о моти-
вации к работе в инклюзивной школе. На во-
прос «Есть ли у вас интерес к воспитатель-
ной работе в инклюзивной школе, где нахо-
дятся совместно школьники с нормой в разви-
тии и с оВз?» 51% будущих студентов неде-
фектологического профиля подготовки отве-
тили «пока не знаю», 26% – «да», категориче-
ски «нет» – 21%.

На вопрос же «какова роль инклюзивно-
го образования в целом?» 92% респондентов 
выбрали ответ, что назначение инклюзивно-
го образования состоит «в поиске потенциала 
ребенка, несмотря на ограничения или специ-
фику его жизнедеятельности». При этом око-
ло 5% студентов выбрали ответ «поиск менее 
затратных в финансовом плане способов орга-
низации образования».

Предложение дать свое определение тому, 
что понимается под «воспитанием в инклю-
зивной школе» вызвало затруднения: одни от-
ветили, что «не знают», другие, что «не заду-
мывались», третьи нашли ответы в Интерне-
те, поскольку эти трактовки, как мы видим в 
ходе анализа, совпадают с широко известными 
определениями из государственных докумен-
тов, например: «целенаправленная социализа-
ция детей и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья в рамках инклюзивной 
среды на основе принципов гуманистического 
воспитания, характеризующаяся вариативно-
стью содержания за счет использования цен-
ностной и социокультурной парадигмы вос-
питания». часто фигурировали слова «равен-
ство» и «равноправие», «социализация», «гу-
манность», «толерантность». Иногда в опреде-
лениях звучит слово «помощь»: в данном слу-
чае это весьма значимое слово, т. к. любое вос-
питание является помощью ребенку в само-
строительстве его личности.

Примером проявления самостоятельности 
педагогического мышления будущих педаго-
гов можно считать следующие ответы на по-
следний из вопросов «Воспитание в инклю-
зивной школе – это»:

• «возможность дать всем детям познать 
не всегда радостную действительность, на- 
учиться помогать друг другу, дать возможно-
сти всем ученикам, какие бы они ни были, про-
явить свои таланты и умения»; 

• «это процесс воспитания, подразумева-
ющий объединение детей вне зависимости от 
их физических и умственных способностей».

Неверной же точкой зрения является такая 
трактовка воспитания в инклюзивной школе, 
как «воспитание детей с ограниченными воз-
можностями с использованием специальных 
методов для успешного освоения учебной про-
граммы», поскольку в ней значительно суже-
ны функции воспитания как социального явле-
ния. Методологически неверно также тракто-
вать воспитание через обучение: в ответе сту-
дентов читаем, что воспитание в инклюзив-
ной школе есть «совместное обучение обыч-
ных детей и детей с ограниченными возмож-
ностями в общеобразовательной школе и дру-
гих учреждениях, которое предусматривает 
организацию учебного процесса таким обра-
зом, чтобы могли удовлетворяться потребно-
сти любых детей, в том числе и особенных».

Сформировавшаяся у нас на основе про-
веденного исследования картина также под-
тверждает факт актуальности процесса фор-
мирования компетентности будущего педаго-
га в воспитательной деятельности в условиях 
инклюзивного образования школьников.

Психологи, в частности л.М. Митина, кон-
статируют факт, что ныне понятие и критерии 
профессионализма трансформируются, а мар-
гинальное профессиональное сознание, харак-
теризующееся расхождением понятий «про-
фессионал» и «должность», становится соци-
альной нормой. Исследователям и организато-
рам педагогического образования необходимо 
опираться на концепцию профессионального 
развития личности, в которой выделяются две 
альтернативные модели (стратегии) профес-
сионального труда: модель профессиональ-
ного развития личности и модель адаптивно-
го функционирования. Эти модели отличают-
ся уровнем развития компетентности, в том 
числе и воспитательной. Педагог, принявший 
вторую стратегию, становится на «путь разру-
шения, утраты своего креативного потенциа-
ла и жизненных смыслов» [4, с. 32–33]. Наш 
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эмпирический опыт подтверждает также тот 
факт, что «адаптивно функционирующий пе-
дагог» не выражает ни интереса, ни потребно-
сти к воспитательной деятельности в условиях 
инклюзии, когда особенно требуется высокий 
уровень профессионально-педагогической ре- 
флексии.

далее нами описаны своеобразные педаго-
гические «пробы» студентов в разработке раз-
нообразных «воспитательных проектов» с уче-
том ситуации инклюзии в рамках изучения мо-
дулей и дисциплин, касающихся воспитатель-
ной проблематики, педагогической практики, 
научно-исследовательской работы (написания 
статей, подготовки материалов для участия в 
конкурсах различного уровня для освоения ис-
следуемой компетентности).

а. Разработка и защита студентами вари-
ативного модуля программы воспитания в об-
щеобразовательной школе «Уроки пандемии: 
совместная деятельность педагогов и нормо-
типичных и особенных школьников в вирту-
альной среде». 

Б. Разработка и реализация студентами 
при изучении дисциплин, связанных с воспи-
танием, а также в ходе инклюзивной педаго-
гической практики воспитательного проекта 
«Мультипликационный фильм как средство 
воспитания духовно-нравственных качеств и 
личностных свойств школьника».

В. Написание эссе «Воспитательный по-
тенциал участия юношества с оВз и инвалид-
ностью в инклюзивной театральной студии» 
(после просмотра спектакля, встречи с руко-
водителем, самими артистами инклюзивного 
театра «теплые артисты» (г. Волгоград)).

таким образом, мы предлагаем следую-
щие рекомендации по эффективному форми-
рованию инклюзивной воспитательной ком-
петентности у будущих педагогов по укруп-
ненной группе специальностей и направле-
ний 44.00.00 «образование и педагогические  
науки». 

1. Вузовскому преподавателю при разра-
ботке содержания обучения педагогическим 
дисциплинам в качестве приоритета иметь пе-
речень знаний, умений, трудовых действий, 
связанных с учетом особенностей детей с оВз 
и инвалидностью, которые могут присутство-
вать в школьном классе. 

2. Ввести в содержание педагогическо-
го образования информацию об общем и раз-
личном в воспитании детей в норме и с оВз. 
Содержанием его также может быть описание 
преимуществ и возможных затруднений педа-
гогов в воспитании в условиях инклюзии. 

3. Проводить психологические тренин-
ги: коммуникативный; развития уверенности 
в себе, креативности, сензитивности; тренинг 
эффективного общения с детьми и тренинг 
воспитания на основе здравого смысла, разра-
ботанные психологами [5, с. 25]. 

4. осуществлять подготовку к воспита-
тельной деятельности на основе деятельност-
ного подхода в образовании. Реализовывать в 
педвузах РФ Программу воспитания студен-
чества, в состав которой входит вариативный 
модуль «Социально-педагогическое взаимо-
действие студенчества с лицами с инвалидно-
стью и оВз (в условиях инклюзии)» или по-
добные ему.
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activities in the context of inclusive 
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The article deals with the specification of the 
educational competence in the context of inclu- 
sion and the reasons of the significance of its 
development of future teachers. There are present- 
ed the results of the diagnostic study conducted 
on the basis of the pedagogical university directed  
to the revealing of the representations of the stu- 
dent about the essence of the inclusive education  
and its resources. There are described the peda- 
gogical “tests” of the students aimed at the de- 
velopment of the “educational projects” consider- 
ing the situations of inclusion
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Обосновывается процесс воспитания в усло-
виях цифровой образовательной среды. Рас-
сматриваются средства и методы цифро-
вого воспитания, поднята проблема угрозы 
нерационального использования Интернета 
детьми, уточнены новые компетенции учите-
лей, дающие право говорить о возможностях, 
преимуществах и перспективах интенсифи-
кации воспитательной деятельности в об-
разовании. Проанализированы понятия «вос-
питание», «трансверсальные компетенции», 
«кибербуллинг».
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общеизвестно, что с начала истории воз-
никновения разумной формы бытия челове-
ка процессу воспитания принадлежит доми-
нирующее значение в формировании и раз-
витии личности. Представляя собой социаль-
но значимый феномен в педагогической нау-
ке и неотъемлемую часть процесса обучения, 
оно проходит через весь путь становления са-
мости ребенка, а затем и взрослого индивида. 
Согласно целям процесса образовательного 
воспитания, необходимо обогащать духовно-
нравственные и моральные ценности, приви-
вать культуру общения и развивать личност- 
но-индивидуальные качества субъекта [21], 
что в современном мире стало трудноразреши-
мой задачей, поскольку в настоящем обществе 
произошли изменения в системе ценностей, 
идеалах, морально-этических представлениях 
и смыслах [20]. Повсеместное внедрение циф-
ровых технологий в условия существования, 
обучения и работы человека является одной 
из причин изменения культурно-этических и  
идеологических понятий жизни субъекта.

очевидно, что в педагогической науке воз-
никает необходимость в поиске новых усло-
вий, методов и средств воспитания в соответст- 
вии с реалиями данного времени [14; 18]. так, 
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тенденции современного мира возлагают на 
педагогическое сообщество новые задачи по 
реализации воспитательного процесса в усло-
виях сетевого взаимодействия. Недостаток 
коммуникации субъектов цифровизации обра-
зования в настоящее время особенно актуали-
зировал тему воспитания.

о важности воспитательной деятельности 
говорится в Распоряжении Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года». целью 
стратегии является определение приоритетов 
государственной политики в области воспи-
тания и социализации детей [21]. Воспитание 
человека высоконравственного, духовно раз-
витого, компетентного, здорового, устремлен-
ного в перспективное будущее страны в ин-
формационном обществе, является одной из 
основных задач в структуре образовательных 
организаций России. 

кроме того, в интересах интенсификации 
воспитательной работы в системе образова-
ния президент Российской Федерации 31 июля 
2020 г. подписал внесение изменений в Фе-
деральный закон «об образовании в Россий-
ской Федерации». основу изменений состав-
ляет воспитательная деятельность в образо-
вании. В законе трактуется объемное изло-
жение понятия «воспитание», включающее в 
себя духовно-нравственные ценности, этику 
поведения, социализацию, патриотизм, граж-
данственность, этническую и экологическую 
культуру [16]. Воспитательная деятельность, 
с точки зрения президента, должна являться  
неотъемлемой частью образовательной про-
граммы.

Первостепенное значение воспитанию в 
научных трудах уделяли такие ученые, как 
дж. локк, М.В. ломоносов, а.С. Макаренко, 
И.Г. Песталоцци, к.д. Ушинский и т. д.

В словаре д.И. Ушакова понятие «воспи-
тание» трактуется как «систематическое воз-
действие на развитие ребенка» [24]. Это «де-
ятельность, направленная на развитие лично-
сти, создание условий для самоопределения 
и социализации обучающегося на основе со-
циокультурных, духовно-нравственных цен-
ностей и принятых в обществе норм поведе-
ния в интересах человека, семьи, общества 
и государства» [25, с. 21]. духовный, истин-
ный мир человека является важным и актуаль-
ным в процессе воспитания. Еще к.д. Ушин-
ский писал: «Разве предмет воспитания, душа 
человеческая, не имеет так же своих законов, 

как и предмет медицины, тело?» [26, с. 21]. 
Ученый акцентировал внимание на духовно-
нравственном аспекте в профессиональной де-
ятельности преподавателя.

Подобное мнение мы находим у о.С. Газ-
мана [5], который в основу воспитания ставит 
нравственность. Верным, по мнению ученого, 
является то, что человек выбирает свое пове-
дение, руководствуясь нравственными харак-
теристиками. Важные отличительные черты 
личности формируются «“глядя на других”, 
под влиянием общественных ценностей». 
о.С. Газман, будучи приверженцем гуман-
ного воспитания, выделял саму деятельность 
как содержащую в себе функцию воспитыва-
ющую. «Но научить нравственности нельзя, ‒ 
писал автор, ‒ ее можно приобрести лишь на 
эмпирическом уровне, в результате познания 
эмпатии» [там же, с. 36]. 

Идею формирования ценностей субъек-
та посредством опыта поддерживал а.С. Ма-
каренко, уделяя большое значение коллектив-
ному воспитанию, в котором личный эгоцен-
тризм заменяется общими интересами, идея-
ми, деятельностью. коллектив, согласно по-
ниманию педагога, должен стать средой для 
воспитания [15], т. к. окружение имеет значи-
мое влияние на волевое развитие человека, его 
решительные и смелые действия, самооценку, 
чувство ответственности, чувство долга перед 
коллективом, целеустремленности [там же]. 
Подобный подход к воспитательному процес-
су посредством социализации как условия вос-
питания, рассматриваемый в педагогических 
системах прошлых столетий [15; 26], получил 
свое признание и остается актуальным в на-
стоящее время [4; 5; 11; 19; 20].

Н.к. Сергеев рассматривает формирование 
личности «…через самостоятельное осмысле- 
ние того, как она живет, через рефлексию сво-
ей жизненной ситуации, преобразование ее, 
преодоление коллизий детства, отрочества, 
юности, обретение веры в свои силы и умения 
сотрудничать». По мнению ученого, при реа-
лизации педагогического процесса «учитель 
формирует у ребенка опыт быть личностью, 
создает среду, в которой именно нравствен-
ные ценности, ориентация на благо другого 
обретают для ребенка личностный смысл» [19,  
c. 32–33]. компетентный педагог организовы-
вает воспитывающую среду для социализации 
обучающегося с целью развития необходимых 
личностных качеств. Воспитательный потен-
циал среды выступает в качестве основопола-
гающего условия развития личности. Функци-
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ей среды является формирование личностных 
качеств человека в проекте становления инди-
видуальности [19, c. 32–33].

анализируя процесс воспитания в про-
фессионально-педагогической деятельности, 
Н.М. Борытко справедливо отмечает, что при 
организации эмоционального общения инди-
вид познает прежде всего себя, свои ценности. 
При этом появляется ощущение причастности 
к обществу, ответственность за общее дело, 
повышается роль в команде, формируется здо-
ровая самооценка [4, с. 10].

таким образом, теоретический анализ по-
нятия позволяет нам сделать вывод о развитии 
личности как об одном из продуктов социаль-
ного воздействия на индивида, с обратной свя-
зью, осуществляемого, прежде всего, в резуль-
тате общения, совместного акта деятельности, 
сотрудничества, т. е. коммуникации и взаимо-
обусловленных действий участников интер- 
акции. 

В XXI в. коммуникация касательно свое-
го вида всецело трансформировалась в циф-
ровое пространство, обеспечивая потребите-
ля удобным и быстрым способом контакта [3], 
в том числе в воспитательной и учебной дея-
тельности. техническое оборудование, сверх-
скоростной Интернет и потенциал современ-
ных цифровых образовательных и информа-
ционных ресурсов [21; 22] позволяют педа-
гогам выстраивать стратегии и индивидуаль-
ные программы в интересах эффективной ре-
ализации процессов воспитания, формирова-
ния и развития личности. таким образом, вы-
шеизложенный текст позволяет нам актуали-
зировать следующие вопросы.

● какие средства и технологии необходи-
мо применять в профессиональной работе пе-
дагогу с целью интенсификации воспитатель-
ной функции образовательного процесса в 
цифровой среде?

● какие компетенции следует формиро-
вать у будущих педагогов для эффективного 
результата работы в их воспитательной дея-
тельности в условиях цифровой образователь-
ной среды?

анализ материалов, раскрывающий тему 
первого вопроса, дает нам понять, что иссле-
дования методов и технологий воспитания в 
условиях цифровой образовательной среды 
(далее цоС) особенно актуальны на сегодняш-
ний день [3; 6; 8; 11; 18; 22]. Реальность совре-
менного существования в тотальной цифрови-
зации побуждает педагогов к постижению но-
вых смыслов, знаний, методов и средств фор-

мирования личности человека. Интерес обще-
ственного сознания обращен к изучению вли-
яния цифровых технологий на личность ребен-
ка, его здоровье, психологию и развитие [3; 
6]. Рождение детей в век цифровых техноло-
гий обусловливает цифровое мышление субъ-
екта [18]. 

цифровые дети – индивидуалисты, интро-
верты, потребители – нетерпеливы, менее ам-
бициозны, чем их предшественники, эгоцен-
тричны, не привычны к долгому системному 
труду и анализу. Им присущи характеристи-
ки многозадачности, прагматичности, фраг-
ментарности. Восприятие виртуального про-
странства как неотъемлемой части бытия ста-
ло стандартом существования детей, все боль-
ше отдаляющихся от традиционных взглядов 
поколений и ценностей [17; 20]. 

отправная точка процесса воспитания ре-
бенка берет начало в его семье, затем в роль 
воспитателей включается педагогический со-
став. Именно педагоги выступают в новых ам-
плуа в образовательной практике: наставни-
ка, фасилитатора, путеводителя, консультан-
та, тьютера, модератора и психолога, способ-
ного направить ребенка на правильный путь 
его развития, обеспечить педагогическое со-
провождение, раскрыть его творческий по-
тенциал, предложить новый способ обучения, 
создать условия для эффективного взаимодей-
ствия в процессе обучения и воспитания ре- 
бенка [20].

таким образом, высокие технологии транс- 
формировали мировоззрение социума, обусло-
вили его мобильность и стремление к интел- 
лектуально-цифровой независимости, а также 
повысили возможности квалицированных пе-
дагогов в интенсификации воспитательной де-
ятельности, при условии использования в ра-
боте следующих инновационных технологий 
и средств:

– создание условий для безопасного ис-
пользования интернет-пространства (форми-
рование цифровой грамотности учащихся, 
цифровая гигиена, психологическая помощь, 
профилактическая беседа, анкетирование, вза-
имодействие с родителями);

– использование цифровых ресурсов с по-
мощью искусственного интеллекта [12], та-
ких как дополненная реальность (например: 
приложение Metaverse и платформа Google- 
Arts & Culture) [1; 7; 12], виртуальная реаль-
ность, интернет-вещи (цифровые лаборатории, 
чат-боты, учебные модули, 3D-моделирова- 
ние [22], робототехника, блокчейны) [12], 
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цифровой двойник (анализ поведения учени-
ка) [27];

– разработка и подбор воспитывающего 
цифрового контента (например, автобиогра-
фические, исторические фильмы; мероприя-
тия; чаты об искусстве, музыке; блог учите-
ля с рассказами и примерами из жизни выдаю-
щихся людей и т. д.);

– психолого-педагогическая поддержка в 
синхронном и асинхронном режимах; созда-
ние условий доверительных отношений ре-
бенка к учителю как к значимому взрослому 
(наставнику) в цифровом пространстве; от-
крытость учителя для коммуникации с пози-
ции доверия, сопереживания, поддержки как в 
групповом, так и в индивидуальном цифровом 
формате; наблюдение поведения и психоэмо-
ционального состояния ребенка при дистан-
ционном обучении, с последующим анализом, 
для построения стратегии диалога, поддержки 
и помощи;

– обеспечение социализации ребенка по-
средством реализации цифрового взаимодей-
ствия и сотрудничества учеников и учите- 
ля [1] (например: активизация и координация 
общения в социальных сетях и медиа: «Вкон-
такте», Instagram, TikTok, YouTube, использо-
вание соответствующих тематике хештегов; 
геймификация, интерактивные [3] и виртуаль-
ные технологии [22]);

– развитие социокультурных навыков по-
средством цифровых возможностей (онлайн-
посещение музеев, экскурсий (URL: https://
www.geocam.ru, Google Arts & Culture), спек-
таклей (URL: https://www.culture.ru/live/theaters/
performances);

– своевременное обновление информа-
ционного обеспечения на общепользователь-
ских, классных или групповых сайтах, элек-
тронных стендах о планировании школьных 
мероприятий, жизнедеятельности учебного за-
ведения, полезные учебные ссылки и т. д.;

– организация индивидуальной цифро-
вой образовательной траектории для учащего-
ся с ориентированием на эмоционально-пси- 
хологические особенности, личные характе-
ристики и накопленный когнитивно-деятель- 
ностный опыт индивида (например, с помо-
щью искусственного интеллекта) [12; 17].

таким образом, результатом использова-
ния приведенных выше методов и средств об-
учения в области цифровых технологий ком-
петентными преподавателями станет интен-
сификация процесса учебно-воспитательной  
работы.

как видим, цоС вносит новизну и вариа- 
тивность в учебно-воспитательный процесс, 
предоставляя преимущества создания ком-
фортных условий для обучения. ценность ин- 
формационно-технических ресурсов и интер- 
нет-соединения заключаются в удобстве ис-
пользования электронных материалов, их 
мгновенного скачивания, гиперссылок, каче-
ственного контента, большого объема инфор-
мации, электронных документов, создания но-
вых проектов, возможности активной комму-
никации в независимости от геолакации элек-
тронного устройства пользователя. кроме 
того, цоС позволяет детям с ограниченными 
возможностями стать полноценными участни-
ками образовательного процесса. 

Вместе с тем, несмотря на все достоинст- 
ва использования цифровизации в воспита-
тельной деятельности, неграмотное использо-
вание Интернета таит в себе большую угрозу. 
Например, асоциально такое явление, как ки-
бербуллинг, что означает психологическое на-
силие с помощью цифровых коммуникаций 
(оскорбления, угрозы, передача третьим ли-
цам компрометирующей информации), про-
должающееся длительное время, как правило, 
анонимными агрессорами [9].

По данным исследования Национально-
го исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» «Мониторинг экономики 
образования» в России за 2020–2021 гг. [10], 
36% учителей не обнаруживают проблемы ки-
бербуллинга, 35% предположили возможность 
решения этой проблемы не полностью, 26% 
поделились, что их учебное заведение преодо-
лело эту проблему, и лишь 2% заявили о не-
возможности решения этой задачи. На основе 
данного опроса, в котором принимало участие 
8 500 учителей [там же] из российских феде-
ральных округов, можно предположить, что 
большой процент педагогического состава не-
достаточно компетентен в вопросе безопасно-
сти интер-нет-пространства, что может приве-
сти к печальным последствиям.

тем временем за третий квартал 2021 г. 
в России количество инцидентов интернет-
травли детей возросло более чем на 30%, по 
сравнению с показателями буллинга второ-
го квартала этого же года. об этом свидетель-
ствуют данные мониторинга центра «Безопас-
ность 2.0» Российского фонда мира [13]. По-
лучили также распространение такие нети-
пичные для здорового общества явления, как 
«группы смерти» в социальных сетях и суици-
дальное поведение [14].
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По мнению психотерапевтов, одним из 
способов решения данных проблем будет по-
строение доверительных отношений родите-
лей и учителей с ребенком, эмоциональная под-
держка взрослых и предоставление своевре- 
менной информации об опасных явлениях [9]. 
Но главная опасность состоит в том, что роди-
тели и большой процент учителей не замечают 
кибербуллинг и другие психически не стабиль-
ные процессы, происходящие с детьми [там 
же]. Появляется потребность информирования 
взрослых о мерах безопасного поведении ре-
бенка в виртуальном мире.

Следующая, не менее серьезная, угроза, 
поджидающая детей в Интернете, – вовлече-
ние в социальные сообщества, которые про-
пагандируют ксенофобию, эксремизм, терро-
ризм. данная проблема требует просвещения 
и контроля со стороны взрослых по использо-
ванию и потреблению неликвидного контента 
детьми [14].

третья, известная большинству взрослым 
проблема, – это зависимое от игр и Интерне-
та в целом поведение. По данным исследова-
ний поисковых запросов детей во всем мире, 
собранных в период с ноября 2020 г. по апрель 
2021 г., школьники крайне непродолжитель-
ное время используют Интернет в образова-
тельных целях, предпочитая видеоигры, мо-
бильные социальные видеоплатформы, соци-
альные сети, интернет-магазины и развлека-
тельные сайты, тем самым усугубляя свои лич-
ностные характеристики [8].

Подобный подход нерационального ис-
пользования Интернета ведет к психическим 
расстройствам и физическим отклонениям, 
анорексии, нарушению опорно-двигательного 
аппарата, цифровой интоксикации, цифро-
вому аутизму, цифровому слабоумию и т. д. 
чрезмерно много информации, выбор прими-
тивного контента, формирующий ментальную 
сферу человека, действует отрицательно на 
работу нейронной сети мозга. На смену поня-
тийному мышлению приходит образное, тая-
щее в себе отсутствие логики, аналитики и ин-
волюции социального взаимодействия [6; 14]. 
В такой ситуации, как следует из анализа про-
блем опасного использования Интернета деть-
ми, важно понимание последствий разруши-
тельной силы для эмоционально-волевого, ду- 
ховно-нравственного, а также ментального со-
знания подростков [там же].

таким образом, вопрос безопасности опре-
деляет необходимость решения задач просве-
щения молодежи. Практическое решение про-

блемы будет обосновано формированием у 
подростков критического отношения к инфор-
мации, построением доверительной коммуни-
кации, с акцентом на воспитательную функ-
цию в цифровой среде, между детьми, учите-
лями и родителями, не забывая о важности по-
вышения квалификации в сфере цифровиза-
ции, поскольку технологии подвержены инно-
вациям.

отвечая на второй вопрос, заданный нами 
ранее, необходимо напомнить, что, учитывая 
быстрый рост цифровизации, образователь-
ные технологии будут ежегодно обогащать-
ся новыми техническими возможностями, ко-
торые вызовут спрос транверсальных компе-
тенций будущих учителей [11]. Новые транс-
версальные компетенции предполагают обла-
дание универсальными навыками и умениями, 
способствующими адаптации к стремительно 
меняющимся технологиям и условиям рабо-
ты, а также преодолению задач любой слож-
ности [2; 28]. 

Переход от индустриального к интеграль-
ному образованию, где в основу компетенций 
специалиста входят навыки из разных специ-
альных областей – психологии, социологии, 
информатики и т. д. [там же], обусловливает 
цель высшего педагогического образования – 
его ориентацию на формирование навыков и 
умений решать сложные человекоцентриро-
ванные задачи, в том числе воспитательные, 
такие как:

– формирование экзистенциальных ка-
честв личности (целеустремленность, само-
рефлексия, осознанность, саморазвитие, т. е. 
универсальные навыки, применяемые в тече-
ние жизни);

– надпрофессиональные навыки (систем-
ное и творческое мышление, лидерские на-
выки, владение иностранным языком, умение 
адаптироваться к изменившимся ситуациям и 
техническим инновациям).

ориентацию на новые компетенции бу-
дущего мы находим в «атласе новых профес- 
сий 3.0» [2], в котором расставлен акцент на 
следующих новых умениях и навыках:

• умение организовать совместную дея-
тельность коллектива, эффективную работу с 
людьми;

• умение мыслить алгоритмически, си-
стемно, проявляя свои креативные способ- 
ности;

• умение развивать навык экологически 
ответственного поведения, экологического 
мышления;
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• умение междисциплинарного общения, 
позволяющее сотрудничать субъектам из са-
мых разных областей знаний;

• умение коммуницировать, быть «чело-
векоцентрированным», удовлетворять потреб-
ность человеческого контакта;

• умение работать с роботизированной 
техникой и системой искусственного интел-
лекта для решения нужных задач [2].

Существующие жесткие навыки, или hard 
skills (например, физика, программирование), 
и мягкие навыки, или soft skills (например, 
инициативность, коммуникабельность и т. д.), 
в настоящее время дополняются новыми вос-
требованными ключевыми компетенциями, 
такими как:

– эмоциональная грамотность (умение 
анализировать и контролировать эмоции, эм-
патия, сочувствие будут хорошим подспорьем 
во взаимодействии с другими);

– цифровая грамотность (умение работать 
в цифровой среде, в частности AR и VR, как 
основные профессиональные требования);

– творческая креативность (умение мыс-
лить не «как все», способность продуцировать 
идеи, а также обладать мотивационными на-
выками);

– способность к самообучению (уметь са-
мостоятельно осваивать новые навыки, стре-
миться к самореализации) [1; 3; 7; 14; 18; 28].

Взгляд на анализ трансверсальных компе-
тенций дает нам возможность понять, что се-
годня важно развивать навыки цифровой ком-
петенции, коммуникации, умения жить и рабо-
тать в команде. 

однако, как показывает практика [8; 14; 
17], при дистанционном образовании взаимо-
действие с учениками минимизировалось. а 
значит, можно предположить, что формирова-
ние личности ребенка и воспитательные функ-
ции отстают от обучения в настоящее время.

очевидно, что образованный человек с 
низким уровнем воспитания не может интег- 
рироваться с обществом. Еще к.д. Ушинский 
писал в 1857 г.: «…к чему учить историю, сло-
весность, все множество наук, если это ученье 
не заставит нас полюбить идею и истину боль-
ше, чем деньги, карты и вино, и ставить ду-
ховные наслаждения выше телесных, духов-
ные достоинства выше случайных преиму- 
ществ?» [26, с. 23].

таким образом, исходя из анализа необ-
ходимых в современном мире педагогических 
способностей, сделаем вывод о том, что владе-
ние цифровой коммуникацией является одной 

из главных составляющей компетенций учи-
телей для развития личности ребенка цифро-
вой эпохи и перечислим следующие навыки и 
умения новых компетенций, необходимых для 
формирования их у будущих учителей:

– уметь вовлекать аудиторию в учебный 
процесс, передавать эмоции через экран, удер-
живать интерес слушателей, быть оратором, 
обладать харизмой спикера;

– уметь организовывать цифровое взаи-
модействие учащихся между собой (воспита-
тельное значение общения заключается в том, 
что оно является обязательным условием фор-
мирования интеллекта человека, эмоциональ-
ной сферы, его образа жизни, мировоззрения и 
т. д.) [1; 7; 12; 23];

– уметь строить позитивную обратную 
связь с субъектами цифрового образования 
(ученику важны отзывчивость педагога и дру-
гих учащихся, чувство сопричастности к кол-
лективу);

– уметь оказывать онлайн-поддержку об-
учающимся (значимый стимул к мотивации 
общения);

– уметь создавать благоприятные условия 
для диалога, получения и передачи информа-
ции с учениками в цоС (применение чатов, 
форумов, групп и бесед в социальных сетях, 
электронной почты, мессенджеров и т. д.) [1; 
2; 11; 19; 27];

– уметь организовывать формирующее 
оценивание участников образовательного про-
цесса и совместную работу с оценивающим 
материалом в цифровой среде с целью коррек-
тировки учебно-воспитательной деятельно- 
сти [23].

Подводя итог поиску новых компетенций 
педагога, касающихся воспитательной дея-
тельности, с целью формирования их у буду-
щих учителей, отметим, что вышепредстав-
ленные цифровые, коммуникативные компе-
тенции и другие умения не закрывают список 
необходимых навыков, востребованных в бу-
дущем, ввиду их дополнения и трансформа-
ции в зависимости от запросов времени и об-
щества. Но основной акцент формирования 
новых компетенций будущих специалистов в 
образовании должен быть направлен на раз-
витие успешной работы в области цифрови-
зации, коммуникации и ориентирования на 
субъектную составляющую участников обра-
зовательного процесса.

таким образом, интенсификация воспита-
тельной деятельности в цифровой образова-
тельной среде возможна при полноценном и 
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грамотном использовании новейших цифро-
вых ресурсов в профессиональной деятельно-
сти учителя, а также через формирование но-
вых трансверсальных и цифровых компетен-
ций будущих учителей. 

задача по обучению педагогов к работе в 
цифровой среде представляется сегодня осно-
вополагающей в системе российского образо-
вания. Ее решение обеспечит воспитательный 
потенциал школ, а также позволит пополнить 
педагогический состав квалифицированными 
«цифровыми педагогами».
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Intensification of educational activities  
in digital environment

The article deals with the substantiation of the 
educational process in the context of the digital 
educational environment. There are considered  
the means and methods of the digital education, 
there is discussed the issue of the threatening 
of the irrational use of the Internet by children, 
there are specified the new competencies of the 
teachers allowing to speak about the potential, 
advantages and prospects of the intensification of 
the educational activities in education. The author 
analyzes the concepts of “education”, “transversal 
competencies” and “cyberbullying”.

Key words: education, educational process, 
digitalization, transversal competencies, digital 
competence, communicative competence, digital 
educational environment, digital resources, cyber- 
bullying.
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о.А. козырЕвА 
(волгоград)

организационно-
Педагогические усЛовия 
ПроФессионаЛьной 
Подготовки будущиХ 
Педагогов к инкЛюзии 
в Педагогическом 
университете

Рассматриваются педагогические условия: 
условия-предпосылки (кадровые, материаль- 
но-технические, учебно-методические, инфор- 
мационно-справочные ресурсы вуза), усло- 
вия-обстановка (сформированная инклюзив-
ная культура вуза, психолого-педагогическое 
сопровождение будущих педагогов), усло- 
вия-требования, которые делятся на содер- 
жательно-педагогические (программы учеб- 
ных дисциплин и их содержание) и процессу- 
ально-педагогические (активные методы об-
учения, производственная (технологическая  
в системе инклюзивного образования) прак- 
тика). 

Ключевые слова: организационно-педагогичес-
кие условия, профессиональная подготовка, 
будущие педагоги, инклюзивное образование, 
педагогический университет.

Профессиональная готовность будущего 
педагога – это предпосылка эффективности 
его деятельности после окончания педагоги-
ческого университета. Готовность определяет 
успешное выполнение своих обязанностей, ис-
пользование знаний, опыта, сохранение само-
контроля и способность перестраиваться в из-
меняющихся условиях, быстро адаптировать-
ся к новым условиям труда, профессиональное 
совершенствование, повышение квалифика-
ции [8; 15, с. 47; 17; 20; 23]. Сущность готовно-
сти специалиста к профессиональной деятель-
ности заключена в развитии личности обуча-
ющегося на основе системного подхода с ис-
пользованием психолого-педагогического, ор- 
ганизационно-управленческого и информаци- 
онно-коммуникативного ресурсов вуза [1, с. 35; 
5; 11; 13, с. 6].

комплекс организационно-педагогичес-
ких условий обеспечивается целостным вос-
приятием объединенных в нем частей и опре-
деляется единством задач, принципов, зако-
номерностей, форм, методов и средств дости-
жения цели формирования готовности буду-
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щих педагогов к инклюзии школьников. При 
этом создание такого единства имеет динами-
ческий характер и детерминируется социаль-
ным запросом, который определяет содержа-
ние профессиональной деятельности [7; 12,  
с. 3; 15; 18; 20].

Рассмотрение организационно-педагоги-
ческих условий профессиональной подготов-
ки будущих педагогов к инклюзивному обуче-
нию школьников в педагогическом универси-
тете начнем с условий-предпосылок. одним из 
необходимых условий формирования готов-
ности будущих педагогов к инклюзии школь-
ников является к а д р о в о е  о б е с п е ч е н и е 
процесса.

Подготовка будущих педагогов к инклю-
зии школьников должна быть обеспечена ком-
петентным ППС, способным к реализации и 
реализующим следующие функции: образова-
тельную (освоение универсальных, общепро-
фессиональных и профессиональных компе-
тенций); развивающую (развитие устойчиво-
го интереса к инклюзии школьников); воспи-
тательную (формирование профессионально 
важных личностных качеств, социально зна-
чимых мотивов и потребностей в профессио-
нальной деятельности в условиях инклюзии); 
компенсирующую (устранение возможных 
трудностей, возникших при профессиональ-
ной подготовке в вузе); стимулирующую (по-
буждение к будущей профессиональной дея-
тельности в условиях инклюзии и самостоя-
тельной практической деятельности); актуали-
зирующую (осознание важности и выявление 
резервов профессионального развития).

Междисциплинарность достигается за 
счет привлечения к процессу формирования 
готовности будущих педагогов к инклюзии 
школьников специалистов в области специ-
альной педагогики, специальной психологии, 
сурдопедагогики, логопедии, олигофренопе-
дагогики, социологии, социальной педагоги-
ки, являющихся не только вузовскими препо-
давателями, но и практикующими учителями-
методистами по русскому языку, математи-
ке, истории, естествознанию, ряду других дис-
циплин по адаптированным образовательным 
программам для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья по различным нозоло-
гиям [21, с. 112; 22].

Подготовка будущих педагогов к инклю-
зии школьников выдвигает новые требования 
к наличию м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о й 
о с н а щ е н н о с т и  образовательной среды ву-
за. Необходимо создание материальной базы 
с четкой структурой и режимом ее использо-
вания для совершенствования практических 

занятий. Материально-техническая оснащен-
ность должна стать составной частью обра-
зовательного процесса, т. к. материально-тех- 
нические средства необходимы для професси-
ональной подготовки будущих педагогов к ин-
клюзии школьников.

Материально-технические условия фор-
мирования готовности будущих педагогов к 
инклюзии школьников обеспечивают реализа-
цию индивидуальных учебных планов студен-
тов, осуществление самостоятельной познава-
тельной деятельности; включение обучающих-
ся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность, производственную (технологи-
ческую в системе инклюзивного образования) 
практику.

У ч е б н о - м е т о д и ч е с к и е  у с л о в и я 
являются одним из ключевых факторов эф-
фективности и одним из средств достижения 
качества профессиональной подготовки [24,  
с. 43; 27]. Учебно-методические условия фор-
мирования готовности будущих педагогов к 
инклюзии школьников состоят в обновлении 
и пополнении библиотечного фонда вуза учеб-
ными пособиями «Инклюзивная образова-
тельная среда для школьников с сенсомотор-
ными нарушениями (нарушениями слуха, зре-
ния, опорно-двигательного аппарата)», «Ин-
клюзивная образовательная среда для школь-
ников с речевыми и интеллектуальными на-
рушениями (задержкой психического разви-
тия, расстройствами аутистического спектра, 
умственной отсталостью)»; разработке конт- 
рольно-измерительных материалов для оцен-
ки качества освоения специально разработан-
ных дисциплин «обучение лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья», «техноло-
гии проектирования адаптированного обра-
зовательного пространства для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья», 
«технологии проектирования индивидуаль-
ного образовательного маршрута для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здо-
ровья», «Психолого-педагогические основы 
инклюзивного образования».

к и н ф о р м а ц и о н н о - с п р а в о ч н ы м 
у с л о в и я м  относится информационная обра-
зовательная среда вуза. определим ее как со-
вокупность ресурсов, способствующих воз-
никновению и развитию процессов учебно-
го информационного взаимодействия студен-
та, преподавателя и средств информационных 
и коммуникационных технологий, для форми-
рования познавательной активности обучаемо-
го при условии наполнения компонентов сре-
ды предметным содержанием; а также обес- 
печивающих осуществление деятельности с 
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использованием информационного ресурса с 
помощью интерактивных средств Икт. Ин- 
формационно-образовательную среду вуза мы 
считаем целесообразным определить как педа-
гогическую систему нового уровня, представ-
ляющую собой организованную совокупность 
ресурсов информационно-технического ха-
рактера, способствующих формированию го-
товности будущих педагогов к инклюзивному 
образованию школьников [19].

Информационная образовательная среда 
вуза включает совокупность программно-ап- 
паратных средств и систем, компьютерных ин-
формационных (локальных, глобальной) сетей 
и каналов. Функционирование информацион-
ной образовательной среды в процессе про-
фессиональной подготовки будущих педаго-
гов к инклюзии определяется следующими 
факторами: информационным взаимодействи-
ем всех субъектов образовательного процес-
са; обеспечением психолого-педагогического 
воздействия, ориентированного на формиро-
вание готовности будущих педагогов к инклю-
зивному образованию школьников; формиро-
ванием системы знаний по отдельным дисци-
плинам; формированием компетенций (уни-
версальных, общепрофессиональных и про-
фессиональных) [4; 9; 16, с. 40].

к условиям-обстановке мы относим сфор-
мированную инклюзивную культуру вуза; 
психолого-педагогическое сопровождение бу-
дущих педагогов. Инклюзивная культура – это 
уровень развития общества, выражающийся в 
толерантном и безопасном отношении людей 
друг к другу, где разделяются идеи сотрудни-
чества, стимулируется развитие всех участни-
ков образовательного процесса. Инклюзивная 
культура основана на осмыслении инклюзив-
ного образования как возможности получения 
высококачественного образования на различ-
ных уровнях для лиц, имеющих особые обра-
зовательные потребности и ограниченные воз-
можности здоровья [26, с. 217]. Ее можно так-
же определить как культуру, направленную 
одновременно на успешное достижение целей 
вуза как образовательной организации и це-
лей инклюзии, т. е. способствующую повыше-
нию качества образования и профессиональ-
ной подготовки обучающихся и одновремен-
но содействующую успешному решению за-
дач инклюзии [27].

Инклюзивная культура в вузе представ-
ляет собой специфическую систему отноше-
ний между всеми участниками образователь-
ного процесса (руководством, профессорско-
преподавательским составом, обучающими-
ся, партнерами университетского сообщест- 

ва), функционирующую на основе принятых 
всеми ценностей и принципов инклюзивно-
сти, способствующих их эффективному взаи-
модействию для реализации миссии вуза. Ин-
клюзивная культура характеризуется приняти-
ем и разделением всеми участниками образо-
вательного процесса инклюзивных ценностей, 
традиций, идеи сотрудничества, важности 
каждого обучающегося независимо от особен-
ностей развития и состояния здоровья. Струк-
тура инклюзивной культуры образовательной 
организации включает в себя миссию, ценно-
сти и принципы его деятельности.

являясь ключевой фигурой системы обра-
зования, педагог не только способствует фор-
мированию инклюзивной культуры обучаю-
щихся и родителей, но и сам выступает основ-
ным ее носителем, транслятором инклюзив-
ных ценностей, эталоном отношения к обуча-
ющимся с оВз. Высокий уровень сформиро-
ванности инклюзивной культуры вуза обеспе-
чит готовность будущего педагога к професси-
ональной деятельности в условиях инклюзии.

П с и х олого-педагогичес к о е   с о п р о - 
в о ж д е н и е  б у д у щ и х  п е д а г о г о в .  осуще-
ствленный анализ научной литературы при-
вел нас к определению сопровождения как си-
стемной технологии оказания психолого-пе- 
дагогической помощи обучающимся, необ-
ходимым и обязательным условием реализа-
ции которой становится объединение специ-
алистов различного профиля, служб и струк-
турных подразделений вуза в решении задач, 
направленных на реализацию образователь-
ных потребностей обучающихся и эффектив-
ное прохождение следующих этапов в про-
цессе обучения: профессиональное самоопре-
деление, становление, развитие будущих пе-
дагогов через предоставление дозированного 
психолого-педагогического воздействия с це-
лью обеспечения качества образовательного 
процесса. длится весь период обучения в вузе.

Представляя собой целостную деятель-
ность, организованную системно, реализую-
щую комплекс необходимых и достаточных 
условий, обеспечивающих процесс формиро-
вания готовности будущих педагогов к инклю-
зии, сопровождение предоставляет возмож-
ность получить высшее образование указан- 
ной категории обучающихся [17, с. 9; 23, с. 176].

В качестве базовых принципов психоло- 
го-педагогического сопровождения форми-
рования готовности будущих педагогов к ин-
клюзии выделяем добровольность, заявитель-
ность, системность, мультидисциплинарность, 
непрерывность.
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целями психолого-педагогического сопро- 
вождения являются:

– формирование готовности будущих пе-
дагогов к инклюзии школьников;

– создание благоприятных условий для 
профессиональной подготовки будущих педа-
гогов в вузе;

– оказание психологической и методиче-
ской помощи при возникновении затруднений.

Формированию готовности будущих педа-
гогов к инклюзии школьников будут способ-
ствовать функции психолого-педагогического 
сопровождения: информационная, направля-
ющая и развивающая. Информационная функ-
ция состоит в широком оповещении студентов 
о формах и методах сопровождения, особенно-
стях подготовки к профессиональной деятель-
ности в условиях инклюзии, обеспечивает от-
крытость психолого-педагогического сопро-
вождения, что делает всех обучающихся ак-
тивными участниками процесса. Направляю-
щая функция психолого-педагогического со-
провождения обеспечивает согласование всех 
заинтересованных в сопровождении субъек-
тов с целью обеспечения координации их дей-
ствий в интересах формирования готовности 
будущих педагогов к инклюзии. Развивающая 
функция сопровождения задает основной век-
тор действиям всех участвующих в психолого-
педагогическом сопровождении служб и цен-
тров вуза. Развивающая функция обеспечива-
ется деятельностью ППС университета, педа-
гогических работников образовательных орга-
низаций, на базе которых проходит производ-
ственная (технологическая в системе инклю-
зивного образования) практика [14; 25, с. 74].

основные формы психолого-педагогиче- 
ского сопровождения формирования готовно-
сти будущих педагогов к инклюзии: индиви-
дуальные, подгрупповые и групповые заня-
тия. Индивидуальные формы включают в себя 
методы консультирования. Подгрупповые и 
групповые – практикум, групповое консуль-
тирование.

Содержание психолого-педагогического 
сопровождения формирования готовности бу-
дущих педагогов к инклюзии представлено в 
табл. на с. 79‒80.

таким образом, психолого-педагогическое 
сопровождение будущих педагогов предпола-
гает использование совокупности разверну-
тых во времени форм и методов воздействия 
на личность студента, включение ее в разно- 
образные профессионально значимые виды де-
ятельности (познавательную, учебно-профес- 
сиональную и др.), внедрение выявленных ор- 
ганизационно-педагогических условий с це-

лью формирования у них готовности к про-
фессиональной деятельности в условиях ин-
клюзии.

Условия-требования: содержательно-пе-
дагогические (программы учебных дисциплин 
и их содержание), процессуально-педагогиче- 
ские (активные методы обучения; производст- 
венная (технологическая в системе инклюзив-
ного образования) практика).

Профессиональная подготовка будущих 
педагогов предусматривает овладение ими 
системой знаний о сущности инклюзивного 
образования, вариантах его осуществления; 
нормативно-правовых основах; психофизио- 
логических особенностей, особых образова-
тельных потребностей школьников с оВз; 
педагогических средствах, обеспечивающих 
организацию учебного процесса и внеучеб-
ной деятельности; инклюзивных и ассистив-
ных технологиях для формирования готовно-
сти осуществлять профессиональную деятель-
ность в условиях инклюзии [6, с. 277; 17, с. 10]. 
достижение этого невозможно без соответст- 
вующей переработки содержания професси-
онального образования в целом и отдельных 
дисциплин в частности. И содержание, и про-
цесс профессиональной подготовки должны 
быть обновлены и перестроены таким обра-
зом, чтобы обеспечивалось формирование го-
товности будущих педагогов к инклюзии.

С этой целью было разработано с о д е р -
ж а н и е  р а б о ч и х  п р о г р а м м  д и с ц и п 
л и н  «обучение лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья», «технологии проек-
тирования адаптированного образовательно-
го пространства для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья», «техно-
логии проектирования индивидуального об-
разовательного маршрута для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья», 
«Психолого-педагогические основы инклю-
зивного образования».

Идея разработчиков состояла в том, что 
каждая учебная дисциплина вносит свой вклад 
в формирование у будущих педагогов готов-
ности к профессиональной деятельности в 
условиях инклюзии. Поэтому они являются 
взаимодополняющими по содержанию. Рас-
смотрим содержание каждой из разработан-
ных дисциплин.

Содержание дисциплины «Обучение лиц 
с ограниченными возможностями здоровья». 
Инклюзия как социальная идея. основные эта-
пы истории развития систем специального и 
инклюзивного образования. Международно-
правовая основа инклюзивного образования. 
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цель  
сопровождения

Содержание психолого-педагогического сопровождения

Результат  
сопровожденияМотивационный 

компонент когнитивный компонент
операционно-

деятельностный 
компонент

Этап адаптации

определение 
личностного 
смысла, сущно-
сти и социаль-
ной значимости 
профессии с по-
зиции инклю-
зивного образо-
вания

Мероприятия, 
направленные 
на осознание 
значимости про-
фессиональной 
деятельности бу-
дущего педагога 
в инклюзивном 
образовании

овладение общими теорети-
ческими и прикладными пе-
дагогическими знаниями  
о сущности инклюзивного 
образования, вариантах  
его осуществления;  
о нормативно-правовых 
основах инклюзивного обра-
зования; психофизиологиче-
ских особенностях, особых 
образовательных потребно-
стях школьников с оВз; пе-
дагогических средствах, 
обеспечивающих организа-
цию в учебном процессе  
и вне учебной деятельности; 
инклюзивных и ассистив-
ных технологиях.
Изучение дисциплины 
«Психолого-педагогические 
основы инклюзивного обра-
зования»

Владение ме-
тодами, форма-
ми, средствами, 
приемами об- 
учения и воспи-
тания школьни-
ков с оВз  
в процессе  
инклюзии.
Производствен-
ная (технологи-
ческая в систе-
ме инклюзивно-
го образования) 
практика)

адаптация к обра-
зовательной сре-
де вуза.
осознание личност-
ного смысла, сущ-
ности и социальной 
значимости профес-
сии с позиции ин-
клюзивного образо-
вания

Этап интенсификации

Формирование 
профессиональ-
ного самосозна-
ния и профес-
сиональной по-
зиции

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к про-
фессиональной 
деятельности 
в условиях ин-
клюзии; педаго-
гической реф-
лексии

овладение общими теоре-
тическими и прикладны-
ми педагогическими зна-
ниями о сущности инклю-
зивного образования, вари-
антах его осуществления; 
нормативно-правовых основ 
инклюзивного образования; 
психофизиологических осо-
бенностей, особых обра-
зовательных потребностей 
школьников с оВз; педаго-
гических средствах, обес- 
печивающих организацию  
в учебном процессе  
и вне учебной деятельности; 
инклюзивных и ассистив-
ных технологиях.
Изучение дисциплины «об-
учение лиц с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья»

Грамотный отбор 
инклюзивных и ас-
систивных техно-
логий, применение 
их на практике.
Производственная 
(технологическая  
в системе инклю-
зивного образова-
ния) практика

Интенсивное 
личностное  
и профессио-
нальное разви-
тие, социальная 
и устойчивая мо-
тивация к про-
фессиональной 
деятельности  
в условиях ин-
клюзии

содержание психолого-педагогического сопровождения  
формирования готовности будущих педагогов  

к инклюзии
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цель  
сопровождения

Содержание психолого-педагогического сопровождения
Результат  

сопровожденияМотивационный 
компонент когнитивный компонент

операционно-
деятельностный 

компонент
Формирование 
активной про-
фессиональной 
идентичности, 
при которой бу-
дущий педагог 
стремится, ча-
стично способен 
или готов осо-
знанно и само-
стоятельно осу-
ществлять про-
фессиональную 
деятельность 
в условиях ин-
клюзии

Формирование 
устойчивой мо-
тивации на про-
фессиональную 
деятельность 
в условиях ин-
клюзии; педаго-
гической реф-
лексии

овладение общими теоре-
тическими и прикладны-
ми педагогическими зна-
ниями о сущности инклю-
зивного образования, вари-
антах его осуществления; 
нормативно-правовых основ 
инклюзивного образования; 
психофизиологических осо-
бенностей, особых обра-
зовательных потребностей 
школьников с оВз; педаго-
гических средствах, обес- 
печивающих организацию  
в учебном процессе  
и вне учебной деятельности; 
инклюзивных и ассистив-
ных технологиях.
Изучение дисциплин «тех-
нологии проектирования 
адаптированного образова-
тельного пространства  
для обучающихся с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья», «технологии 
проектирования индивиду-
ального образовательного 
маршрута для обучающихся 
с ограниченными возможно-
стями здоровья»

Разработка разде-
лов аооП, СИПР 
для школьников  
с оВз.
Производственная 
(технологическая  
в системе инклю-
зивного образова-
ния) практика

отождествление 
себя с будущей 
профессией, го-
товность к про-
фессиональной 
деятельности  
в условиях ин-
клюзии

документы, регламентирующие развитие ин-
клюзивного процесса в образовании в Россий-
ской Федерации. Перспективы развития ин-
клюзивного образования. Медицинская и со-
циальная модель инвалидности. Причины на-
рушений, отклонений, задержек в развитии 
человека. классификация нарушений. осо-
бые образовательные потребности обучаю-
щихся разных нозологических групп. Понятие 
специальных образовательных условий. Учеб- 
но-методическое, кадровое, материально-тех- 
ническое обеспечение инклюзивной образова-
тельной среды. доступность зданий и террито-
рии образовательной организации для лиц с оВз 
и инвалидностью. особенности организации 
педагогического сопровождения обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях инклюзивного образования. Спе-
циальные (коррекционно-развивающие) мето- 
ды обучения и воспитания. Разработка адап-
тированных общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГоС обучающихся с оВз 
и ФГоС обучающихся с интеллектуальной не-
достаточностью. Педагогическое сопровожде-
ние семьи, имеющей ребенка с оВз. Социаль-
ная адаптация, профессиональная ориентация 
и содействие трудоустройству обучающихся с 
оВз в условиях образовательной организации.

Содержание дисциплины «Технологии 
проектирования адаптированного образова-
тельного пространства для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». 
Международно-правовая основа инклюзив-
ного образования. конвенция о правах инва-
лидов и Саламанкская декларация. докумен-
ты, регламентирующие развитие инклюзив-
ного процесса в образовании в РФ. закон «об 
образовании в РФ». концепция развития ран-
ней помощи. ФГоС дошкольного образова-
ния. ФГоС обучающихся с оВз. ФГоС об-
учающихся с интеллектуальной недостаточ-
ностью. Перспективы развития инклюзивно-

Окончание таблицы
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го образования. Федеральные и региональные 
целевые программы в сфере инклюзивного об-
разования. Учебно-методическое, кадровое, 
материально-техническое обеспечение адапти-
рованного образовательного пространства для 
обучающихся с оВз. Проектирование адапти-
рованного образовательного пространства для 
обучающихся с нарушением слуха, зрения, 
тяжелыми нарушениями речи, опорно-дви- 
гательного аппарата, задержкой психическо-
го развития, расстройствами аутистическо-
го спектра, интеллектуальной недостаточно-
стью, комплексными нарушениями, с общими 
заболеваниями. особенности организации пе-
дагогического сопровождения обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного образования.

Содержание дисциплины «Технологии 
проектирования индивидуального образова-
тельного маршрута для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья». Инди-
видуализированное образование. Уровни ин-
дивидуального образования. Индивидуаль-
ный образовательный маршрут. Структура ин-
дивидуального образовательного маршрута. 
Индивидуальная образовательная траектория. 
Индивидуальная образовательная программа. 
особые образовательные потребности. Спе-
циальная индивидуальная программа разви-
тия (СИПР). Надомное обучение. цензовое и 
нецензовое образование.

Содержание дисциплины «Психолого-пе- 
дагогические основы инклюзивного образова-
ния». Психолого-педагогические основы ин-
клюзивного образования. категории: специ-
альная педагогика, коррекционная педагоги-
ка, дефектология, лечебная педагогика, кор-
рекция, компенсация, абилитация, реабилита-
ция, адаптация. История становления инклю-
зивного образования. История развития спе-
циального образования и специальной педаго-
гики как системы научных знаний. Этапы ста-
новления дефектологии. Выдающиеся ученые-
дефектологи и их вклад в развитие дефектоло-
гической науки. Инклюзивная культура. Ин-
клюзивный сервис. Инклюзивный дизайн. до-
ступная среда. Инклюзивные технологии. ас-
систивные технологии.

каждая из разработанных дисциплин 
включает не только лекции, но и семинарские 
занятия, в ходе которых закрепляется содер-
жание лекционного материала.

П р о ц е с с у а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к и е 
у с л о в и я  (активные методы обучения; про-
изводственная (технологическая в системе ин-
клюзивного образования) практика). Среди 

форм организации образовательного процесса 
при подготовке будущих педагогов преобла-
дающие позиции занимает лекторий. При та-
ком подходе учебная активность обучающе-
гося подменяется активностью преподавате-
ля, что, конечно же, ни в коей мере не способ-
ствует формированию установки обучающе-
гося на интеллектуальную и творческую са-
мостоятельность, поисковую активность, са-
мообразование и самосовершенствование – 
основные психологические механизмы обре-
тения человеком целостной культуры и го-
товности к профессиональной деятельности в 
условиях инклюзии.

о т л и ч и т е л ь н ы м и  о с о б е н н о с т я м и 
а к т и в н о г о  о б у ч е н и я ,  в сравнении с 
обычным (объяснительным), являются акти-
визация мыследеятельности обучаемого путем 
формирования специальных условий, способ-
ствующих его активизации независимо от его 
желания; устойчивость и неопределенность 
активной мыследеятельности участников об- 
учения путем удлинения срока единовремен-
ного активного включения или же спонтанной, 
но очень глубокой работой мысли, позволяю-
щей сохранять активность в течение некото-
рого перерыва между активной работой; фор-
мирование навыков самостоятельной, творче-
ской выработки решений в условиях игрово-
го имитационного моделирования, повышен-
ной мотивации и эмоциональности обучае-
мых; перманентные взаимные коммуникации 
обучаемых и преподавателей, которые разви-
вают обе стороны с рефлексивных позиций; 
активное предъявление и использование зна-
ний и умений [3, с. 45; 10, с. 11; 22].

определение понятия «формы активно-
го обучения» нам не встретилось. одни и те 
же объекты выступают в разных контекстах – 
то как формы, то как методы активного об- 
учения. таким образом, можно смело говорить 
об отождествлении понятий «активные мето-
ды обучения» и «формы активного обучения».

обозначилась необходимость построения 
принципиально иной схемы образовательно-
го процесса в педагогическом вузе, т. к., во-
первых, использование новых подходов к кон-
струированию учебного процесса изменяет 
роль и место преподавателя и обучающего-
ся во время учебного взаимодействия, во-вто- 
рых, применение организационных форм и ме-
тодов активного обучения в образовательном 
процессе не означает отказа от форм и методов 
традиционного обучения. особенности разра-
батываемой схемы обучения предусматрива-
ют целевое использование элементов актив-
ного обучения на отдельных этапах образова-
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тельного процесса в сочетании с лекционными 
и семинарскими занятиями.

Мы используем понятие «активное об- 
учение» для обозначения в комплексе цели, 
содержания, форм и методов организации ак-
тивной учебной деятельности будущих педа-
гогов для формирования их готовности к про-
фессиональной деятельности в условиях ин-
клюзии. В основу активного обучения поло-
жено воспроизводство (с той или иной степе-
нью адекватности) процессов, происходящих 
в реальной образовательной системе, и их мо-
делирование.

одним из центральных компонентов лю-
бой педагогической системы выступает ме-
тод как способ взаимосвязанной деятельности 
участников образовательного процесса. В ка-
честве отличительного признака при класси-
фикации методов активного обучения исполь-
зуется степень активизации студентов или ха-
рактер учебно-познавательной деятельности. 
так, выделяются имитационные методы ак-
тивного обучения, т. е. существуют такие фор-
мы проведения занятий, в которых учебно-по- 
знавательная деятельность построена на ими-
тации профессиональной деятельности.

Все остальные относятся к неимитацион-
ным (дискуссии, пресс-конференции и пр.). В 
свою очередь, имитационные методы делятся 
на игровые и неигровые, к первым относится 
проведение различных игр, игровое проекти-
рование и т. п., ко вторым – анализ конкрет-
ных ситуаций, кейсов, решение ситуационных 
задач [10].

По мнению исследователей, использова-
ние организационных форм и методов актив-
ного обучения не означает отказ от форм и ме-
тодов традиционного обучения. а.а. Вербиц-
кий отмечает, что идея применения активных 
методов обучения не нова, но комплексное 
использование различных методов, форм и 
средств активного обучения в сочетании с тра-
диционными – явление редкое [там же, с. 22].

П р о и з в о д с т в е н н а я  ( т е х н о л о г и ч е - 
с к а я  в  с и с т е м е  и н к л ю з и в н о г о  о б -
р а з о в а н и я )  п р а к т и к а .  В соответствии 
со ФГоС Во 3++, утвержденным Министер-
ством образования и науки Российской Фе-
дерации 22 февраля 2018 г., педагогическая 
практика рассматривается как один из базовых 
этапов профессионального становления буду-
щего педагога. Производственная (технологи-
ческая в системе инклюзивного образования) 
практика рассматривается как вид учебной де-
ятельности, предполагающий соединение при-
обретенных теоретических знаний студентов с 
их практической профессионально значимой 

деятельностью, позволяющий выполнить фик-
сированные виды работ, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью в условиях 
инклюзии [25, с. 74].

задачами производственной (технологи- 
ческой в системе инклюзивного образова-
ния) практики являются углубление, расшире-
ние и закрепление теоретических знаний, ко-
торые были получены студентами в процессе 
изучения дисциплин «обучение лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья», «техно-
логии проектирования адаптированного об-
разовательного пространства для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоро-
вья», «технологии проектирования индивиду-
ального образовательного маршрута для об- 
учающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», «Психолого-педагогические осно-
вы инклюзивного образования»; актуализация 
всей совокупности компетенций, соотнесение 
их с решением конкретных педагогических за-
дач и трансформация в способы деятельности; 
развитие способности осуществлять отбор ин-
клюзивных и ассистивных технологий, при-
менять их на практике, разрабатывать аооП, 
владеть методами, формами, средствами, при-
мами обучения и воспитания школьников с 
оВз в процессе инклюзии.

По мнению Е.С. Федосеевой и Е.П. Хва-
стуновой, особое внимание необходимо уде-
лять выбору образовательных организаций 
для прохождения этого вида практики. авто-
ры формулируют критерии отбора: оснащен-
ность современным оборудованием и приме-
нение прогрессивных инновационных мето-
дов обучения, воспитания, коррекции нару-
шений развития; наличие условий для при-
обретения профессиональных навыков рабо-
ты в условиях инклюзии; проведение в пери-
од практики теоретических и практических за-
нятий сотрудниками учреждения; организация 
методической помощи, возможность работы с 
персональными данными детей с нарушени-
ями в развитии, учебной, диагностической и 
медицинской документацией и т. д. [там же]. 
Студенты получают возможность наблюдать 
школьников с оВз различных нозологических 
групп, принимать активное участие в органи-
зации комплексного подхода к их реабилита-
ции и социальной адаптации, что способствует 
формированию готовности к профессиональ-
ной деятельности в условиях инклюзии.

авторы предлагают в качестве главной 
формы отчетности обновленный отчет по прак-
тике [там же, с. 75]. основное его содержание, 
формы контроля, виды работ и заданий, кото-
рые в рамках практики выполняют студенты, 
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представлены в фондах оценочных средств. 
данный документ разработан в соответствии 
с типом практики и направлен на оценку фор-
мируемых компетенций. оценка по практике 
приравнивается к оценкам по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении ито-
гов общей успеваемости [25, с. 74].

Е.С. Федосеева и Е.П. Хвастунова специ-
ально отмечают, что на период практики уни-
верситет предоставляет обучающимся воз-
можность изучать специальную литературу; 
обеспечивает доступ к электронным базам дан-
ных, содержащим современную отечествен-
ную и зарубежную профессиональную лите-
ратуру по инклюзивному образованию школь-
ников, а также доступ к профессионально-ори- 
ентированным и тематическим интернет-ре- 
сурсам; осуществляет обработку и сбор прак-
тического материала; позволяет выступать с 
докладами на научных мероприятиях (круг- 
лых столах, семинарах, конференциях), при-
нимать участие в проведении научных иссле-
дований совместно с преподавателями универ-
ситета, а также работать с использованием со-
временных компьютерных технологий, осна-
щенных лицензионным программным обеспе-
чением [там же, с. 76].

таким образом, введение производствен-
ной (технологической в системе инклюзивно-
го образования) практики усиливает практи-
коориентированность процесса формирования 
готовности к профессиональной деятельности 
в условиях инклюзии, положительно сказыва-
ется на усвоении студентами теоретических 
дисциплин [2; 25, с. 77; 26].

обеспечение вышеперечисленных органи-
зационно-педагогических условий в процессе 
профессиональной подготовки позволит эф-
фективно осуществить процесс формирова-
ния готовности будущих педагогов к инклю-
зии школьников в максимально короткие сро-
ки с достижением оптимальных результатов.
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Organizational and pedagogical 
conditions of professional training  
of future teachers to inclusion  
in pedagogical universities

The article deals with the pedagogical conditions: 
the conditions-premises (the professional, material 
and technical, learning and teaching, information 
and reference resources of the university), the 
conditions-circumstances (the developed inclusive 
culture of the university, the psychological and 
pedagogical support of future teachers) and the 
conditions-requirements that are divided into 
the conceptual-pedagogical (the programs of the 
educational subjects and their content) and the 
processual-pedagogical (the active methods of 
education, the production (technological in the 
system of the inclusive education) practice).

Key words: organizational and pedagogical con-
ditions, professional training, future teachers, in- 
clusive education, pedagogical university.
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этнокуЛьтурный ПодХод 
к инкЛюзивному 
образованию в Призме 
интернационаЛизации  
и гЛобаЛизации

Анализируется сущность этнокультурного 
подхода к развитию инклюзивного образова-
ния в условиях усиливающихся глобализаци-
онных процессов. Проводится сравнительная 
характеристика понятий «интернационали-
зация образования» и «глобализация образова-
ния». Подробно описан содержательный ком-
понент модели развития инклюзивного обра-
зования с учетом этнокультурной специфики 
России и Кыргызстана, а также проанализи-
рованы результаты педагогического экспери-
мента по апробации данной модели в образо-
вательных организациях высшего образования 
России и Кыргызстана.

Ключевые слова: интернационализация, глоба-
лизация, инклюзивное образование, этнокуль-
турные особенности, модель.

В в е д е н и е .  Глобализация – сложное яв-
ление, имеющее далеко идущие последствия. 
С одной стороны, глобализация рассматрива-
ется как благотворная движущая сила для эко-
номического и социального процветания лю-
дей в разных странах мира. С другой сторо-
ны, глобализация является источником мно-
гих проблем современности. Но если мы гово-
рим о глобализации в сфере образования, то, 
несмотря на возможные риски, мы увидим ряд 
преимуществ: обеспечение широкого доступа 
и возможностей для обучения за рубежом, для 
академического обмена, создание благопри-
ятных условий для образовательного сотруд-
ничества между странами. Глобализация об-
разования приводит к глобализации культу-
ры, к признанию культурных различий между 
учащимися, а значит, ставит перед педагоги-
ческим сообществом новые задачи: формиро-
вание культуры межнационального общения, 
развитие социокультурной компетенции педа-
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гогов и учащихся, развитие поликультурного 
образовательного пространства. 

Интернационализация и глобализация об-
разования. Итак, что такое интернационализа-
ция образования? В чем заключается отличие 
глобализации от интернационализации? дан-
ной тематикой занимаются такие исследова-
тели, как Е.С. анпилова и М.Г. Бондарев [2], 
к.М. Иноземцева [5], Г.а. краснова [6]. Гло-
бализация в образовании подразумевает систе-
му различных интеграционных процессов, ко-
торые приводят к формированию единого об-
разовательного пространства в мире. Некото-
рые ученые считают, что глобализация в раз-
ных сферах жизни приводит к интернациона-
лизации в образовании [4]. Глобализация в об-
разовании способствует обмену знаниями, на-
выками и интеллектуальными ресурсами, не-
обходимыми для реализации различных меж-
дународных образовательных программ, фор-
мированию системы поддержки (финансовой, 
технической, информационной) между обра- 
зовательными организациями разных стран 
при реализации совместных образовательных 
проектов. В дальнейшем глобализация в об-
разовании содействует международному вза-
имопониманию, сотрудничеству, гармонии и 
признанию культурного разнообразия в раз-
ных странах, потому что через реализацию со-
вместных образовательных и научно-иссле- 
довательских проектов повышается эффектив-
ность межкультурной коммуникации, поощ- 
ряется изучение опыта деятельности разных 
научных и образовательных центров.

Интернационализацию образования на на-
циональном и институциональном уровнях в 
любой стране следует понимать как процесс 
интеграции «международного, межкультур-
ного или глобального измерения в основные 
функции системы образования» [12]. к основ-
ным направлениям интернационализации в 
образовании можно отнести следующие: при-
влечение студентов к обучению в иностран-
ных вузах, разработка программ двухдиплом-
ного образования, мобильность образователь-
ных программ. к положительным аспектам ин-
тернационализации относятся расширение со-
циокультурного пространства учащихся, по-
вышение интереса к культурам разных стран. 
Учащиеся и педагоги начинают лучше пони-
мать связь между особенностями поведения 
и коммуникации в обществе и сложившими-
ся установками и нормами поведения, приня-
тыми в данной среде. они осознают роль род-
ного языка и культуры в развитии общечело-
веческой культуры. Формируются такие важ-

ные качества личности обучающихся и педа-
гогов, как открытость (свобода от этнических 
предрассудков по отношению к представите-
лям другого этноса), терпимость (терпимое от-
ношение к непривычным проявлениям разных 
культур), вежливость, такт в общении с людь-
ми другой культуры. 

Н.М. Семенова считает, что, помимо по-
ложительного влияния процессов интернаци-
онализации образования, возникают трудно-
сти при восприятии материала во время заня-
тий, связанные с особенностями межкультур-
ного взаимодействия. «Глобализация образо-
вания – это особая мегасистема, в которой ре-
ализуются цели как национальной, так и миро-
вой образовательной политики, где существу-
ют связи и отношения между государствами 
и их образовательными системами, направ-
ленные на расширение возможности развития 
личности» [11, c. 55]. 

Если говорить о сходствах и различиях в 
понятиях «интернационализация» и «глоба-
лизация» образования, то здесь можно выде-
лить несколько ключевых аспектов. а.Ю. Сле-
пухин считает, что глобализация скорее сти-
рает национальные границы, а интернацио-
нализация, в свою очередь, предполагает дея-
тельность в пределах государственных систем 
образования, но с учетом усиления междуна-
родного аспекта [10]. В процессе интернаци-
онализации образования через развитие меж-
дународных отношений происходит усовер-
шенствование национальных систем образо-
вания, появляются совместные пути решения  
проблем.

Итак, глобализационные процессы в обра-
зовании однозначно приводят к тому, что фор-
мируется новое образовательное пространст- 
во, где встречаются люди разных этнокультур-
ных особенностей, взглядов, мировоззрения, 
разных устоев семейного воспитания. По сути, 
речь идет об инклюзивном образовании, ведь 
оно также подразумевает совместное обуче-
ние людей разной культурной принадлежно-
сти. Следовательно, задачей педагога в усло-
виях интернационализации образования явля-
ется поиск путей и стратегий в развитии ин-
клюзивного образования, которые бы учиты-
вали культурное разнообразие среды обуче-
ния, этнокультурные особенности учащихся. 

Итак, наша современная образовательная 
ситуация требует создания научно обоснован-
ной модели развития инклюзивного образова-
ния с учетом этнокультурной специфики стран 
и этнокультурных особенностей самих уча-
щихся. В чем же заключается сущность «эт-
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нокультурного» феномена? Проанализировав 
ряд трудов (отечественных и зарубежных), мы 
выделили следующие этнокультурные особен-
ности учащихся, которые важно учитывать в 
инклюзивном образовательном процессе: на-
циональный характер, этническое сознание и 
самосознание, межэтнические различия в мен-
тальных способностях, степень этнической 
идентичности, особенности менталитета, тра-
диции, этнические стереотипы, предрассудки 
и предубеждения и др. [7; 8].

Ученые используют понятие «националь-
ный характер» для описания личностных осо-
бенностей жителей разных стран. П.И. Гна-
тенко рассматривает национальный характер 
как совокупность социально-психологических  
характеристик (национально-психологических 
установок, эмоционально-волевых качеств, 
ценностных ориентаций), которые свойствен-
ны нации на определенном этапе развития. 
Эти характеристики обусловлены историче-

скими, географическими, социально-экономи- 
ческими условиями существования нации» [3]. 
Большое значение играет также этническое 
сознание учащихся, которое рассматривается 
как рефлексия этнических отношений, опре-
деление своего места в них, осознание своей 
позиции и своего отношения к системе меж-
национальных связей. тесная взаимосвязь на-
блюдается между этническим самосознанием 
и этнической идентичностью. от особенно-
стей этнической идентичности учащихся зави-
сит степень их привязанности к национальной 
культуре, уровень национального самоуваже-
ния, чувство групповой сплоченности и наци-
ональной солидарности, степень осведомлен-
ности о своей этнической группе и других эт-
нических группах.

Эффективность обучения учащихся в ин-
клюзивной группе зависит от учета их этно- 
психолингвистических особенностей: сущест- 
вуют некоторые межэтнические различия в 

жизненные ценности этноса стратегии, технологии и методы обучения
кыргызстан

чувство коллективизма и сплоченности кыр-
гызского народа.
«тириликтин күчү бирликте» 
(«Сила жизненная в объединении»)

Проведение творческих занятий и ролевых игр на тему 
«Поможем людям, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации»

духовное богатство – главная ценность.
«Элге кылган жакшылык жерде калбайт» 
(«добро, сделанное для людей, не пропадет  
в земле»)

Проведение игр и конкурсов среди учащихся разного со-
циального статуса и уровня благополучия (лучшая идея 
и лучший социальный проект)

трудовое воспитание как основа благополучия 
общества.
«Эмгек – дайра, билим-кеме» 
(«труд – это река, а наука – это корабль»)

Проведение занятий по трудотерапии в инклюзивных 
группах: изготовление элементов кыргызского народно-
го творчества

россия
Выносливость и трудолюбие в характере мно-
гих народов России (западноуральских наро-
дов, народов Севера и т. д.) «любишь катать-
ся, люби и саночки возить»

Разработка учащимися дорожной карты своего будущего 
профессионального пути (понимание навыков и знаний, 
необходимых для трудовой деятельности)

кропотливость умственного труда, трудовое 
воспитание – ценность разных народов  
России. 
«кем эшләми – шул ашамый» (кто не работа-
ет – тот не ест)

организация конкурса на лучший исследовательский 
проект среди учащихся разных возможностей и способ-
ностей, этнической принадлежности

Полиэтничность российского общества Создание учащимися медиапроекта «Путешествуем  
по России виртуально» («Народы Севера России», «Уни-
кальная якутия», «Народы Поволжья и их жизненный 
уклад»). Формирование этнорелятивизма, толерантно-
сти через знакомство с материальными и духовными 
ценностями разных народов России

Таблица 1
содержательный компонент модели развития инклюзивного образования  

с учетом этнокультурной специфики россии и кыргызстана 
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познавательных способностях субъектов об-
разования, обусловленные особенностями их 
родного языка. «Предполагалось, например, 
что наличие или отсутствие в языке опреде-
ленных терминов влияет, в частности, на то, 

как видит – вслед за языком – окружающую 
среду представитель данного этноса, какие он 
видит свойства, а какие язык выводит за рам-
ки его внимания и восприятия» [7, с. 468]. Уча-
щимся разных этносов свойственна собствен-

Таблица 2 
мероприятия для студентов поликультурной группы кыргызского филиала Фгбоу книту  

(г. кант) и казанского инновационного университета им. в.г. тимирясова (г. казань)

общие рекомендации российские учебные заведения кыргызские учебные  
заведения

мероприятия студенты, кураторы групп и преподаватели готовят для студентов  
другой этнической принадлежности мероприятие под названием  
«добро пожаловать в наш край»

Проведение межкультур-
ных мероприятий с це-
лью знакомства с культу-
рой страны, ее историей 
и местными традициями 
(просмотр видеороликов, 
проведение круглых сто-
лов, презентаций)

1. История России в фактах и цифрах.
2. «Виртуальное путешествие по раз-
ным уголкам России: взгляд изнутри» 
(«Народы Севера», «Жемчужина кам-
чатки», «Жизненный уклад и быт на-
родов Поволжья», «коренные народы 
Сибири и их обычаи» и др.)

1. кыргызстан: что мы знаем о при-
роде и населении?
2. Хозяйство и занятия, художе-
ственные промыслы, календарные 
праздники и обряды кыргызского 
народа

Сокращение социальной 
дистанции между сту-
дентами разных этносов 
через совместное участие 
в постановке народных 
праздников

Примечание. Следует проявлять осторожность при включении студентов 
разной религиозной принадлежности в празднование народных традиций. 
такие мероприятия не должны носить принудительный характер. Некоторые 
студенты могут лишь наблюдать со стороны

Празднование МаСлЕНИцы (на-
родные танцы, приготовление масле-
ничных блинов), ПаСХИ (приготов-
ление пасхальных яиц, песнопение, 
участие в хороводах), СаБаНтУя, 
праздника «чИСтоГо УМа» север-
ных народов (танцы под звуки эт-
нического бубна), праздника первой 
борозды народов кавказа «оц баН 
кЪо» (соревнования, забеги, старин-
ные кавказские танцы)

Участие в праздниках НооРУз 
(приготовление блюда сүмөлөк, 
«ноорузкөжө», исполнение пес-
ни «Жарамазан»), обряде даМБыР 
таШ (студенты вызывают весен-
ний дождь и плодородие), праздника 
үлүШ (угощения, народные игры 
и развлечение)

Проведение лингвистиче-
ских игр, направленных  
на улучшение навыков вла-
дения основным языком 
обучения 

Создание языкового клуба для студентов разных этносов, проведение еже-
недельных конкурсов на уровень владения языком, участие студентов линг-
вистических специальностей в создании словарей для перевода основных 
терминов дисциплин, дополнительного разъяснения. Проведение дополни-
тельных языковых курсов, включая онлайн-обучение
1. языковой клуб (студенты обща-
ются на русском, английском и дру-
гих языках).
2. Изучение языка через русские 
адаптированные литературные тек-
сты (а.П. чехов, л.Н. толстой и др.).
3. курсы изучения русского как ино-
странного языка и речевого этикета.
4. Проведение деловых игр на раз-
ные профессиональные темы (трудо-
устройство, собеседование), жизнен-
ные ситуации (визит органов власти, 
соцзащиты, медучреждений)

1. языковой клуб (студенты обща-
ются на кыргызском, русском, узбек-
ском, казахском, английском и дру-
гих языках).
2. Изучение кыргызского языка че-
рез чтение эпосов «кожожаш», «Эр-
төштүк». Изучение языка, необхо-
димого в быту, через постановку де-
ловых игр, разных жизненных ситу-
аций.
3. курсы изучения кыргызского языка 
и речевого этикета (особенности се-
верного и южного диалектов)
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ная языковая картина мира, отражающая свое-
образие их этнической культуры.

В своем исследовании мы предложили 
разработать и апробировать модели развития 
инклюзивного образования для России и кыр-
гызстана с учетом этнокультурных особенно-
стей этих стран, а именно жизненных ценно-
стей этноса. Выдержка из наших моделей (со-
держательный компонент, включающий в себя 
стратегии, технологии и методы, используе-
мые в инклюзивном образовании) представле-
на в табл. 1.

для апробации разработанной модели мы 
провели педагогический эксперимент, в ко-
тором участвовали 250 студентов и 90 пре-
подавателей кыргызского филиала ФГБоУ  
кНИтУ (г. кант) и такое же количество сту-
дентов и преподавателей из казанского инно-
вационного университета им. В.Г. тимирясова 
(г. казань). для оценки эффективности модели 
мы применяли несколько критериев. один из 
них – степень психолого-педагогической го-
товности педагогов к преподаванию в инклю-
зивной среде и готовность студентов к обуче-
нию со сверстниками с ограниченными воз-
можностями здоровья (оВз) или другой эт-
нической принадлежности в одной учебной 
среде [1]. Готовность студентов к совместно-
му обучению в инклюзивной группе подразу-
мевает в нашем исследовании владение навы-
ками коммуникации со сверстниками с оВз, 

других этносов, желание и умение оказывать 
им поддержку, позитивный эмоциональный 
настрой к совместному обучению.

В процессе эксперимента мы провели ряд 
мероприятий, направленных на преодоление 
психологических барьеров в инклюзивной 
группе: психологические тренинги для студен-
тов в инклюзивных группах, совместные твор-
ческие занятия, ролевые игры на тему «как 
помочь тому, кто оказался в сложной жизнен-
ной ситуации». для сплочения студентов раз-
ных этносов, разного уровня жизни были ор-
ганизованы конкурсы на лучшие инноваци-
онные проекты, подготовленные в парах. для 
повышения готовности педагогов к реализа-
ции инклюзивного образовательного процесса 
мы провели несколько методологических се-
минаров, направленных на повышение навы-
ков психолого-педагогического сопровожде-
ния инклюзивного образовательного процес-
са, знаний о специфике обучения в культур-
но разнообразной среде. Практический блок 
включал в себя обучение различным техноло-
гиям инклюзивного образования. Были орга-
низованы курсы повышения квалификации и 
тренинги на тему «Психолого-педагогические 
основы инклюзивного образования: теория, 
практика и современные технологии».

для повышения готовности студентов к со-
вместному обучению в поликультурной среде 
и степени их осведомленности об инклюзив-

              студенты из россии                                            студенты из киргизии

динамика готовности студентов из россии и кыргызстана к обучению  
в инклюзивной среде до и после эксперимента
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ном образовании был разработан и внедрен 
в образовательный процесс элективный курс 
«Моя поликультурная среда обучения». дан-
ный курс предполагал знакомство студентов 
с особенностями инклюзивного образования, 
расширение поликультурного мировоззрения 
студентов, формирование толерантного отно-
шения к людям разных возможностей и спо-
собностей, этнокультурной принадлежности. 

Были использованы методы этнотерапии 
с целью приобщения всех студентов к куль-
турным традициям родного этноса и других 
этносов, с целью формирования сплоченно-
сти в группе. Преподаватели вместе с курато-
рами студенческих групп организовали меж-
культурные мероприятия, нацеленные на зна-
комство студентов с традициями, обычаями и 
культурными ценностями разных стран, зна-
чимыми историческими фактами и событиями 
(проведение творческих мероприятий, круг- 
лых столов) (табл. 2). Студенты и преподава-
тели подготовили мероприятие под названием 
«добро пожаловать в мой край (город, стра-
ну)». С целью сокращения социальной дистан-
ции между учащимися разных культур была 
организована совместная постановка народ-
ных традиций и праздников.

После проведения эксперимента мы уви-
дели положительную динамику в степени го-
товности к инклюзивному образованию среди 
педагогов и учащихся в России и кыргызстане 
(см. рис. на с. 89).

В ы в о д ы .  таким образом, научно обосно- 
ванный учет этнокультурных особенностей 
России и кыргызстана при разработке страте-
гии развития инклюзивного образования по-
зволил сформировать положительное воспри-
ятие образовательной и социальной инклюзии 
среди учащихся и преподавателей, преодолеть 
этноцентристские установки, порой даже не-
гативные этнические стереотипы, сформиро-
вать готовность у педагогов и студентов ока-
зывать помощь в социальной интеграции об-
учающимся другой этнической принадлежно-
сти и с оВз.
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Ethnocultural approach  
to inclusive education in the context  
of internationalization  
and globalization

The article deals with the analysis of the essence 
of the ethnocultural approach to the development  
of the inclusive education in the context of the 
strengthening globalization processes. There is 
con-ducted the comparative characteristics of the 
concepts “the internalization of education” and 
“the globalization of education”. There is describ- 
ed the conceptual component of the model of the 
development of the inclusive education consider- 
ing the ethnocultural specific features of Russia 
and Kyrgyzstan, there are analyzed the results of 
the pedagogical experiment aimed at the testing  
the model in the educational institutions of the  
higher education in Russia and Kyrgyzstan. 

Key words: internationalization, globalization, 
inclusive education, ethnocultural peculiarities, 
model.

(Статья поступила в редакцию 02.10.2021)

д.д. ХАйруллиНА, л.в. БАзАровА,  
Э.Н. ГилЯзЕвА, т.в. мАзАЕвА 
(Набережные челны)

удовЛетворенность студентов 
дистанционным обучением 
в усЛовияХ вынужденной 
самоизоЛяции

Акцентируется внимание на результатах 
анализа удовлетворенности студентов орга-
низацией дистанционного обучения в вузе, ис-
пользуемых ресурсов, возможных трудностей 
в период самоизоляции и способов их решения. 
Результаты анкетирования показали, что 
массовый переход на удаленный формат об-
учения в условиях пандемии COVID-19 прохо-
дил успешно, студенты хорошо адаптирова-
лись к новой ситуации и были удовлетворены 
учебным процессом. 

Ключевые слова: высшее образование, дис-
танционное обучение, Интернет, пандемия 
COVID-19, удовлетворенность, респондент, 
анкетирование.

Пандемия коронавируса COVID-19 оказа-
ла серьезное влияние на жизнь людей. Произо-
шедшие изменения во всех сферах жизни об-
щества коснулись и системы высшего образо-
вания. В марте 2020 г. в России было принято 
решение о переводе высших образовательных 
учреждений на дистант в связи с необходимы-
ми мерами по предотвращению распростране-
ния коронавирусной инфекции. В данной си-
туации применение цифровых технологий в 
системе образования помогло быстро решить 
проблему организации непрерывного учебно-
го процесса, проведения аттестационных ис-
пытаний, сохранения стабильности обучения 
в целом. Это оказалось доступным благодаря 
перенесению лекций, практических и лабора- 
торных занятий в онлайн-среду, при нали-
чии виртуальных аналогов. Сервисы проведе-
ния видеоконференций, мессенджеры с под-
держкой голосовой и видеосвязи, электрон-
ные средства взаимодействия (Интернет, теле- 
фон, телевидение), онлайн-платформы – все 
это стало частью нашей жизни и изменило от-
ношения всех участников образовательного 
процесса. 

Удаленный формат обучения больше не 
являлся просто одной из альтернативных 
форм высшего образования, напротив, это был 
единственно возможный вариант продолжить 
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учебный процесс в условиях пандемии [11,  
c. 495]. Экстренный перенос обучения в дан-
ный формат оказался существенной пробле-
мой в первую очередь для вузов с низким 
уровнем развитости информационной инфра-
структуры, отсутствием электронных образо-
вательных ресурсов для обеспечения дисцип- 
лин и неготовностью преподавателей к ис-
пользованию цифровых платформ и сервисов. 
Переход на полное дистанционное обучение в 
кратчайшие сроки для Набережночелнинского 
института кФУ стал возможен благодаря вне-
дрению в образовательный процесс вуза таких 
интернет-ресурсов, как электронная библио- 
тека, «личный кабинет», виртуальная ауди-
тория, а также использованию возможностей 
электронной обучающей среды Moodle и дис-
танционной системы Microsoft Teams, позво-
ляющей проводить видеозанятия в онлайн-ре- 
жиме, наличию бесплатных онлайн-курсов от 
ведущих университетов, размещенных на на-
циональной и международных платформах.

теоретические и прикладные аспекты дис-
танционного обучения в вузе освещены в мно-
гочисленных публикациях как отечественных, 
так и зарубежных исследователей [4; 5; 8; 9; 
10; 13], что демонстрирует нахождение данно-
го вопроса в стадии активного обсуждения и 
рассмотрения с различных точек зрения. Под 
«дистанционным обучением» мы понимаем 
обучение на расстоянии, проводящееся учеб-
ной организацией, характеризующееся вре-
менным и/или территориальным разделени-
ем преподавателя и обучающегося, и возмож-
ностью использования различных интерак-
тивных телекоммуникации синхронно и/или 
асинхронно для объединения обучающихся, 
учебных ресурсов и преподавателей [12, c. 2]. 

Имеется ряд публикаций и по теме дис-
танционного обучения в экстремальных усло-
виях пандемии, где одним из важных момен-
тов является вопрос удовлетворенности сту-
дентов организацией учебного процесса [1, 
6, 11]. Социологические исследования трак-
туют удовлетворенность как «интегрирован-
ное понятие, отражающее степень реализации 
социальных ожиданий студента от учебно-об- 
разовательной деятельности в вузе, сформиро-
ванных в процессе его социализации» [7] и как 
ключевой индикатор эффективности и каче-
ства образовательных услуг: «это субъектив-
ная, эмоционально окрашенная оценка качест- 
ва тех или иных объектов, условий учебной 
деятельности, в том числе межличностных от-
ношений» [3]. Эмоционально-оценочное от-
ношение к обучению может «складываться 

из мотивации, движущей обучающихся к до-
стижению поставленных целей, и субъектив-
ных переживаний, связанных с процессом и 
результатом достижения цели» [2, с. 38]. чем 
выше уровень удовлетворенности, тем бы-
стрее и легче проходит процесс адаптации к 
дистанционному обучению [11, с. 496].

В рамках настоящего исследования в це-
лях проведения анализа удовлетворенности 
обучающихся переходом на полное дистанци-
онное обучение во время пандемии COVID-19 
в 2020 г. было проведено анкетирование. Ре-
спондентами стали студенты 3–5-х курсов на-
правления подготовки 45.03.02 «лингвисти-
ка» и специальности 45.05.01 «Перевод и пе-
реводоведение» Набережночелнинского ин-
ститута кФУ в количестве 100 человек. Уча-
стие в опросе было свободным и доброволь-
ным, анкеты заполнялись респондентами ано-
нимно и индивидуально. Сбор данных прово-
дился на платформе GoogleForms в период с 
сентября по ноябрь 2021 г. с помощью спе-
циально разработанной анкеты, состоящей из  
20 вопросов. анкета разделена на 2 раздела: 
вопросы, касающиеся пандемии COVID-19, и 
вопросы, связанные непосредственно с дис-
танционным обучением в режиме самоизоля-
ции и отношением студентов к нему.

По результатам анкетирования 97% ре-
спондентов были своевременно информирова-
ны о переходе НчИ кФУ на дистанционную 
форму обучения в марте 2020 г. и ознакомле-
ны с соответствующим приказом вуза. Боль-
шинство студентов кафедры филологии (75%) 
владеют информацией о путях распростране-
ния новой коронавирусной инфекции и соблю-
дают по сегодняшний день меры профилакти-
ки по недопущению распространения случаев 
заболеваний, вызванных новым вирусом: 60% 
обучающихся находились дома в режиме обя-
зательной самоизоляции, 63% опрошенных 
применяют антисептические средства, 62% – 
часто моют руки с мылом, 48% – стараются 
соблюдать дистанцию при общении не менее 
одного метра, 83% – надевают маску в обще-
ственных местах. 

анализ вопросов об адаптации к новым 
условиям обучения показал, что 43% респон-
дентов, по их мнению, адаптировались отлич-
но, 39% – хорошо, 14% – удовлетворительно, 
и лишь у 4% адаптация проходила очень слож-
но, что может быть связано с низким уровнем 
владения персональным компьютером, навы-
ками работы в сети Интернет, а также техни-
ческими трудностями. 
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В целом ответы респондентов сходятся 
в вопросах удобства дистанционного обуче-
ния: для 66% опрошенных студентов настоя-
щий формат был удобным, 18%, несмотря на 
удобство, указывают на сложность данного 
обучения, 16% полностью не довольны таким 
форматом. Выявлено, что для 36% респон-
дентов дистанционный формат обучения ни-
как не повлиял на уровень мотивации к обу-
чению, он остался на прежнем уровне, у 26% 
обучающихся мотивация стала выше, сниже-
ние мотивации в период самоизоляции зафик-
сировали 33% опрошенных, остальные 5% за-
труднились ответить. В целом 49% респонден-
тов были удовлетворены процессом обучения 
в удаленном режиме, 35% оценили этот пока-
затель как «скорее удовлетворены, чем нет», 
10% ответили, что «скорее не удовлетворе-
ны, чем да», полностью не удовлетворенными 
дистанционным обучением остались 7% об- 
учающихся.

Большинство респондентов (70%) отве-
тили положительно на вопрос о проведении 
занятий с применением платформ Microsoft 
Teams (с возможностью видеоконференций) 
и LMS MOODLE (при работе с электронными 
образовательными ресурсами вуза) как самых 
приветствуемых и о возможности совмеще-
ния или параллельного использования сразу 
нескольких дистанционных систем. Студен-
ты также отмечают применение преподавате-
лями в учебном процессе обучающих презен-
таций (72%), видеоматериалов (34%), проведе-
ние онлайн-тестирований (80%), интерактив-
ных заданий и опросов (39%). для взаимодей-
ствия студентов с преподавателями, согласно 
ответам, дополнительно применялись форумы 
и чаты социальных сетей, электронная почта, 
мессенджеры WhatsApp, Viber и др.

Примерно две трети респондентов (63%) 
отмечают высокую степень подачи и содержа-
ния информации, структурированность и яс-
ность учебного материала, для 22% обучаю-
щихся материал оказался слишком сложным и 
остался непонятным, 9% указывают на недо-
статочное количество обучающего материала 
по изучаемым темам, для 6% преподаваемый 
материал не открыл ничего нового.

В качестве главных аргументов в поль-
зу дистанционного обучения студенты отме-
тили низкий риск заражения коронавирус-
ной инфекцией (57%), вероятность обучения 
по месту жительства (что особенно актуально 
для иногородних или иностранных студентов) 
(58%), экономию времени и финансов (на еду, 

дорогу, одежду и т. д.) (60%), домашнее пита-
ние (39%), широкое использование современ-
ных технологий обучения и новых ресурсов 
(22%), индивидуальный темп обучения (31%), 
возможность повторно просматривать учеб-
ный материал (40%), освоение дополнитель-
ного материала по дисциплине (12%), получе-
ние более высоких оценок на экзаменах и за-
четах (23%). При этом из трех возможных мо-
делей проведения промежуточной аттестации 
в дистанционном формате 65% студентов от-
дают предпочтение удаленному выполнению 
задания, сдачу зачета или экзамена в форме 
устного ответа средствами видео-конференц-
связи выбирают 23% респондентов, и лишь 
11% опрошенных желают проводить проме-
жуточную аттестацию в форме удаленного вы-
полнения задания с последующей онлайн-бе- 
седой. здесь, конечно, очевиден поиск обуча-
ющимися наиболее легкого пути, что ставит 
под сомнение надежность онлайн-оценок.

Практически все студенты согласны, что 
для успешного дистанционного образования 
важно наличие удобного гаджета (телефон, 
планшет, ноутбук, компьютер) с необходи-
мой гарнитурой (камерой хорошего разреше-
ния, микрофоном, наушниками) и доступом к 
сети Интернет, требуется иметь хотя бы базо-
вые навыки работы с компьютером, а именно 
умение пользоваться необходимыми програм-
мами, электронной почтой, иметь навыки на-
бора текста на клавиатуре, умение быстро ори-
ентироваться в соответствующих приложени-
ях на смартфоне и др. Сами респонденты оце-
нили свой уровень работы с Пк и Интернетом 
как высокий профессиональный – 28%, уве-
ренный – 57%, недостаточный – 13% и низ-
кий – 2%.

однако следует указать и на трудности, 
с которыми столкнулись студенты в процес-
се дистанционного обучения. Во-первых, это 
технические проблемы, связанные, очевидно, 
с качеством Интернета и значительными на-
грузками на сервер: длительность загрузки ма- 
териалов (22%), технические перебои в процес-
се воспроизведения материала (22%), задерж-
ка кадра (25%), проблемы со звуком (34%), не-
исправность собственной техники (2%) и др. 
Во-вторых, некоторые организационные мо-
менты: 35% респондентов отмечают большую 
нагрузку и высокий уровень сложности прак-
тических заданий, 13% – погрешности обрат-
ной связи от преподавателя, несвоевременное 
получение ответа на поставленный вопрос, 
6% – несвоевременное выставление оценок в 
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электронный журнал, 31% студентов подчерк- 
нул отсутствие или недостаточное количест- 
во практического навыка общения, что, без- 
условно, является важным для будущих линг-
вистов и переводчиков. Наконец, в-третьих, ин- 
дивидуально-личностные характеристики об-
учающихся: меньшая личная мотивация из-
за отсутствия живого контакта с преподавате- 
лем (33%), недостаток навыков самообучения 
и самодисциплины для освоения образова-
тельной программы (неумение управлять сво-
им временем и ресурсами) (21%), отсутствие 
непосредственного социального взаимодейст- 
вия (ограниченность общения с одногруппни-
ками, однокурсниками и товарищами по уни-
верситету) (30%) и др.

В результате было выявлено, что 49% сту-
дентов уверены в своих силах, имеют все шан-
сы справиться с онлайн-программой и не про-
тив в дальнейшем обучаться дистанционно, 
27% не готовы к обучению в данном форма-
те и предпочитают традиционные формы об- 
учения, 24% испытывают смешанные чувства 
и затрудняются ответить.

таким образом, проведенное исследова-
ние показало, что студенты обладают доста-
точно хорошими навыками практического ис-
пользования современной электронной техни-
ки и программного обеспечения, успешно ра-
ботают в сети Интернет, что способствовало 
быстрой адаптации к новой форме обучения 
в условиях пандемии COVID-19. Большинст- 
во респондентов владеет актуальной инфор-
мацией, касающейся мер профилактики рас-
пространения новой коронавирусной инфек-
ции. Удовлетворенность студентов дистанци-
онным обучением связана в первую очередь с 
высокой оценкой содержания и способа пода-
чи учебной информации. чувство неудовлет-
воренности возникает в основном в связи с 
техническими моментами, отсутствием живо-
го контакта с преподавателем и другими сту-
дентами, а также невозможностью охватить в 
полном объеме практическую часть учебной 
программы, являющейся важной основой для 
будущих филологов. 

Сегодня мы видим, что положительные 
моменты дистанционной формы образования 
уверенно используются в учебном процессе и 
после завершения режима самоизоляции. Вы-
нужденный переход на онлайн-формат в мар-
те 2020 г. явился разумной альтернативой тра-
диционному обучению в период пандемии и 
позволил извлечь уроки и приобрести неоце-
нимый опыт как преподавателям, так и сту-

дентам, открыл новые образовательные воз-
можности. При наличии качественной учебно-
методической базы, правильного сочетания 
дистанционных и контактных форм обучения, 
ориентирования на диалогический подход, 
осуществления оперативного контроля каче-
ства усвоения учебного материала дистанци-
онное обучение может быть и является эффек-
тивным механизмом образовательной систе-
мы, обеспечивающим непрерывность образо-
вания при любых условиях.
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Student’s satisfaction with the distance 
education in the context of the forced 
self-isolation
The article deals with the results of the analysis 
of the students’ satisfaction with the organiza- 
tion of the distance education in university, the 
resources, the possible difficulties in the period of 
self-isolation and the ways of their solution. The 
results of the questionnaire showed that the mass 
transition to the remote format in the context of  
the COVID-19 pandemic was conducted success- 
fully, the students were good adapted to a new 
situation and were satisfied with an educational 
process.

Key words: higher education, distance education, 
Internet, COVID-19 pandemic, satisfaction, respon- 
dent, questionnaire. 

(Статья поступила в редакцию 20.11.2021)

л.С. ПАНчЕНко, Н.Ю. БАкрАдзЕ 
(волгоград) 

дистанционное обучение 
иностранныХ студентов: 
ПробЛемы и ПерсПективы

Изложены методические аспекты организа-
ции дистанционного образования иностран-
ных студентов. Рассмотрены основные во-
просы эффективного обучения иностранных 
студентов, представлен сравнительный ана-
лиз возможностей традиционной и дистанци-
онной форм обучения. Проанализированы про-
блемы и перспективы дистанционного обуче-
ния иностранных студентов.

Ключевые слова: дистанционное обучение, 
аудиторные занятия, гибридный режим об- 
учения иностранных студентов, виртуаль- 
ный режим, онлайн-опрос, методы дистанци-
онного образования, информационные техно-
логии.

Ежегодно Волгоградский государствен-
ный технический и Волгоградский государст- 
венный социально-педагогический универси-
теты оказываются в числе востребованных в 
международном образовательном пространст- 

© Панченко л.С., Бакрадзе Н.Ю., 2022
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ве вузов. В этих двух вузах наряду с обучени-
ем по профильным учебным предметам орга-
низовано довузовское обучение иностранных 
студентов.

В связи с реалиями современности в тра-
диционные формы подготовки иностранных 
студентов постепенно вводятся элементы дис-
танционного обучения, которое на сегодняш-
ний день является актуальным на различных 
уровнях образовательного процесса, в том 
числе и на факультетах подготовки иностран-
ных студентов. 

Пандемия, связанная с распространени-
ем короновирусной инфекции COVID-19, объ-
ективно ускорила внедрение дистанционной 
формы обучения российских и иностранных 
студентов. дистанционное обучение явилось 
альтернативной формой аудиторному обуче-
нию в условиях сложной эпидемиологической 
ситуации.

Ученые считают, что дистанционное об- 
учение – это синтетическая, интегральная фор-
ма обучения, которая базируется на использо-
вании широкого спектра традиционных и но-
вых информационных технологий, а также их 
технических средств для подачи учебного ма-
териала. При этом процесс обучения в общем 
случае некритичен к расположению информа-
ции в пространстве и во времени, а также по 
отношению к конкретному образовательному 
учреждению [1].

В связи со сложившейся ситуацией эпи-
демиологической территориальной изоляции 
факультеты подготовки иностранных сту-
дентов ВолгГтУ и ВГСПУ в текущем учеб-
ном году работали в гибридном режиме: часть 
иностранных студентов обучалась в аудитори-
ях, часть – в дистанционном режиме, часть – в 
смешанном формате. 

Формат удаленного обучения предусма-
тривает зависимость преподавателя и студен-
тов от технических средств. Проанализировав 
возможности доступных технических средств 

обучения с использованием программ Teams 
и Zoom, приложения WhatsApp, мы пришли к 
выводу, что положительные результаты пре-
подавания иностранным студентам естествен- 
но-научных учебных дисциплин возможны 
при применении приложения WhatsApp. 

как известно, преподавание – это совмест-
ная деятельность обучаемого и обучающегося, 
поэтому с целью выбора программ обучения 
посредством технических средств мы прове-
ли онлайн-опрос иностранных студентов. он 
проходил в два этапа (табл. 1): 

I этап – в начале учебного года; 
II этап – в конце учебного года.
Приложение WhatsApp при использова-

нии в образовательном процессе для иностран-
ных студентов ориентировано на возможность 
ознакомления с учебным материалом при чте-
нии и записи текста занятия, прослушивании 
аудиозаписи, просмотре и прослушивании ви-
деозаписи во время занятия, а также не исклю-
чает повторного использования учебного ма-
териала занятия в любое удобное для студен-
тов время. При такой форме работы во вне- 
аудиторном режиме задействованы одновре-
менно зрительный, моторный и слуховой виды 
памяти обучающихся, что немаловажно для 
иностранных студентов, изучающих учебные 
дисциплины на русском языке. 

как известно, технологии виртуальной ре-
альности не позволяют студентам из разных 
стран участвовать в лабораторных и практиче-
ских занятиях, присутствовать при демонстра-
ции опытов по естественно-научным дисцип- 
линам. Применение во время занятий видео-
записей и видеодиалогов позволяет иностран-
ным студентам в значительной степени при-
близиться к усвоению учебного материала во 
время лабораторных и практических работ, ис-
ключая возможность приобретения реальных 
навыков выполнения этого вида деятельности.

Постановка проблемы и создание проб- 
лемной ситуации при использовании видеоза-

Таблица 1
результаты онлайн-опроса иностранных студентов  

о выборе программы технических средств обучения при изучении  
естественно-научных учебных дисциплин, проводимого в два этапа (%)

Этапы
онлайн-опроса

Программы Приложения

Teams Zoom WhatsApp
I 25 35 40
II 15 30 55
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держит элементы исследовательской работы, 
что приближает обучающихся к практической 
деятельности.

В процессе дистанционного обучения реа-
лизуется принцип наглядности в формате фо- 
то таблиц, химических веществ, биологиче-

писи демонстрации эксперимента на заняти-
ях по естественно-научным дисциплинам ак-
тивизирует познавательную деятельность ино-
странных студентов, поскольку эксперимен-
тальное решение проблемы и проблемной си-
туации носит поисковый характер, а также со-

рис. 1. Использование аудиозаписи в процессе преподавания естественно-научных дисциплин 
иностранным студентам

рис. 2. Использование видеозаписи в процессе выполнения 
лабораторной работы по биологии



9898

известия  вгПу 

ских объектов, видеозаписей демонстрации 
процессов жизнедеятельности живых организ-
мов и явлений неживой природы. 

дистанционное образование с использова-
нием приложения WhatsApp дает возможность 
адаптировать систему преподавания к инди-
видуальным особенностям обучающихся ино-
странных студентов: использование индиви-
дуальных тестовых заданий, творческих пер-
сональных заданий, специализированных ин-
дивидуальных текстов по предметам.

С целью успешного обучения иностран-
ных студентов в дистанционном формате, по-
видимому, более целесообразным является по-
степенное внедрение нетрадиционных форм 
обучения в традиционный образовательный 
процесс. одним из важных компонентов учеб-
ного процесса является метод обучения, кото-
рый педагоги рассматривают как способ упо-
рядоченной взаимосвязи деятельности обуча-
емого и обучающихся. При переходе от тра-
диционной формы обучения иностранных сту-
дентов к нетрадиционной системе важным яв-
ляется фактор адаптации методов обучения в 
соответствии с новыми условиями. дистан-
ционное образование предусматривает увели-

чение времени самостоятельной работы ино-
странных студентов, что необходимо учиты-
вать при работе с иностранными студентами в 
аудиторном режиме.

как указывает а.Е. Суглобов, «наличие 
объемных информационных потоков обуслав-
ливает устойчивую тенденцию в направле-
нии сокращения времени аудиторных занятий 
студентов, что приводит к необходимости ис-
пользования методов дистанционного обуче- 
ния» [10, с. 200]. обучение иностранных сту-
дентов на удалении связано с рядом трудно-
стей, которые заключаются в преодолении ими 
языкового барьера и сложностях доступа к ин-
формации по учебным дисциплинам на род-
ном языке. Это создает препятствие для усвое-
ния знаний, что приводит к снижению эффек-
тивности восприятия учебного материала. 

Практика использования дистанционного 
обучения показывает низкий уровень владе-
ния русским языком иностранных студентов, 
перешедших из внеаудиторной в аудиторную 
форму обучения, по сравнению с теми ино-
странными студентами, которые постоянно 
занимались в традиционной форме обучения. 
Причина заключается, возможно, в изучении 
русского языка не в русскоязычной среде, в 
малой языковой практике, в недостаточно пол-
ном использовании индивидуального ресурса 
каждого студента. трудности нетрадицион-
ной формы обучения иностранных студентов 
включают также сложности коммуникативно-
го взаимодействия в паре «студент – препода-
ватель» и в группе. дистанционное обучение 
осложняется возможностью конспектирова-
ния лекций, что создает трудности в восприя-
тии учебного материала при помощи слухово-
го анализатора. Существенным минусом дис-
танционного обучения иностранных студен-
тов является несовпадение часовых поясов в 
странах проживания студентов и города Рос-
сии, в котором находится вуз, что дезоргани-
зует учебный процесс. одной из негативных 
характеристик дистанционного обучения яв-
ляется то, что оно в большей степени ориен-
тировано на теорию. Многие ученые считают, 
что существенным недостатком обучения ино-
странных студентов на удалении является от-
сутствие формирования интернационального 
студенческого коллектива, т. к. студенческая 
жизнь проходит в онлайн-режиме на родном 
языке и в родной стране.

С целью изучения проблем дистанционно-
го обучения иностранных студентов мы прове-
ли их онлайн-опрос в два этапа: 

I этап – в начале учебного года; 
II этап – в конце учебного года.

рис. 3. Использование видеозаписи 
при постановке проблемы и создании  

проблемной ситуации на занятии по химии 
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как видно из табл. 2, на первом этапе об-
учения иностранные студенты отдают предпо-
чтение дистанционной форме обучения, т. к. 
не представляют жизни в другой стране без 
родных и близких. По мере обучения в дис-
танционном формате они, видимо, чувству-
ют дефицит общения на русском языке, поэто-
му многие из них по мере возможности меня-
ют дистанционное обучение на аудиторное об- 
учение. основная цель довузовского обучения 
иностранных студентов состоит не столько в 
изучении учебного материала естественно-на- 
учных дисциплин, сколько в усвоении инфор-
мации на русском языке, в умении общаться на 
русском языке, используя его научный стиль в 
формировании речевых навыков. 

как считает исследователь Е.И. Пассов, 
общение на языке обучения в вузовской ино-
странной среде является каналом познания, 
средством развития, инструментом воспита-
ния, средой обучения [13, с. 107]. Несмотря 
на минусы эффективности дистанционного 
обучения иностранных студентов в сложив-
шейся педагогической и технической ситуа-
циях, дистанционное обучение представля-
ет собой актуальное образование в условиях 
использования новых информационных тех-
нологий. Их проникновение в сферу образо-
вания при обучении иностранных студентов 
связано с качественным изменением содер-
жания, методов и формы организации обуче- 
ния. Нетрадиционные формы обучения от-

крывают практически каждому иностранно-
му студенту доступ к неограниченному объ- 
ему информации с возможностью ее актив-
ной обработки, стирают территориальные и 
финансовые границы, а также повышают пре-
стижность отечественного профессионально-
го образования, его конкурентоспособность 
на рынке образовательных услуг. 

В настоящее время дистанционное образо-
вание рассматривается не только как альтер-
нативная форма обучения иностранных сту-
дентов в сложной эпидемиологической ситу-
ации, а как полноценное образование. Инфор-
мационные технологии на основе применения 
аудиовизуальных средств в полной мере дают 
возможность осуществлять данный процесс, 
регулируя его во временном и пространствен-
ном аспекте.
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современное экоЛогическое 
образование в странаХ 
мирового сообщества 
как усЛовие устойчивого 
развития

Рассматриваются состояние и развитие эко-
логического образования в странах мирового 
сообщества в контексте концепции устойчи-
вого развития. Концепция устойчивого разви-
тия служит основой для развития и претво-
рения в жизнь идей ноосферы и рассматрива-
ется как действия по устранению отчужде-
ния человека и природной среды. 

Ключевые слова: ноосфера, устойчивое разви-
тие, экологическое образование, обучение эко-
логии, междисциплинарный подход, задачи, 
содержание и методы, охрана природы.

На протяжении всей истории своего суще-
ствования человеческая цивилизация сталки-
вается с экологическими проблемами, однако 
они не имели такого масштаба и размаха, как 
в современную эпоху, названную В.И. Вер-
надским эпохой эволюции биосферы в ноос-
феру. человечество ищет пути выхода из кри-
зисной ситуации, ищет идеал будущего разви-
тия, выдвигая идеи построения ноосферы, ко-
эволюции природы и общества, устойчиво-
го развития. текущее понимание устойчиво-
го развития утверждено в 1983 г. Всемирной 
комиссией ооН по окружающей среде и раз-
витию, оно включает комплекс мер, нацелен-
ных на удовлетворение текущих потребностей 
человека при сохранении окружающей среды 
и ресурсов, т. е. без ущерба для возможности 
будущих поколений удовлетворять свои соб-
ственные потребности. В этой связи на первый 
план выходит экологическое образование че-
ловека для устойчивого развития [7]. каждая 
идея требует обновления образовательных си-
стем, поскольку одним из инструментов реаль-
ной подготовки к жизни и усвоения миропо-
нимания, основанного на развитии гармонич-
ных отношений в системе «природа – обще-
ство – человек», является система экологиче-
ского образования.

Понятие «ноосфера» вошло в научный 
лексикон в начале ХХ в. и связано с именами 

французских исследователей Э. леруа, Пьера 
тейяра де Шардена, отечественного ученого 
В.И. Вернадского. В научной литературе нет 
однозначного определения термина «ноосфе-
ра». Мы разделяем точку зрения Н.Н. Мои-
сеева, который в контексте ноосферных идей 
В.И. Вернадского предлагает рассматривать 
данную трансформацию как сферу Разума, 
часть биосферы, которая оказывается под вли-
янием человека и преобразуется им в своих 
интересах [3; 15].

отсчетом международного сотрудничест- 
ва в области охраны природы служит создан-
ный в 1948 г. Международный союз защиты 
природы, который в 1960-е гг. утвердил тер-
мины «природоохранное образование» и «об-
разование в области окружающей среды». Не-
посредственно термин и содержание понятия 
«экологическое образование» введены в науч-
ный обиход на конференции, посвященной во-
просам охраны природы и экологического об-
разования, которая прошла в г. карсон-Сити в  
СШа (1970 г.).

Мировое сообщество в настоящее время 
беспокоят вопросы: «Насколько возможна се-
годня реализация ноосферной концепции?», 
«Сумеет ли человечество развивать свои отно-
шения с Природой в соответствии с ноосфер-
ной парадигмой и обеспечить коэволюцию 
биосферы и общества?». коэволюция биосфе-
ры и общества мыслится как их совместное 
развитие, диалектическое единство, что явля-
ется существенной чертой формирования но-
осферы и необходимым условием сохранения 
всего живого, в том числе человека на земле. 
как отмечает С.Н. Глазачев, решение эколо-
гических проблем зависит от того, насколь-
ко действия каждой отдельной личности и об-
щества в целом будут соответствовать зако-
нам природы и способствовать закономерно-
му ходу природных процессов. 

отчуждение и противостояние человека 
и природы привели к духовному оскудению 
людей и формированию искаженной системы 
ценностей потребления, основанной на эгоиз-
ме и антропоцентричности в восприятии мира. 
Следовательно, каждый человек должен знать 
эти законы, понимать важность и необходи-
мость соотнесения с ними своих поступков 
и уметь действовать, не противореча им [6]. 
По мнению В.И. Вернадского, именно приро-
да познает себя человеком. И нужно осознать, 
что каждый человек неповторим и уникален. 

© дмитриева о.а., кондаурова т.И., 2022
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Экологическая система «природа ‒ общест- 
во», компонентами которой является каждый 
из нас, теряет свою устойчивость. 

как отмечает а.В. Гагарин, переход к 
устойчивому развитию предполагает посте-
пенное восстановление естественных экоси-
стем до уровня, который гарантирует стабиль-
ность окружающей среды, чего можно достичь 
усилиями всего человечества. По мнению уче-
ного, начинать движение к данной цели каж-
дая страна должна самостоятельно, осущест-
вляя переход к устойчивому развитию следу-
ющими способами:

– принятием связанных с природопользо-
ванием, экологическими вопросами соглаше-
ний, законов, нормативных актов и др.;

– изменением нынешних стереотипов 
мышления, пренебрегающих возможностя-
ми биосферы и порождающих безответствен-
ное отношение граждан и юридических лиц к 
окружающей среде и обеспечению экологиче-
ской безопасности [5].

Экологическое образование в интере-
сах устойчивого развития должно сформиро-
вать у каждого ученика не только теоретиче-
ские и практические знания об окружающем 
мире и значимости антропогенной нагрузки в 
нем, о сложности и динамичности взаимодей-
ствия всего сущего, об актуальных экономиче-
ских, экологических, социальных проблемах и 
возможных методах решения этих проблем, 
но и умения и навыки осмысления, критиче-
ского анализа получаемой информации, собы-
тий мирового, государственного и личностно-
го уровня, и своего собственного образа жиз-
ни в том числе.

таким образом, при ориентировании об-
разования на достижение целей устойчивого 
развития человек, действуя локально, сможет 
мыслить глобально и учитывать последствия 
своих действий и свою ответственность перед 
своими современниками и будущими поколе-
ниями в максимально полной мере.

образование будет приобретать систем-
ный характер при условии, что оно сумеет убе-
дить растущее поколение в проблемности вы-
живания вида Homo sapiens.

В декларации межправительственной кон-
ференции ЮНЕСко по вопросам окружаю-
щей среды 1977 г. выделяются возможные 
подходы к построению экологического обра-
зования:

– включение в каждый изучаемый пред-
мет необходимого аспекта проблемы окружа-
ющей среды;

– изучение конкретных экологических 
проблем, которые могут наблюдать учащиеся 
и учителя;

– работа в междисциплинарных группах.
Эти рекомендации 40-летней давности не 

утратили актуальности и в настоящее время. 
Современное состояние экологического обра-
зования в разных странах мирового сообще-
ства имеет свои особенности в содержании и 
развитии.

Экологическое образование в США. аме-
риканские педагоги конечную цель в эколо-
гическом образовании и воспитании видят в 
обеспечении условий для интеллектуального, 
личностного и социального развития учащих-
ся, в воспитании чувства личной ответствен-
ности за состояние окружающей среды, стрем-
ления глубоко разобраться в сущности и про-
тиворечивости происходящих перемен в эко-
логическом развитии нашей планеты. На со-
держание экологического образования, струк-
туру учебных планов и программ дисциплин 
существенное влияние оказывают географиче-
ские, исторические, экологические особенно-
сти штатов, а также традиции местной автоно-
мии [8; 9].

В экологическом образовании для СШа 
характерна технологическая тенденция, а так-
же ориентация на экологические проблемы 
местности, где живут учащиеся, а не на охра-
ну природы вообще. Экологическое обучение 
строится с использованием разнообразных ме-
тодических приемов с преобладанием эмпири-
ческой подачи материалов. 

так, американская ассоциация повыше-
ния знаний разработала «Проект 2061» с це-
лью вовлечения учащихся в процесс всесто-
роннего познания мира и повышения обще-
го уровня их знаний. В основе данного проек-
та лежит идея о том, что в школе, преподавая 
дисциплины, целесообразно сосредоточиться 
на тех проблемах, которые более всего значи-
мы сейчас и останутся актуальными на после-
дующие годы.  

Приоритетными в экологическом образо-
вании являются занятия на природе, выделе-
ние специальных проектных дней и недель, 
разработка экологических игр, в основе кото-
рых лежит стремление пробудить целостное и 
эмоциональное восприятие природы.

В старших классах школ СШа изучают 
историю земли, принципы экологии, экологи-
ческую политику, меры, которые школьники 
могут предпринять для улучшения экологиче-
ской обстановки.
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В последние десятилетия усилились гума-
нистические воспитательные процессы, вклю-
чающие поворот к личности, формирование 
экологической культуры, коммуникативности. 
Сторонники данной концепции – американ-
ские педагоги У. колли, к. Роджере [8] – пред-
лагают акценты в воспитании школьников де-
лать на вопросы, которые более всего значи-
мы сейчас, останутся актуальными на после-
дующие десятилетия и волнующие все чело-
вечество: 

– экологический кризис; 
– угроза ядерного катаклизма; 
– новые неизлечимые болезни.
Экологическое образование в Германии. 

Экологические проблемы в стране возникли 
в результате бурного развития промышлен-
ности после Второй мировой войны. Эколо-
гические аспекты промышленного развития в 
те годы не учитывались, но спустя десятиле-
тия они проявились в виде погибших и высы-
хающих хвойных лесов из-за выброса в атмо- 
сферный воздух больших количеств диокси-
да серы; сильного загрязнения кадмием пище-
вых и кормовых растений из-за применения в 
качестве удобрения кадмийсодержащего ила; 
загрязнения воздуха токсичными растворите-
лями [22].Это обусловило острую необходи-
мость в экологическом образовании и воспи-
тании и повышении экологической культуры 
населения всей страны, что в настоящее вре-
мя успешно осуществляется в Германии [21]. 

образовательные концепции и подходы 
к экологическому образованию чрезвычай-
но разнообразны. Прежде всего это связано с 
тем, что образовательная политика возложена 
на федеративные земли, региональные прави-
тельства: Германия прошла путь унификации 
экологического образования после объедине-
ния двух стран (ФРГ и ГдР) с разными уров-
нями экологических знаний и экологических 
стандартов [16]. 

Экологическое образование и воспитание 
подразумевает формирование фундаменталь-
ных экологических знаний, воспитание любви 
к природе, правильное поведение людей в по-
вседневной жизни – сбережение естественных 
ресурсов: воздуха, воды, земли, энергии, рас-
тений и животных. На первый взгляд, научить-
ся этому нетрудно, однако, чтобы вести себя 
экологически грамотно, нужно усвоить мно-
жество знаний, умений и навыков для практи-
ческих действий. В стране принят ряд законов, 
изменивших концепцию экологического обра-
зования в связи с совершенствованием систе-

мы сбора и переработки твердых бытовых от-
ходов. так, концепция экологического воспи-
тания, разработанная для детских садов, школ 
и вообще для всех граждан страны независи-
мо от их возраста, включает в себя формирова-
ние у детей с раннего возраста правильного от-
ношения к твердым бытовым отходам, что по-
зволит им иметь реальное представление о его 
составе и необходимости сортировки. В дет-
ском саду ребенка учат покупать качествен-
ные вещи и продукты, которые не оставляют 
много твердых бытовых отходов. Его учат не 
брать то, что не нужно, не выбрасывать то, чем 
еще можно пользоваться, выбирать натураль-
ные материалы для работы, предпочитать по-
лезные вредным. Эталоном для детей служит 
личный пример воспитателя, его экологически 
правильное поведение.

Немецкие педагоги понимают, что про-
грамма будет успешна в том случае, если они 
добьются понимания и поддержки у родите-
лей, готовых разделить с ними ответствен-
ность за воспитание подрастающего поколе-
ния, самим проявлять экологически грамотное 
поведение, согласованное с принципами эко-
номии, рациональности, бережливости, проду-
манного отношения к покупкам. тогда и дети 
научатся предвидеть последствия принимае-
мых решений.

дошкольное экологическое образование 
также реализуется в центрах природы путем 
создания «зеленой» инфраструктуры, площа-
док для наблюдения за природой. Учебный 
план для начальной школы включает дисци-
плину «окружающий мир». В старших клас-
сах вопросы экологии рассматриваются в кур-
сах биологии и географии. В методике эколо-
гического образования предусмотрены экс-
курсии разных видов, выполнение исследо-
вательских проектов, организация наблюде-
ний за природными объектами, многообраз-
ные виды природоохранной деятельности [16; 
17; 20].

Экологическое образование в Японии. Рез-
кая деградация природной среды, массовые 
неизлечимые заболевания, вызванные загряз-
нениями окружающей среды (болезни итай-
итай, Минамата и др.), в 1960-е гг. стали при-
чиной не только экологизации производства, 
но и изменения социально-экологической ори-
ентации японии. Появился термин «когай», 
означающий ухудшение состояния окружаю-
щей среды из-за загрязнения производствен-
ными и бытовыми отходами, излучениями и 
прочими техногенными помехами. Экологиза-
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ция всех сфер потребовала квалифицирован-
ных кадров, повышения общего уровня эко-
логической культуры населения. В 1990 г. в 
японии был создан Институт экологическо-
го образования, который должен разрабаты-
вать методики, накапливать и обобщать опыт, 
выпускать книги и учебные пособия по эко-
логии. однако при реализации планов возник 
ряд препятствий. Среди них финансовые про-
блемы, определенная косность сознания мно-
гих школьных учителей. С одной стороны, они 
сами не всегда обладают необходимыми зна-
ниями, поэтому не могут обучать своих уче-
ников. С другой стороны, учебные програм-
мы составлены так плотно, что трудно най-
ти место в расписании для занятий по эколо-
гии. японцы считают, что основная трудность 
с экологическим образованием в школах и ву-
зах заключается в том, что несколько расплыв-
чатым выглядит сам предмет изучения [14].

Экологическое образование в японии де-
лится на четыре уровня:

– первый уровень – для дошкольных 
учреждений, начальной и средней школ (в его 
основу заложено элементарное изучение орга-
низации природы);

– второй уровень – во всех классах школы 
изучают взаимосвязи в природе, их роль в со-
хранении экосистемы;

– третий уровень – в старших классах 
школ, колледжах и университетах изучают 
взаимосвязи природной среды с обществом;

– четвертый уровень – для студентов спе-
циализированных факультетов университе-
тов, преподавателей, взрослой части населе-
ния (включает изучение дисциплин по охра-
не окружающей среды, среди них экологиче-
ское законодательство, проблемы экологии и 
сохранения природы, экологическая биоло-
гия, сохранение дикой природы, экология рас-
тений и животных и др).

основу экологического образования и 
воспитания в японии составляют следующие 
положения:

– воспитание должно обеспечивать пони-
мание гражданином губительного воздействия 
человека на природу;

– обучение специалистов в разных сфе-
рах общественной жизни должно быть на-
правлено на предотвращение экологического  
кризиса;

– различные программы, которые направ-
лены на охрану природы, должны быть обес- 
печены государственной и общественной под-
держкой [17; 19].

Экологическая тематика включается в 
программы переподготовки преподавателей 
школ, колледжей [1]. 

В японии еще не создана целостная систе-
ма экологического образования, а имеющие- 
ся позитивные результаты связаны с лично-
стью преподавателей, их профессионализмом, 
творческим подходом к проблеме, энтузиаз-
мом и увлеченностью. Получение экологиче-
ских знаний может стать естественной состав-
ной частью общего образования японии. 

В последние годы в японии приобрел 
большую популярность экологический ту-
ризм. Экотуризм – это путешествия, связан-
ные с получением новых знаний о природе, о 
необходимости ее защиты. 

Экотуризм в японии представлен поезд-
ками в антарктиду, а также однодневными 
экскурсиями по ближайшим окрестностям по 
утвержденным маршрутам. Подготовка марш-
рутов и их реализация осуществляются с уча-
стием японского центра изучения дикой при-
роды, агентства по охране окружающей сре-
ды и других государственных организаций. 

С помощью гида участники экскурсии по-
лучают много интересных сведений о растени-
ях и животных в их природной среде обита-
ния. При этом, кроме решения задач дополни-
тельного экологического образования, обра-
щается внимание на важность взаимопонима-
ния людей и природы

Экологическое образование в Китае. На-
чало экологическому образованию в стране 
было положено в конце 1970-х гг., и в насто-
ящее время оно стало частью обязательно-
го образования в начальной школе и в первые 
три года в средней школе. В китае в послед-
нее десятилетие значительно увеличилось ко-
личество часов, выделенных на преподавание 
школьных курсов естествознания и биологии. 
По мнению китайских специалистов, обновле-
ние и расширение программы обучения биоло-
гии в школе необходимо провести за счет вве-
дения современных разделов, таких как: 

‒ генетика; 
‒ цитология; 
‒ экология [2].
Уроки экологии проводятся в виде фа-

культативов, практикумов, а также экологиче-
ские вопросы рассматриваются на уроках био-
логии, географии и естествознания. Потреб-
ность в улучшении экологического обучения 
в китае вышла на первый план. В качесте эф-
фективного подхода в экологическом образо-
вании рассматривается междисциплинарный 
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подход – включение вопросов экологии во все 
школьные предметы при устранении междис-
циплинарных барьеров. 

особое внимание уделяется подготовке 
тех, кто будет учить. На базе трех педагогиче-
ских университетов в рамках реализации про-
екта «Инициатива преподавателей экологии 
для китая» были созданы три центра экологи-
ческого обучения, на которые была возложена 
задача подготовки кадров для реализации про-
екта в разных регионах страны. 

На специальных семинарах обучаются 
школьные учителя, администраторы и мето-
дисты системы образования на местах. тема-
тика вопросов, рассматриваемых на семина-
рах, отражает наиболее актуальные экологи-
ческие вопросы: 

‒ основные мировые экологические про-
блемы; 

‒ образование и устойчивое развитие; 
‒ экологические принципы и экологиче-

ская этика. 
В обучении на семинарах участникам 

предлагается исследовательский подход. По 
завершении семинаров каждый участник раз-
рабатывает собственную программу экологи-
ческого образования и начинает ее внедрение 
в образовательный процесс с тем, чтобы че-
рез год на специальном семинаре обсудить до-
стижения и усовершенствования программы. 
лучшие программы и опыт распространяются 
в образовательные учреждения по всей стране.

В стране активно ищут пути социально-
экономического и технологического разви-
тия, не сопровождающиеся разрушением при-
родной среды, поэтому основными задачами 
экологического образования определены ока-
зание помощи людям в понимании взаимоза-
висимости их жизни на земле и окружающей 
среды, принимаемых решений и предприни-
маемых действий по использованию природ-
ных ресурсов, по взаимодействию со всем жи-
вым на земле [4].

Экологическое образование в России. Си-
стематическая реализация экологического об-
разования в России началась в 60-х гг. ХХ в., 
а в 80-е гг. сформировалась система непре-
рывного экологического образования. В Рос-
сийской Федерации, как и в других государ-
ствах, в соответствии с решением конферен-
ции ооН по устойчивому развитию (1992) на-
чалась разработка стратегии устойчивого раз-
вития страны. 

Среди основных направлений перехода 
России к устойчивому развитию помимо соз-

дания его правовой основы, разработки систе-
мы стимулирования хозяйственной деятель-
ности и установления пределов ответственно-
сти за ее экологические результаты указано на 
формирование эффективной системы пропа-
ганды идей устойчивого развития и создание 
соответствующей системы воспитания и об- 
учения.

В ст. 73 закона Российской Федерации «об 
охране окружающей природной среды» (2002) 
четко определено, что в целях повышения эко-
логической культуры общества и профессио-
нальной подготовки специалистов устанавли-
вается система всеобщего, комплексного и не-
прерывного экологического воспитания и об-
разования, охватывающая весь процесс до-
школьного, школьного воспитания и образо-
вания, профессиональной подготовки специа-
листов в средних и высших учебных заведени-
ях, повышения их квалификации с использо-
ванием при этом средств массовой информа-
ции. Уникальность экологического российско-
го образования и воспитания связана с изме-
нением в содержании личностных целей, ко-
торые акцентируют внимание на формирова-
ние гармоничной личности, способной к опти-
мальной регуляции отношений в сфере взаи-
модействия общества и природы, обладающей 
умением по достоинству оценить и сохранить 
каждый компонент природы, осуществляю-
щей действия по рациональному использова-
нию природы, обладающей ценностным отно-
шением к природе [11; 18]. 

Понимание экологической культуры как 
цели экологического образования получило 
обоснование в работах ученых и закреплено на 
законодательном уровне. Экологическая куль-
тура в настоящее время является обязатель-
ным требованием жизни в мировом сообщест- 
ве. данная культура проявляется как сово-
купность идейных и морально-политических 
установок, социально-нравственных ценно-
стей, норм и правил, обеспечивающих устой-
чивое качество окружающей среды, экологи-
ческую безопасность и рациональное приро-
допользование [6; 13; 18].

В России законодательно установлена си-
стема всеобщего, комплексного и непрерыв-
ного экологического образования и воспита-
ния, охватывающая весь процесс дошкольно-
го, школьного воспитания и образования, про-
фессиональной подготовки специалистов в 
средних и высших учебных заведениях, повы-
шения их квалификации. Экологическое обра-
зование как система представляет собой сово-
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купность образовательных программ, государ-
ственных образовательных стандартов и реа-
лизующих их образовательных учреждений. 
Постановлением Министерства образования 
Российской Федерации и Министерства охра-
ны окружающей среды и природных ресурсов 
Российской Федерации «об экологическом 
образовании обучающихся в образовательных 
учреждениях Российской Федерации» (1994) 
обозначены его приоритеты, среди которых:

– создание инфраструктуры для обеспе-
чения системы непрерывного экологического 
образования; 

– преобразование всех учебных курсов с 
точки зрения экологически безопасного устой-
чивого развития; 

– обращение к экологическим глобально 
значимым проблемам; 

– создание системы практической деятель-
ности учащихся по улучшению и сохранению 
окружающей среды; 

– развитие дополнительного экологиче-
ского образования;

– подготовка и повышение квалификации 
педагогических кадров по вопросам экологи-
ческого образования и воспитания.

В экологическом образовании широко и 
многообразно представлены три направления: 
однопредметное, многопредметное и смешан-
ное [10; 11; 18]. однопредметное направление 
предполагает достижение цели экологическо-
го образования в рамках изучения одного пред-
мета – «Экологии». кроме того, направление 
базируется на интеграции учебного материала 
различных предметов, применении интегри-
рованных методов и форм обучения. Много-
предметное направление основано на макси-
мальной экологизации основного содержания 
школьных предметов естественно-научного и 
общественно-гуманитарного циклов. опреде-
ленные возможности экологического образо-
вания имеют все школьные предметы, но ве-
дущая роль принадлежит биологии, которая 
способна стать тем ядром, которое объединяет 
экологическое содержание предметов разных 
циклов. Смешанное направление реализует-
ся на сочетании в учебном процессе специаль-
ных интегрированных курсов и введении эко-
логического содержания в каждый учебный  
предмет.

Все большее значение приобретает допол-
нительное экологическое образование, осу-
ществляемое экологическими клубами, цен-
трами, кружками, секциями, научными обще-
ствами. 

Учебно-воспитательный процесс включа-
ет разнообразные формы, технологии, методы, 
средства обучения и воспитания. особое вни-
мание уделяется организации практической и 
исследовательской деятельности обучающих-
ся по экологической тематике (мониторинго-
вые исследования, изучение биоразнообразия 
объектов живой природы и др.), формирова-
нию умений и навыков практической деятель-
ности по охране окружающей среды. Экологи-
ческое образование в целом позволяет каждо-
му человеку осознать свое единство с челове-
ческим сообществом и биосферой.

одним из важных факторов развития в 
России системы непрерывного экологиче-
ского образования стала реализация в рамках 
межгосударственных, межправительственных 
и двусторонних соглашений различных меж-
дународных проектов в области экологическо-
го образования.

таким образом, можно отметить, что эко-
логическое образование занимает важное ме-
сто в образовательной деятельности разных 
стран мира, и ему уделяется все большее вни-
мание. В каждой стране оно имеет свои осо-
бенности, связанные с историей его возникно-
вения и эволюцией, спецификой систем воспи-
тания и образования, уровнем образовательно-
го развития страны и другими факторами.

так, в СШа, японии и Германии эколо-
гическое образование как условие устойчи-
вого развития осуществляется с учетом био-
логических, промышленных и региональных 
аспектов экологии, что привело к формирова-
нию экологической культуры у большей ча-
сти населения. В японии и Германии вслед-
ствие их небольших территорий и небольшо-
го числа этнических групп большое внимание 
уделяется промышленным аспектам экологии. 
В СШа наряду с промышленными аспекта-
ми рассматриваются и региональные аспекты 
экологии, однако без тесной связи друг с дру-
гом, что является тормозящим фактором даль-
нейшего повышения эффективности экологи-
ческого образования. 

На стадии развития находится экологиче-
ское образование в китае, уделяющее значи-
тельное внимание междисциплинарному под-
ходу через включение вопросов экологии во 
все школьные предметы и подготовке педа-
гогов по экологии. В России создана система 
всеобщего комплексного и непрерывного эко-
логического образования, основой которой яв-
ляются биологические, промышленные и ре-
гиональные аспекты экологии. При этом все 
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ступени непрерывного регионального эколо-
гического образования содержат региональ-
ный компонент. конечными достигаемыми 
результатами реализации регионального не-
прерывного экологического образования явля-
ются формирование и развитие экологической 
культуры личности и общества, улучшение 
экологической ситуации в регионах, устойчи-
вое развитие регионов, повышение качества 
жизни населения.

Интенсивные процессы развития эколо-
гического образования, охватившие образо-
вательные системы многих государств, отли-
чаются тенденцией к экономической, соци-
альной и культурной интеграции, сближению 
стран при решении глобальных проблем, вы-
ходящих за национальные и государственные 
рамки. Развитие экологического образования 
и воспитания в контексте концепции устойчи-
вого развития в духе мира и взаимопонимания 
призвано обеспечить формирование у молоде-
жи ответственности за судьбы не только свое-
го региона, страны, но и всей планеты.
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Modern ecological education  
in the countries of the world community 
as the condition of the sustainable 
development

The article deals with the state and development 
of the ecological education in the countries of the 
world community in the context of the concept 
of the sustainable development. The concept of 
the sustainable development is the basis for the 
development and the realization of the idea of 
noosphere and is considered as the actions directed 
to the removal of the disposal of the man and the 
environment.

Key words: noosphere, sustainable development, 
ecological education, ecology teaching, inter- 
disciplinary approach, tasks, content and methods, 
protection of nature.
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о.А. НикишиНА, С.Е. цвЕтковА
(Нижний Новгород)

модеЛь Формирования 
Лингвистической готовности 
к международному экзамену 
на языковыХ ПроФиЛяХ 
университета

В условиях возрастания роли иностранного 
языка в развитии общества актуальной за-
дачей профессионального образования ста-
новится совершенствование лингвистической 
компетенции учителя иностранного языка. 
Теоретически обосновывается и описывает-
ся модель формирования лингвистической го-
товности студентов языковых профилей к 
сдаче международного экзамена. Рассматри-
ваются структурные компоненты модели, 
представлены основные результаты опытно-
экспериментальной работы. 

Ключевые слова: лингвистическая компетен-
ция, готовность, международный экзамен, 
дидактическая модель, методологические 
подходы, структурные компоненты, систе-
ма принципов.

В условиях всеобщей глобализации значи-
тельно возрастает необходимость овладения 
иностранным языком для успешной жизнедея-
тельности и профессионального развития в со-
временном информационном обществе. ак-
туальной задачей профессионального образо-
вания становится совершенствование лингви-
стической компетенции учителя иностранного 
языка. Интерес студентов-лингвистов к даль-
нейшему повышению квалификации за преде-
лами родной страны не перестает снижаться 
даже в условиях пандемии COVID-19. таким 
образом, подготовка студентов языковых про-
филей к сдаче международных экзаменов по 
английскому языку является актуальной зада-
чей российских лингвистических вузов и фа-
культетов.

В статье «Мировой кризис – самое время 
поступать в зарубежный университет?» отме-
чено, что «собеседники Forbes Education схо-
дятся в убеждении, что западные университе-
ты сделают все возможное, чтобы российские 
студенты могли поступить и успешно учиться, 
невзирая на пандемию и связанные с ней слож-
ности <…> Специалисты Insight Lingua также 
отмечают, что некоторые университеты упро-
щают требования к поступающим иностран-
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цам, например, понижая требования к мини-
мальному баллу по английскому языку» [11].

целью данной статьи являются теорети-
ческое обоснование, определение и рассмо-
трение модели формирования лингвистиче-
ской готовности к международному экзаме-
ну, дающей наглядное представление основ-
ных структурных компонентов исследуемой 
системы обучения, определяющих ее новизну 
и практическую значимость, а именно: специ- 
фику ее целей и содержания; совокупность 
принципов и технологий совершенствования 
лингвистической компетенции студентов язы-
ковых профилей в формате международного 
экзамена.

Разработка дидактической модели форми-
рования лингвистической готовности к меж-
дународному экзамену на языковых факульте-
тах обусловлена необходимостью устранения 
следующих противоречий:

– между объективной потребностью сту- 
дентов-лингвистов в овладении высоким язы-
ковым уровнем и недостаточным использова-
нием потенциала профессиональной подготов-
ки для развития лингвистической компетен- 
ции в форматах международных экзаменов;

– между необходимостью применения ин-
новационных технологий и средств для эф-
фективной реализации аутентичного учебно-
го комплекта (Achieve IELTS) и недостаточ-
ной разработанностью информационных тех-
нологий обучения.

Согласно определению В.а. Штоффа, «под 
моделью в широком смысле понимают мыс-
ленно или практически созданную структуру, 
воспроизводящую ту или иную часть действи-
тельности в упрощенной (схематизированной 
или идеализированной) и наглядной форме. 
так, уже в древности развитие науки и фило-
софии сопровождалось созданием наглядных 
картин, образов действительности, гипотети-
чески воспроизводящих различные явления в 
космосе или в микромире» [21, с. 8].

Модель формирования лингвистической 
готовности к международному экзамену ре-
ализуется на теоретическом и методическом 
уровнях. теоретический уровень определяет-
ся наглядным/схематичным представлением 
структурных компонентов исследуемой ди-
дактической системы. Методический уровень 
модели реализуется в рамках учебно-методи- 
ческого комплекта дисциплины (УМкд) «Ино-
странный язык», характеризующего цели, за-
дачи и содержание обучения, его обусловлен-
ность базовыми методологическими подхода-
ми (компетентностным, личностно ориенти-

рованным, контекстным, коммуникативными 
межкультурным).

особенности педагогического моделиро-
вания рассмотрены в научных трудах В.П. Бес-
палько, С.М. Марковой [10], Ю.Н. Петрова, 
В.С. Ильина, И.я. лернера, В.а. Штоффа [21] 
и других педагогов. Метод моделирования 
иноязычного образования студентов вуза на-
шел применение в работах В.Ф. аитова [1], 
Е.В. Воеводы [5], Э.П. комаровой, И.В. леу-
шиной [9], о.а. Минеевой, о.Г. оберемко и 
многих других методистов. В диссертацион-
ном исследовании И.В. леушиной «разрабо-
таны концепция моделирования иноязычной 
подготовки специалистов технического про-
филя, модельный ряд их иноязычной подготов-
ки и научно обоснованные рекомендации по 
выбору вида модели на разных уровнях систе-
мы высшего профессионального образования 
с учетом когнитивного и информационно-си- 
нергетического подходов» [там же, с. 11].

В структурно-функциональной модели 
профессиональной языковой подготовки спе- 
циалистов-международников представлены 
взаимозависимые составляющие профессио-
нальной языковой подготовки (формирование 
компетенций ФГоС ВПо, языковая професси-
онализация и пр.) и учебной профессиональ- 
но-языковой коммуникативной среды (учеб-
ные материалы, отобранные с учетом профес-
сиональной направленности подготовки; до-
полнительная подготовка педагогических ка-
дров) (Е.В. Воевода) [5, с. 9–10].

В исследовании проблемно-проектного 
подхода (В.Ф. аитов) «реализация модели 
формирования иноязычной профессиональной 
компетентности студентов неязыковых фа-
культетов педагогических вузов осуществля-
ется на основе выполнения познавательно-по- 
исковых заданий на лингвистическом уров-
не, поисково-познавательных заданий на ком-
муникативном уровне и поисково-исследова- 
тельских заданий на профессиональном уров-
не» [1, с. 6].

обзор научных трудов по исследуемой 
проблеме показал, что разработка и реализа-
ция модели формирования лингвистической 
готовности к международному экзамену на 
языковых факультетах университета остаются 
актуальной проблемой. Методологическая зна-
чимость модели состоит в том, что она обеспе-
чивает целостное интегративно-системное ви-
дение составляющих экспериментального об- 
учения; одновременно характеризует вариатив-
ные составляющие дидактической системы, от-
ражающие ее научную новизну, а именно: спе-
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модель формирования лингвистической готовности к сдаче международного экзамена
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 
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Сформированность лингвистической готовности к междунар. экзамену 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПОДГОТОВКИ 
Academic IELTS – уровень C1–C2 – VII–VIII семестр 

Принципы формирования лингвистической готовности 

Принцип 
преемственности 

Соответствие целевых уровней языковой 
компетенции на начальном, среднем  

и старшем этапах обучения в вузе 

Принцип 
аутентичности 

Использование материалов аутентичного УМК 
(Achieve IELTS), целенаправленно 

разработанного экспертами программы 

Принцип 
адаптивности 

Адаптация способов выполнения сложных 
речевых задач соответственно языковому 

развитию обучающихся на конкретном этапе 
обучения 

Принцип 
оперативной 
обратной связи 

Принцип 
контекстного 
обучения 

Ситуативность 
Информативность 

Своевременное предупреждение типовых 
ошибок; осознанный выбор учебных действий 

Освоение тестовых стратегий на занятиях по ИЯ 
«в контексте практического действия  
и поступка» (А. Вербицкий) с целью 
применения в учебно-методической  

и научной работе 

Обучение основным видам речевой 
деятельности в различных ситуациях делового  

и академического общения 
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цифику целей и содержания; обусловленность 
форм, технологий и средств оценивания ино- 
язычной деятельности форматом международ-
ного экзамена.

Модель формирования лингвистической 
готовности к сдаче международного экзаме-
на представлена прагматической целью; тео- 
ретико-методологическими подходами; содер- 
жательным аспектом, системой дидактиче-
ских принципов; технологическим блоком и 
планируемым результатом экспериментально-
го обучения (см. рис. на с. 110).

Целевой блок модели определяет сово-
купность целей освоения дисциплины «Ино-
странный язык» в рамках подготовки к экзаме-
ну Academic IELTS. В качестве основной об-
разовательной цели программой бакалавриата 
на основе требований ФГоС Во установлена 
Ук-4 и индикаторы достижения компетенции 
для дисциплины «Иностранный язык»:

Ук-4. Способен осуществлять деловую ком-
муникацию в устной и письменной формах на го-
сударственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) [13];

Ук-4.1 – Способен грамотно и ясно строить диа- 
логическую речь в рамках межличностного и меж-
культурного общения на иностранном языке.

Ук-4.2 – Способен находить, воспринимать и 
использовать информацию на языке, полученную 
из печатных и электронных источников, для реше-
ния стандартных коммуникативных задач.

отметим, что индикаторы достижения 
Ук-4.1 и Ук-4.2 определяют сформирован-
ность речевого и дискурсивного компонентов 
лингвистической компетенции студентов язы-
ковых профилей.

Прагматическая (практическая) цель экс-
периментального обучения сформулирована 
как формирование лингвистической готовно-
сти к экзамену Academic IELTS.

Лингвистическая готовность формиру-
ется как результат развития лингвистической 
компетенции студентов языковых профилей, в 
частности ее речевого и дискурсивного компо-
нентов, посредством овладения содержанием 
целевого курса Achieve IELTS; эффективны-
ми тестовыми стратегиями; достижением про-
двинутого языкового уровня – C1–C2 в фор-
мате IELTS.

Воспитательная цель определена с учетом 
развивающего потенциала дисциплины «Ино-
странный язык» как формирование социаль- 
но-психологического аспекта лингвистичес- 
кой компетенции, связанного с познанием на- 
циональных особенностей, пониманием и при-

нятием явлений и феноменов иных культур 
как равноценных и уникальных.

Уровень сформированности эмпатических 
умений на этапе завершения эксперименталь-
ного исследования (окончание восьмого семе-
стра) примерно сопоставим со стадией адап-
тации в интерпретации М. Беннета. «люди 
на стадии адаптации, – отмечает М. Беннет, – 
используют знания о своей культуре и куль-
туре других людей, чтобы намеренно перей-
ти в другую культурную систему координат. 
то есть они могут сопереживать или прини-
мать точку зрения другого человека, чтобы по-
нять и быть понятыми вне культурных границ. 
основываясь на своей способности использо-
вать альтернативные культурные интерпрета-
ции, люди на этой стадии могут изменить свое 
поведение таким образом, чтобы оно больше 
соответствовало культурам, отличным от их 
собственной» [22, p. 17].

В модели выделены теоретико-методо-
логические подходы, определяющие специфи-
ку содержания и образовательных техноло-
гий подготовки к экзамену Academic IELTS: 
компетентностный, личностно ориентирован- 
ный, контекстный, коммуникативный, меж-
культурный.

Компетентностный подход определяет
цели образования как формирование ключе-
вых компетенций. В теории обучения ино-
странным языкам категория «компетенции» 
была введена Н. Хомским в 1965 г. Именно 
«с этого времени в русле трансформационной 
грамматики и теории обучения языкам начи-
нается исследование разных видов языковой 
компетенции, вводится понятие “коммуника-
тивная компетентность” (д. Хаймс)» [7, с. 2]. 
Проблема формирования иноязычной ком-
муникативной компетенции стала предметом 
многих лингводидактических исследований 
(В.Ф. аитов [1], о.В. Варникова [2], Е.В. Вое-
вода [5], з.И. коннова, Н.В. Попова [16] и пр.). 

целью личностно ориентированного об-
разования является развитие индивидуальных 
качеств, интеллектуальных способностей лич-
ности (Е.В. Бондаревская, М.а. Викулина [4], 
Э.Ф. зеер, Ю.Н. Петров [15], В.В. Сериков, 
И.С. якиманская и пр.). 

определяющим критерием отбора содер-
жания при личностном подходе является учет 
академических потребностей «субъектов уче-
ния». «Никакая внешне предлагаемая чело-
веку информация не может быть перенесена 
внутрь его, если у него нет соответствующей 
мотивации и личностно значимых образова-
тельных процессов» [там же, с. 24, 25]. основ-
ным принципом организации обучения явля-



112112

известия  вгПу 

ется «субъект-субъектное» взаимодействие 
участников образовательного процесса [4]. 

В рамках экспериментального исследова-
ния личностно ориентированный подход пре-
допределил:

– соответствие содержания иноязычной 
подготовки академическим потребностям бу-
дущих учителей иностранного языка в овладе-
нии курсом международного экзамена;

– организацию педагогических условий, 
обеспечивающих возможности самостоятель-
ного освоения тестовых тактик и стратегий, 
адекватную самооценку и индивидуальное 
профессиональное саморазвитие.

Соответственно концепции контекстно-
го подхода обучение иностранному языку осу-
ществляется в контексте профессиональной  
деятельности. В отечественной профессио-
нальной педагогике психолого-педагогичес- 
кие основы активного контекстного обуче-
ния, основанного на введении в образователь-
ный процесс элементов профессиональной де-
ятельности, были разработаны а.а. Вербиц-
ким [3].

контекстный/интегративный подход (con-
tent-обучение) в обучении иноязычной комму-
никации активно развивался в конце 80–90-х гг. 
XX в. и в настоящее время признан одним из 
ведущих подходов языкового образования в 
вузе (Ю.Н. карпова, о.Г. красикова, Н.л. Ува-
рова [19], С.Е. цветкова, И.а. Малинина [20], 
D.M. Brinton, M.A. Snow, M.B. Wesche [23], 
Oller & Oller и пр.). 

контент-обучение реализуется посредст- 
вом интеграции предметного содержания ино-
странного языка и профессионально ориен- 
тированного контента. В таком случае «освое-
ние определенного информационного содержа-
ния является интегральным элементом препо-
давания второго языка и представляет соедине-
ние практического опыта и теории» [19, с. 87].

Коммуникативный подход определяет об-
учение языку как средству иноязычной комму-
никации непосредственно в функции общения 
(И.л. Бим, Н.д. Гальскова, Е.И. Пассов [14], 
В.В. Сафонова [17], а.Н. Шамов [8], С.В. Ша-
тилов, а.Н. Щукин и пр.). «коммуникатив-
ность обучения характеризуется мотивирован-
ностью, целенаправленностью, личностным 
смыслом, речемыслительной активностью, 
взаимодействием, ситуативностью, функцио-
нальностью, содержательностью» (Е.И. Пас-
сов) [14].

Межкультурный подход предопределяет 
овладение языком во взаимосвязи с инокуль-
турой; формирование лингвистической ком-

петенции в тесной взаимосвязи с межкультур-
ной компетенцией; рассмотрение культурове-
дения как теоретико-прикладной сферы язы-
ковой педагогики (о.М. ким, а.Н. Шамов [8], 
т.Г. Мухина, Н.И. Мусина [12], В.В. Сафоно-
ва [17], И.И. Халеева и др.). 

Содержательный аспект модели опреде-
ляет специфику содержания эксперименталь-
ного обучения, а именно:

– выбор в качестве целевого международ-
ного экзамена Academic IELTS, целевой уро-
вень лингвистической компетенции в формате 
экзамена – C1–C2;

– экспериментальное обучение в рам-
ках подготовки к экзамену на старшем эта-
пе профессионально-иноязычной подготовки 
(VII–VIII семестры);

– реализацию обучения на материале  
аутентичного учебного комплекта Achieve 
IELTS, в рамках тематики деловой и академи-
ческой сфер общения; с применением эффек-
тивных целенаправленно разработанных экс-
пертами дидактических средств;

– освоение классификации интерактивных 
языковых тестов соответственно их функци-
ям, задачам (объектам усвоения) и форме от-
вета: учебные и контролирующие; лексико-
грамматические, на понимание текста, essay; с 
выборочной, короткой и развернутой форма-
ми ответа.

В модели определена система принци-
пов формирования лингвистической готовно-
сти. Система дидактических средств учебного  
аутентичного комплекта разработана с учетом 
всех общедидактических принципов, которые 
должны быть реализованы в обучении в фор-
ме эффективных тактик и стратегий развития 
и оценивания лингвистической компетенции.

1. Принцип доминирующей роли упраж-
нений. каждый модуль построен как систе-
ма учебно-тренировочных тестовых заданий, 
выполнение которых направлено на овладе-
ние речевыми навыками и умениями посред-
ством языковой тренировки; решения комму-
никативных задач и речевого взаимодействия.

2. Принцип пропорционального сочета-
ния основных видов речевой деятельности об-
условливает:

– организацию языковой тренировки в 
условиях коммуникативного микроконтекста;

– активизацию устной речи в ходе работы 
с текстом (устное опережение, обсуждение со-
держания прочитанного);

– опору на речевые образцы (чтение) в раз-
витии письменной речи и структурировании 
монолога.
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3. Принцип сочетания речевой практи-
ки с развитием языковых навыков определяет 
расширение словарного состава, тренировку в 
произношении и словообразовании в процессе 
чтения, аудирования и письма.

4. Принцип ситуативности и информа-
тивности определяет организацию тестовых 
заданий по видам речевой деятельности в кон-
тексте различных ситуаций/микротем делово-
го и академического общения.

Специальные принципы направлены на 
освоение тестовых тактик и стратегий в усло-
виях реализации содержания аутентичного 
комплекта с применением информационных 
технологий.

5. Принцип преемственности определя-
ет согласование и координирование уровней 
языковой компетенции на этапе подготовки 
к международному экзамену (VII–VIII семе-
стры) и на предшествующих этапах иноязыч-
ной подготовки (I–VI семестры) на языковых 
факультетах университета с учетом требова-
ний ФГоС Во и образовательной программы.

6. Принцип аутентичности обусловлива-
ет совершенствование лингвистической ком-
петенции на материале аутентичного учеб- 
но-методического комплекта, разработанного 
экспертами IELTS; применение дополнитель-
ной информации из открытых источников ис-
ключительно с целью выполнения проектных 
заданий в рамках тематики целевого курса.

7. Принцип адаптивности связан с адап-
тацией способов и приемов решения слож-
ных/многоаспектных речевых задач соответ-
ственно уровню языкового развития обучаю-
щихся на конкретном этапе профессионально-
иноязычной подготовки.

8. Принцип контекстного обучения на-
правлен на интеграцию целей иноязычной под-
готовки и теоретических дисциплин («Совре-
менные средства оценивания…»); освоение 
специфики интерактивных языковых тестов и 
способов их применения как средства разви-
тия лингвистической компетенции на занятиях 
по иностранному языку в контексте «собствен-
ного практического действия и поступка» [3], 
с целью применения полученных навыков в 
учебно-методической и научной работе.

9. Принцип единства и целостности со-
держания означает, что информационная тех-
нология интегрирована в содержание обуче-
ния; система компьютерных тестов является 
средством электронной поддержки, эффектив-
ной реализации и усвоения содержания учеб-
ного аутентичного комплекта. 

10. Принцип оперативной обратной связи 
определяет немедленную ответную реакцию 

и адекватные рекомендации обучающей про-
граммы; своевременное предупреждение оши-
бочных действий и знаниевых «пробелов»; за-
крепление верного речевого действия, разви-
тие саморефлексии.

Технологический блок модели определяет:
– доминирование в обучении технологий 

и средств оценивания (объектов контроля) в 
формате Academic IELTS: традиционные, ин-
терактивные (интервью, дискуссия), творче-
ские продуктивные (сочинение, графики);

– разработку информационной техноло-
гии в условиях образовательной среды LMS 
Moodle как целостной системы интерактив-
ных учебных и контролирующих тестов, обес- 
печивающих освоение тактик и стратегий со-
вершенствования лингвистической компетен-
ции в формате Academic IELTS;

– реализацию и выявление эффективности 
разработанной модели формирования лингви-
стической готовности к международному эк-
замену в ходе опытно-экспериментального об-
учения.

Планируемым результатом эксперимен-
тального исследования является сформиро-
ванность лингвистической готовности к сдаче 
экзамена Academic IELTS.

С целью выявления эффективности мо-
дели в ходе эксперимента была сформирова-
на экспериментальная группа в составе обуча-
ющихся старшего курса (VII–VIII семестры) в 
количестве тридцати шести человек. такая ор-
ганизация диагностики, без разделения на кон-
трольную и экспериментальную группы, воз-
можна и «предполагает сравнение уровня зна-
ний, навыков и умений у одних и тех же об- 
учающихся в разное время» [18, с. 21].

для определения сформированности язы-
ковых уровней в рамках диагностического 
контроля определены технологии и критерии 
оценивания. объекты контроля, адекватные 
формату Academic IELTS, являются эффек-
тивным средством оценивания сформирован-
ности лингвистической готовности к сдаче эк-
замена. Соответственно, в рамках диагности-
ческого контроля, в начале и в конце экспери-
мента, применятся один и тот же универсаль-
ный тест, соответствующий IELTS по уровне-
вым показателям, тематике и лексическому со-
ставу сфер учебного общения.

Эффективность экспериментальной моде-
ли определяется качественными показателями 
результатов тестирования, а именно: уровнем 
овладения рецептивной деятельностью (чте-
ние, аудирование); уровнем овладения уме-
ниями диалогового взаимодействия и моноло-
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гической речью; уровнем овладения письмом 
(сочинение, графики).

Соответственно формату Academic IELTS 
оценивание производится по девятибалльной 
шкале. При этом определенный диапазон бал-
лов является показателем сформированности 
языкового уровня соответственно Европей-
ской шкале языковых компетенций: 3 – 3,5 бал- 
ла – A2 Pre-Intermediate; 4–5 баллов – B1 Inter-
mediate; 5,5 – 6,5 баллов – B2 Upper-Intermedi-
ate; 7–8 баллов – С1 Advanced; 8,5 – 9 баллов – 
C2 Proficiency [6].

В ходе констатирующего эксперимента, 
проведенного перед началом эксперименталь-
ного обучения, выявлено, что большая часть 
обучающихся недостаточно владеет тестовы-
ми тактиками и стратегиями для сдачи экзаме-
на Academic IELTS на уровень C1 и C2, что 
объясняется специфичной тематикой и сло-
варным составом деловой и академической 
сфер общения. диагностический контроль, 
проведенный на этапе контролирующего экс-
перимента, позволил отследить значительную 
положительную динамику в формировании 
лингвистической готовности (см. табл. выше).

Результаты, полученные в ходе апроба-
ции модели формирования лингвистической 
готовности к сдаче экзамена Academic IELTS, 
позволили сделать вывод, что в процессе фор-
мирующего эксперимента удалось значитель-
но совершенствовать лингвистическую компе-
тенцию студентов языковых профилей в фор-
мате международного экзамена.

Вышеизложенное позволяет сделать сле-
дующие выводы. В статье решается актуаль-
ная задача профессиональной подготовки бу-
дущих учителей иностранного языка на язы-

ковом факультете университета: теоретически 
обоснована и рассмотрена модель формирова-
ния лингвистической готовности к сдаче меж-
дународного экзамена. В модели сформулиро-
ваны цели экспериментального обучения: об-
разовательная, прагматическая/практическая 
и воспитательная. В качестве методологиче-
ских подходов выделены компетентностный, 
личностно ориентированный, контекстный, 
коммуникативный и межкультурный. Содер-
жательный аспект модели предопределяет ре-
ализацию профессионально-иноязычной под-
готовки на материале специализированного 
аутентичного комплекта, с достижением це-
левого уровня лингвистической компетенции 
C1–C2. В модели определена совокупность 
общедидактических и специальных принци-
пов совершенствования лингвистической ком-
петенции. технологический блок модели пре-
допределяет разработку системы интерактив-
ных языковых учебных и контролирующих те-
стов, обеспечивающих самостоятельное осво-
ение обучающимися тестовых тактик и стра-
тегий в формате экзамена. В ходе опытно-экс- 
периментального обучения выявлена эффек-
тивность разработанной дидактической моде-
ли в формировании лингвистической готов-
ности студентов языковых профилей к сдаче 
международного экзамена.
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Model of formation of linguistic 
readiness to the international examination 
at the language profiles of the university
In the context of the increase of the role of the 
foreign language in the development of the society 
the relevant objective of the professional education 
is the improvement of the linguistic competence of 
the teacher of a foreign language. There is theo- 
retically substantiated and described the model of 
the development of the linguistic readiness of the 
students of the language profiles to the successful 
international examination. There are considered 
the structural components of the model, there are 
presented the basic results of the pilot testing.

Key words: linguistic competence, readiness, inter-
national examination, didactic model, methodological 
approach, structural components, system of principles.
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в.А. зАвьЯловА
(Екатеринбург)

ПробЛематика циФрового 
обучения в усЛовияХ 
реаЛизации доПоЛнитеЛьныХ 
ПроФессионаЛьныХ Программ

Освещается понимание современными авто-
рами термина «цифровое обучение». Проана-
лизированы и сопоставлены основные подхо-
ды, связанные с рисками и проблемами внедре-
ния цифрового обучения в процесс освоения об-
разовательных программ. На основании тео-
ретического анализа современных источников 
исследована проблематика цифрового обуче-
ния при реализации дополнительных профес-
сиональных программ повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки в ор-
ганизациях дополнительного профессиональ-
ного образования. 

Ключевые слова: цифровое обучение, дополни-
тельное профессиональное образование, элек-
тронный образовательный контент, взрос-
лые обучающиеся, электронное обучение.

трансформация образовательного процес-
са под действием активного внедрения и ис-
пользования цифровых технологий затраги-
вает все виды образования. Благодаря цифро-
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визации образования обучающимися исполь-
зуются электронные образовательные среды, 
инновационные цифровые технологии, а так-
же появляется возможность индивидуализа-
ции обучения под удобный для потребителя 
формат: собственный темп освоения учебно-
го материала, модульное обучение, параллель-
ный процесс обучения и профессиональной 
деятельности без отрыва от производства и др. 

Реализация дополнительных профессио-
нальных программ повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки предо-
ставляет возможность работникам всех сфер 
деятельности усовершенствовать имеющи-
еся и приобрести новые компетенции и, без- 
условно, имеет социальную направленность. 
Это связано с тем, что контингент обучающих-
ся по программам дополнительного професси-
онального образования состоит в основном 
из категории взрослого населения, ведущего 
профессиональную деятельность. Ввиду это-
го нацеленность организаций дополнительно-
го профессионального образования осуществ- 
лять реализацию образовательных программ 
в условиях цифрового (электронного) обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий имеет высокую актуальность для потре-
бителей образовательных услуг: обучение без 
отрыва от профессиональной деятельности об- 
учающегося, индивидуализация траектории 
обучающегося, возможности модульного об-
учения, отсутствие привязки к месторасполо-
жению образовательной организации, эконо-
мия затрат на обучение и др.

В процессе изучения применения цифро-
вых возможностей при организации образо-
вательного процесса интерес вызвали работы 
ученых, посвященные проблемам общего об-
разования (В.И. колыхматов, а.С. логинова, 
а.В. одинокова, Б.Е. Стариченко), профессио-
нального образования (В.И. Блинов, Е.Ю. Есе-
нина, а.М. кондаков, И.С. Сергеев), выс- 
шего образования (М.Е. Вайндорф-Сысоева, 
Н.Б. кущева, Н.В. ломовцева, Б.Е. Старичен-
ко, М.л. Субочева, В.И. терехова, Е.В. чубар-
кова, а.а. Шайдуров, л.Р. яруллина), допол-
нительного профессионального образования 
(И.а. Журавлева, к.д. Николаев, Н.В. черно-
ножкина). 

Использование методов теоретического 
анализа современных источников позволило 
исследовать проблематику цифрового обуче-
ния при реализации дополнительных профес-
сиональных программ повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки. В 

рамках обозначенной проблемы учтены труды 
а.В. тебекина, И.а. Журавлевой, к.д. Нико-
лаева, Н.В. черноножкиной.

как и любая учебная практика, цифровое 
обучение имеет большое количество преиму-
ществ, но при этом необходимо учитывать 
и существующую проблематику его приме-
нения. Ранее нами были рассмотрены общие 
проблемы дополнительного профессиональ-
ного образования, в числе которых рассматри-
вались мотивация образовательной деятельно-
сти взрослых обучающихся, разработка моде-
лей образования разных категорий взрослых, 
разработка электронных учебных контентов, 
совершенствование профессиональных ком-
петенций педагога, качество образования [6]. 
Несомненно, указанные проблемы актуаль-
ны не только в масштабе реализации дополни-
тельных профессиональных программ в лю-
бой форме обучения (очная, заочная), но и в 
части более узкой направленности, в услови-
ях цифрового обучения. В этом случае к су-
ществующим проблемным аспектам дополни-
тельного профессионального образования до-
бавляются специфичные именно для цифрово-
го обучения. 

одной из немаловажных проблем цифро-
вого обучения является необходимость уточ-
нения терминологического аппарата. анализ 
научных работ показал, что активно исполь-
зуются два понятия ‒ «цифровое обучение» и 
«цифровое образование».

М.Е. Вайндорф-Сысоева и М.л. Субоче-
ва отмечают широкое использование понятия 
«цифровое образование». Учеными был прове-
ден сравнительный анализ толкования данно-
го термина с точки зрения позиций других ав-
торов. для удобного восприятия информации 
М.Е. Вайндорф-Сысоева и М.л. Субочева рас-
пределили варианты толкования определения 
по трем категориям: цифровое образование, 
цифровое обучение и цифровая образователь-
ная среда. В результате авторами был сформу-
лировано определение категории цифровое об-
разование, которое рассматривается как про-
цесс организованной коммуникации между 
преподавателем и обучающимся, направлен-
ный на достижение результата учебной и про-
фессиональной деятельности в цифровой об-
разовательной среде с использованием циф-
ровых возможностей демонстрации учебных 
материалов и способов организации образо-
вательного процесса; образовательных интер- 
нет-платформ; электронного образовательно-
го контента [2; 3].
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Представляет большой интерес позиция 
а.а. Вербицкого в отношении обязательно-
го разграничения понятий «цифровое обуче-
ние» и «цифровое образование». автор не со-
относит данные термины как синонимы, с чем 
мы осмелимся согласиться. цифровое обуче-
ние является целенаправленным процессом 
передачи знаний, умений и навыков, основан-
ным на принципах дидактики с использова-
нием современных средств и способов элек-
тронной передачи информации. термин циф-
ровое образование а.а. Вербицкий считает 
нецелесообразным и предлагает заменить его 
на терминосочетание цифровая система об-
разования ввиду того, что понятие «образо-
вание», по мнению ученого, имеет несколь-
ко смыслов, связанных с контекстом употреб- 
ления. автор рассматривает «образование», 
во-первых, как показатель освоения образова-
тельных программ определенного уровня в си-
стеме непрерывного образования; во-вторых, 
как комплекс образовательных программ, ре-
ализуемых в образовательной организации; 
в-третьих, как единый процесс обучения и вос-
питания [4].

Учеными казанского федерального уни-
верситета было проведено большое исследо-
вание в части формирования понятийно-тер- 
минологического аппарата, появившегося в 
период активного внедрения цифровых тех-
нологий в систему образования. Рассматри-
вая в своей работе понятие «цифровое образо-
вание», ученые соглашаются с точкой зрения 
а.а. Вербицкого о смысловом значении тер-
мина образование как единого процесса вос-
питания и обучения и также дополняют воз-
можность его использования в контексте обо-
значения области профессиональной подго-
товки специалиста (например, педагогическое, 
юридическое, медицинское образование и др.). 
авторами предложено определение цифрово-
го образования как термина, рассматривающе-
го образование с точки зрения подготовки ка-
дров для цифровой экономики: специалисты в 
области компьютерных технологий, информа-
тизации, цифровизации, цифровой трансфор-
мации и т. п. 

Понятие «цифровое обучение» ученые 
считают тождественным понятию «электрон-
ное обучение». Ими было подробно проана-
лизировано определение электронного обуче-
ния, представленное в законе «об образовании 
в Российской Федерации» [9], и разделено на 
три компонента: наполнение информацией баз 
данных, использование информационных тех-
нологий при обработке информации, исполь-

зование технических средств для передачи ин-
формации и коммуникации между участника-
ми образовательного процесса [12].

Б.Е. Стариченко рассматривает цифровое 
образование как совокупность обучения и вос-
питания, в основу которых заложено преиму-
щественно использование цифровых техноло-
гий для представления, хранения и обработ-
ки информации. При этом исследовательница 
дополняет трактование термина тем, что при 
применении ресурсов цифрового образования 
повышается качество образования и появляет-
ся возможность управления образовательным 
процессом на всех уровнях [там же].

В результате анализа изученных толкова-
ний терминов электронное обучение и элек-
тронное образование нами было предложе-
но собственное видение дефиниции цифрово-
го обучения, основанное на уравнивании по-
нятий «цифровое» и «электронное». цифро-
вое обучение – процесс организации деятель-
ности обучающихся по овладению компе-
тенциями, основанный на использовании ин- 
формационно-коммуникационных технологий 
и коммуникативном взаимодействии участни-
ков образовательного процесса.

В рамках рассмотрения проблематики ис-
пользования цифрового обучения проанализи-
руем существующие проблемы и риски, отра-
женные в работах В.В. Баландиной, В.И. Бли-
нова, а.а. Вербицкого, Е.Ю. Есениной, 
И.Е. Жигалова, И.а. Журавлɺвой, а.М. кон-
дакова, т.Ю. кротенко, к.д. Николаева, 
И.а. Погодиной, а.Г. Сергеева, И.С. Сергее-
ва, а.В. тебекина, Н.В. черноножкиной и дру-
гих авторов, применительно к условиям реа-
лизации дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки в организаци-
ях дополнительного профессионального обра-
зования.

Предметом обсуждения ученых становит-
ся множество проблемных ситуаций и воз-
можных рисков при использовании цифрового 
обучения. Выделим основные подходы, пред-
ложенные авторами и творческими коллекти-
вами авторов, к проблематике цифрового об- 
учения (см. табл. на с. 119). 

отметим, что это неполный перечень про-
блем и возможных рисков внедрения цифро-
вого обучения в образовательный процесс. ав-
торы также указывают следующие проблем-
ные аспекты: преувеличение возможностей 
цифрового обучения и недостаточная оцен-
ка присутствия человеческого фактора, несо-
ответствие разработанных цифровых образо-
вательных продуктов условиям достижения 
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Проблемы

отсутствие психолого-педагогической 
концепции цифрового обучения + + +

отождествление понятий «информа-
ция» и «знания» + +

отсутствие стандартов качества для раз-
работки, внедрения и поддержки курсов 
электронного обучения

+

отсутствие стандартов качества удален-
ного обучения +

Проблема идентификации личности  
и защиты персональных данных +

отсутствие длительных наблюдений, 
посвященных последствиям широко-
масштабного внедрения цифрового об- 
учения с позиций сохранения здоровья

+ + + +

Самодисциплина и мотивация к само- 
обучению + +

Сокращение контактов с преподавате-
лем и другими обучающимися  
(как следствие, часть учебных вопросов 
остается нерешенной)

+ + +

Увеличение объема материала в рамках 
самостоятельного изучения +

Готовность преподавателя к реализации 
образовательных программ в условиях 
цифрового обучения (наличие цифро-
вых компетенций преподавателя)

+ + +

Нарушение информационно-
психологической безопасности  
личности

+

Потенциальные риски

Риск вытеснения «живой» коммуника-
ции между преподавателем и обучаю-
щимися в процессе обучения

+ + + +

Риск деформации мышления, мировоз-
зрения, ухудшение способностей вос-
принимать большие объемы информа-
ции

+ + + + +

Риск деградации живой речи, утери  
навыков правописания + + +

Риск подмены цифровизации образова-
ния оцифровкой + +

Риск использования недостаточно  
изученных технологий +

основные подходы к проблемам и рискам цифрового обучения
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педагогических целей и реализации дидакти-
ческих принципов, недостаточная защищен-
ность персональных данных обучающихся [1]; 
подход к образовательному процессу с точки 
зрения бизнеса, а это не только разработка и 
желание выгодной продажи образовательной 
платформы для реализации процесса цифро-
вого обучения, но также и продажа образова-
тельных услуг с целью получения материаль-
ной выгоды для организатора обучения [8]; 
высокая стоимость разработки образователь-
ных платформ, качественного электронного 
образовательного контента, а также их под-
держание в актуальном состоянии [11]; повы-
шение не только у обучающихся, но и у препо-
давателей стрессовых состояний, связанных с 
недостаточностью программного обеспечения 
и работоспособности технических средств, 
т. к. далеко не всегда образовательные орга-
низации могут предоставить бесперебойную 
работу компьютерной сети [14; 15], а также 
имеет место различное состояние технических 
средств у обучающихся (это связано с тем, 
что современные образовательные платформы 
для своей работоспособности могут предъяв-
лять определенные технические требования к 
устройствам передачи информации).

анализ проблематики цифрового обуче-
ния позволяет сделать следующие выводы. Без-
условно, часть проблем и рисков, связанных с 
цифровым обучением, например здоровьесбе- 
регающие и коммуникационные, в большей 
степени соотносятся с длительностью процесса 
освоения образовательных программ и форми-
рованием личности обучающегося (общее об-
разование, высшее образование). Стоит учесть, 
что продолжительность освоения дополнитель-
ных профессиональных программ повышения 
квалификации и профессиональной перепод-
готовки в организациях дополнительного про-
фессионального образования намного меньше, 
при этом контингент обучающихся в основном 
представлен взрослым населением. таким об-
разом, актуальность здоровьесберегающих и 
коммуникационных рисков присутствует, но 
уже не в таком масштабе, как при освоении об-
разовательных программ в рамках других ви-
дов образования. Из-за краткосрочности про-
грамм перед организациями дополнительного 
профессионального образования особенно ак-
туальной становится проблема идентификации 
личности обучающегося. Это связано с тем, что 
не только процесс освоения дополнительных 
профессиональных программ, но и сопутству-
ющие этому процессы (заявка на обучение, за-
ключение договора на обучение и даже полу-

чение документа об образовании) проходят в 
удаленном формате с использованием цифро-
вых средств передачи данных. Учитывая, что 
результатом освоения дополнительной профес-
сиональной программы является документ об 
образовании, подтверждающий наличие сфор-
мированных либо усовершенствованных ком-
петенций, которые в дальнейшем применяют-
ся в профессиональной деятельности слушате-
лем программы, данный вопрос имеет высокую 
важность. Следствием этого возникает пробле-
ма качества образования в рамках освоения до-
полнительных профессиональных программ в 
условиях цифрового обучения. В современных 
образовательных стандартах не отражены усло-
вия разработки, внедрения и поддержки элек-
тронного образовательного контента, требова-
ния к цифровому обучению. Не стоит остав-
лять без внимания и возникновение стрессовых 
ситуаций у преподавателя, т. к. это напрямую 
отражается на мотивационном компоненте его 
готовности к реализации образовательной про-
граммы в условиях цифрового обучения. Не-
обходимо постоянно совершенствовать циф-
ровые компетенции преподавателя, поскольку 
постоянное развитие цифровой экономики вле-
чет за собой появление инновационных техно-
логий, в том числе и в образовании.

обобщая сказанное, отметим, что пробле-
матика цифрового обучения в организациях 
дополнительного профессионального образо-
вания требует постоянного поиска решений. 
очевидно, что урегулирование одних проблем 
и рисков повлечет за собой возникновение но-
вых, т. к. в целом вся система образования под-
вержена изменениям в рамках развития циф-
ровой экономики страны.
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The issues of digital education  
in the context of the implementation  
of the further professional programs
The article deals with the comprehension of the term 
“digital education” by the modern authors. There 
are analyzed and compared the basic approaches 
associated with the risks and problems of the 
implementation of the digital education in master- 
ing the educational program. On the basis of the 
theoretical analysis of the modern sources there 
is studied the issue of the digital education during 
the implementation of the further professional pro- 
grams of the improvement of the qualification and 
the occupational retraining in the institutions of the 
further professional education.

Key words: digital education, further professio-
nal education, electronic learning content, adult 
students, e-learning.
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обучения ангЛийскому языку 
мЛадШиХ ШкоЛьников  
с исПоЛьзованием  
сюжетно-роЛевой игры

Анализируется понятие сюжетно-ролевой 
игры в процессе обучения английскому языку 
младших школьников. Рассматриваются спо-
собы совершенствования учебного процесса в 
ходе обучения иностранным языкам в началь-
ной школе. Представлены результаты опроса 
школьных учителей и студентов относитель-
но эффективности использования сюжетно-
ролевой игры на уроках английского языка. 

Ключевые слова: младший школьник, моти-
вация учения, методика обучения английско-
му языку, начальная школа, сюжетно-ролевая 
игра.

В современном мире знание иностранных 
языков стало необходимым условием станов-
ления профессионала в любой сфере деятель-
ности: в образовании, международных отно-
шениях, коммерции, бизнесе и т. д. Изучение 
иностранного языка начиная со школьной ска-
мьи должно быть нацелено на развитие обще-
культурных, профессиональных компетенций 
в соответствии со стандартами начального и 
общего образования. Согласно Приказу Ми-
нистерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. 
№ 286 («об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта на-
чального общего образования»), «предметные 
результаты по учебному предмету “Иностран-
ный язык” предметной области “Иностранный 
язык” должны быть ориентированы на приме-
нение знаний, умений и навыков в типичных 
учебных ситуациях и реальных жизненных 
условиях, отражать сформированность ино- 
язычной коммуникативной компетенции на 
элементарном уровне в совокупности ее состав-
ляющих – речевой, языковой, социокультур-
ной, компенсаторной, метапредметной (учеб- 
но-познавательной)» [3]. С точки зрения пе-
дагогики обучение иностранному языку пред-
ставляет собой процесс формирования эле-
ментарной коммуникативной компетенции на 
доступном для младшего школьника уровне 
речевой деятельности [1].

© Панарина Г.И., 2022
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особое внимание сейчас уделяется разви-
тию коммуникативных компетенций обуча- 
ющихся в процессе обучения иностранно-
му языку. Поскольку игровая деятельность 
остается ведущим видом деятельности млад-
ших школьников, включающей в себя элемен-
ты активной когнитивной деятельности, сле-
дует использовать положительные стороны 
игры для повышения мотивации обучающих-
ся к учебному процессу по данному предме-
ту и к школьному обучению в целом. одним 
из эффективных способов развития комму-
никативных способностей школьников в про-
цессе обучения иностранному языку является 
сюжетно-ролевая игра, которая способствует 
проявлению и познавательного интереса об-
учающихся, и творческой активности во вре-
мя игры.

Психолого-педагогические особенности 
изучения английского языка в младшем школь- 
ном возрасте исследовали л.С. Выготский, 
И.В. Вронская, В.В. долганина, з.Н. Никитенко 
и др. Роль игры в обучении младших школьни-
ков рассматривали такие ученые, как д.Б. Эль- 
конин, В.В. давыдов, Н.В. агурова, а.П. Ва-
силевич, а.В. конышева, Н.Ф. коряковцева, 
Е.И. Негневицкая, а.а. Пинегин, к.а. Родки-
на, л.Г. Фрибус и др.

Игра – это не только развлечение, это сред-
ство познания окружающей действительности. 
д.Б. Эльконин рассматривал игру как «...вос-
создание человеческой деятельности, при ко-
торой выделяется ее социальная, собственно 
человеческая суть ‒ ее задачи и нормы отно-
шений между людьми». д.Б. Эльконин пред-
лагал следующую классификацию игр, выде-
ляя их разновидности соответственно возраст-
ным этапам: 1) предметные; 2) предметно-сю- 
жетные; 3) ролевые; 4) сюжетно-ролевые. та-
ким образом, одним из основных видов игры 
является сюжетно-ролевая игра [5].

По мнению а.В. конышевой, «сюжетно-
ролевая игра – это ситуативно-управляемое ре- 
чевое упражнение, направленное на совершен-
ствование речевых навыков и на развитие уме-
ния говорения» [2].

В течение долгого времени ученые пыта- 
лись найти наиболее эффективный способ до-
стижения главной цели изучения иностран-
ного языка, а именно: научить использовать 
его в качестве инструмента общения. Наибо-
лее подходящим и действенным способом из-
учения иностранных языков (Ия) является 
игровая деятельность, особенно для обучения 
младших школьников. Это объясняется тем, 
что дети младших классов активны и воспри-

имчивы, а также хорошо запоминают все, что 
вызывает у них эмоциональный отклик, т. к. в 
этом возрасте у них преобладает непроизволь-
ное внимание. детское внимание очень не- 
устойчиво. Ребенок не воспринимает длитель-
ных монологических высказываний учителя, 
которые будут длиться более 2–5 минут, по- 
этому объяснение материала в игровой фор- 
ме ‒ наиболее подходящий вариант. 

В процессе игры дети непроизвольно за-
поминают новый материал, при этом актив-
но взаимодействуют друг с другом, что также 
окажет положительное воздействие на взаимо-
отношения детей в классе. для поддержания 
интереса и мотивации обучающихся к изуче-
нию иностранного языка нужно использовать 
различные методы обучения. для поддержа-
ния мотивации у младших школьников от учи-
теля требуются максимальная эмоциональная 
отдача, креативность и постоянный поиск но-
вых способов преподавания английского язы-
ка. Интерес к изучению любого предмета яв-
ляется главной движущей силой, поэтому пре-
подавателю необходимо искать способы по-
вышения мотивации учащихся. 

Период обучения в начальной школе явля-
ется наиболее ответственным в жизни ребен-
ка, потому что именно в это время игровая де-
ятельность сменяется учебной. Начинается це-
ленаправленное обучение и воспитание детей, 
но, несмотря на все это, игровая деятельность 
продолжает быть ведущей деятельностью, по-
скольку дети играют до 10–12 лет. Учитывая 
данный факт, можно говорить о возможности 
опоры в процессе обучения на игровую дея-
тельность. Игра не препятствует учебной де-
ятельности, а, наоборот, органически связана 
с ней. она делает самые элементарные выска-
зывания на иностранном языке интересными и 
осмысленными, мотивирует детей заговорить 
на Ия. Игры во многом помогают заложить 
основы для формирования элементарных ком-
понентов учебной деятельности: умения ви-
деть цель и выбирать средства для ее достиже-
ния, умения контролировать свои действия и 
давать им и действиям других людей оценку.

Сюжетно-ролевая игра подразумевает вос-
произведение ее участниками какой-либо ре-
альной, приближенной к жизни ситуации об-
щения. данный вид игры повышает интерес к 
предмету. деятельность школьников должна 
быть организована так, чтобы они могли всегда 
видеть смысл того, что они делают. Сюжетно-
ролевые занятия помогают воссоздать ситуа-
ции коллективной речевой деятельности, в ко-
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торых у говорящего есть мотив высказывания, 
а у слушающего ‒ мотив его восприятия.

При овладении иностранным языком как 
средством общения важно создать условия, 
похожие на те, которые существовали при 
овладении родным языком. Многие социологи 
называют это вторичной социализацией, ими-
тирующей первую, однако вторичная социа-
лизация носит более условный характер. дан-
ная мера может быть различной: перевопло-
щения в реальных людей, литературных пер-
сонажей, в героев сказок и т. д. Элемент услов-
ности и перевоплощения присущ всем разно-
видностям ролевой игры.

Структура сюжетно-ролевой игры вклю-
чает:

– роли, взятые на себя играющими; 
– игровые действия как средство реализа-

ции этих ролей;
– игровое употребление предметов, т. е. 

замещение реальных вещей игровыми, услов-
ными; 

– реальные отношения, существующие 
между играющими;

– сюжет; 
– содержание [5].
Сюжет игры – это область действитель-

ности, которая воспроизводится участниками 
игры. Сюжеты могут быть разнообразными, 
но важным условием остается то, что в игре 
должны воспроизводиться реальные, жизнен-
ные ситуации или же они должны быть при-
ближенными к жизни.

Содержание игры – это то, что воспроиз-
водится учениками в момент деятельности. 
По мнению известного российского психолога 
д.Б. Эльконина, с помощью сюжетно-ролевой 
игры дети могут попробовать себя в деятель-
ности взрослых. Но содержание может отобра-
жать только внешнюю сторону деятельности 
человека, будь то отношение человека к сво-
ей деятельности или же к другим людям, об-
ществу в целом [там же]. Из вышесказанно-
го можно сделать вывод, что сюжеты роле-
вых игр непосредственно связаны с реальны-
ми условиями жизни учеников. 

Помимо речевой деятельности, сюжетно-
ролевая игра включает в себя также игровую и 
учебную. Если посмотреть с позиции учителя, 
сюжетно-ролевая игра выступает как одна из 
форм организации урока. С точки зрения уче-
ников, это игра, в которой они выступают в 
разных ролях. 

По мнению большинства психологов, сю- 
жетно-ролевая игра выполняет различные 

функции: обучающую, воспитательную; моти- 
вационно-побудительную, ориентирующую, 
компенсаторную. д.Б. Эльконин называл ро-
левую игру «арифметикой социальных отно-
шений». он трактовал игру как деятельность, 
возникающую на определенном этапе, одну из 
ведущих форм развития психических функций 
и способов познания ребенком мира взрослых. 
Исследователь также утверждал, что игра со-
циальна по своей природе и непосредственно-
му насыщению и спроецирована на отражении 
взрослого мира [5].

М.Ф. Стронин разделил все игры на две 
группы: 

1) подготовительные ‒ игры, способству-
ющие формированию языковых навыков; 

2) творческие ‒ игры, которые направлены 
на развитие речевых навыков [4].

Игра способствует развитию стремления к 
обучению, повышает интерес учащихся к об-
суждаемой на уроке теме. Из-за присутствия 
соревновательного духа игра повышает инте-
рес и активность учащихся. В настоящее вре-
мя игра является не только самостоятельным 
видом деятельности, но и универсальным ее 
инструментом почти во всех областях жизни 
общества: политике, экономике, науке и, ко-
нечно, в образовательной сфере.

Сюжетно-ролевая игра по силам каждо-
му ученику, независимо от уровня знания им 
языка. Благодаря принципу равенства, при-
сутствующего в игре, даже самый отстающий 
участник может стать лидером игры, т. к. про-
являются его личные качества, например сооб-
разительность, находчивость, общительность. 
Иногда личностные качества учеников могут 
стать важнее, чем знание языка.

Из-за чувства равенства всех участников и 
отсутствия опасения непреодолимости выпол-
нения задания ученику намного проще пре-
одолеть замкнутость и стеснительность, ко-
торые препятствуют свободному употребле-
нию чужого языка, уменьшается страх сде-
лать ошибку, что хорошо отражается на изуче- 
нии языка. Благодаря такой форме проведения 
занятий учащиеся усваивают новый материал 
неосознанно. Это вызывает чувство удовлет-
воренности своей работой, тем, что они могут 
говорить на английском языке.

Главной функцией педагогической дея-
тельности является не только передача но-
вых знаний, но и создание проблемно-позна- 
вательных ситуаций, а также управление обра-
зовательной деятельностью учеников. В осно-
ве игровых методов обучения лежат игры, ко-
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торые одновременно выступают и средством 
обучения. задачи, взятые на себя учащимися, 
являются источником ее активности.

При организации ролевой игры важно 
помнить, что главной целью является не про-
сто обмен репликами, а взаимодействие парт- 
неров игры. Игра должна обучать спонтанно-
му общению. 

для организации ролевой игры от учителя 
требуется на достаточно высоком уровне вла-
деть методикой преподавания иностранного 
языка, а также обладать высокими профессио-
нальными навыками. В процессе игры учитель 
не должен вмешиваться, исправлять ошибки, 
т. к. это может помешать игровому процессу. 
Недочеты и ошибки следует исправлять по-
сле игры, используя специальные упражне-
ния. качество проделанной работы зависит от 
того, насколько хорошо учитель подготовит 
ролевую игру.

Процесс руководства сюжетно-ролевой 
игрой должен строиться так, чтобы игровые 
умения и навыки сочетались с обучением и 
трудовым воспитанием. При этом выделяют 
три группы методов.

Первая группа связана с обогащением де-
тей знаниями, представлениями об окружаю-
щем их мире. Сюда относят экскурсии, беседу-
рассказ с использованием иллюстративного 
материала, беседы с людьми разных профес-
сий, чтение художественной литературы, со-
ставление рассказов на определенные темы, 
связанные с наблюдениями окружающей жиз-
ни, представление детей о различных явлени-
ях, моральных категориях, инсценировки.

Во вторую группу относят методы, помо-
гающие становлению и развитию игровой де-
ятельности. Важное место тут занимает уча-
стие учителя в процессе игры. Педагог должен 
оказывать помощь ученикам в реализации сво-
их знаний, полученных в процессе обучения, 
с помощью советов, напоминаний, подбора 
игрового материала.

третья группа связана с обучением детей 
изготовлению игрушек или поделок. В дан-
ную группу входят такие методы, как совмест-
ное выполнение детьми и учителем различных 
конструкций, схем, таблиц, тематических за-
даний.

чтобы правильно распределить роли меж-
ду учениками, очень важно учесть их личност-
ные характеристики, т. к. это поможет бы-
стрее организовать урок и избежать конфлик-
тов между детьми. Учителю необходимо быть 
готовым к тому, что не все дети могут согла-
ситься сыграть какую-то роль, например роль 

злодея. В данной ситуации учителю необходи-
мо придумать решение данной проблемы либо 
объяснить ребенку, что это не он сам злодей, 
а роль, которую необходимо сыграть. Можно 
также задействовать бутафорию, дать ребенку 
куклу, от лица которой он будет произносить 
свои реплики.

Бутафория хорошо помогает включить в 
процесс всех участников игры, но если игра 
будет ей изобиловать, то это может увести 
игру от ее образовательной цели. Перед самой 
игрой с детьми необходимо обсудить ее цель и 
ожидаемые результаты, т. к. они будут пони-
мать, что игра не только проводится для раз-
влечения, но и несет в себе образовательную 
функцию.

Считается, что подход американского уче-
ного Р. Скарчелла является более подходя-
щим для роли ученика в ролевой игре. В соот-
ветствии с данным методом, ученики должны 
быть активными и иметь контроль над своим 
обучением. Учащимся следует помочь учите-
лю выбрать тему и задачи ролевой игры, воз-
можно, для учеников данные обязанности бу-
дут в новинку [6]. Преподаватель должен 
иметь четкое представление об уровне зна-
ний учащихся, поскольку некоторые из них не 
имеют достаточного опыта для принятия ре-
шения в незнакомой ситуации или для прояв-
ления инициативы.

для полноценного развития игры учите-
лю необходимо постоянно и целенаправлен-
но формировать деятельность учеников, от-
рабатывать все компоненты. При составле-
нии ролевой игры учитель выделяет целост-
ный сюжет и способы ролевого взаимодей-
ствия, например, в дидактических играх он по-
могает учащимся вычленить и осознать прави-
ла, определить последовательность действий 
и конечный результат; во время проведения  
активной игры он объясняет правила и требо-
вания к действиям. Учитель также контроли-
рует самостоятельные игры и подсказывает 
правильное направление при помощи подго-
товительного этапа игры и организации про-
странства. 

как правило, учитель не принимает актив-
ного участия в игре, а контролирует процесс, 
однако иногда он может взять какую-нибудь 
роль. При этом роль не должна быть главной, 
чтобы не превратить игру в традиционную 
форму работы под руководством педагога.

Учителю, прежде чем проводить полно-
ценную ролевую игру, лучше начать с парной 
работы, а затем уже разрабатывать сценарий 
для большего количества людей. Время игры 



126126

известия  вгПу 

также следует увеличивать постепенно. Пе-
ред началом игры преподавателю следует убе-
диться, что все участники правильно понима-
ют смысл и свои реплики. задания должны со-
ответствовать уровню учеников.

В течение всей игры учителю необходимо 
контролировать ход игры и следить за ошиб-
ками. После ролевой игры учитель должен 
оценить учеников и указать на положитель-
ные моменты. кроме правильности употреб- 
ления языка следует указать на то, как обуча-
ющийся справился с исполнением роли, и на 
его активность. 

На начальном этапе ролевой игры учи-
телю следует принимать активное участие в 
игре, постепенно снижая степень своего уча-
стия и принимая роль наблюдателя.

Процесс погружения в ролевую игру пред-
ставляет собой парные чтения, в которых уча-
щиеся берут на себя разные роли и общают-
ся на определенную тему. Учащиеся принима-
ют на себя облик человека, говорящего на ан-
глийском языке на постоянной основе. Прави-
ла игры схожи с правилами, действующими 
в театре: не нарушать характеристику героя, 
быть убедительным, принимать роль серьезно.

для выявления эффективности использо-
вания сюжетно-ролевой игры на уроках ан-
глийского языка в младших классах общеоб-
разовательной школы нами было рассмотре-
но содержание заданий учебного пособия по 
английскому языку для 3-го класса Rainbow 
English (авторы ‒ о.В. афанасьева, И.В. Михе-
ева), выпущенного издательством «дрофа» (в 
двух частях). В процессе анализа учебного по-
собия необходимо было выявить, включена ли 
ролевая игра в УМк, имеются ли уже готовые 
разработанные сюжетно-ролевые игры, а так-
же определить частотность сюжетно-ролевых 
заданий.

Предметное содержание письменной и 
устной речи соответствует образовательным 
и воспитательным целям, учитывает интере-
сы младших школьников, их возрастные осо-
бенности и включает в себя следующие темы: 
«знакомство», «я и моя семья», «Мир вокруг 
меня», «Мир моих увлечений», «Городские 
здания, дом, жилище», «человек и его мир», 
«здоровье и еда», «Страны и города, конти-
ненты».

В Unit 1 “What we see and what we have” сю- 
жетно-ролевые задания и игры отсутствуют. В 
Unit 2 “What we like” на странице 41 в упраж-
нении 5 представлено сюжетно-ролевое зада-
ние. оно направлено на отработку использова-
ния глагола see в устной речи. Ученикам пред-
лагается взять на себя роли тролля Хэрри и 

эльфа Эмили и рассказать, что герои видят на 
картинке. ключевым видом речевой деятель-
ности является монологическая речь.

В Unit 3 “What colour?” на странице 61 в 
упражнении 3 предложено сюжетно-ролевое 
задание, направленное на закрепление слов, 
обозначающих цвета. детям предложено взять 
на себя роль Салли и ее родственников, ко-
торые задают ей вопросы о ее новых вещах. 
ключевой вид речевой деятельности ‒ диало-
гическая речь.

В Unit 4 “How many?” на странице 84 в 
упражнении 1 ученикам предлагается пора-
ботать в парах и представить себе, что они – 
два любопытных гостя на свадьбе, изображен-
ной на картинке. Нужно задать вопросы о том, 
сколько лет гостям, жениху и невесте, и отве-
тить на них. Главный вид речевой деятельно-
сти ‒ диалогическая речь.

В Unit 5 “Happy Birthday!” на странице 119 
в упражнении 7 детям предлагается прослу-
шать диалог и разыграть его в парах. задание 
направленно на отработку фразы How old are 
you? ключевой вид речевой деятельности – 
диалогическая речь.

В Unit 6 “What’s your job?” на странице 7 
в упражнении 2B представлено сюжетно-ро- 
левое задание, которое направленно на закреп- 
ление фразы What’s your job/profession? Уче-
никам предлагается разбиться на пары, взять 
на себя одну из ролей, представленных на кар-
тинках, и разыграть диалог по образцу. клю-
чевой вид речевой деятельности – диалогиче-
ская речь.

В Unit 7 “Animals” сюжетно-ролевые зада-
ния и игры отсутствуют. 

В Unit 8 “Seasons and Month” на страни-
це 71 в упражнении 6 ученикам предлагает-
ся представить, как называют по буквам свои 
имена прилетевшие в Британию люди, изобра-
женные на картинке. ключевой вид речевой 
деятельности – диалогическая речь.

В рабочей тетради рассматриваемого нами 
УМк использование сюжетно-ролевых игр не 
предусмотрено.

анализ УМк для 3-го класса Rainbow Engl- 
ish авторов о.В. афанасьевой и И.В. Михее-
вой (в двух частях) показывает, что в учебном 
пособии не представлены ролевые игры. Пред-
полагается использование шести сюжетно-ро- 
левых заданий, однако распределение по раз-
делам неравномерное и задания не охватыва-
ют все необходимые сферы общения. описа-
ние сюжетно-ролевых игр в книге для учителя 
также отсутствует.

С целью выяснить, насколько эффектив-
ным методом обучения английскому языку 
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учителя и студенты считают сюжетно-роле- 
вую игру, был проведен опрос мнений сре-
ди учителей МБоУ «Гимназии № 97» города 
Ельца липецкой области, МБоУ «Белогорьев-
ская СоШ» Воронежской области и студен- 
тов групп ИН-52, ИН-42 ЕГУ им. И.а. Буни-
на. В данном опросе приняло участие 10 учи-
телей английского языка и 20 студентов Ин-
ститута филологии.

На первый вопрос «какие функции, на 
Ваш взгляд, выполняет сюжетно-ролевая игра 
в процессе обучения иностранному языку в на-
чальной школе?» 90% учителей ответили, что 
она выполняет обучающую функцию, повы-
шает и развивает интерес к изучению англий-
ского языка, развивает коммуникативные на-
выки, развивает монологическую и диалогиче-
скую речь. 

При этом 75% студентов ответили, что сю- 
жетно-ролевая игра развивает познавательную 
функцию ребенка, повышает мотивацию, раз-
вивает коммуникативную, социальную функ-
ции. По мнению студентов, ролевая игра так-
же позволяет учителю интересно организо-
вать урок, что поможет ему вовлечь всех де-
тей в процесс получения знаний и совершен-
ствования умений и навыков.

На вопрос «Используете ли Вы сюжетно-
ролевые игры для проведения уроков в началь-
ной школе? как часто Вы это делаете? В каких 
классах?» учителя дали следующие ответы. 
100% учителей ответили, что используют сю- 
жетно-ролевые игры на своих уроках, 90% 
стараются проводить такие занятия раз в чет-
верть, 10% ‒ раз в неделю. данный метод об-
учения учителя используют во 2–4-х классах.

30% студентов пришли к выводу, что пол-
номасштабную ролевую игру провести в огра-
ниченных временных рамках урока достаточно 
тяжело. По их мнению, лучше провести ее как 
тематическое внеклассное мероприятие, а на 
самом уроке использовать игровые элементы. 
25% студентов считают, что данный вид работ 
необходим на начальных стадиях обучения 
иностранному языку, 75% отметили, что сю- 
жетно-ролевой метод обучения представлен в 
некоторых учебниках по иностранному язы-
ку в начальной школе. а если он есть в кни-
ге, то это необходимо делать. Студенты счита-
ют, что данный вид работы нужно проводить 
от двух до пяти раз в полгода.

На третий вопрос «что Вы используете 
при организации сюжетно-ролевых игр с деть-
ми?» 90% учителей ответили, что часто они 
используют элементы одежды, предметы для 
создания обстановки, декорации, игрушки и 

презентации, рисунки, а также кукол для ку-
кольного театра.

60% студентов, как и учителя, использова-
ли бы элементы одежды и предметы для соз-
дания обстановки, в дополнение к этому они 
добавили, что использовали бы особые типы 
заданий, сюжеты для вовлеченности детей, 
игрушки, которые помогают в проведении за-
нятий.

На вопрос «как Вы оцениваете резуль-
таты ролевой игры?» 100% учителей ответи-
ли, что хвалят свои подопечных, используют 
сладкие призы или другие небольшие подар-
ки. 80% студентов тоже выбрали похвалу или 
небольшие призы.

отвечая на пятый вопрос «как Вы счита-
ете, действительно ли сюжетно-ролевые игры 
важны при организации обучения иностран-
ному языку и почему?», 50% учителей счита-
ют, что сюжетно-ролевые игры важны в об- 
учении английскому языку, т. к. у младших 
школьников преобладает наглядно-образное 
мышление, а ролевая игра способствует разви-
тию интереса к изучению предмета. 40% учи-
телей отметили, что сюжетно-ролевые игры 
помогают слабым ученикам почувствовать се- 
бя свободно и проявить активность во время 
урока.

70% студентов считают, что сюжетно-ро- 
левые игры важны, поскольку игры развивают 
диалоговую речь, помогают настроить комму-
никацию со сверстниками, погружают детей в 
творческую деятельность, развивают первич-
ные навыки общения, помогают погрузиться в 
языковую среду иностранного языка. они так-
же уверены, что в младших классах без игро-
вого элемента не обойтись. Благодаря ему 
дети отвлекаются от нагрузки. В такой ситу-
ации учителю будет легче заинтересовать ре-
бенка игрой, интересной ситуацией, в которую 
они могу попасть в реальной жизни, чем объ-
яснить, зачем им это.

отвечая на вопрос «какие сложности воз-
никают у Вас при использовании сюжетно-
ролевых игр?» 20% учителей отметили отсут-
ствие методических материалов и разработок, 
а также сложности материально-технического 
характера.

30% студентов ответили, что существуют 
сложности организационные и материально-
технические. отсутствие методических мате- 
риалов и разработок, недостаток времени уро-
ка на проведение сюжетно-ролевой игры так-
же были упомянуты.

На вопрос «какие источники информа- 
ции Вы используете при подготовке к вклю-
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чению сюжетно-ролевой игры в учебный про-
цесс?» учителя ответили, что используют Ин-
тернет (100%), методическую литературу (80%) 
и журнал «Иностранные языки в школе» (40%). 
У студентов были следующие ответы: мате-
риалы на основе УМк (70%), интернет-ресур- 
сы (100%), методические пособия (30%), учеб-
ная литература, видеосюжеты (50%).

На вопрос «каких результатов Вы чаще 
всего хотите добиться при проведении сюжет- 
но-ролевой игры и удается ли Вам это?» учи-
теля ответили, что ожидают от игры положи-
тельных результатов (100%), хотят вовлечь в 
процесс обучения всех детей (60%), прове-
рить, как усваиваются знания (100%), заинте-
ресовать предметом (90%). Некоторые отмети-
ли, что хотят добиться активности и правиль-
ных ответов, с помощью сюжетно-ролевой иг- 
ры им это удается.

Студенты ответили, что хотят вовлечь де-
тей в процесс познания (70%), проверить, как 
усвоились знания (100%) и заинтересовать 
предметом (80%), погрузить ребенка в языко-
вую среду, дать возможность не бояться де-
лать первые шаги в использовании английско-
го языка в речи, разнообразить урок и мотиви-
ровать учащихся на работу (90%).

На последний вопрос «какие психологи- 
ческие качества ребенка развивает данный тип 
игры?» учителя отметили, что этот тип игры 
позволяет развить воображение, вниматель-
ность, усидчивость, речь, образное мышление, 
общительность, отзывчивость, взаимопонима-
ние, готовность к сотрудничеству, готовность 
работать в коллективе.

Студенты ответили, что с помощью сю- 
жетно-ролевой игры можно развить такие лич-
ностные качества учащихся, как ответствен-
ность, самостоятельность, воображение, об-
щительность, память, ответственность, стрем-
ление к изучению нового, социальная ориента-
ция, разговорные навыки, навыки командной 
работы. При этом выявляются лидеры, а также 
воспитывается уважительное отношение друг 
к другу.

таким образом, подводя итог всему вы-
шесказанному, можно отметить, что сюжетно-
ролевая игра является одним из самых эф-
фективных методов обучения иностранному 
языку младших школьников. В ходе игры обу-
чающиеся не только повторяют лексико-грам- 
матический материал, изученный в ходе учеб-
ного процесса, но и учатся общаться друг с 
другом, что является одной из целей обучения 
иностранному языку в школе.
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Improvement of English language 
teaching of younger schoolchildren  
with the use of role play
The article deals with the analysis of the concept of 
the role play in teaching the English language of 
younger schoolchildren. There are considered the 
ways of the improvement of the educational pro- 
cess while teaching the English language at pri- 
mary school. The author presents the results of the 
survey of the school children and students touching 
the efficiency of the use of the role play at the les- 
sons of the English language. 

Key words: younger schoolchildren, motivation of 
learning, teaching methods of the English language, 
primary school, role play. 
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организация  
оПытно-эксПериментаЛьной 
работы По Проверке 
эФФективности 
Педагогической модеЛи 
реаЛизации восПитатеЛьного 
асПекта иноязычного 
образования в Процессе 
освоения регионаЛьного 
комПонента ШкоЛьниками

Описываются констатирующий и формиру-
ющий этапы опытно-экспериментальной ра-
боты по проверке эффективности педагоги-
ческой модели реализации воспитательного 
аспекта иноязычного образования в процессе 
освоения регионального компонента школьни-
ками. Определяются основные критерии эф-
фективности разработанной модели, а так-
же их показатели. 

Ключевые слова: педагогический эксперимент, 
региональный компонент, воспитание школь-
ников, иноязычное образование.

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт, указы Президента Рос-
сийской Федерации «о национальных це-
лях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года», 
«о стратегии развития информационного об-
щества в Российской Федерации на 2017–2030 
годы», Стратегия развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, 
концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России так 
или иначе затрагивают значимость воспита-
тельного аспекта, реализуемого в процессе по-
ликультурного образования обучающихся [3; 
4; 6–8]. Именно поэтому в современной шко-
ле большое внимание уделяется патриотиче-
скому воспитанию, формированию активной 
гражданской позиции. «Необходима переори-
ентация образования со знаниецентрическо-
го на культуросообразное, которое сделает че-
ловека не только образованным, но и культур-
ным, духовным, научит не мыслям, а мыслить, 
нацелит не на овладение готовыми знаниями и 
их применение, а на креативность» [5, с. 31].

актуальность данного исследования об-
условлена тем фактом, что общеобразова-
тельный процесс неразрывно связан с приоб-
щением обучающихся к культурному насле-
дию страны изучаемого языка, родной стра-
ны и малой родины. В процессе организации 
работы на уроке иностранного языка учите-
лю крайне важно рассчитать риск возможной 
культурной дезориентации и потери традици-
онных идеалов своего народа. освоение и ре-
презентация иноязычной культуры, культу-
ры родной страны и культурных традиций и 
обычаев малой родины способствует форми-
рованию нравственных норм и моделей пове-
дения поколения в условиях поликультурно-
го разнообразия современного мирового со-
общества. Во избежание деформации мораль-
ной парадигмы российских школьников целе-
сообразно говорить о введении регионально-
го компонента в процесс иноязычного образо-
вания. В рамках данного исследования под ре-
гиональным компонентом понимается «систе-
ма знаний об особенностях культурно-истори- 
ческого, природно-географического, социаль- 
но-экономического устройства определенной 
части страны» [2]. 

Необходимо отметить недостаточность ре- 
ализации потенциала регионального компо-
нента в процессе решения воспитательных 
задач иноязычного образования, несмотря 
на глубокие исследования в области теории 
и методики преподавания иностранных язы-
ков (Е.И. Пассов, В.а. Сластенин, В.П. кузов-

© Горбулина Н.а., 2022
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зования составили англоязычные материалы, 
отражающие культурологические факты кур-
ской области. 

В 2019 г. начат педагогический экспери-
мент по проверке разработанной автором мо-
дели реализации воспитательного аспекта ино- 
язычного образования в процессе освоения 

лев, П.В. Сысоев, Н.С. Грибова, Г.И. чижа-
кова, о.С. Бабенкова). Научная новизна дан-
ного исследования состоит в том, что содер-
жательную основу организации опытно-экс- 
периментальной работы по проверке эффек-
тивности педагогической модели реализации 
воспитательного аспекта иноязычного обра-

модель реализации воспитательного аспекта иноязычного образования в процессе освоения  
регионального компонента школьниками 

Целевой блок 
Цель: воспитание гражданина своей страны, обладающего высокими 

нравственными качествами, способного достойно представлять ее интересы и защищать 
их в процессе освоения регионального компонента на занятиях по иностранному языку. 

Задачи: расширение кругозора в области овладения знаниями об отличительных 
особенностях родного региона и его историческом наследии; приобретение сведений  
о духовно-нравственных ценностях и культурном наследии; формирование правильного 
личностного отношения к фактам родного региона; развитие у обучающихся 
способности достойно представлять родной регион и его интерес за рубежом; передача 
и присвоение обучающимися ценностей родной культуры; формирование системы 
личностных и профессиональных ценностей, отражающих потребности своей страны  
и своего региона; формирование духовно-нравственных качеств 

Теоретический блок 
Подходы: аксиологический, коммуникативно-когнитивный, социокультурный.  
Принципы: культурной рефлексии, диалога культур, сохранения исторической 

памяти народа. 
Содержание: факты региональной культуры 

Технологический блок 
Методы: коммуникативный метод обучения иноязычному говорению, активные 

методы обучения, диагностические методы, методы контроля. 
Приемы: интеграции, смыслового развертывания, конкретизации, сравнительно-

сопоставительный анализ, обобщения, категоризации, ролевого общения. 
Средства: система заданий и опор, направленных на реализацию 

воспитательного аспекта иноязычного образования в процессе освоения регионального 
компонента школьниками.  

Алгоритм: подготовительный этап, мотивационно-стимулирующий этап, 
информационный этап, аналитический этап, этап актуализации, продуктивный этап, 
оценочный этап 

Оценочно-результативный блок 
Критерии: мотивационный, информационно-ценностный, операционно-

деятельностный, рефлексивный. 
Показатели: уровень неустойчивой мотивации к овладению региональным 

компонентом, недостаточный уровень мотивации, уровень наличия мотивации  
к овладению региональным компонентом.  

Результат: формирование личностных и профессиональных ценностей  
в процессе реализации воспитательных задач на занятии по иностранному языку 
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регионального компонента школьниками [1]. 
На сегодняшний момент в нем приняли уча-
стие 300 обучающихся 8–10-х классов МБоУ 
«Гимназия № 25» и МБоУ «СоШ № 33» 
г. курска. Разработанная автором модель ре-
ализации воспитательного аспекта иноязыч-
ного образования в процессе освоения регио-
нального компонента школьниками представ-
лена на рис. на с. 130.

цель организации опытно-эксперимен-
тальной работы состояла в проверке эффек-
тивности разработанной автором педагоги-
ческой модели реализации воспитательного 
аспекта иноязычного образования в процессе 
освоения регионального компонента школь-
никами. 

Проведенная опытно-экспериментальная 
работа была направлена на решение следую-
щих задач:

• апробацию педагогической модели ре-
ализации воспитательного аспекта иноязыч-
ного образования в процессе освоения регио-
нального компонента школьниками;

• апробацию разработанного учебно-ме-
тодического обеспечения, направленного на 
реализацию воспитательного аспекта иноязыч- 
ного образования в процессе освоения регио-
нального компонента школьниками;

• проверку эффективности предложенно-
го комплекса психолого-педагогических усло-
вий, обеспечивающих эффективность реализа-
ции задач воспитательного аспекта в процес-
се овладения региональным компонентом ино- 
язычного образования.

основными критериями эффективности 
разработанной модели являются следующие: 
ценностный, мотивационный, когнитивный, 
операционно-деятельностный, рефлексивный. 

Показателями ценностного критерия яв-
ляются определение ценностных ориентаций 
обучающихся, их патриотические настроения, 
отношение к фактам родной и иностранной 
культуры. обучающимся было предложено 
ответить на такие вопросы, как What does the 
notion “patriotism” mean?, What makes a person 
patriotic?, What places of interest in your city do 
you know?, What folk traditions do you know?, 
What regional legends do you know? обучаю-
щимся было предложено дополнить логико-
смысловую карту понятия «культурное насле-
дие курской области» своими идеями, отразив 
наиболее важные факты культуры и наиболее 
значимых людей региона.

Система ценностных ориентаций обуча-
ющихся определяет содержательную сторо-

ну личности. Ее изучение происходит с помо-
щью методики М. Рокича, согласно которой 
респондентам необходимо распределить тер-
минальные и инструментальные убеждения. 
обучающимся было предложено ранжировать 
18 ценностей-целей и 18 ценностей-средств по 
степени значимости в своей жизни.

Показатели мотивационного критерия: 
определение уровня мотивации к овладению 
ценностной составляющей фактов иноязыч-
ной, родной и региональной культуры, а также 
определение мотивации к иноязычному обще-
нию. диагностические показатели уровня мо-
тивации овладения фактами иноязычной куль-
туры в процессе освоения регионального ком-
понента школьниками определяются в ходе 
наблюдения, бесед, анкетирования.

Показателями когнитивного критерия яв-
ляются уровень лингвистических знаний, уро-
вень овладения фактами культуры страны, от-
ражающих ценностные составляющие изучае-
мого языка, родной культуры, а также знания 
о региональных особенностях. В рамках дан-
ного исследования обучающимся был пред-
ложен тест в формате ГИа, содержательной 
основой которого стали англоязычные тексты 
культурной направленности, а также проведе-
ны беседы на следующие темы: 

‒ «Поэт-романтик дж.Г. Байрон»; 
‒ «Военный корреспондент Эрнест Хе-

мингуэй»; 
‒ «Ирландский писатель и поэт оскар 

Уайльд»; 
‒ «Жизнь и творчество Е.И. Носова»; 
‒ «Наследие Н.Н. асеева»; 
‒ «Великая отечественная война в произ-

ведениях константина Воробьева».
Операционно-деятельностный критерий 

определяют следующие умения:
1) решать задачи, связанные с региональ-

ной составляющей в процессе иноязычного 
обучения;

2) анализировать эффективность решения 
задач регионального компонента средствами 
иностранного языка. 

он также определяет самостоятельность 
обучающегося в процессе освоения культур-
ных единиц, владение различными способами 
поиска и обработки информации по объектам 
культуры, умение творчески применять полу-
ченную информацию. для проверки данного 
критерия обучающимся предлагалось само-
стоятельно выбрать и представить факт регио-
нальной культуры на английском языке. 

Показателями рефлексивного критерия 
являются:
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1) умение представить и проанализировать 
собственный творческий продукт, направлен-
ный на освоение фактов культуры; 

2) умение анализировать продукт других 
обучающихся. 

для определения уровня сформированно-
сти рефлексивного критерия в ходе опытно-
экспериментальной работы обучающимся бы- 
ло предложено заполнить оценочно-диагнос- 
тическую карту, отражающую анализ знаний, 
умений, приемов использованных средств для 
реализации проекта, преодоленные трудности, 
уровень удовлетворенности своей работой. 

Проведение опытно-экспериментальной 
работы по проверке эффективности педаго-
гической модели реализации воспитательного 
аспекта иноязычного образования в процессе 
освоения регионального компонента школь-
никами происходило в соответствии со следу-
ющим комплексом психолого-педагогических 
условий: 

‒ формирование положительной мотива-
ции у обучающихся к овладению региональ-
ным компонентом; 

‒ погружение обучающихся в аутентич-
ную языковую и культурную образователь-
ную среду, отражающую ценностный потен-
циал регионального компонента как важней-
шей составляющей иноязычного образования.

Результаты проведения констатирующе-
го этапа опытно-экспериментальной работы 
по проверке эффективности педагогической 
модели реализации воспитательного аспекта 
иноязычного образования в процессе освое-
ния регионального компонента школьниками 
следующие. 

ценностный критерий у 40% опрошенных 
находится на низком уровне, у 35% ‒ на сред-
нем, у 25% ‒ на высоком. особые сложности 
у обучающихся вызвало заполнение логико-
смысловой карты «культурное наследие кур-
ской области». Подавляющее большинство об-
учающихся (71%) оставили незаполненными 
такие графы, как «Ученые курской области», 
«Народный фольклор», 66% не смогли назвать 
более пяти историко-культурных памятников 
и более пяти памятников архитектуры курска.

Изучение ценностных ориентаций показа-
ло, что стремление обучающихся к развитию, 
продуктивной жизни, широта взглядов уступа-
ют стремлению к развлечениям, наличию хо-
роших и верных друзей, независимости и сме-
лости. 

Необходимо отметить высокий уровень 
мотивации школьников к овладению фактами 

региональной культуры и желание предста-
вить их на иностранном языке в рамках про-
ектной деятельности, публикаций статей на 
иностранном языке, выступлений на конфе-
ренциях, участия в конкурсах, а также в ходе 
онлайн-встреч с представителями иноязычной 
культуры. 

Предложенный тест в формате ГИа пока-
зал, что 12% обучающихся справились на от-
метку 5, 24% школьников получили отметку 4, 
26% участников справились на 3 и 38% не 
справились с работой. Это говорит о среднем 
уровне когнитивного показателя. 

обучающиеся испытывали затруднения с 
поиском информации культурной направлен-
ности, переводом ее на иностранный язык. од-
нако многие обучающиеся проявили творче-
ский подход к созданию собственных продук-
тов. Рефлексия обучающихся показала низкий 
уровень владения фактами родной культуры 
и недостаточный лингвистический уровень, а 
также стремление продолжить работу по овла-
дению региональным компонентом на уроках 
иностранного языка. 

Полученные нами результаты свидетель-
ствуют о необходимости введения воспита-
тельного аспекта иноязычного образования в 
процессе освоения регионального компонента 
школьниками.

Формирующий эксперимент опытно-экс- 
периментальной работы по проверке эффек-
тивности педагогической модели реализации 
воспитательного аспекта иноязычного образо-
вания в процессе освоения регионального ком-
понента школьниками состоит из заданий сле-
дующих типов:

1) на осознание региональных ценностей 
(Read the text about Kursk famous painters and 
make up a summary);

2) на дифференциацию региональных цен- 
ностей (Read six abstracts. Connect the bio-
graphy of Kursk famous writer and his or her  
name);

3) аналитико-продуктивных заданий, ко-
торые предполагают сравнительно-сопостави- 
тельный анализ изучаемого материала (Ana-
lyze the information about The Battle of Kursk. 
Find out the places of The Battle on the map. Fill 
in the gaps in the sentences after the text);

4) продуктивно-проектировочные зада-
ния, для работы с которыми от обучающих-
ся требуются навыки представления получен-
ной информации (Find out some extra informa-
tion about The Memorial complex “Kursk Bulge” 
and present it in English);
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5) продуктивно-творческие задания (Make 
up a video excursion to the memorial complex 
“Kursk Bulge”);

6) задания на рефлексию (Analyze your 
project with the groupmates in order to make it 
better. Discuss the projects of your classmates). 

Спустя шесть недель опытно-эксперимен- 
тальной работы по проверке эффективности 
педагогической модели реализации воспита-
тельного аспекта иноязычного образования в 
процессе освоения регионального компонента 
школьниками обучающимся было предложено 
пройти промежуточное тестирование. Резуль-
таты оказались следующие.

• ценностный критерий у 20% опрошен-
ных остался на низком уровне, у 45% ‒ на 
среднем, у 55% ‒ на высоком.

• При заполнении логико-смысловой кар-
ты «культурное наследие курской области» 
количество незаполненных ячеек значительно 
уменьшилось (51% обучающихся справились 
с заданием «Ученые курской области», фольк- 
лорные единицы курского региона смогли 
определить 57% обучающихся, процент опо-
знания историко-культурных памятников и 
памятников архитектуры курска увеличился 
до 69%).

• Среди ценностных ориентаций участни-
ки стали отмечать «стремление к развитию», 
«широту взглядов»; уступают стремлению к 
развлечению, наличию хороших и верных дру-
зей, независимости и смелости.

• Предложенный тест в формате ГИа по-
казал, что 40% обучающихся справились на 
отметку 5, 36% школьников получили отмет-
ку 4, 18% участников справились на 3 и 6% не 
справились с работой. Это говорит о среднем 
уровне когнитивного показателя.

• обучающиеся смогли самостоятельно 
подготовить и представить собственный твор-
ческий продукт, отражающий особенности 
курской области на английском языке, и без 
стеснения принимали участие в обсуждении 
как собственных проектов, так и работ своих 
одноклассников. 

Промежуточные результаты эксперимен-
та показывают улучшение ценностного, моти-
вационного, когнитивного, операционно-дея- 
тельностного критериев. Это говорит об эф-
фективности разработанной модели. 

таким образом, нам кажется целесообраз-
ным продолжать дальнейшую реализацию экс-
периментальной работы, расширять методиче-
ский комплекс упражнений, перейти к разра-
ботке проектов c обучающимися с перспекти-

вой участия в региональных, всероссийских и 
международных конкурсах, продолжать при-
менение активных методов обучения в ходе 
реализации воспитательного аспекта иноязыч-
ного образования в процессе освоения регио-
нального компонента школьниками.
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Organization of the experimental  
work of controlling the efficiency  
of the pedagogical model of implementing 
the educational aspect of foreign 
language teaching while mastering  
the regional component  
by schoolchildren

The article deals with the description of the as- 
certaining and formative stages of the experimental 
work aimed at the control of the efficiency of the 
pedagogical model of the implementation of the 
educational aspect of foreign language teaching 
while mastering the regional component by the 
schoolchildren. There are defined the basic criteria 
of the efficiency of the developed model and their 
indicators.

Key words: pedagogic experiment, regional com-
ponent, schoolchildren’s education, foreign lan- 
guage education. 

(Статья поступила в редакцию 20.11.2021)

л.А. БАтуриНА, Н.в. лЕПиХов 
(волгоград)

русская ономастическая 
Лексика в иноязычном 
социуме (учебно-методическое 
пособие на материале российских 
газет)

Рассматриваются основные этапы работы 
над учебно-методическим пособием. Статья 
основана на опыте работы преподавателей 
РКИ Волгоградского государственного тех-
нического университета и посвящена аспек-
там создания методического пособия на рус-
ском языке, которое стимулирует развитие 
лингвистической и коммуникативной компе-
тенций иностранных учащихся. 

Ключевые слова: ономастическая лексика, ме-
тодическое пособие, язык газеты, иностран-
ные студенты, русский как иностранный, фо-
новые знания, лингвистическая и коммуника-
тивная компетенции.

В в е д е н и е .  Имена собственные, функ-
ционирующие в газетном тексте, вызывают 
огромный интерес у иностранной аудитории. 
однако необходимых методических пособий, 
в частности, по изучению языка газет и онома-
стической лексике, на наш взгляд, недостаточ-
но. Это и определило а к т у а л ь н о с т ь  созда-
ния данного методического пособия. о б ъ е к -
т о м  нашего исследования явились материалы 
по ономастике публицистического текста, а 
п р е д м е т о м  – специфика их формирования в 
пособии по русскому языку как иностранному. 

Надо отметить, что студенты подготови-
тельного факультета, которые уже проучились 
в течение полугода, как правило, владеют необ-
ходимыми умениями и навыками для доволь-
но свободного общения. они закончили ввод- 
но-фонетический курс, обладают определен-
ными знаниями по лексике и грамматике и го-
товы идти вперед. 

В связи с этим возникает необходимость в 
подготовке пособий нового типа, з а д а ч а  ко-
торых – стимулирование приобретенных ра-
нее познавательных навыков, приемов усвое-
ния нового материала, возможностей творче-
ски использовать полученные знания и уме-
ния, способностей вступать в общение на базе 
новых знаний, умений работать рационально в 
рамках предлагаемого объема. 

о с н о в н а я  ч а с т ь .  По мнению многих 
исследователей (Е.М. Верещагин, Н.Г. ком-

© Батурина л.а., лепихов Н.В., 2022
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лев, В.Г. костомаров, д.Н. Шмелев, а.Ю. Шма-
тенко и др.), слово накапливает и хранит линг-
вострановедческую информацию. овладение 
русским языком как иностранным происходит 
прежде всего при освоении его лексического 
состава, при становлении и развитии навыков 
коммуникативного и формально правильного 
соединения лексических единиц.

Наиболее мобильно актуальные пробле-
мы материальной и духовной жизни отража-
ют газетные тексты. Именно поэтому послед-
ние представляются нам ценным материалом с 
точки зрения формирования лингвострановед-
ческой компетенции иностранных студентов. 

В связи с этим важна не только лингвостра-
новедческая информативность всего текста в 
целом, но и отдельных языковых единиц (струк-
турных элементов текста). одним из таких эле-
ментов являются имена собственные. Именно 
онимы, на наш взгляд, служат наиболее эффек-
тивным средством привлечения внимания к тек-
сту публикации, отражая и национальную се-
мантику языка, и те изменения, которые проис-
ходят в культурной жизни общества.

Наиболее значимыми в процессе комму-
никации являются имена собственные. они 
служат для наименования людей, географиче-
ских и космических объектов, животных, раз-
личных предметов материальной и духовной 
культуры. Исследователи отмечают особое 
положение имен собственных среди прочих 
единиц именного класса (о. Есперсен, Е. ку-
рилович, а.В. Суперанская, В.д. Бондалетов, 
В.И. Супрун и др.). 

Функциональное и языковое своеобра-
зие имен собственных привело к тому, что 
их стали изучать в особой отрасли языкозна-
ния – ономастике (onomastike – «искусство да-
вать имена»). Имена собственные вызывают 
огромный интерес у иностранной аудитории, 
однако, к сожалению, ономастические едини-
цы в текстах учебников используются крайне 
редко, а наиболее употребляемыми являются 
только два имени: Антон и Анна. 

основополагающим понятием в лингво-
страноведческой теории слова считается по-
нятие национально-культурного компонен-
та значения. Само понятие национально-куль- 
турного компонента входит в более широкий 
круг культурно-исторических знаний – фоно-
вых, т. е. знаний, присутствующих в сознании 
человека определенной культурно-языковой 
общности. Фоновые знания являются культур-
ным наследием данного национального кол-
лектива, ставшим достоянием всех или почти 
всех носителей данного языка и культуры, но, 
как правило, не известным иностранцам.

Студентов интересует не только значение 
конкретного имени (например, Мила ‒ «милая 
людям»), но и лингвокультурологическая сто-
рона употребления имен (например, встреча-
ющиеся в газете заголовки типа Чебурашка, 
ВВП, Мимино и т. д.).

Поэтому перед нами встала задача разра-
ботки учебного пособия, освещающего вопро-
сы специфики функционирования имен соб-
ственных на страницах периодической печати. 
По этой причине разработка учебных матери-
алов, раскрывающих специфику функциони-
рования имен собственных на страницах пе-
риодической печати, является достаточно ак-
туальной. а также, как справедливо отмечает-
ся в статье л.а. Батуриной, Г.В. Воробьевой, 
«материалы подобных пособий собираются с 
целью преодоления языкового барьера… по-
вышения компетенции обучаемых студентов-
иностранцев в сфере межкультурной комму-
никации» [1, с. 86]. 

В данном пособии предполагаются два 
раздела и приложение. отметим, что все зада-
ния пособия переведены на английский язык. 

В первом разделе мы предложим различ-
ные способы и варианты употребления имен 
собственных, семантические и стилистиче-
ские особенности данных единиц. Например, 
по специфике функционирования онима в пуб- 
лицистическом тексте можно судить об отно-
шении автора к описываемым событиям, о по-
зиции редакции. так, в заглавии статьи в га-
зете «аргументы и факты» зюзя собирается 
в Бд имя лидера коммунистической партии 
России сокращено. В комментарии к заголов-
ку будут содержаться необходимые пояснения 
о том, что использование подобных аббреви-
атур нежелательно с этической точки зрения.

Во втором разделе будут представлены ми- 
ни-тексты из материалов прессы, в которых мы 
продемонстрируем многообразие употребле-
ния имен собственных. данные тексты будут 
содержать комментарии по этимологии и зна-
чению ономастической единицы. Например:

телефильм о блистательной паре
В марте этого года по Первому каналу был по-

казан документальный телефильм о блистательной 
паре российских фигуристов Елене Бережной и ан-
тоне Сихарулидзе, об их невероятном и звездном 
пути к званию олимпийских чемпионов.

антон (антоний) – 25 февраля; латинское; по 
имени римского рода (первичное значение неясно);

антоша, тоша, тоня; Антонович, Антоновна.
елена – 3 апреля; греческое; «светлая, сол-

нечная»;
лена, ляля, леля, алена.
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Television movie is about brilliant pair
In March of this year on the First channel the 

documentary television movie was shown about bril- 
liant pair Russian figure skaters Elena Careful and 
Anton Siharulidze, about their improbable and star  
way to a rank of Olympic champions.

Anton (Anthony) – February, 25; latin; named the 
Roman sorts (initial meaning is not clear);

Antosha, Tosha, Tonya; Antonovich, Antonovna.
Elena – April, 3; Greek; «light, solar»;
Lena, Lyalya, Lyelya, Alyena.

совещание в кремле
С минуты молчания началось в понедельник в 

кремле традиционное совещание Владимира Пу- 
тина с членами правительства. « Мы платим тяже-
лую цену за слабость государства и непоследова-
тельность действий», – отметил президент России.

владимир – 28 июля; славянское; «владеющий 
миром» (возможно, первоначальное значение свя-
зано с именем вольдемар «славный правитель, вла-
деющий славой»; 

Володя, лодя, Владя, Вова, Воля; Владимиро-
вич, Владимировна.

Meeting in the Kremlin
Vladimir Putin's traditional meeting began from 

one minute of silence with members of the government 
on Monday in the Kremlin. «We pay the heavy price 
for weakness of the state and inconsistency of ac- 
tions», – the president of Russia has noted.

Vladimir – July, 28; slavic; «owning the world» 
(it is possible, initial meaning is connected to name 
Valdemar «the nice governor owning glory»; 

Volodya, Lodya, Vladya, Vova, Volya; Vladi-
mirovich, Vladimirovna.

В приложение включены задания для са-
мостоятельной работы студентов (сравнить за-
головки, определить, чем являются выделен-
ные слова – именами собственными или нари-
цательными; выявить двусмысленность в ис-
пользовании онимов; найти примеры периф-
растической номинации ономастических еди-
ниц и т. д.). Например:

задания для самостоятельной работы  
студентов

1. Найдите ономастические единицы в данных 
газетных заголовках.

Пьеха ела все подряд.
Шварценеггер хочет «сломать шею».
Роман абрамович умеет делать деньги.
Борис Немцов написал завещание.
Сампрас пролетел как фанера над Парижем.
Путин раздает награды.
2. Укажите в тексте примеры перифрастиче-

ской (другой) номинации города Санкт-Петербурга. 

Какие еще названия этого города вам известны 
(подтвердите примерами из газет)? Как раньше на-
зывался этот город?

а. Всемирно известный дворцовый ансамбль 
Петродворца, расположенный в 29 километрах от 
северной столицы, ‒ одно из высших достижений 
русской национальной культуры.

Б. Величие полноводной Невы, торжествен-
ность ее гранитных набережных, гладь каналов соз-
дают незабываемый облик Северной Венеции.

В. В день основания град Петров посетят мно-
гочисленные туристы.

В помощь студентам: Северная Пальмира, го-
род на Неве, град Петра; Петроград, Ленинград, 
Питер.

3. О каком имени собственном или нарица-
тельном идет речь?

В С т р а н е  в о с х о д я щ е г о  с о л н ц а  бушует 
эпидемия токсикодермии.

ч е р н ы й  к о н т и н е н т  сделал мощный эконо-
мический рывок в давосе.

Грациозный к о р а б л ь  п у с т ы н и  останется 
без воды.

На о с т р о в е  с в о б о д ы  Фидель кастро вво-
дит военное положение.

ч е р н о е  з о л о т о  по-прежнему в цене. 
Сегодня в Волгоград прибывает очередная де-

легация из П о д н е б е с н о й . 
Вчера Ж е л е з н а я  л е д и  приняла решение по-

бывать в России.
« Р у с с к а я  р а к е т а »  снова на коньке.
Б о л ь ш о й  б р а т  готов принять гостей.

4. Сравните заголовки, определите, чем явля-
ются выделенные слова – именами собственными 
или нарицательными. Каково их значение?

а. Библиотека И в а н а  Грозного до сих пор не 
найдена.

Б. Интернационализм вовсе не обязывает нас 
превращаться в и в а н о в , не помнящих родства. 

В помощь студентам: Иван – древнееврейское; 
«Бог милует»; Ваня, Ива. Самое распространенное 
имя на Руси – Иван – закрепляется в нарицательном 
значении «вообще всякий русский человек». 

5. В каком значении употреблено слово катюша? 
Выходила на берег « к а т ю ш а »  (в статье речь 

идет о боевой машине залпового огня).
а. катенька (катеринка) – в царской России – 

сторублевый кредитный билет (с изображением 
Екатерины II).

Б. катюша – вид орудия (1943 год).
В. катюша – официальный сувенир XII Всемир- 

ного фестиваля молодежи и студентов в Москве. 
6. Найдите в публицистических текстах при-

меры образной метонимии.
В помощь студентам: Москва слезам не верит. 

Владимир получил нового мэра. Куба обнаружила 
террориста в Госдепартаменте США.
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Мы убеждены, что возможность творче-
ства должна быть заложена в материалах посо-
бия, т. к. «в предлагаемых упражнениях необ-
ходимо стимулировать речевую деятельность 
учащегося, употребление языковых единиц в 
продуцируемых высказываниях, предлагае-
мых темах общения» [3, с. 166]. Рекомендует-
ся приступать к работе над приложением в тот 
период обучения, когда студенты в достаточ-
ной степени овладели навыками анализа пред-
ложенного материала.

овладение умением понимать газетно-
публицистический текст и имена собствен-
ные в нем на русском языке помогает учащим-
ся подняться на новую ступень владения язы-
ком, обрести уверенность в себе и получить 
полезные знания. Пособия такого рода спо-
собствуют успешной социализации иностран-
цев, дают опыт свободной коммуникации на 
русском языке. они позволяют внести в заня-
тия элементы разнообразия и занимательности 
благодаря познавательной ценности учебного 
материала, возможности осуществлять обуче-
ние с учетом индивидуальных особенностей 
учащихся. как отмечается в статье Г.В. Воро-
бьевой, л.а. Батуриной, «…данный лексиче-
ский материал несет в себе не только лингви-
стическую, но и культурно-эстетическую ин-
формацию, позволяет студенту-иностранцу 
составить общее представление об образе жиз-
ни, этикете, традициях, бытовом укладе друго-
го народа. кроме того, оказывает мощное эмо-
циональное воздействие…» [2, с. 15]. 

Постоянными формами работы с рассма-
триваемым учебно-методическим пособием яв-
ляются семинары, тренинги, посвященные во-
просам углубленного изучения русского язы-
ка, межкультурной коммуникации, социализа-
ции и адаптации граждан зарубежных стран в 
России. 

з а к л ю ч е н и е .  И варианты употребле-
ния онимов в языке газет, и задания для само-
стоятельной работы будут предложены с опо-
рой на фоновые знания. Ведь в конечном ито-
ге именно они служат ориентировочной осно-
вой для формирования у иностранцев уме-
ний и навыков использования в целях обще-
ния национально-культурной семантики имен 
собственных. 

данное пособие для иностранных студен-
тов, выполняя эту функцию (в первую очередь 
адаптации к российской реальности), способ-
ствует также выявлению и развитию языково-
го потенциала учащихся, а также дает возмож-
ность быстро и качественно подготовиться к 
сдаче сертификационных экзаменов по рус-
скому языку как иностранному. 
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The Russian onomastic vocabulary  
in foreign language community  
(the study guide based on the Russian 
newspapers)
The article deals with the basic stages of the work 
with the study guide. The article is based on the 
experience of the work of the teachers of the Russian 
language as a foreign language in Volgograd State 
Technical University and devoted to the aspects of  
the creation of the teaching aid in the Russian lan- 
guage stimulating the development of the linguistic 
and communicative competence of the foreign stu- 
dents. 

Key words: onomastic vocabulary, teaching aid, 
newspaper language, foreign students, the Russian 
language as a foreign language, background know- 
ledge, linguistic and communicative competence.
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дидактический  
ПотенциаЛ математики  
При Формировании основ 
экономической грамотности 
обучающиХся 4–6-х кЛассов

Определяется экономическая грамотность 
школьника, рассматриваются возможности 
дидактического потенциала математики при 
формировании экономической грамотности 
обучающихся общеобразовательной школы. 

Ключевые слова: экономическая грамотность, 
ситуативно-деятельностное занятие, мате-
матическая задача с экономическим содер-
жанием, экономическая задача, задача на 
основе ситуации.

В последнее пятилетие активно вводит-
ся обучение школьников основам финансовой 
грамотности. В контрольно-измерительные 
материалы оГЭ по предмету «Математика» 
начали включать так называемые новые зада-
ния, для решения которых недостаточно обла-
дать только предметными математическими 
знаниями.

анализируя педагогическую литературу 
и публикации по данной тематике, можно за-
ключить, что задания «нового» типа современ-
ные педагоги относят к экономическим зада-
чам. Е.а. третьякова, Б.а. Райзберг опреде-
лили экономическую задачу как «задачу, ре-
шаемую в процессе экономического анализа, 
планирования, связанную с определением ис-
комых известных величин на основе исход- 
ных данных. Педагоги сходятся во мнении, 
что экономическую задачу не всегда можно 
свести только к расчету. зачастую задача об-
ладает недостаточностью исходных данных, 
которые необходимо обосновать, чтобы оты-
скать верный ответ решения [5; 6].

анализируя «новые» экономические за-
дачи, с которыми сталкиваются выпускники 
школ при прохождении государственной ито-
говой аттестации, можно заключить, что зада-
чи характеризуются двойственной направлен-
ностью. С одной стороны, успешность реше-
ния такой задачи состоит в математической 
подготовке, с другой – для решения такой за-
дачи необходимы знания и навыки из обла-

сти основ экономики, т. е. в процессе обуче-
ния в школе должны формироваться не только 
предметные знания по математике, но и эконо-
мическая грамотность. По мнению современ-
ных педагогов (л.В. лаврентьева, Н.П. Мото-
ро и др.), путь решения данной проблемы мо-
жет быть найден во включении в программу 
школьного предмета «Математика» математи-
ческих задач с экономическим содержанием. 
данные задачи содержатся в учебно-методи- 
ческих комплексах, но основная их цель со-
стоит в отработке математических приемов, а 
предметный результат по экономике оказыва-
ется сдвинут на второй план, хотя, как пока- 
зывает практика, школьник, не владея систем-
ными знаниями по экономике, затрудняется 
применить математические знания для реше-
ния задачи, демонстрируя тем самым двойной 
неуспех.

С одной стороны, знание основ экономики 
необходимо для жизни в современном мире, 
при этом решение экономических задач, воз-
никающих повседневно, невозможно без зна-
ния математики. С другой стороны, задачи с 
экономическим содержанием демонстрируют 
практическое приложение математического 
аппарата, мотивируют изучение математики. 

такие исследователи, как а.а. Горчин-
ская, В.Ф. Спиридонов, Н.о. Васильева, в сво-
их работах обозначают значимость решения 
ситуационных задач, которые отражают моде-
ли реальных ситуаций повседневной жизни и 
позволяют повышать уровень результативно-
сти решения экономических задач или мате-
матических задач с экономическим содержа-
нием [1; 2].

Исходя из обзора современной педагоги-
ческой практики, можно сделать вывод, что 
ведется активный поиск инструментария и 
способов внедрения экономической составля-
ющей в школьную программу освоения пред-
метных результатов, т. к. одним из важных на-
правлений школьного образования является 
формирование экономической грамотности об- 
учающихся (М.И. Подболотова, Н.В. демина, 
л.Ю. Рыжановская, Г.к. Муравин и др.).

таким образом, основообразующей про-
блемой нашего исследования является форми-
рование экономической грамотности школь-
ников. Под данным понятием мы подразуме-
ваем комплекс теоретических знаний, прак-
тических умений и определенных навыков эко-
номического поведения, основанный на уме-

© Новикова о.Н., 2022
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нии анализировать и сопоставлять установ-
ленные связи между различными событиями, 
дающий возможность принимать обоснован-
ные решения и осознанно участвовать в про-
цессах и явлениях хозяйственной деятельно-
сти общества.

Возможность расширения и углубления 
содержания курса математики мы, как и боль-
шинство педагогов, видим в сочетании основ-
ного и дополнительного образования через ве-
дение факультативов, краткосрочных курсов 
внеурочной деятельности. Педагогической 
литературой предлагается немало экономи-
ческих и кейс-задач, но в основном для более 
старшего возрастного контингента – для об-
учающихся 10–11-х классов [5]. Мы же счи-
таем, что необходимо решать «новые» эконо-
мические задачи уже на начальных ступенях 
школьного образования, что позволит довести 
до автоматизма использование математиче-
ских знаний в решении задач подобного типа 
в старших классах.

Возрастная категория нашей исследова-
тельской работы – это обучающиеся началь-
ной и основной общеобразовательной шко-
лы (4–6-е классы). Наша задача – установить, 
возможно ли посредством дидактического по-
тенциала математики сформировать основы 
экономической грамотности школьников 4– 
6-х классов. 

оптимальный механизм формирования 
предметных знаний и экономической грамот-
ности заключен в симбиозе содержания пред-
метов «Математика» и «Экономика». они тес-
но связаны друг с другом, законы экономики 
в школьном возрасте удобнее воспринять на 
примере и посредством математических рас-
четов, а мотивацию к изучению математики 
удобно повышать посредством знакомства с 
экономическим миром.

Установим взаимосвязи содержательных 
линий данных предметов. основные содер-
жательные линии предмета «Математика» 4– 
6-х классов: арифметика, элементы алгебры, 
вероятность и статистика, наглядная геоме-
трия. Содержание линии «арифметика» по-
зволяет формировать вычислительные навы-
ки, составление алгоритмов, планирование де-
ятельности; «Элементы алгебры» расширяют 
знания о математическом языке и позволяют 
формировать умение работать с буквенными 
выражениями и арифметическими действия-
ми над ними; «Вероятность и статистика» по-
зволяют анализировать информацию, пред-
ставлять ее в различных вариантах перебора и 

подсчета; «Наглядная геометрия» формирует 
понимание о геометрических фигурах, их ве-
личинах, вычислении их параметров.

В учебных планах различных образова-
тельных учреждений нет единого школьного 
предмета «Экономика», его название варьиру-
ется в зависимости от учебно-методического 
комплекса, используемого в работе: «Финан-
совая грамотность» [3], «Экономика» [4; 7]. 
однако анализ содержания данных программ 
позволяет выделить основные содержатель-
ные линии предмета «Экономика»: «деньги, 
их история, виды, функции»; «Семейный бюд-
жет и собственный бизнес»; «Экономические 
отношения семьи и государства»; «человек и 
финансовые организации».

Мы предлагаем симбиоз экономики и ма-
тематики, предметное содержание которого 
может выглядеть следующим образом:

Экономика Математика
деньги, их история, 
виды, функции арифметика

Семейный бюджет  
и собственный бизнес Наглядная геометрия

Экономические  
отношения семьи  
и государства

Элементы алгебры

человек и финансовые 
организации

Вероятность и статистика
Элементы алгебры

основными базовыми понятиями темы 
«деньги, их история, виды, функции» яв-
ляются «обмен», «бартер», «товар», «услу-
га», «деньги», «монеты», «бумажные день-
ги», «купюры», «банкноты», «наличные день-
ги», «безналичные деньги», «банк», «банков-
ская карта», «валюта». Предметные результа-
ты изучения данной темы: объяснять назначе-
ние денег; объяснять проблемы бартерного об-
мена; производить расчеты обмена валюты по 
существующим курсам; рассчитать стоимость 
производства товара, стоимость выполнения 
услуги. для освоения экономического содер-
жания необходимы математические навыки, 
такие как выполнение арифметических дей-
ствий: сложение и вычитание двузначных и 
трехзначных чисел, десятичных дробей с дву-
мя знаками; умножение однозначных чисел, 
однозначного на двузначное число; деление на 
однозначное число, десятичной дроби с двумя 
знаками на однозначное число. 

основными базовыми понятиями темы 
«Семейный бюджет и собственный бизнес» 
являются «доходы», «расходы», «бюджет», 
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«постоянные расходы», «переменные расхо-
ды», «заработная плата», «премия», «пенсия», 
«стипендия», «наследство», «выгода». Пред-
метные результаты изучения данной темы: 
приводить примеры обязательных и необхо-
димых расходов; планируемых и непредви-
денных расходов; называть основные источ-
ники доходов; считать расходы и доходы се-
мьи, составлять семейный бюджет на услов-
ных примерах; производить расчет потребно-
сти сырья и материалов на производство това-
ра или услуги.

для освоения экономического содержа-
ния необходимы математические навыки по 
содержательным линиям, таким как «ариф-
метика» и «Наглядная геометрия»: выполнять 
арифметические действия: сложение и вычи-
тание двузначных и трехзначных чисел, деся-
тичных дробей с двумя знаками; умножение 
однозначных чисел, однозначного на двузнач-
ное число; деление на однозначное число, де-
сятичной дроби с двумя знаками на однознач-
ное число; распознавать и изображать геоме-
трические фигуры; вычислять их периметр, 
площадь.

основными базовыми понятиями темы 
«Экономические отношения семьи и госу-
дарства» являются «сбережения», «дефицит», 
«профицит», «долг», «налог», «налоговая ин-
спекция», «подоходный налог», «налоговая 
ставка», «налог на прибыль», «физические ли- 
ца», «пособие по безработице». Предметные 
результаты изучения данной темы: объяснять, 
что такое налоги и почему их нужно платить; 
рассчитывать сумму налогов; отличать инве-
стирование от сбережений и кредитования; 
различать прямые и косвенные расходы; про-
верять на сайте Федеральной налоговой служ-
бы наличие налоговой задолженности чле- 
нов семьи.

для освоения экономического содержания 
необходимы следующие математические на-
выки: переводить условия задачи на матема-
тический язык; осуществлять числовые под-
становки в выражениях и формулах, выпол-
нять соответствующие их вычисления; состав-
лять буквенные выражения и формулы к усло-
виям задачи; решать уравнения.

основными базовыми понятиями темы 
«человек и финансовые организации» являют-
ся «деньги», «монеты», «бумажные деньги», 
«купюры», «банкноты», «наличные деньги», 
«безналичные деньги», «банк», «банковская 
карта», «валюта», «валютный курс», «обмен- 
ный пункт», «валютный вклад», «страховка».

Предметные результаты изучения данной 
темы: объяснять, что такое валюта, приводить 
примеры валют; объяснять, что такое валют-
ный курс и как находить информацию об из-
менениях курса валют; объяснять роль бан-
ков, для чего делают вклады и берут креди-
ты, считать проценты по вкладам и кредитам; 
считать проценты по вкладам; рассчитать сто-
имость страховки жилья, имущества, автомо-
биля, жизни, здоровья; объяснять, что такое 
страхование и для чего оно необходимо; при-
водить примеры добровольного страхования 
и указывать примерную стоимость страхов-
ки. для освоения экономического содержания 
необходимы следующие математические на-
выки: переходить от одной формы записи чи-
сел к другой, представлять десятичную дробь 
в виде обыкновенной и в простейших случа-
ях обыкновенную – в виде десятичной, про-
центы в виде дроби и дробь – в виде процен-
тов, производить перебор и подсчет вариантов 
множеств.

Создать этот симбиоз предметов позволит 
разработанный нами курс внеурочной деятель-
ности «Математическая лаборатория эконо-
миста», реализуемый посредством ситуатив- 
но-деятельностных занятий (Сдз), основным 
инструментарием которых являются задачи на 
основе ситуации (зНоС).

Сдз представляют собой целенаправлен-
ную деятельность учителя и ученика по соз-
данию экономических ситуаций, являющих-
ся отражением реальных жизненных обстоя-
тельств либо реальными событиями экономи-
ческой деятельности, не регламентированны-
ми формальными правилами и характеризую-
щимися обязательным условием создания ко-
нечного продукта деятельности.

зНоС – это текстовая задача, обозначаю-
щая проблемную ситуацию, которая решает-
ся путем использования математических при-
емов, не обладающая полной однозначностью, 
не содержащая четкого разделения известных 
и неизвестных величин. Пример зНоС из те-
матического блока «Семейный бюджет и соб-
ственный бизнес» 5-го класса (требуемое обо-
рудование: макет стула, макеты образцов фа-
неры (см. рис. на с. 141)):

Вам необходимо заменить сиденье и спинку 
на стульях. Их 10 штук. требуется принять реше-
ние, из какого листа фанеры выгоднее произвести 
раскрой, и рассчитать расходы на данный вид ра-
бот, если в магазине имеется два варианта фанеры: 
образец № 1 (цена 156 руб.) и образец № 2 (цена  
138 руб.) (образцы прилагаются в натуральную ве-
личину). Проверь свои расчеты.
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для решения данной задачи необходи-
мо иметь предметные математические знания 
геометрических фигур (прямоугольник, ква-
драт), нахождения площади прямоугольни-
ка и квадрата, знание основных единиц дли-
ны (мм, см), выполнять такие арифметические 
действия, как сложение, вычитание, умноже-
ние, деление двузначных и трехзначных чи-
сел. для решения задачи также необходимы 
предметные знания экономического содержа-
ния: выгода, выгодный вариант, расходы.

таким образом, на основании выполненно-
го исследования можно заключить, что дидак-
тический потенциал математики, состоящий в 
совокупности методов (проблемный, поиско-
вый, исследовательский, объяснительно-ил- 
люстративный и пр.), способов и средств об- 
учения, с учетом содержания, закономерно-
стей и принципов тесно связан с экономиче-
ской наукой и может выступать эффективным 
инструментарием при формировании эконо-
мической грамотности школьников. Предмет-
ное содержание экономических линий тесно 
взаимосвязано с дидактическим потенциалом 
математики, заключающимся в содержатель-
ных линиях «арифметика», «Элементы алге-
бры», «Вероятность и статистика», «Нагляд-
ная геометрия», позволяющих на основе сфор-
мированных математических предметных зна-
ний, умений и навыков осваивать специфич-
ный экономический материал школьникам 
данной возрастной категории.
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Формирование граФическиХ 
комПетенций студентов 
на этаПе иХ довузовской 
Подготовки

Рассматривается одна из актуальных проб- 
лем высшей школы – готовность выпускников 
общеобразовательных учреждений к графиче-
ской деятельности в вузе. Показаны структу-
ра и содержание разработанного комплекса 
творческих заданий по формированию графи-
ческих компетенций школьников средствами 
изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства.

Ключевые слова: графическая подготовка, 
творческие задания, художественные тех- 
ники.

значительное влияние на профессиональ-
ное и личностное становление будущих бака-
лавров, формирование и развитие у них спо-
собностей, необходимых для проектной, на-
учной и технологической деятельности, ока-
зывают дисциплины графического цикла. для 
освоения данных дисциплин необходимо зна-
ние основ геометрии и черчения, изучаемых в 
общеобразовательных учреждениях (школах, 
лицеях, гимназиях). В связи с этим вводится 
ряд требований к «входным» знаниям, уме-
ниям и навыкам студентов. Студент должен 
знать основные понятия, наиболее важные тео- 
ремы, аксиомы, правила, формулы, выводы и 
соотношения геометрии; элементы тригономе-
трии; правила оформления и построения чер-
тежей. Студент должен уметь выполнять про-
стейшие геометрические построения; пред-
ставлять форму предметов и их взаимное по-
ложение в пространстве. Студент должен вла-
деть навыками использования измерительных 
и чертежных инструментов для выполнения 
построений на чертеже. однако в реальности 
графическая подготовка школьников сегод-
ня переживает не лучшие свои времена. Более  
10 лет назад за рамки учебных планов общеоб-
разовательных учреждений вынесена дисци-
плина «черчение». Следствием является сла-
бая геометрическая и графическая подготовка 
студентов первого курса. отрицательно сказы-

вается и обостряющийся дефицит отведенно-
го на нее учебного времени и в школах, и в ву- 
зах [1–4; 6]. Необходимость повышения эффек-
тивности, качества и обеспечения непрерыв-
ности («школа – вуз») графической подготов-
ки ставит перед общей системой образования 
задачу формирования и развития графических 
компетенций (умений, навыков, способностей) 
и графической культуры школьников – буду-
щих студентов вузов. Поскольку решение по-
ставленной задачи на учебном предмете «чер-
чение» невыполнимо, рассмотрим эту возмож-
ность через уроки художественно-эстетиче- 
ского цикла: изобразительное искусство (Изо) 
и внеурочную педагогическая деятельность. 

Известный отечественный педагог и уче-
ный В.а. Сухомлинский писал, что истоки 
способностей и дарования детей – на кончи-
ках их пальцев. от них, образно говоря, идут 
тончайшие ручейки, которые питают источ-
ник творческой мысли. чем больше уверенно-
сти и изобретательности в движениях детской 
руки, тем тоньше взаимодействие руки с ору-
дием труда (ручкой, карандашом, мелом, нож-
ницами, бумагой...), тем сложнее движения, 
необходимые для этого взаимодействия, тем 
ярче творческая стихия детского разума. чем 
больше мастерства в детской руке, тем ребе-
нок умнее [5]. С опорой на данное высказыва-
ние определен круг задач, стоящих перед пе-
дагогами общеобразовательных учреждений, 
ведущих дисциплины художественно-графи- 
ческого цикла. Это развитие:

– когнитивных (познавательных) процес-
сов: памяти, внимания, восприятия, мышле-
ния, воображения (в том числе творческого), 
речи, представления, ощущения;

– моторики, пластичности, гибкости рук и 
точности глазомера;

– графических знаний, умений и навыков; 
– художественного вкуса, способности ви-

деть и понимать прекрасное;
– коммуникативных умений и навыков, 

способности к сотрудничеству.
Разберем, как средствами изобразительно-

го и декоративно-прикладного искусства мож-
но содействовать формированию графических 
компетенций школьников. С этой целью рас-
смотрим комплекс творческих заданий, пред-
лагаемых для выполнения учащимся разных 
возрастных категорий с 1 по 11-е классы. дан-
ный комплекс является авторской разработ-
кой учителя высшей категории л.В. Поздней, 

© Ермилова Н.Ю., думов С.Б., Поздняя л.В., Маринина о.Н., карапузова Н.Ю., 2022
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в основу которого легли многолетний опыт ее 
педагогической деятельности в школе и пре-
подавание дисциплин «черчение» и «Изобра-
зительное искусство». В структуру графиче-
ских компетенций нами отнесены следующие 
компоненты: когнитивные процессы; сенсо-
моторные способности; графические знания, 
умения и навыки; интеллектуальные и творче-
ские способности; коммуникативность.

комплекс творческих заданий  
по формированию графических  

компетенций школьников
задание 1. «удивительное рядом»  

(1–2-е классы)
Вокруг нас столько всего удивительного! Вы-

ходя на улицу, мы видим медленно плывущие об-
лака в форме кораблей или барашков, которые па-
сутся на небе. а деревья в лесу похожи на сказоч-
ные существа. Можно с учащимися нафантазиро-
вать столько всего необычного! 

задание 2. «дорисуй-ка» 
(1–2-е классы)

Школьники друг другу рисуют закорючки на 
бумаге. Необходимо завершить полученный рису-
нок, насколько позволит фантазия учащегося. за-
дание усложняется ограниченными исходными 
данными, что требует усилия для придумывания  
образа.

задание 3. «симметрия»  
(2–3-е классы)

дорисовать половину рисунка с соблюдением 
правил симметрии. Придумать узоры (например, 
геометрических орнаментов).

задание 4. «бумажные салфетки» 
(3–6-е классы)

Выполнить из бумаги салфетки с узором.

Формируемые графические компетенции.
При выполнении заданий 1 и 2 у школьников 
младших классов активно развиваются когни-
тивные процессы, в том числе образное мыш-
ление и творческое воображение, фантазия, 
импровизация и инсайт; растут наблюдатель-
ность, любознательность и умение анализи-
ровать увиденное. Наряду с этими способно-
стями, выполнение задания 3 расширяет ви-
дение геометрического рисунка, воспитывает 
чувство гармонии и понимание цвета; разви-
вает умения повторить рисунок в зеркальном 
изображении, видеть и читать орнамент, а вы-
деление контуров между элементами рисунка 
четкой видимой линией позволяет отработать 
толщину и красоту изображения всех линий. 

На данных этапах формируются началь-
ные графические умения и навыки изображе-
ния видимых и воображаемых объектов (вла-

дение карандашом, правильность начертания 
линий и выразительность исполнения, созда-
ние гармоничной композиции). Многочислен-
ные приемы работы с бумажными салфетка-
ми в задании 4 позволяют учащимся разви-
вать сенсомоторные способности (моторику, 
пластичность, гибкость рук и точность глазо-
мера); творческую мысль, чувство прекрасно-
го и понимание художественной композиции; 
получать эстетическое наслаждение в работе 
над композицией; нацеливают на поиск и раз-
работку новых приемов работы в данной тех-
нике.

задание 5. «коллективная творческая  
работа по созданию композиции  

методом аппликации» (4–5-е классы)
класс выбирает сюжет для коллективной рабо-

ты, выполняемой на формате чертежной бумаги а1. 
каждый ученик делает определенный элемент ком-
позиции в едином масштабе. координаторы оформ-
ляют фон листа красками и руководят распределе-
нием элементов на формате. 

задание 6. «в мире ожившей сказки» 
(4–6-е классы)

класс выбирает сказку, которую будет «ожив-
лять», обсуждает сказочных героев для создания 
модели образа персонажа. Ученики, работая в груп-
пе, конструируют сказочных героев: «раскраива-
ют» элементы модели (голова, шея, туловище, руки, 
ноги и т. д.), оформляют в цвете, соединяют элемен-
ты маленькими болтами, делая их подвижными. 

Формируемые графические компетенции. 
При выполнении заданий 5 и 6 у школьни-
ков младших и средних классов продолжает-
ся развитие когнитивных процессов – расши-
ряются границы образного мышления и твор-
ческого воображения, активизируются внима-
ние, восприятие и представление; сенсомотор-
ных способностей; графических умений и на-
выков изображения объектов (уверенное вла-
дение карандашом и чертежными инструмен-
тами, правильность начертания линий и вы-
разительность исполнения, умение работать в 
заданном масштабе, в единой технике испол-
нения, создавая цельную композицию); вос-
питывается чувство гармонии цвета и уме-
ние работать с ним; вырабатываются комму-
никативные навыки (сотрудничество, взаимо-
понимание, коллективизм). кроме того, в ра-
боте над созданием модели сказочного персо-
нажа развивается умение вычленять подвиж-
ные элементы образа, конструировать модель, 
чувствовать пропорциональность и геометрию 
модели, работать с красками, создавать выра-
зительность образа сказочного героя.
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задание 7. «декоративный натюрморт» 
(5–6-е классы)

задание выполняется в графической технике 
черными гелиевыми ручками, фломастерами, пе-
ром и тушью. Возможно цветовое решение. деко-
ративный натюрморт расширяет рамки творческих 
задач и опирается на творческие способности об- 
учающихся подмечать и доводить самое характер-
ное в окружающих предметах до максимальной ху-
дожественной выразительности. 

задание 8. «витражная роспись» 
(6-й класс)

Выполнить эскиз витража в различных техни-
ках: аппликация, рисунок, изготовление из цвет-
ных пленок, самоклеющейся бумаги, кусочков тка-
ни. Возможна ручная роспись по стеклу. Перемыч-
ки между элементами необходимо выполнить гра-
фически, грамотно, четко и красиво. 

задание 9. «Пейзаж в графике» 
(6–7-е классы)

Выполняется в графической технике черны-
ми гелиевыми ручками, фломастерами, пером и ту-
шью. 

Формируемые графические компетенции. 
Выполнение заданий 7–9 на фоне развития 
когнитивных и сенсомоторных способностей 
позволяет школьникам средних классов ак-
тивно формировать графические умения и на-
выки (уверенное владение карандашом и чер-
тежными инструментами; четкость начерта-
ния линий, в том числе контурных, и выра-
зительность их исполнения; знание и приме-
нение штриховки для изображения простран-
ства; правильность изображения предметов, 
определение их видимых и невидимых частей; 
точность и самостоятельность выполнения 
композиции на основе импровизации). Воспи-
тывается чувство гармонии цвета и умение с 
ним работать, художественный вкус, способ-
ность видеть и понимать прекрасное.

задание 10. «Фигурные построения» 
(7–8-е классы)

обучающимся предлагается один фигурный 
элемент, используя который необходимо составить 
сложную и интересную композицию – орнамент, 
обыграв его цветом. трудность в выполнении зада-
ния – ограниченные исходные данные.

задание 11. «графические построения  
в круге, квадрате, прямоугольнике» 

(5–8 классы)
1. Графические построения в круге

Алгоритм выполнения задания
1. На формате чертежной бумаги а4 начер-

тить окружность (радиус 8 см), провести два взаим-
но перпендикулярных диаметра, которые разделят 
окружность на 4 части.

2. каждую дугу между диаметрами и каждый 
радиус разделить тремя точками на 4 равные части 
(учитель показывает на доске способы деления).

3. Соединить центр окружности с центром каж-
дой дуги.

Педагог может показать процесс составления 
орнамента только в одной четверти круга. далее 
школьники выполняют построение орнамента в 
полном круге. цветовое оформление они делают 
самостоятельно, акцентируя внимание на начерта-
нии линий орнамента. 

Варианты выполнения заданий: 
‒ образец задания учитель может показать на 

доске;
‒ ученики могут выполнять задание по описа-

нию учителя;
‒ самостоятельная работа учащихся по состав-

лению полного орнамента, включая цветовой вари-
ант.

2. Графические построения в квадрате
Алгоритм выполнения задания

1. На формате чертежной бумаги а4 построить 
квадрат, сторона которого 16 см, разделить его на  
4 равные части, провести диагонали квадрата.

2. точками разделить каждый отрезок стороны 
квадрата и каждую половину диагоналей на 4 рав-
ные части, обозначив точку деления.

3. Соединить точки между собой так, чтобы по-
лучился орнамент.

4. Выполнить цветовое решение орнамента в 
квадрате.

задание выполняется параллельно с учителем. 
Преподаватель называет обозначающие точки циф-
ры (в рамках одного сектора), которые необходимо 
соединить, чтобы получился орнамент. далее уче-
ники составляют орнамент в полном квадрате и вы-
полняют в цвете.

3. Графические построения 
в квадрате нитками

Алгоритм выполнения задания
1. На формате чертежной бумаги а4 построить 

квадрат, сторона которого 16 см, разделить его на  
4 равные части, провести диагонали квадрата.

2. точками разделить каждый отрезок стороны 
квадрата и каждую половину диагоналей на 4 рав-
ные части, обозначив точку деления.

3. Пронумеровать все точки квадрата.
задание выполняется параллельно с учителем. 

Ученики выполняют орнамент иголкой с цветной 
ниткой. Учитель называет обозначающие точки 
цифры (в рамках одного сектора), ученик прокалы-
вает иголкой точки, чтобы соединить отрезки цвет-
ными нитками, «вышивая орнамент». 

4. Графические построения в прямоугольнике
Алгоритм выполнения задания 

1. На формате чертежной бумаги а4 построить 
прямоугольник со сторонами 12 и 16 см. 

2. Разделить каждую сторону прямоугольника 
на отрезки по 2 см, обозначив их точками. 
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3. Соединить точки между собой так, чтобы по-
лучился орнамент.

4. Выполнить цветовое решение орнамента в 
прямоугольнике.

задание 12. «графический портрет»  
(5–9-е классы)

Графический портрет – портретный рисунок, 
созданный графическими средствами (карандаш, 
уголь, мел, тушь). 

задание 13. «Художественная каллиграфия. 
Шрифты» (7–11-е классы)

термин «каллиграфия» происходит от грече-
ских слов kallos – «красота» и graphos – «письмо» 
(или в более точном переводе «графическое изо-
бражение»). обучение учащихся технике написа-
ния художественных шрифтов, как и шрифтов чер-
тежных, – исключительно важная задача для графи-
ческой подготовки школьников. Желательно также 
изучить историю каллиграфии, историю шрифтов 
и самих орудий письма, историю эволюции искус-
ства, типы каллиграфии, освоить технику шрифто-
вого письма. 

Формируемые графические компетенции. 
При выполнении заданий 10–13 школьни-
ки средних и старших классов знакомятся с 
основными стандартами по выполнению и 
оформлению чертежей (ГоСт 2.301–68 «Еди-
ная система конструкторской документации. 
Форматы», ГоСт 2.302–68 «Единая система 
конструкторской документации. Масштабы», 
ГоСт 2.303Ї68 «Единая система конструктор-
ской документации. линии», ГоСт 2.304–81 
«Единая система конструкторской докумен-
тации. Шрифты чертежные»). Совершенству-
ются графические умения и навыки изображе-
ния объектов: умение выполнять и оформлять 
чертежи в соответствии с ГоСтом; знание гео- 
метрических построений (деление окружно-
сти на равные части, построение плоских гео- 
метрических фигур), пропорций, симметрии; 
правильность изображения предметов и по-
строения композиции. активно развиваются 
пространственное образное мышление и твор-
ческое воображение (фантазия, импровизация, 
инсайт), навыки изобретательства («сочине-
ния») геометрического орнамента, формиру-
ются умения и навыки видеть гармонию цвета 
и построения фантазийного рисунка, воспиты-
вается художественный вкус, способность ви-
деть и понимать прекрасное. кроме того, за-
дание 12 позволяет школьникам учиться от-
ражать в портрете индивидуальные особен-
ности, характер и настроение портретируемо-
го; формирует умение находить красоту, гар-
монию, прекрасное во внутреннем и внешнем 

облике человека; владеть графическими сред-
ствами достижения цели.

задание 14. «обучение художественным  
техникам и акварельной живописи»  

(1‒8-е классы)
1. упражнение «заливка»

для тренировки необходимо начертить пару 
прямоугольников на листе бумаги для акварели. 
достаточное количество краски с водой развести на 
палитре, чтобы кисть контактировала только с этим 
раствором (ни в краску, ни в воду кисть не погру-
жать). лист слегка наклонить. кисть должна содер-
жать достаточное количество красочного раствора 
и помогать ему распределяться по бумаге вниз. Сле-
дует «залить» несколько прямоугольников, пока не 
будет получаться равномерное покрытие.

2. упражнение «растяжка» 
Цветовая растяжка – плавный переход от 

одного цвета к другому, например от желтого к 
красному. Тоновая растяжка – плавный переход от 
светлого тона к темному, как правило, одного цве-
та, например от светлого синего к темному синему 
или наоборот. Растяжки также называют гради-
ентной заливкой или градиентной отмывкой. цве-
товую растяжку можно сделать из любых двух, трех 
и более цветов. При выполнении упражнения цве-
товые растяжки удобно делать в прямоугольниках, 
используя гуашь и акварель.

3. упражнение «впайка и резерваж»
Впайка – заливка двух, трех цветов. цвет как 

бы вливается в цвет. Резерваж – белые и светлые 
участки в акварельной живописи, т. е. часть ли-
ста бумаги сохраняется в процессе белой. основ-
ные способы резерважа: обходка (светлые просве-
ты в виде белой линии для предотвращения затека-
ния краски) и вымывание (вымываются водой свет-
лые участки, блики). В тех местах, где должны быть 
белые участки в живописи, допускается использо-
вание маскировочной жидкости или воскового мел-
ка. При выполнении данного упражнения уместно 
предложить учащимся одновременно попрактико-
ваться в какой-нибудь определенной гамме (теплой 
или холодной).

4. упражнение «лессировка» 
Это упражнение на увеличение плотности кра-

сочного слоя, основанное на нанесении тонких 
(почти прозрачных) красок друг на друга. Благода-
ря этому получаются красивые переливчатые цве-
та. Это важная составляющая любой живописи: она 
придает картине сочность, утонченность, настро-
ение. основной принцип лессировки – наложение 
тонкого слоя краски поверх основного цвета. Важ-
но: нижний слой должен быть просохшим, иначе 
вместо лессировки можно получить простое сме-
шивание красок.

5. упражнение «мазки» 
Сухой лист бумаги покрывают отдельными 

мазками большой кистью, слегка захватывая со-
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седние участки. затем лист покрывают прозрач-
ными мазками, оставляя незакрашенными малень-
кие участки белой бумаги.

6. упражнение «Гризайль» 
Гризайль (франц. grisaille, от gris – «серый») –

однотоновая (одноцветная) живопись, вид декора-
тивной живописи, имитирующий рельефы и дру-
гие лепные изображения. Выполняется гризайль 
при помощи разбела и/или затемнения одного цве-
та, чаще используются оттенки серого или корич-
невого (реже темно-зеленого, синего или фиоле-
тового) цветов. Работа в данной технике помога-
ет решить ряд вопросов проработки тона, светоте-
ни и пространства.

7. упражнение «Этюды акварелью» 
В качестве натуры подходят любые овощи и 

фрукты: яблоки, груши, свекла, огурцы, томаты, ка-
пуста и т. д. далее школьникам предлагается соз-
дать собственные композиции.

В акварельной технике существует много раз-
ных техник и приемов. Но браться за них можно, 
только закрепив базовые знания в практической 
работе. технические приемы в акварели помога-
ют осваивать ученикам архитектурную графику. 
Школьники могут передавать цвето-тональные от-
ношения, объем предметов цветом, учитывая фон и 
падающую тень. 

задание 15. «использование 
нетрадиционных методов рисования»  

(2–7-е классы)
упражнение «Пуантилизм» 

Пуантилизм – это рисование точками (точеч-
ными мазками) или маленькими штрихами. Эта 
техника вполне по силам детям даже дошкольно-
го возраста. особенность техники – использова-
ние точечных мазков чистых цветов, смешение 
которых происходит на некотором расстоянии. 
Выполнять работу можно любыми графическими 
материалами (цветные карандаши, пастель, цвет-
ные ручки, тонкая кисть). 

упражнение «Пластилинография» 
Понятие «пластилинография» имеет два смыс-

ловых корня: «пластилин» подразумевает матери-
ал, при помощи которого осуществляется замысел, 
«графия» – создавать, изображать. 

задание 16. «коллективное художественное 
творчество. нетрадиционное рисование» 

(1–11-е классы)
Работа в команде во время рисования на боль-

шой площадке – это достаточно интересная и пло-
дотворная деятельность школьников, особенно 
если это разновозрастная команда. к такому худо-
жественному творчеству относится рисование ме-
лом на асфальте, красками на ограждениях и забо-
рах города, роспись интерьера рекреации или ка-
бинета школы (по согласованию с администраци-
ей города или школы). 

Ежегодно проводится городской конкурс ри-
сования на асфальте в честь дня города-героя сре-
ди команд образовательных учреждений Волгогра-
да. команда – до 10 человек, возраст – 6–9, 10–12 и 
13–16 лет. Важна подготовительная работа: сделать 
эскиз будущей работы, подобрать цветные мелки, 
заготовить угольки (для выразительности работы), 
распределить роли при выполнении работы. 

В последнее время в дизайне загородных участ-
ков набирает популярность такое направление, как 
нанесение рисунков на заборы. красивый рисунок 
на заборе может успешно и с большим удоволь-
ствием выполнить команда школьников. Главное – 
включить фантазию, запастись нужными материа-
лами и вдохновением. Младшие школьники пере-
нимают у старшеклассников опыт работы в коман-
де, а когда подрастают, заменяют выпускников. 

Формируемые графические компетенции. 
освоение различных техник работы акварель-
ными красками при выполнении задания 14 
позволяет развить у школьников простран-
ственное образное мышление и творческое во-
ображение, повысить активность и мотивацию 
к творчеству и креативности; дает им возмож-
ность проявить себя, раскрыться в области раз-
личных видов искусства; способствует воспи-
танию культуры восприятия и чувства цвета, 
цветового видения, художественного вкуса; 
помогает овладеть пространством и формой. 
занятия пластилинографией (задание 15) спо-
собствуют развитию пространственной ориен-
тации и сенсомоторной координации, развива-
ются умелость, пластичность, гибкость рук и 
точность глазомера. Этому способствует хоро-
шая мышечная нагрузка пальцев. Развивается 
волевое усилие, обучающиеся проводят боль-
ше времени при выполнении задания, стара-
ются выполнить его до конца, формируются 
элементарные навыки самоконтроля.

На всех этапах выполнения заданий 14–16 
эффективно формируются графические уме-
ния и навыки изображения объектов. Напри-
мер, при выполнении упражнения «Пуанти-
лизм» (задание 15) школьники учатся выпол-
нять четкие точки и штрихи, заполнять ими 
композицию, в том числе в цвете, передавать 
объем и глубину пространства. При выпол-
нении задания 16 у школьников эффективно 
формируется знание геометрических постро-
ений, симметрии и пропорций; правильность 
изображения предметов и построения компо-
зиции; четкость начертания линий и вырази-
тельность их исполнения; выполнение графи-
ческой разметки рисунка на большой площа-
ди, четкое видение всего рисунка в целом, про-
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странственное представление; умение рабо-
тать мелом как графическим материалом; раз-
виваются навыки изобретательства («сочине-
ния») фантазийного рисунка. активно выра-
батываются также коммуникативные умения 
и навыки, способность к сотрудничеству, вза-
имодействию и командному стилю работы.

В заключение отметим, что представлен-
ный комплекс творческих заданий позволяет 
средствами изобразительного и декоративно-
прикладного искусства сформировать графи-
ческие компетенции школьников на этапе их 
довузовской подготовки.
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Formation of students’ graphical 
competencies at the stage  
of their pre-university training

The article deals with one of the current issues of 
higher school – the readiness of the graduates of 
the general education institutions to the graphical 
activities in the university. The authors demonstrate 
the structure and content of the developed complex 
of the creative tasks aimed at the formation of the 
graphical competencies of the schoolchildren by  
the means of the fine arts and the decorative and 
applied arts.

Key words: graphical training, creative tasks, art 
technique.
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учитеЛя к восПитанию 
дуХовно-нравственной 
куЛьтуры старШекЛассников 
средствами современного 
искусства*

Рассматриваются основополагающие кате-
гории духовно-нравственной культуры, рас-
крывается роль педагога в воспитании духов- 
но-нравственной культуры учащихся. Осве-
щается проблема подготовки будущего учи-
теля к воспитанию духовно-нравственной 
культуры старшеклассников средствами со-
временного искусства.

Ключевые слова: духовно-нравственная куль-
тура, нравственные ценности, произведения 
современного искусства, киноискусство, ки-
нопедагогика, диалоговое взаимодействие.

В настоящее время проблема подготов-
ки будущего учителя к воспитанию духовно-
нравственной культуры подрастающего по-
коления является одним из важных аспектов 
в учебно-воспитательном процессе вуза. Пе-
дагог, обладающий высокой духовно-нравст- 
венной культурой, личным примером побужда-
ет учащихся к нравственным поступкам. Учи-
тель, имеющий опыт духовно-нравственного 
образа жизни, является живым образцом для 
саморазвития духовно-нравственного образа 
жизни учащегося.

Большой вклад в изучение нравственных 
ценностей, нравственного воспитания че ло- 
века внес И. кант. Философ высказал мысль о 
самоценности человека: «Поступай так, чтобы 
ты всегда относился к человечеству и в сво-
ем лице, и в лице всякого другого как к цели и 
никогда не относился бы к нему только как к 
средству» [3, с. 64]. 

Г. Гегель провозгласил нравственность 
дви жущей пружиной всего общественного 
развития. Нравственность, по его мнению, есть 
высшая ступень в развитии «объек тивного 
духа», сущность права и морали [1]. Н.И. Пи-
рогов указывал на то, что «нравственность 
можно улучшить только нравственным путем, 
с помощью нравственных мер» [4, с. 41–42].

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

По мнению к.д. Ушинского, нравственное 
воспитание способствует развитию в ребенке 
честности, гуманности и ответственности. Пе-
дагог говорил о том, что нравственность ду-
ховна, следовательно, она добродетельна.

В.а. Сухомлинский, говоря о воспитании 
духовно-нравственной культуры учащихся, 
отмечал: «Мы стремимся утвер дить в созна-
нии и в чувствах каждого ребенка важный 
нравственный идеал: мое личное достоинство 
заключается в том, чтобы делать лю дям до-
бро и не делать зла» [5, с. 6]. Педагог опреде-
лил различные виды нравственной деятельно-
сти старшеклассников и указал противоречия 
нравственного воспитания.

Старший школь ный возраст является наи-
более продуктивным периодом для духовно-
го развития (В.С. Мухина, В.а. Сухомлин-
ский и др.). На данном этапе основной зада-
чей педагогов в учебно-воспитательном про-
цессе является создание проблемных ситуаций 
нравственного выбора. Педагог, способный на 
нравственные поступки, успешно формирует 
нравственные ориентиры учащихся.

По мнению к.я. Вазиной, педагог, имею-
щий опыт духовно-нравственного образа жиз-
ни, станет живым образцом для саморазвития 
духовно-нравственного образа жизни учаще-
гося. такой педагог наполнит функционирова-
ние духовно-природного механизма ученика 
культурными ценностными ориентациями и 
культурными способами, содержащими в себе 
самые надежные, оптимальные, проверенные 
веками образы жизни человека. Главным ре-
зультатом духовно-нравственного взаимодей-
ствия педагога с учащимися станет культур-
ный образ жизни, позволяющий обучающему-
ся выполнять две основные жизненные функ-
ции: непрерывности духовно-нравственно-
сенсорно-интеллектуально-физического само-
развития и защиты, бережного использования 
своих возможностей (своей индивидуально-
сти) [2, с. 35].

Ведущую роль в воспитании духовно-нрав- 
ственной культуры занимает содержание учеб-
ного материала и воспитательных мероприя-
тий. На наш взгляд, киноискусство обладает 
широкими возможностями для воспитания ду- 
ховно-нравственной культуры учащихся. 

Наука, которая изучает закономерно сти, 
формы и методы воспитания человека экран-
ными искусствами, называется кинопедагоги-
кой. одной из главных ее задач является фор-
мирование аудиовизуальной культуры уча-
щихся. 

© осипова л.В., 2022
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В феврале 2021 г. в России был создан 
Всероссийский народный проект «киноуро-
ки в школах России». Школьникам в рамках 
учебно-воспитательного процесса предлага-
ется цикл документальных и художественных 
фильмов, в котором говорится о высоких нрав-
ственных ценностях, таких как любовь, друж-
ба, честь, мужество. к каждому фильму прила-
гаются методические рекомендации для учи-
теля, которые помогают ему в построении диа- 
логового взаимодействия с учениками.

автором данной статьи разработан элек-
тивный курс «Воспитание духовно-нравствен- 
ной культуры будущего учителя средствами 
киноискусства». Этот курс позволяет буду-
щим учителям познакомиться с историей и со-
временными тенденциями отечественного и 
зарубежного киноискусства, получить пред-
ставление о видах и жанрах современного ки-
нематографа. Студенты учатся анализировать 
и понимать философские, моральные смыслы 
кинопроизведений, изучают основы кинокри-
тики для выработки умения самостоятельного 
анализа кинотекстов, составляют кинопортфо-
лио, разрабатывают уроки по отдельным кино-
фильмам. 

На начальном этапе подготовки к воспри-
ятию кинопроизведения педагог дает краткую 
информацию об эпохе, проблематике, режис-
сере, актерах, дает вопросы для последующего 
обсуждения киноленты. Например, перед ра-
ботой с фильмом «звездочки на земле» (Ин-
дия, 2007 г.) педагог останавливает свое вни-
мание на режиссере аамире кхане, который 
выступил в фильме и как исполнитель главной 
роли. Педагог знакомит студентов с интерес-
ным фактом о режиссере: «Индийский актер 
аамир кхан сделал очень необычное пожерт-
вование. от его лица бедным людям выдава-
ли по одному килограмму муки на человека. 
так как это был всего один килограмм муки, 
многие люди не пришли на выдачу, а пришли 
только те, кто действительно нуждался. Все, 
кто принял эту помощь, нашли в пакетах с му-
кой по 15 000 рупий (14 500 рублей). таким об-
разом, деньги получили те, кто действительно 
в них нуждался».

Форму осмысления фильма будущие учи-
теля выбирают сами (беседа, диспут, дискус-
сия, обсуждение, анализ, зрительская конфе-
ренция и др.). организуя атмосферу обмена 
впечатлениями после просмотра кинопроизве-
дения, будущие учителя учатся четче форму-
лировать свою точку зрения, аргументировать 
ее, сопоставлять с мнениями других, осмысли-
вать свои впечатления и делиться ими с окру-
жающими. В процессе обсуждения педагог 

выявляет нравственные и этические ориенти-
ры студентов.

так, в процессе размышлений над филь-
мом «заплати другому» (СШа, 2000 г.) сту-
дентам предлагается взглянуть на главного ге-
роя тревора Маккинни. Герой фильма затра-
гивает проблемы милосердия, сострадания, 
бескорыстной взаимопомощи, которые смогут 
сделать мир добрее. Герой предлагает идею – 
помочь трем незнакомым людям и просить их 
в свою очередь сделать три добрых дела для 
других. таким образом, добро будет переда-
ваться повсеместно. В конце фильма главный 
герой погибает, защищая своего одноклассни-
ка. В эфир спустя несколько часов после его 
гибели выходит интервью тревора, которое 
вдохновляет людей на свершение добрых дел 
по всему миру. Несмотря на трагический ко-
нец, добро побеждает зло.

После просмотра педагог проводит дис-
куссию, в процессе которой выявляет нравст- 
венные позиции студентов и дает задание под-
готовить творческие проекты на тему мило-
сердия, сострадания, бескорыстной взаимопо-
мощи. Будущие учителя размышляют об об-
щечеловеческих ценностях, взаимоотношени-
ях с людьми, приходят к пониманию того, что 
глобальные изменения возможны, если начать 
с самого себя.

При обсуждении произведений киноис- 
кусства важной является возможность не толь-
ко прийти к общему знаменателю, дать филь-
му некую единую оценку, но и организовать 
доверительное общение между участниками 
встречи, осуществить диалоговое взаимодей-
ствие. В рамках элективного курса диалого-
вое взаимодействие строится на трех уровнях: 
диалог между студентами и педагогом; диа-
лог зрителя с автором, где проходит осмысле-
ние позиции автора и персонажей – принятие 
или неприятие их позиции; внутренний диалог 
зрителя с самим собой.

Фильм «чудо» (СШа, 2017 г.) повествует 
об истории становления личности маленького 
мальчика с необычным лицом. Переживания 
главного героя и трудности во взаимоотноше-
ниях с окружающими затрагивают проблему 
толерантного отношения, о важности которо-
го так много говорят, но далеко не все в пол-
ной мере поступают толерантно. Педагог ини-
циирует совместное размышление над пробле-
мой соотношения внешнего и внутреннего со-
держания, всегда ли оно совпадает. 

Важно также раскрыть вопрос о роли ро-
дителей в сложившейся ситуации. любовь, 
взаимопонимание, уважение и поддержка, не-
смотря на все трудности и испытания, вдох-
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новляют ребенка на принятие себя таким, ка-
кой он есть, на понимание своей уникальности 
и ценности в жизни.

Этот же вопрос поднимается в фильме 
«звездочки на земле». Взрослые не замечают 
закономерности ошибок и трудностей в уче-
бе главного героя Ишана, им проще обвинить 
его в непослушании и лености. Самые близкие 
люди не находят выхода из сложившейся си-
туации и чуть не лишаются любимого сына. 
Ведущую роль в поддержке и помощи ребен-
ку оказывает учитель, временно заменяющий 
предыдущего. Во время дискуссии будущие 
учителя уточняют свою жизненную позицию, 
вырабатывают свои собственные взгляды и 
убеждения на рассматриваемые проблемы.

Фильм «Мальчики» (Россия, 1990 г.) снят 
по мотивам романа Ф.М. достоевского «Бра-
тья карамазовы». Экранизация затрагивает 
проблемы милосердия, сострадания, взаимо-
отношения в детском коллективе, которые на-
поминают упрощенную модель взрослого об-
щества. Главные герои не представляют, на-
сколько тесно переплетутся в дальнейшем их 
судьбы. они пройдут через испытания и неод-
нократно убедятся в том, что наряду со злыми 
и равнодушными людьми существуют и такие, 
которые готовы оказать помощь.

другим эффективным средством в подго-
товке будущего учителя к воспитанию духов- 
но-нравственной культуры старшеклассников 
является, на наш взгляд, использование произ-
ведений современного искусства. Например, 
демонстрация иллюстраций с инсталляциями 
с последующим их обсуждением.

Современная инсталляция имеет различ-
ные формы, и самым распространенным явля-
ется скульптура. делая акцент с помощью цве-
та, формы и объема, создатели пытаются до-
нести до зрителя смысл своих произведений. 
для своих творений авторы используют про-
стые материалы, например металл. 

При обсуждении проблем духовно-нрав- 
ственного воспитания в семье учитель может 
использовать инсталляцию «Мать». Инсталля-
ция в виде женщины со скрещенными на гру-
ди руками выполнена из полированных сталь-
ных прутьев, напоминающих ветки с листья-
ми, которые переплетаются между собой, об-
разуя единую систему. Скульптура сделана та-
ким образом, чтобы люди садились или ложи-
лись на ее руки, тем самым претворяя в жизнь 
заложенную в работу идею постоянного при-
сутствия рядом с человеком невидимой защи-
ты. На руках у «Матери» человек снова в без-

опасности, он позволяет себе снова стать ре-
бенком, забыть пережитые обиды и поверить, 
что мир изначально светел и открыт для него. 
Рисунок из прутьев отсылает к орнаменту вод- 
ных артерий, сосудам растений или кровенос-
ной системе человека. так в одном образе под-
черкивается неразрывная связь человеческого, 
природного и духовного. Не только физиче-
ское, но и духовное рождение ребенка опреде-
ляют его родители, его семья, и первой необ-
ходимую заботу выстраивает с ребенком мать. 
Будущие педагоги делятся своим опытом, вы-
сказывают свою точку зрения о роли матери 
в духовно-нравственном воспитании ребенка.

таким образом, современное искусство яв-
ляется эффективным средством воспитания ду- 
ховно-нравственной культуры подрастающе-
го поколения, формирования нравственных 
ориентиров и воспитывает готовность к нрав-
ственным поступкам.
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Training of a future teacher  
to the upbringing of the spiritual  
and moral culture of senior high students 
by the means of the contemporary art
The article deals with the foundational categories 
of the spiritual and moral culture. There is revealed  
the role of the teacher in the upbringing of the 
students’ spiritual and moral culture. The author 
discusses the problem of the future teacher’s train- 
ing to the upbringing of the spiritual and moral 
culture of the senior high students by the means of 
the contemporary art.
Key words: spiritual and moral culture, moral 
values, contemporary art works, cinematographic 
art, film pedagogy, dialog interaction.
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и.Ю. лучиНиН, Н.в. роНЖиНА 
(Екатеринбург)

индивидуаЛизация 
образоватеЛьной траектории 
как Фактор Подготовки 
среднего медицинского 
ПерсонаЛа в усЛовияХ 
коЛЛеджа

Представлен научный анализ проблем раз-
вития инновационных педагогических подхо-
дов к процессу обучения среднего медицинско-
го персонала, которые были обострены собы-
тиями 2020–2021 гг., связанными с пандеми-
ей. Использованы методы опроса студентов и 
работодателей для улучшения качества про-
фессиональной подготовки будущих специали-
стов. Одним из важных средств реализации 
поставленной цели являются предлагаемые 
новые подходы к методике обучения медицин-
ских работников среднего звена. 

Ключевые слова: милосердие, образователь-
ный стандарт, индивидуализация профессио-
нальной подготовки, образовательная среда, 
медицинский колледж, образовательная тра-
ектория, специалист среднего звена.

В в е д е н и е .  Актуальность темы иссле-
дования обусловлена внутренними и внеш-
ними факторами, оказавшими влияние на со-
временное профессиональное образование по 

подготовке медицинского персонала среднего 
звена. В частности, следует отметить несколь-
ко знаковых событий последних лет, имею-
щих непосредственное отношение к подготов-
ке медсестер. Это большой 200-летний юбилей 
основоположницы сестринского дела Флоренс 
Найтингейл [8, с. 61]. кроме того, 4 октября 
2018 г. в Женеве Всемирная организация здра-
воохранения подписала с рядом организаций 
меморандум о взаимопонимании для поддерж-
ки и дальнейшего продвижения сестринского 
дела. Следствием этого события было объяв-
ление 2020 г. Годом средних медицинских и 
акушерских работников. 

Большое значение зарубежные и отечест- 
венные авторы придают подготовке меди-
цинского персонала среднего звена, акценти-
руя внимание на методике и технологии про-
фессионального обучения. При анализе ФГоС 
СПо по специальности 34.02.01 «Сестрин-
ское дело» Е.а. кузнецова обращает внима-
ние на то, что он направлен не столько на про-
цесс, сколько «…на результат профессиональ-
ных и личностных качеств, ценностных ори-
ентиров, детерминированных профессией» [6,  
с. 132]. о требованиях к профессиональной 
подготовке среднего медицинского персона-
ла пишет л.з. Урсилова, также обращая вни-
мание не только на профессиональные, но и на 
коммуникативные качества специалиста [14, 
с. 109]. В современном мире, где прибыль, до-
ход, материальная выгода оказались важны-
ми жизненными ориентирами, такие качества 
личности, как доброта, милосердие, сострада-
ние, стали большим дефицитом, тем самым 
они обретают все большую ценность [4, с. 70]. 
Будущие медицинские работники среднего 
звена, как никто другой, нуждаются в выра-
ботке указанных качеств и свойств личности. 

На актуальность исследований в данной 
области указывает и т.Ю. ложкина, обращая 
внимание на интеграционные процессы в про-
фессиональной подготовке медицинских ра-
ботников среднего звена. она полагает, что 
актуальным сегодня является «...ориентир на 
достижение международных стандартов ка-
чества образования “World Skills Россия”» [7,  
с. 61–62].

Все это говорит о важности профессио-
нальной подготовки медицинских сестер и дру-
гих медицинских работников среднего звена. 

Проблема подготовки медицинских ка-
дров системно является достаточно острой 
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как для России, так и для мирового сообще-
ства. особенно ощущается дефицит средне-
го медицинского персонала в нашей стране: 
по разным источникам, он составляет поряд-
ка 130 тыс. чел. 

основной причиной нехватки среднего 
медперсонала, как правило, называют «пере-
работки», интенсивность труда медицинских 
сестер при неадекватности заработка этим 
трудозатратам. В России нагрузка в обслужи-
вании пациентов на одну медсестру состав-
ляет в среднем 25 и даже более человек. Эти 
показатели в пять раз превышает нормативы 
Воз [10]. Похожая проблема и в мировом про-
странстве. Во всем мире потребность в мед-
сестрах растет, поскольку стареющее населе-
ние, по оценкам, будет нуждаться примерно в 
50% всех медицинских ресурсов, имеющихся 
к 2021 г. Нехватка медсестер имеет критиче-
ское значение, поскольку во всем мире требу-
ется не менее 10 млн новых медсестер [21].

Весьма насущной является проблема фор-
мирования позитивных мотивационных уста-
новок среди медицинского персонала, кото-
рые способствовали бы его привлечению и за-
креплению на рабочем месте и высокоэффек-
тивному труду [11, с. 115].

В связи с этим особое значение приобре-
тают педагогическая подготовка, среднее про-
фессиональное образование по подготовке 
данного вида специалистов, поскольку они в 
современных условиях существенно отлича-
ются от подготовки в прошлом столетии с точ-
ки зрения как объективных, так и субъектив-
ных факторов; изменилась экономическая си-
туация, техническая база, психология лично-
сти и т. д.

В контексте сформулированной проблемы 
целью данного исследования является выявле-
ние причин создавшейся неблагоприятной си-
туации, предполагаемые пути выхода из нее 
посредством совершенствования методики 
профессионального обучения среднего меди-
цинского персонала, выработка компетенций 
в соответствии с ФГоС СПо.

а н а л и з  и с т о ч н и к о в  п о  и с с л е д у -
е м о й  п р о б л е м е .  Вопросы профессиональ-
ной подготовки среднего медицинского пер-
сонала поднимают в своих исследованиях как 
отечественные, так и зарубежные ученые. В 
частности, такие исследователи, как д. доран, 
М. кунст, М.М.д. Малик [19], к. Ребхан и дру-
гие авторы обращают внимание на довольно 
тревожную тенденцию, которая создалась в 
последние годы и положила начало конфликту 

между врачами и средним медицинским персо-
налом за рубежом [18, p. 5]. Речь идет об опти-
мизации финансирования, которая коснулась 
европейского здравоохранения, вынуждая ме-
неджеров перекладывать некоторые обязан-
ности медсестер на врачей, в связи с тем, что 
первые помощники медиков увольняются из-
за низкого заработка, не соответствующего их 
представлениям о достойной оплате и оцен- 
ке труда. Эта проблема существует и в россий-
ских медицинских учреждениях. Высшей це-
лью сестринского дела является удовлетворе-
ние жизненных потребностей нуждающихся 
пациентов для их выздоровления, улучшения 
состояния здоровья и обретения им самостоя-
тельности [17, p. 2–3].

Ученые ближнего зарубежья также об-
ращают внимание на непростую ситуацию 
в сфере подготовки среднего медперсонала. 
д.к. торобаева анализирует некоторые проб- 
лемы подготовки будущих медицинских се-
стер кыргызстана на компетентностной осно-
ве. она обращает внимание на радикально ме-
няющийся рынок труда, конкурентоспособ-
ность будущих специалистов, а в связи с этим 
и смену образовательной парадигмы, измене-
ние содержания и технологии образования, на 
изменение качества подготовки специалистов, 
делая акцент на переходе от знаниевой к ком-
петентностной подготовке среднего медицин-
ского персонала в системе среднего специаль-
ного образования в кыргызстане [13, с. 204]. 

т.В. Матвейчик из Беларуси также уделя-
ет внимание кадровым ресурсам здравоохра-
нения будущего и их профессиональной под-
готовки. Исследовательница обозначила при-
чины кадрового дефицита в системе здраво- 
охранения разных стран: 

– демографический фактор (старение ев-
ропейского населения, которое все более нуж-
дается в уходе и помощи); 

– нерациональное использование кадро-
вых ресурсов; 

– убыль кадров из системы здравоохра- 
нения; 

– ограниченные возможности опера-
тивной подготовки медицинских кадров [9, 
с. 175–176]. 

Решение многих проблем лежит в поле 
инновационного профессионального образо-
вания по подготовке медсестер (информаци-
онные образовательные технологии, мастер-
классы, лекции ведущих специалистов, кейс-
технологии, технологии проблемного обуче-
ния и др.). данные приемы, формы и методы 
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обучения все более носят индивидуализиро-
ванный характер.

Не менее обеспокоены положением про-
фессиональной подготовки среднего медпер-
сонала и отечественные ученые. Множество 
публикаций посвящено методике профессио- 
нального обучения по подготовке будущих 
медицинских сестер: 

‒ проблемы учебной мотивации студентов 
к саморазвитию [16, с. 96–97]; 

‒ особенности метода визуализации в про-
фессиональном образовании и доказательной 
медицине [2, с. 310–314]; 

‒ метод имитации деятельности буду-
щих фельдшеров и медицинских сестер [15,  
с. 100–103]; 

‒ смысл и содержание валеологического 
подхода в построении индивидуального об-
разовательного маршрута студента [5, с. 166–
167]; 

‒ вопросы методики обучения медицин-
ских сестер с использованием технологий кон-
текстного обучения с целью повышения каче-
ства современного образования [3, с. 52–53]. 

Исходя из понимания сущности и содер-
жания контекстного обучения как «перехо-
да от учебной к профессиональной деятельно-
сти», а.а. Вербицкий отмечает, что это есть 
последовательное моделирование в формах 
учебной деятельности студентов целостного 
содержания и условий профессиональной де-
ятельности специалиста [1, с. 45]. а.М. аба-
нин, а.В. Гаврилова, Е.В. Жолобова, д.а. зю-
кин, М.а. куркин, Е.В. Репринцева, Н.М. Сер-
геева и многие другие авторы анализируют 
одну из животрепещущих проблем дефици-
та медицинского персонала в системе здраво- 
охранения Российской Федерации. «Высокая 
нагрузка на средний медицинский персонал, 
низкая социальная защищенность, выражен-
ная в невысоком уровне заработной платы» яв-
ляются важными проблемами и порождают за-
дачи пополнения отрасли квалифицированны-
ми специалистами [12, с. 14].

В чем суть проблемы? только ли в высо-
кой степени загруженности и невысокой зара-
ботной плате? И, как обычно, задаем вопрос: 
что делать?

а в т о р с к а я  а р г у м е н т а ц и я .  Представ- 
ляется разумным, что констатированный де-
фицит кадров можно восполнить прежде все-
го через систему обучения. В связи с этим уси-
ливается внимание к инновационным формам 
обучения среднего медицинского персонала, а 
также технологиям педагогической деятельно-

сти в колледжах, в том числе выработке инди-
видуальных образовательных траекторий сту-
дентов.

одним из конструктивных решений, на 
наш взгляд, является дополнительное обосно-
вание инновационной организации обучения 
среднего медицинского персонала в условиях 
колледжа. технология, названная технологией 
безопасности образовательной среды в усло-
виях индивидуализации профессиональной 
подготовки медицинского персонала среднего 
звена, уже была представлена в части ее аспек-
тов на научных конференциях международно-
го и национального уровней в 2020 и 2021 гг. 
(«Непрерывное образование: теория и прак-
тика реализации», «Инновации в профессио-
нальном и профессионально-педагогическом 
образовании», «актуальные вопросы разви-
тия современного общества, экономики и про-
фессионального образования» и др.). 

Суть технологии заключается в реализа-
ции мероприятий по следующим направлени-
ям организационно-педагогической деятель-
ности:

– осмысление направленности индивиду-
альных траекторий профессиональной подго-
товки студентов для обеспечения «субъектно-
сти самоактуализации в учебной и профессио-
нальной среде»;

– обеспечение условий для ценностно-
смысловой регуляции сущности индивидуаль-
ной безопасности жизнедеятельности;

– поиск направлений расширения профес-
сиональных активов персонала колледжа, за-
нятого организацией и обучением студентов, 
и другие мероприятия.

оформляющаяся уже как практика, техно-
логия связана с изменением подхода к выясне-
нию и последующей поддержке трансформа-
ции или закрепления исходной склонности об-
учаемых к работе с тем или иным континген-
том пациентов. Это могут быть субъекты пе-
ринатальных практик, реанимационной дея-
тельности, общетерапевтических или «узких» 
профилей (офтальмология, ревматология, он-
кология и пр.), а также разных возрастных кла-
стеров и т. д. 

для оказания организационно-педагоги-
ческой поддержки студентов в выборе раз-
ных ниш перспективной профессиональной 
деятельности планируется не только усиление 
внимания к освоению необходимых компетен-
ций в условиях симуляционных тренингов, но 
и закрепление их за тьюторами в реально дей-
ствующих медицинских организациях. такая 
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работа позволит студенту во время обучения 
усилить практикоориентированность, утвер-
диться в первоначальном выборе перспектив-
ной деятельности или своевременно внести 
корректировку в индивидуальную образова-
тельную траекторию за счет реализации пра-
ва и возможности выбора той сферы, к кото-
рой он сочтет себя наиболее подготовленным. 

Подобная установка на индивидуализа-
цию образовательной траектории требует из-
менения нормативно-правового регулирова-
ния построения взаимоотношений коллед-
жа с перспективными работодателями, кото-
рые, в свою очередь, должны внести измене-
ния во внутреннюю систему KPI (показатели, 
которые помогают определить, насколько ка-
чественно работают все сотрудники медицин-
ского учреждения, а также эффективность ра-
боты клиники в целом), включая тьюторство 
как значимый аспект мотивационных стиму-
лирующих доплат к основному заработку ра-
ботников. 

Внутри педагогического коллектива кол-
леджа начинается трансформация системных 
действий в связи с принятым подходом к сущ-
ности безопасности образовательной среды. 
Суть этого процесса связана с предопределе-
нием осмысления указанной категории в со-
временных условиях, усиленного информа-
тизацией педагогической деятельности и рас-
ширением негативных аспектов внешнего для 
учебных структур давления информационной 
среды. 

В связи с этим и вне зависимости от раз-
личия или сходства имеющегося в научном 
дискурсе определения образовательной среды 
как социокультурной системы предполагает-
ся, что основной ее характеристикой следует 

рассматривать свойства, обеспечивающие без-
опасность личности. Учитывается, что образо-
вательная среда образовательной организации 
(далее – оСоо) изменчива, отражает общеми-
ровой и национальный социокультурный фон. 
Сегодня она характеризуется, прежде всего, 
тем, что академическая успеваемость обучае-
мых непосредственно связана со спецификой 
восприятия ими информации. Именно этот 
нюанс выступает как ведущий интегрирую-
щий и/или дезинтегрирующий фактор. Более 
того, способность работать с информацией ха-
рактеризует эмоциональный фон всех субъек-
тов, находящихся в рамках оСоо. 

В связи с изложенным укрепляется по-
требность обращения к сущности так называ-
емой адаптивной компетентности. Рассматри-
ваем ее как способность и готовность пред-
видеть и перерабатывать информацию об из-
менениях в окружающей среде, приспосабли-
ваться к изменяющимся условиям через транс-
формацию собственных поведенческих прак-
тик в условиях конкретной образовательной 
организации, если речь идет именно об этом 
уровне жизнедеятельности человека, или ор-
ганизационных структур других планов. Это 
может быть группа значимых других, стерео-
типы поведения, реализуемые в социуме. По-
тому неизбежна трансформация и привычных 
для многих педагогов тактик взаимодействия с 
обучаемыми для расширения их пространства 
возможностей, и личностных практик лиц, за-
нятых обучением будущих медицинских ра-
ботников. 

как видим, реалистичность оценок про-
фессионального будущего выпускников меди-
цинского колледжа является ведущим ориен-
тиром организации процесса организации об-

критерии оценок удовлетворенности процессом обучения Результаты  
анкетирования

Неудовлетворенность организацией процесса обучения 8% респондентов

частичная неудовлетворенность организацией учебного процес-
са при оценке удобного для совмещения учебы и работы расписа-
ния, работы инфраструктурных подразделений

7% респондентов

частичная удовлетворенность материально-техническим оснаще-
нием учебного процесса, качеством предоставляемых услуг 24% респондентов

Полная удовлетворенность структурой и условиями реализации 
процесса обучения 61% респондентов

результаты анкетирования студентов колледжа об уровне их удовлетворенности качеством  
полученных образовательных услуг
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учения и гарантом индивидуализации педаго-
гического процесса в рамках технологии без- 
опасности образовательной среды. 

В настоящей статье авторы используют 
метод контент-анализа публикаций нацио-
нальной и зарубежной научной среды для кон-
кретизации инновационных форм и задач ор-
ганизации обучения среднего медицинского 
персонала. Рассмотрены проблемы медицин-
ской подготовки, представленные в более чем 
сорока публикациях на специализированных 
сайтах и в журналах (Cogitare Enfermagem, 
American Journal of Nursing and Health Scien- 
ces, «Cестринское дело», «Медицинская се-
стра» и др.). 

В основе аналитики представленного ис-
следования – данные опросов 2020 г. об уров-
не удовлетворенности качеством образования 
студентов медицинского колледжа ФГБоУ 
Во «Уральский государственный университет 
путей сообщения», а также мнения работода-
телей о качестве компетентностной готовно-
сти к профессиональной деятельности работа-
ющих выпускников. опрос проводился мето-
дом анкетирования. 

В опросе студентов участвовали 375 об- 
учающихся специальностей 31.02.01 «лечеб-
ное дело» и 34.02.01 «Сестринское дело». Ре-
зультаты опроса представлены в табл. на с. 154.

Респонденты могли дать несколько вари-
антов оценок по разным аспектам организа-
ции учебного процесса. анализируя резуль-
таты анкетирования, следует отметить, что в 
основном по всем вопросам анкеты получе- 
ны результаты удовлетворенности выше 50%. 
Наибольшую степень удовлетворенности об-
учающиеся выразили по вопросу учебно-ме- 
тодического обеспечения образовательной 
программы (95%), наименьшая удовлетворен-
ность была отмечена относительно матери- 
ально-технического обеспечения учебного 
процесса (79,0%). Высокой оказалась удовлет-
воренность студентов отношениями с препо-
давателями, доступностью и эффективностью 
контактов, а также организацией внеурочной 
деятельности.

В опросе работодателей приняли участие 
26 менеджеров. анализ анкет, содержание ко-
торых было направлено на мониторинг уровня 
удовлетворенности внешних потребителей – 
руководителей медицинских организаций – 
уровнем подготовки студентов медицинско-
го колледжа, показал, что полная удовлетво-
ренность теоретической подготовкой студен-
тов и уровнем развития практических навыков 

отмечена в 100% случаев. Удовлетворенность 
качеством подготовки выпускника к управле-
нию группой (коллективом) подчиненных ра-
ботников была оценена ниже – на уровне 92%. 
Это говорит о том, что в перспективе именно 
индивидуализация образовательных траекто-
рий в условиях безопасности образовательно-
го процесса становится все более актуальной.

Проведенная аналитическая работа пред- 
определила повышение интереса к аналогич-
ным исследованиям не только национальных 
авторов (их оказалось в поле зрения авторов 
чрезвычайно мало), но и к зарубежным нара-
боткам. анализ материалов зарубежных кол-
лег позволил сделать ряд выводов.

Первый вывод связан с оценкой ошибок, 
совершаемых медицинскими сестрами. зару-
бежные коллеги утверждают, что современ-
ные условия, особенно оценка просчетов орга-
низации медицинской помощи во время пан-
демии, а также информатизация медицинских 
услуг, появление новых аспектов деятельно-
сти требуют во многом «новых медсестер». 
Необходимость иметь «новых медсестер», го-
товых к эффективной практике после оконча-
ния учебы, является целью каждой образова-
тельной программы. тем не менее 75% начав-
ших работать медсестер сообщают о соверше-
нии системно повторяющихся в первый год 
работы медицинских ошибок.

• ошибки в работе с лекарствами. ошиб-
ки в приеме лекарств приводят по меньшей 
мере к одной смерти в день и ежегодно трав-
мируют около 1,3 млн чел. в Соединенных 
Штатах америки. ошибки в приеме лекарств 
могут быть результатом плохой коммуника-
ции, неверно истолкованного почерка врача, 
ошибок в дозировке, путаницы в названиях ле-
карств, в маркировке и упаковке или непони-
мании инструкций по применению лекарств.

• Недостаток навыков борьбы с внутри-
госпитальными инфекциями. только в амери-
канских больницах ежегодно от госпитальных 
инфекций умирает 99 000 чел. дело не только 
в человеческих страданиях. По оценкам спе-
циалистов, госпитальные инфекции добавля-
ют 45 млрд долларов ненужных расходов к 
ежегодным больничным расходам [20].

• ошибки построения графиков. Постро-
ение графиков включает в себя оценку, вме-
шательство и реакцию пациента. точная доку-
ментация необходима для поддержания без- 
опасности пациентов. Неточности или упуще-
ния могут привести к неблагоприятным ре-
зультатам.
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• ошибки коммуникаций. очень важно, 
чтобы «новые медсестры» имели правильную 
информацию, прежде чем принимать решения 
об эскалации случаев. В качестве причин вра-
чебных ошибок часто упоминаются наруше-
ния связи/коммуникаций.

• Неумение предотвратить несчастные 
случаи при падении пациентов. Несчастные 
случаи с падением пациентов иногда являются 
результатом врачебных ошибок. один из спо-
собов помочь справиться с такими несчастны-
ми случаями состоит в том, чтобы предотвра-
тить их в первую очередь путем понимания 
причин и обстоятельств предыдущих несчаст-
ных случаев, выявления и оценки склонных 
к падениям пациентов и осуществления ряда 
вмешательств. Если несчастный случай все-
таки произошел, важно уменьшить вред, бы-
стро и эффективно леча любую травму. Важно 
также учиться на опыте, постоянно пересма-
тривая местные системы управления рисками, 
чтобы понять, где, когда и почему пациенты 
наиболее уязвимы и подвержены риску паде-
ний [20].

На проблемы с фармацевтической грамот-
ностью медицинских сестер ссылаются и дру-
гие исследователи, но они основываются уже 
на оценке качества преподавания и личности 
преподавателя. Поскольку качество фармако-
логических знаний студентов - будущих мед-
сестер зависит от опыта преподавателей фар-
макологии, педагоги должны обладать глубо-
кими знаниями фармакологии и отличными 
педагогическими навыками, чтобы препода-
вать эффективно. 

Исследования М.М.д. Малика, Ф.а. зибы, 
С.а. яхайи [19], основанное на опросе 95 сту-
дентов – будущих медсестер, имело целью вы-
яснить их оценку эффективности преподава-
ния фармакологии. Выяснилось, что до поступ- 
ления в колледж 80 респондентов (84,22%) 
интересовались фармакологией, а 15 (15,78%) 
не интересовались; 68 студентов-медсестер 
(71,57%) предпочли ориентироваться в вы-
боре преподавателя, готовящего их к буду-
щей профессии, на медсестру-фармаколога, а 
27 (28,43%) предпочли обучаться у практику-
ющего фармацевта. В результате был сделан 
вывод о том, что для обучения медицинских 
сестер фармакологии студенты предпочитают 
методику преподавания медсестры. за преде-
лами внимания исследователей остался сле-
дующий вопрос: либо медсестра владеет луч-
ше дипломированного фармацевта методикой 
преподавания, либо студенты предпочитают 

получать информацию от специалиста, соци-
альная роль которого в профессии ближе к их 
перспективам.

обращаясь к приведенным ранее резуль-
татам авторских исследований уровня удо-
влетворенности развития компетенций вы-
пускников колледжа со стороны работодате-
лей, укажем, что были высказаны предложе-
ния о расширении развития практических зна-
ний и коммуникативных компетенций, кото-
рые сегодня предъявляет медицинские органи-
зации к своим сотрудникам. так, только 75% 
респондентов считают достаточным уровень 
личностной готовности студентов к самостоя-
тельным решениям и самопозиционированию 
к профессиональной деятельности. 

Приведенные данные исследований пред- 
определяют задачу осмысления включенности 
практиков в педагогическую деятельность при 
подготовке специалистов среднего звена орга-
низаций здравоохранения и психологический 
контекст развития навыков обучаемых к ком-
муникациям как в учебной, так и приватной, 
профессиональной сферах.

з а к л ю ч е н и е .  На основании представ-
ленных материалов исследований в колледже 
предстоит учесть при корректировке апроби-
руемой авторской технологии следующие мо-
менты:

– провести мониторинг удовлетворенно-
сти студентов качеством образования по от-
дельным дисциплинам и блокам дисциплин и 
внести соответствующие коррективы;

– провести анализ уровня удовлетворен-
ности студентов качеством обучения на си-
мулятивных тренажерах, со стороны штатных 
преподавателей и практиков, принимающих 
участие в профессиональной подготовке об- 
учаемых, и также принять меры по корректи-
ровке выявленных недостатков.

Предстоит обратить внимание на направ-
ление подготовки студентов к работе со слож-
ной техникой. На данный аспект нацеливают 
оценки и зарубежных исследователей. так, се-
годня они много говорят о моделировании в 
учебном процессе. 

действительно, во время стремительных 
перемен и мощных внешних вызовов для удо-
влетворения потребностей меняющегося ланд-
шафта здравоохранения необходимо не толь-
ко больше, но и лучше подготовленных медсе-
стер. В связи с этим и педагоги должны быть 
лучше оснащены знаниями, навыками для соз-
дания и проведения занятий по решению эм-
пирических учебных встреч, которые способ-
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ствуют рефлексивной практике и приводят к 
измеримым результатам.

Все чаще используется обучение на осно-
ве моделирования для улучшения или допол-
нения обучения в аудиториях и клинического 
опыта. Моделирование также может быть ис-
пользовано для развития отраженных в стан-
дарте навыков, оценки клинических компетен-
ций студентов и навыков принятия решений, а 
также для ориентации студентов на клиниче-
ские проблемы, с которыми они могут не стал-
киваться непосредственно или регулярно, но к 
которым они должны быть готовы.

В перспективе предстоит диверсифициро-
вать технологию и работы с тренажерами, и за-
дач, решаемых в процессе практик:

– использование симуляций (макетов, мо-
делей) профессиональной деятельности с обя-
зательным «разбором полетов»;

– освоение методики, используемой зару-
бежными коллегами, по коротким повторяю-
щимся занятиям, известным как «низкодоз-
ные высокочастотные тренировки», которые 
не только поддерживают компетентность, но 
и улучшают производительность;

– проведение педагогической оценки ме-
тодики, названной «распределенная практика / 
иммерсионная практика», когда обучение про-
водится в течение периода времени, составля-
ющего не менее одного дня имитационной де-
ятельности, процесса интеграции учебных 
программ (теория ‒ практика), клинических 
вариаций и диапазона сложности, с использо-
ванием индивидуализации и нескольких вари-
антов стратегии обучения. 
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Individualization of the educational 
trajectory as the factor of training  
the middle medical personnel  
in the context of college

The article deals with the scientific analysis of 
the problems of the development of the innovative 
pedagogical approaches to the learning process of 
the middle medical personnel that were strained 
by the events of 2020–2021 associated with the 
pandemic. There are used the methods of the survey 
of the students and employers for the improve- 
ment of the quality of the professional training 
of future specialists. One of the most important 
means of the implementation of the desired goal is 
the suggested new approaches to the teaching me- 
thods of the middle medical personnel.

Key words: mercifulness, educational standard, 
individualization of the professional training, 
educational environment, medical college, educa- 
tional trajectory, mid-level specialist.
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(Астрахань)

иссЛедование мотивации 
ПроФессионаЛьного выбора 
студентов медицинского 
университета

Освещается проблема мотивации професси-
онального самоопределения студентов меди-
цинского университета. Представлены ре-
зультаты проведенного среди студентов-пер- 
вокурсников Астраханского государственного 
медицинского университета исследования по 
выявлению мотивов выбора профессии врача, 
установлены факторы, повлиявшие на про-
фессиональный выбор студентов. Особое вни-
мание уделено гендерному аспекту професси-
онального самоопределения.

Ключевые слова: мотивация, профессиональ-
ное самоопределение, выбор профессии вра-
ча, медицинский университет, внешние и вну-
тренние факторы.

В в е д е н и е .  одним из важных этапов 
профессионального самоопределения являет-
ся выбор профессии. В принятии правильно-
го и осознанного решения о выборе профессии 
главной составляющей служит его мотиваци-
онная основа, направляющая субъекта на до-
стижение цели в определенной сфере деятель-
ности, что особенно актуально в современном 
обществе, которое характеризуется междуна-
родной академической мобильностью студен-
тов, повышающей качество подготовки буду-
щих специалистов [1; 2; 7].

т е о р е т и ч е с к и й  а н а л и з  п р о б л е -
м ы .  Мотивация представляет собой совокуп-
ность внешних и внутренних факторов, побуж-
дающих человека к активности, соотнесенных 
со стремлением удовлетворять жизненно не-
обходимые потребности [6]. Профессиональ-
ная мотивация является внутренним стимулом 
профессионального становления личности [3]. 
В общей классификации мотивов выбора про-
фессии можно выделить следующие группы: 

– социальные мотивы;
– познавательные мотивы;
– мотивы общественной значимости и 

престижности профессии;
– влияние родных и знакомых;
– ссылка на пример;
– осознание перспективности избранной 

профессии;

– материальные мотивы;
– желание приносить пользу;
– утилитарные мотивы.
Несомненно, что от мотивов выбора про-

фессии напрямую зависит мотивация обуче-
ния в вузе и само отношение студента к учеб-
ной деятельности.

М е т о д ы  и  о р г а н и з а ц и я  и с с л е -
д о в а н и я .  В исследовании приняли участие 
43 студента 1-го курса лечебного (леч.), педиа-
трического (пед.) и медико-профилактическо- 
го (мед. проф.) факультетов. Из них 10 юно-
шей и 33 девушки в возрасте 17–19 лет.

Студентам было дано задание: написать 
сочинение на тему «Почему я решил посвя-
тить себя медицине», в котором они указыва-
ли мотивы поступления в медицинский уни-
верситет и факторы, повлиявшие на их про-
фессиональный выбор.

Р е з у л ь т а т ы  и  о б с у ж д е н и е .  анализ 
студенческих работ позволил выделить три 
группы студентов. В самую многочисленную 
группу (72% – 31 человек) вошли студенты, 
мечтавшие поступить в медицинский универ-
ситет, а после его окончания работать врача-
ми. Студенты второй группы (23% – 10 чело-
век) решили продолжить семейную династию. 
Наиболее малочисленной оказалась группа 
студентов (5% – 2 человека), сделавшая свой 
выбор по рекомендации родителей (табл. 1).

Рассмотрим сочинения студентов, посту-
пивших в медицинский университет по собст- 
венному желанию. В эту группу вошли 6 юно- 
шей (2 студента лечебного факультета, 3 – пе-
диатрического факультета, 1 – медико-профи- 
лактического факультета) и 26 девушек (3 сту- 
дентки лечебного факультета, 14 – педиатри-
ческого факультета, 9 – медико-профилакти- 
ческого факультета). Все эти студенты мечта-
ли о профессии врача с детства, поскольку хо-
тели сопереживать и помогать больным лю-
дям, дарить им надежду на выздоровление, 
спасать человеческие жизни, лечить не только 
медикаментами или радикальным способом, 
но и словом.

В сочинениях студенты сообщали причи-
ны, которые вызвали желание получить про-
фессию врача. Например, юноши указывали 
следующие: 

1) повлияла мама, которая, окончив меди-
цинский колледж, не работала по специаль- 
ности; 

2) на глазах умирал человек; было доста-
точно увидеть одну смерть и слезы его родст- 

© Сатретдинова а.Х., Пенская з.П., 2022
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венников, чтобы понять ценность человече-
ской жизни; 

3) в детстве заботился о раненных живот-
ных и птицах и др.

Студенты подчеркивают, что ошибка вра-
ча смертельно опасна для жизни больного; не-
правильный диагноз, равнодушие к больному, 
неустойчивая психика врача или его дрогнув-
шая рука могут прервать чью-то жизнь. цель 
их врачебной деятельности – помогать боль-
ным людям. При этом педиатры подчеркива-
ют, что дети – это будущий генофонд страны, 
здоровье которых зависит от уровня квалифи-
кации врача. 

В свою очередь, на выбор профессии у 
девушек повлияло чтение научной медицин-
ской и художественной литературы («запи-
ски юного врача» и повесть «Собачье серд-
це» М.а. Булгакова, детское произведение 
к.И. чуковского «доктор айболит»); а также 
«наблюдение за работой врачей» (врач – это 
«сверхчеловек»), «после осмотра врача ста-
новилось легче морально и физически», «чув-
ствовались поддержка, помощь и спасение»; в 
детстве сами выступали в роли врача («осма-
тривали и лечили своих “больных” кукол»); 
репортаж о врачах, спасших девочке жизнь; 
любовь к естественным наукам (химии, био-
логии, физике), которую привили любимые 
школьные учителя; вдохновителями были ба-
бушка и мама с раннего детства или врачи с 
мировыми именами, которые все свои силы 
отдавали спасению человеческих жизней. Со-
гласно их мнению, обучение в медицинском 
университете позволяет обнаружить в челове-
ке множество скрытых талантов, воспитывает 
студентов, приучает их к трудовой дисципли-
не и готовит к взрослой жизни.

к тому же стремительное развитие меди-
цины формирует мотивацию к постоянному 

самосовершенствованию специалиста. чело-
веческий организм все еще остается не до кон-
ца изученным. знание ресурсов человеческого 
организма поможет людям в борьбе с совре-
менными заболеваниями. Примечательно, что 
студентки связывают физическую боль с ду-
шевными переживаниями.

девушки выбирают профессию врача, осо-
знавая всю сложность и ответственность своей 
будущей деятельности. они готовы прожить 
свою жизнь не для себя, а для людей, которые 
их окружают и нуждаются в их помощи, хо-
тят стать лучшими врачами, которых не будут 
бояться пациенты. Студентки отмечают такие 
необходимые качества врача, как сострадание 
и милосердие, честность и порядочность, уме-
ние принимать решения в критических ситуа-
циях, поскольку небольшое промедление мо-
жет стоить человеческой жизни. 

И юноши, и девушки этой группы счита-
ют, что стать врачом невозможно, врачом нуж-
но родиться, т. к. профессия врача – это при-
звание. Студенты понимают, что в ситуациях 
недоброжелательности, а иногда и агрессии со 
стороны больных или их родственников, врач 
всегда должен оставаться спокойным, терпе-
ливым и вежливым.

ко второй группе относятся те студенты, 
у которых есть или были родственники-врачи: 
родители, дедушки, бабушки, тети и т. д. Соот-
ветственно, у таких студентов не возникал во-
прос о выборе профессии. С раннего детства 
они знали все плюсы и минусы этой работы 
и видели себя специалистами только в сфере 
медицины. Например, юноши второй группы, 
выбравшие профессию врача, говорят о своих 
интересах, не связанных с медициной (музы-
ка, программирование), но они надеются со-
вместить эти увлечения со своей будущей ра-
ботой.

мотивы поступления
в университет

юноши девушки
леч. пед. мед. проф. леч. пед. мед. проф.

1. По своему желанию 2 студ. 3 студ. 1 студ. 3 студ. 14 студ. 9 студ.

2. С целью продолжения  
врачебной династии – 1 студ. 2 студ. – 3 студ. 3 студ.

3. По рекомендации родителей – – 1 студ. – – 1 студ.

всего 23% – 10 студ. 77% – 33 студ.

мотивы поступления в медицинский университет
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девушки второй группы ощущают необ-
ходимость профессии врача; связывая свою 
жизнь с медициной, хотят помочь больным 
людям. они знают из опыта своих родственни-
ков, что приятно слышать простые слова бла-
годарности от выздоровевших людей. Юноши 
и девушки второй группы считают, что быть 
врачом – это призвание.

В своих сочинениях студенты первой и 
второй групп называют профессию врача гу-
манной, благородной и востребованной во все 
времена.

Всего 2 студента (один юноша и одна де-
вушка) поступили в медицинский универси-
тет по рекомендации своих родителей. Юно-
ша считает, что врач – одна из достойных про-
фессий. В свою очередь, девушка пишет, что 
профессия врача престижна, есть возможность 
карьерного роста, перспектива работать в раз-
ных организациях, поскольку профессия мно-
гофункциональна. таким образом, мы можем 
говорить об осознанных мотивах поступления 
студентов в медицинский университет, кото-
рые сформированы на базе их потребностей и 
жизненных целей [5].

При этом стоит отметить, что в юноше-
ском возрасте наблюдается способность к лич-
ностному и профессиональному самоопреде-
лению, студент осознает свою индивидуаль-
ность, анализируя свой собственный и обще-
ственный опыт, определяет цель и намечает 
задачи для ее достижения [4].

В ы в о д ы  и  з а к л ю ч е н и е .  Результаты 
проведенного исследования свидетельствуют 
о том, что студенты астраханского государ-
ственного медицинского университета сдела-
ли сознательный профессиональный выбор, 
поскольку имеют адекватное представление о 
деятельности медицинского работника, о тех 
требованиях, которые общество предъявляет к 
профессии врача, о личностных качествах, ко-
торыми должен обладать врач. отрадным яв-
ляется тот факт, что студенты желают полу-
чить хорошие знания, овладеть практически-
ми навыками и сформировать профессиональ-
но значимые качества.

При выборе профессии врача многие сту-
денты руководствовались ее престижностью, 
социальной значимостью и востребованно-
стью на рынке труда. Некоторые молодые 
люди стремятся завоевать авторитет и призна-
ние окружающих, стать известными врачами 
(38 студентов). о возможности профессии вра-
ча обеспечить материальное благополучие за-
явили только 2 студента.

для многих студентов, особенно девушек, 
важным условием выбора профессии стало мо- 
ральное удовлетворение работой. Социальная 
полезность, желание открыть новые способы 
лечения и изобрести препараты для исцеления 
больных от онкологических заболеваний яв-
ляются доминирующими компонентами в мо-
тивационной структуре у 34 человек из опро-
шенных. Среди испытуемых можно выделить 
незначительное количество студентов, вы-
бравших профессию врача после прочитанно-
го произведения литературы или просмотрен-
ного фильма, в которых представлен положи-
тельный образ врача.

В целом исследование мотивации профес-
сионального самоопределения выявило незна-
чительное преобладание внутренних факторов 
(общественное признание, социальная значи-
мость, удовлетворение работой). Внешние мо-
тивы выбора профессии (влияние родителей, 
престижность и востребованность профессии 
врача) встречаются лишь в единичных случа-
ях (у 1 юноши и 1 девушки).
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The study of the motivation  
of the students’ professional choice  
in the medical university
The article deals with the issue of the motivation 
of the professional identity of the students in the 
medical university. There are presented the results 
of the conducted study of the first-year students in 
Astrakhan State Medical University of the Ministry 
of Healthcare of the Russian Federation aimed at  
the revealing the motives of the choice of the pro- 
fession of a doctor, there are stated the factors hav- 
ing influence on the students’ professional choice. 
There is emphasized the gender aspect of the pro- 
fessional identity.

Key words: motivation, professional identity, choice 
of the profession of a doctor, medical university, 
external and internal factors.
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оПыт работы  
По Формированию  
у студенток вуза готовности 
к материнству

Актуализирована проблема формирования у 
студенток вуза готовности к материнству. 
Обоснована возможность и охарактеризова-
ны механизмы и инструменты решения ука-
занной проблемы в системе высшего образо-
вания с использованием потенциала учебного 
и внеучебного процессов. 

Ключевые слова: материнство, готовность к 
материнству, воспитывающее обучение, обра- 
зовательный процесс вуза, спецкурс, просвети- 
тельство.

Среди национальных целей развития Рос-
сийской Федерации одной из первых указана 
«сохранение населения, здоровья и благополу-
чия людей», достижение которой связывается, 
прежде всего, с увеличением численности на-
селения [8], а значит, и повышением рожда-
емости. Этот показатель, если не рассматри-
вать пандемийный период, неуклонно пада-
ет. Статистические данные свидетельствуют о 
том, что на период середины 2020 г. на фоне 
снижения за последние пять лет общего числа 
абортов на 29% снизилась на 23% и рождае-
мость [4]. При этом, если сравнивать показате-
ли 2019 и 2020 гг., то численность населения в 
возрасте до 18 лет снизилась на 7 млн чел. [13]. 
Если учесть, что государство в последние го- 
ды предпринимает беспрецедентные шаги по 
поддержке семей с детьми, одиноких матерей, 
то проблема снижения рождаемости – это пре-
жде всего проблема готовности женщины к 
материнству. 

Многие исследователи (о.С. антонович, 
С.Н. Борисова, Н.Н. Васягина, И.а. Григорян, 
т.а. Гурьянова, Н.В. даниленко, Е.И. Жупие-
ва, В.В. Иванкина, а.В. каменюк, И.М. кыш-
тымова, т.В. леус, о.Ф. лысенко, С.Ю. Ме-
щерякова, а.а. Меньшикова, т.Х. Невструева, 
Е.В. тиунова, М.В. Сафонова, Ю.Р. Седельни-
кова, Г.Г. Филиппова и др.) связывают пробле-
му готовности к материнству исключительно 
с психологическими ее аспектами. другие ис-
следователи (Е.а. андриянова, И.Ю. арано-
вич, И.а. Баяринова, Е.а. Богданова, Н.Н. Ва-
ганов, т.В. Говорун, Н.Г. Гойда, о.а. касья-
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ношения к материнству, традиционных семей-
ных ценностей и ценностей материнства. од-
нако предложенные и апробированные мето-
дические разработки не нашли должного при-
менения в системе воспитания образователь-
ных учреждений. 

Сегодня в системе образования преиму-
щественно в рамках внеучебной работы про-
водятся психологические тренинги (примером 
может служить авторский тренинг Е.Н. Васи-
льевой и а.В. Щербакова «Эффективное роди-
тельство» [1]), организуется работа клубов [7], 
проводятся воспитательные или кураторские 
тематические часы [9], просветительские лек-
ции с учетом возрастных особенностей дево-
чек, девушек и молодых женщин [6]. По при-
меру Н.Е. Рудовой в рамках формирования у 
студенток психологической готовности к мате-
ринству И.Г. Григорьян был разработан и при- 
менен во внеучебном процессе спецкурс [2], а 
о.Ф. лысенко и М.В. Сафонова с целью фор-
мирования «собственного опыта взаимодейст- 
вия с младенцами и наблюдения за общени-
ем и уходом за ними со стороны матери» сре-
ди девочек младшего возраста используют сю- 
жетно-ролевые игры с куклами [6].

Говоря о возможности формирования го-
товности к материнству в системе высшего об-
разования, хотим отметить несколько аспек-
тов. Прежде всего, период профессиональной 
подготовки – это период существенного изме-
нения мотивационно-ценностной сферы лич-
ности, поиск жизненных ориентиров, постро-
ение стратегий самореализации. Именно в это 
время многие девушки, опираясь на «общест- 
венное» мнение, отдают предпочтение про-
фессиональному развитию, выбирают карье-
ру если не вместо семьи, то однозначно вме-
сто материнства [5]. Поэтому важно на приме-
рах самих педагогов, выдающихся представи-
тельниц науки, культуры, бизнеса, политики 
донести до сознания молодых женщин пагуб-
ность такого выбора, который лишает женщи-
ну важной составляющей ее жизни, ее предна-
значения, придающего особый смысл ее суще-
ствованию и всей той деятельности, в которой 
она хочет себя реализовать. 

Вторым значимым аспектом является само 
содержание профессионального образования, 
те когнитивные и операциональные возможно-
сти, которые предоставляют гуманитарные, ес- 
тественно-научные и ряд профильных дисци-
плин. Посредством содержания учебного ма-
териала, практических заданий можно сфор-
мировать значительный объем знаний и уме-
ний в сфере материнства и детства, воспита-

нова, С.В. лукащук-Федик, Р.а. Моисеен-
ко, И.Г. Новокрещенова и др.) рассматрива-
ют готовность к материнству с медико-биоло- 
гических позиций. Влияние социально-эконо- 
мических факторов на готовность женщины 
быть матерью исследовано в работах И.а. ал-
леновой, о.Н. Безруковой, В.И. Брутмана, 
а.С. Волковой, т.а. Гирко, И. Ф. дементье-
вой, И.П. катковой, М.М. кудаевой, Ю.П. Пе-
тренко, а.а. Шевелевой и др. 

однако в последние годы проблема го-
товности к материнству все более уверенно 
входит в круг педагогических проблем. об 
этом свидетельствуют работы И.В. Братуся, 
Е.Н. Васильевой, т.Г. Веретенко, о.а. Гре-
бенниковой, Р.Г. Гуровой, т.М. Ивановой, 
Н.а. кормновой, Г.М. лактионовой, В.В. ор-
ловой, а.Б. Пралич, Е.а. Реймер, Н.Е. Рудовой, 
л.И. Столярчук, И.В. Федосовой, а.В. Щерба-
кова и др.

В решении проблемы формирования го-
товности к материнству в плоскости педагоги-
ки мы опираемся на многовековой отечествен-
ный опыт воспитывающего обучения, которое 
начиналось в семье и продолжалось в образо-
вательных учреждениях, создавая у девочек и 
девушек не только образ матери – продолжа-
тельницы рода и хранительницы семейного 
очага, но и ответственного, взрослого челове-
ка, который должен обладать знаниями и уме-
ниями по воспитанию и развитию ребенка, со-
хранению его жизни и здоровья, формирова-
нию гражданина своей страны, личности, на-
полненной ценностями, культурными тради-
циями и смыслами [3]. В связи с необходимо-
стью для девочек и девушек овладевать такими 
знаниями и навыками считаем, что формиро-
вание готовности к материнству должно про-
ходить не только в семье, но и на всех уровнях 
системы образования. При этом следует ис-
пользовать возможности как внеучебного, так 
и учебного процесса, не ограничиваясь меди- 
ко-биологическими знаниями. 

Укажем, что с 2005 по 2009 г. в ряде школ 
Российской Федерации был реализован под 
руководством Н.Е. Рудовой эксперимент по 
созданию системы воспитания ценностно-
го отношения к материнству [10]. Собствен-
но формирующий этап эксперимента реали-
зовывался среди учащихся старших классов 
школ г. Санкт-Петербурга и в рамках внеучеб-
ной работы среди студенток Российского госу-
дарственного педагогического университета 
им. а.И. Герцена и показал позитивную дина-
мику среди непосредственных участников экс-
перимента по формированию ценностного от-
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ли выбраны для решения проблемы форми-
рования у студенток вуза готовности к мате- 
ринству.

В период 2012–2014 гг. наша работа ве-
лась преимущественно среди студентов фило-
логического факультета, что позволило пред-
принять некоторые универсальные шаги по 
специальному наполнению в контексте реша-
емой проблемы содержания учебного и вне- 
учебного процессов. В рамках учебного про-
цесса нами был разработан и внедрен в учеб-
ные планы подготовки будущих филологов, 
переводчиков и учителей филологических 
дисциплин элективный курс «Материнство 
как предназначение» общим объемом 1,5 за-
четные единицы, состоящий из четырех тем, 
отражающих социально-культурные, истори-
ческие и современные аспекты материнства, 
основные направления и способы формирова-
ния готовности к нему у студенток вуза. дан-
ный курс был направлен на формирование у 
студенток понимания самой сущности ма-
теринства, устойчивой системы ценностных 
ориентаций, связанных с материнством и дет-
ством; раскрытие перед студентами механиз-
мов и инструментов овладения знаниями и на-
выками в этой сфере и развитие соответствую-
щих мотивов.

Нами активно использовался потенциал 
социально-гуманитарных и экономических 
дисциплин («История», «Философия», «Со-
циология», «Социология общественного мне-
ния», «Этика», «Гендерная психология», «Пси-
хология развития личности», «Право», «Меж-
дународное публичное право», «конституци-
онное право», «Экономика», «культурология», 
«Религиоведение» и др.), естественно-науч- 
ных дисциплин («Возрастная физиология и пси-
хофизиология», «Безопасность жизнедеятель-
ности», «Санитария и гигиена», «Валеология» 
и др.), а также дисциплин профессионального 
цикла, прежде всего языковой и литературо-
ведческой подготовки. В программу всех этих 
дисциплин с согласия и при участии их разра-
ботчиков были введены отдельные темы, рас-
крывающие сущность материнства, роли жен- 
щины-матери в обществе и развитии челове-
ческой цивилизации, ее взаимоотношения с 
детьми, их воспитания и развития. 

особое внимание было уделено содержа-
нию профильных дисциплин и тем заданиям, 
которые позволяли решать проблему форми-
рования готовности к материнству. Был осу-
ществлен подбор литературных произведений 
(с учетом изучаемого языка), которые раскры-
вали и воспевали образ матери; сформулиро-

ния и развития ребенка, сохранения здоровья 
всех членов семьи, рациональной организация 
их труда, быта и отдыха, выстраивания в се-
мье, между матерью и ребенком доверитель-
ных и открытых взаимоотношений. 

такое видение проблемы обусловило по-
иск нами тех педагогических условий, кото-
рые позволят в процессе обучения в вузе ока-
зать положительное воздействие на формиро-
вание у студенток готовности к материнству. 
целью данной статьи является характеристика 
и обобщение результатов экспериментальной 
работы по формированию у студенток вуза го-
товности к материнству. 

Прежде всего укажем, что материнство 
рассматривается нами как осознанная потреб-
ность женщины в рождении и воспитании де-
тей, что предусматривает формирование осо-
бой эмоционально-ценностной сферы ее лич-
ности и становится неотъемлемым условием 
полноценной реализации женщины в общест- 
ве. Готовность к материнству мы понимаем как 
сложное интегрированное образование лич-
ности, особым образом организованную лич-
ностную сферу женщины, которая базирует-
ся на ценностном осознании и ее отношении к 
материнству и проявляется в готовности и спо-
собности обеспечивать адекватные условия 
для развития ребенка [11]. В структуре готов-
ности к материнству мы выделяем мотиваци- 
онно-ценностный, личностный, когнитивный 
и операционный компоненты, что позволило 
нам на компонентной основе разработать кри- 
териально-диагностическую базу исследования 
и перейти к экспериментальной работе [12].

Экспериментальная работа по формиро-
ванию у студенток готовности к материнству 
проводится нами начиная с 2012 г. в луган-
ском государственном педагогическом уни-
верситете на основе разработанной модели, 
которая методологически опирается на веду-
щие положения аксиологического, личност-
но ориентированного, деятельностного и си-
стемного методологических подходов, а также 
принципы социального соответствия, гумани-
зации учебно-воспитательного процесса, меж-
дисциплинарности, комплексности, эмоцио-
нальной открытости, иерархичности [там же].

Наша исследовательская работа в связи со 
сложной военно-политической ситуацией на 
донбассе в 2014 г., а затем и постепенной ин-
теграцией в российское образовательное и на-
учное пространство хотя и претерпела опреде-
ленные изменения, однако позволяет сделать 
предварительные выводы о результативности 
тех педагогических воздействий, которые бы- 
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Полезной и эмоционально насыщенной 
была информация о статистике абортов и их 
последствиях для здоровья женщин, беремен-
ности несовершеннолетних женщин, детях-си- 
ротах, оставленных на попечение государства, 
девиантном поведении матерей, сопровождав-
шемся потерей здоровья и жизни ребенка. 
Приведенная статистика была непосредствен-
но связана с наличием у женщин знаний о вос-
питании ребенка, сохранении своего здоровья, 
жизни и здоровья ребенка и, к сожалению, сви-
детельствовала в целом о низкой полоролевой 
культуре современных женщин, их недоста-
точной медико-биологической грамотности, 
отсутствии элементарных знаний о воспита-
нии и развитии ребенка. Все это в целом от-
ражает проблемы воспитания молодежи, пре-
жде всего семейного и здоровьесберегающего, 
и значительные пробелы в содержании школь-
ного и профессионального образования, а так-
же тех методах и средствах, которые использу-
ются в обучении. 

В связи с этим в рамках внеучебной рабо-
ты нами были привлечены представители здра-
воохранения, которые во время просветитель-
ских лекций знакомили студенток с информа-
цией о мерах, необходимых для зачатия здоро-
вого ребенка; особенностях здоровья женщи-
ны в период беременности, здоровья ребенка 
на различных этапах его взросления; наиболее 
простых и действенных мерах по поддержа-
нию здорового образа жизни. В процессе ра-
боты в рамках внеучебной деятельности нами 
также проводились творческие мероприятия 
(концерты, литературно-музыкальные вече-
ра, фотоконкурсы и фотовыставки, конкурсы 
стенгазет, изделий народного творчества, сде-
ланных руками женщин-преподавателей и их 
детей, и др.), тематические кураторские часы, 
круглые столы, просмотры и обсуждения теле-
визионных и художественных фильмов и пр. 

опираясь на опыт Н.Е. Рудовой [10], 
Е.Н. Васильевой, а.В. Щербакова [1], мы с 
привлечением психологов из психологиче-
ской службы университета и преподавателей 
кафедры психологии проводили обучающие и 
психологические тренинги, включающие соб-
ственно тренинг «Эффективное родительст- 
во», а также тренинги «конфликты и способы 
их разрешения», «Моя семья» с упражнениями 
«знакомство», «аист», «Живой дом», «душа 
ребенка», «один день из жизни Маши», «Стили 
родительского воспитания», «я люблю своего 
ребенка» и др. отдельные тренинговые упраж-
нения, содержательно связанные с пробле-
мой формирования готовности к материнст- 

ваны темы сочинений (например: «Материн-
ство как великая миссия женщины», «значи-
мость матери в жизни человека», «легенда о 
материнской любви», «Подвиг матери»), эссе, 
рефератов; разработаны практические зада-
ния, которые в той или иной степени каса-
лись темы материнства и детства (например, 
подбор пословиц, поговорок, крылатых фраз о 
матери, нахождение их аналогов в изучаемом 
иностранном языке; составление мультиме-
дийной презентации с использованием картин 
великих мастеров, которые бы иллюстрирова-
ли литературные произведения, где фигуриру-
ют мать и дитя, и др.). отметим, что нами на-
меренно использовался большой арсенал про-
изведений культуры и искусства: репродукции 
полотен художников, скульптурных компози-
ций, музыкальные произведения, докумен-
тальные и художественные фильмы, подборки 
стихотворений поэтов разных стран и др. Все 
это создавало особое эмоциональное воздей-
ствие на студенток, позволяло им осознавать 
свою материнскую идентичность, формиро-
вать и развивать ценностное отношение к ма-
теринству, направленность на овладение спе-
циальными знаниями и умениями в сфере ма-
теринства и детства. знания и умения по вос-
питанию и развитию ребенка, взаимодействию 
между матерью и ребенком, взрослыми и деть-
ми, сохранению и укреплению здоровья мы 
формировали преимущественно в процессе из-
учения дисциплин психолого-педагогического 
и естественно-научного цикла. 

отдельное внимание уделялось социаль- 
но-экономическим и правовым аспектам мате-
ринства и детства, которые раскрывались как 
в процессе изучения дисциплин, так и во вре-
мя проведения специально организованных 
встреч, тематических вечеров, круглых столов 
с представителями правоохранительных орга-
нов и социальных служб. Рассматривались во-
просы правовой и социально-экономической 
поддержки со стороны государства и общест- 
венных организаций материнства и детства. В 
процессе обучения и общения со студентками 
в рамках внеучебных мероприятий у них был 
выявлен недостаточный уровень правовой 
грамотности в сфере материнства и детства, 
незнание тех прав, которыми наделяются бе-
ременная женщина и молодая мать, в том чис-
ле и одинокая, со стороны государства. доста-
точным откровением стала для девушек ин-
формация о тех многочисленных обществен-
ных организациях, которые помогают в реше-
нии различных проблем, связанных с материн-
ством и детством. 
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В результате нашей работы с 2016/17 уч. г. 
спецкурс «Материнство как предназначение» 
стал основой одноименной дополнительной 
образовательной программы общим объемом 
144 часа, реализуемой поэтапно в течение все-
го учебного года. В программу были включе-
ны тренинговые занятия, дискуссии, просве-
тительские лекции с приглашением медиков, 
представителей правоохранительных органов, 
социальных служб, церкви. Фактически накоп- 
ленный нами ранее материал был органично 
объединен и позволил осуществить целостный 
подход к формированию у студенток готовно-
сти к материнству. 

Была проведена работа и по расширению 
спектра дисциплин, содержание которых ста-
ло включать темы, связанные с материнством 
и детством. Прежде всего, это дисциплины 
«Иностранный язык», «Русский язык и культу-
ра речи», «Русский язык в профессиональной 
деятельности» для тех направлений подготов-
ки, которые стали участниками эксперимен-
тальной группы. В рабочие программы указан-
ных дисциплин были включены соответству-
ющие темы «Русский язык и культура речи» – 
«образ матери в русской литературе», «Ино-
странный язык» – “The image of the mother in 
English literature” («образ матери в англий-
ской литературе»), «Русский язык в профес-
сиональной деятельности» – «Женщина-мать 
в современном российском обществе», реали-
зация которых предполагала и практические  
аудиторные занятия, и самостоятельную вне- 
аудиторную работу. 

С учетом специфики российского законо-
дательства и происходящих в Российской Фе-
дерации социально-экономических и общест- 
венных процессов были внесены в контексте 
разрабатываемой проблематики коррективы в 
содержание лекций и практических занятий по 
дисциплинам «Право», «Экономика», «Исто-
рия», «Философия», «Социология», «Социо-
логия общественного мнения» и ряд других. 
Была пересмотрена тематика рефератов, про-
ектов, индивидуальных заданий по всем ис-
пользуемым в экспериментальной работе гу-
манитарным и социально-экономическим дис-
циплинам. так, к существующим темам про-
ектных заданий были добавлены такие, как 
«Влияние культурных и религиозных тради-
ций народов России на место и роль матери в 
семье», «Российское законодательство и сур-
рогатное материнство», «Нормативно-законо- 
дательное обеспечение материнства и детства 
в Российской Федерации», «Роль и место об-
щественных организаций в защите интересов 

ву, использовались и во время занятий при из-
учении психологических дисциплин. 

Укажем, что на всех этапах в рамках учеб-
ного и внеучебного процессов реализация ра-
боты по формированию у студенток вуза го-
товности к материнству сопровождалась ис-
пользованием активных и интерактивных ме-
тодов обучения (диалоговые, дискуссион-
ные, игровые, ситуационные, проектные, тре-
нинговые и др.), что повышало продуктив-
ность усвоения знаний и умений в сфере ма-
теринства и детства, сохранения и поддержа-
ния здоровья матери и дитя, оказывало значи-
тельное эмоционально-волевое воздействие на 
ценностно-смысловые ориентиры студенток в 
сфере материнства, создавало и закрепляло 
идеальный образ женщины-матери, активно-
го члена общества, полноценно реализующе-
го свой потенциал в материнстве и профес- 
сионально-общественной жизни. 

В связи с переходом в 2015/16 уч. г. об-
разовательной деятельности вузов донбас-
са на российские образовательные стандар-
ты нами были внесены коррективы в образо-
вательные программы и учебные планы, в ре-
зультате чего разработанный курс «Материн-
ство как предназначение» начал использовать-
ся в рамках работы по семейному воспита-
нию духовно-просветительского центра име-
ни святого преподобного Нестора летописца. 
При этом мы смогли привлечь к нашей работе 
значительную часть студенток разных направ-
лений подготовки луганского государствен-
ного педагогического университета, что также 
повлекло пересмотр содержания лекционных 
и практических занятий, критериально-диаг- 
ностической базы исследования, расширило 
спектр методов воспитывающего обучения. 

так, нами стал использоваться на прак-
тических занятиях в рамках спецкурса метод 
мозгового штурма по получению навыков ре-
шения неотложных задач, возникающих в про-
цессе воспитания ребенка. Студенткам пред-
лагалась одна из проблем, для решения кото-
рой они должны были генерировать несколько 
идей и выбрать наиболее оптимальную с точ-
ки зрения педагогики, психологии, валеоло-
гии, санитарии, гигиены, существующих норм 
и правил поведения, традиционных семейных 
ценностей. Это позволяло при формировании 
готовности к материнству развивать творче-
ский подход студенток к проблемам воспита-
ния, ответственность за судьбу ребенка, его 
жизнь и здоровье, с иных позиций взглянуть 
на проблему ценности материнства. 
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деятельность по традиционной методике. С 
каждым из потоков мы работали на протяже-
нии трех лет, что позволяло постепенно орга-
нично вплетать в содержание профессиональ-
ной подготовки и внеучебной деятельности 
студенток различные аспекты работы по фор-
мированию у них готовности к материнству. 
В первый год работы был задействован пре-
имущественно потенциал дисциплин гумани-
тарного и социально-экономического циклов, 
а также внеаудиторной работы творческого 
характера. На втором году обучения делался 
упор на потенциал психолого-педагогических 
дисциплин, реализовывалась дополнительная 
образовательная программа «Материнство как 
предназначение», расширился спектр внеучеб-
ных мероприятий. На третьем году обучения 
мы использовали возможности профильных 
дисциплин, продолжали просветительскую 
деятельность среди студенток, проводили тре-
нинги, дискуссии, круглые столы, творческие 
мероприятия. 

В начале и конце каждого из этапов экспе-
римента нами проводилась диагностика уров-
ня сформированности готовности студенток к 
материнству по каждому из компонентов. для 
этого мы использовали адаптированную ме-
тодику о.В. алифиренко, диагностический 
опросник «Мотивация к успеху» т. Элерса, 
методику «Мои будущие родительские роли» 
Е.Н. Васильевой, а.В. орлова, методику PARI 
Е.С. Шеффер и Р.к. Белла, адаптированную 
т.В. Нещерет, опросник «Стиль саморегуля-
ции поведения» В.И. Моросановой, анкеты, 
беседы, интервью, анализ продуктов учебной 
и внеучебной деятельности (контрольные ра-
боты, тестовые задания, ответы на семинар-
ских и практических занятиях, рефераты, вы-
полнение практических и индивидуальных 
проектных заданий, эссе, презентаций и др.).

Поскольку результаты формирования го-
товности к материнству на каждом из этапов 
формирующего эксперимента в кГ и ЭГ были 
достаточно схожими, то в табл. на с. 168 мы 
отразили средние показатели динамики фор-
мирования у студенток исследуемого фено-
мена. данные, отраженные в таблице, нагляд-
но демонстрируют положительную динамику 
формирования у студенток эксперименталь-
ной группы готовности к материнству. опре-
деленные сдвиги можно наблюдать и сре-
ди студенток контрольной группы, но они не 
столь существенны.

Методы математической статистики под-
твердили значимость положительных отличий 

материнства и детства в России», «Медико-со- 
циальные аспекты материнства в России», 
«Празднование дня семьи, любви и верности 
в России» и др.

Нами была продолжена работа по исполь-
зованию потенциала психолого-педагогиче- 
ских и естественно-научных дисциплин; тема-
тических кураторских часов и просветитель-
ской деятельности с привлечением предста-
вителей медицинских, правоохранительных 
и социальных организаций и учреждений, об-
щественных организаций; творческих меро-
приятий и конкурсов, тренингов и обучающих 
практических внеучебных занятий.

Поскольку наша работа с 2016/17 уч. г. 
претерпела определенные изменения, то при 
подведении ее итогов мы учитывали результа-
ты диагностирования второй половины 2016 – 
середины 2021 г. Начиная с 2016/17 уч. г. мы 
ежегодно набирали контрольную (кГ) и экс-
периментальную (ЭГ) группы среди студенток 
бакалавриата разных направлений подготов-
ки. так, в экспериментальную группу входили 
студентки направлений подготовки 45.03.01 
«Филология (зарубежная филология. англий- 
ский язык)», 45.03.01 «Филология (отечест- 
венная филология. Русский язык и литерату-
ра)», 45.05.01 «Перевод и переводоведение», 
44.03.01 «Педагогическое образование (на-
чальное образование)», 44.03.01 «Педагогиче-
ское образование (дошкольное образование)», 
44.03.01 «Педагогическое образование (Исто-
рия. обществознание)». В контрольную груп-
пу были включены студентки направлений 
подготовки 45.03.01 «Филология (зарубеж-
ная филология. Французский и английский 
язык)», 45.03.01 «Филология (зарубежная 
филология. Немецкий и английский язык)», 
45.03.02 «лингвистика», 44.03.01 «Педагоги-
ческое образование с двумя профилями под-
готовки (Физика. Математика)», 44.03.01 «Пе-
дагогическое образование с двумя профиля-
ми подготовки (Математика. Информатика)», 
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 
образование», 39.03.03 «организация работы с 
молодежью». 

Фактически в эксперименте приняло уча-
стие три потока студентов ЭГ И кГ набора 
2016/17 уч. г., 2017/18 уч. г. и 2018/19 уч. г. В 
среднем количество студентов ЭГ и кГ коле-
балось от 120 до 140 чел. в каждой группе. 

Приведенная выше методика формирова-
ния готовности к материнству была примене-
на среди студенток ЭГ. Студентки кГ обуча-
лись в вузе и осуществляли образовательную 
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известия  вгПу 

к родительству средствами тренинговой про-
граммы «Эффективное родительство» [Электрон-
ный ресурс] // Фундаментальные исследования. 
2013. № 11-3. С. 584–589. URL: https://fundamental-
research.ru/ru/article/view?id=33169 (дата обраще-
ния: 13.10.2021). 

2. Григорьян И.Г. особенности психологиче-
ской готовности студенток к материнству: автореф. 
дис. ... канд. психол. наук. Самара, 2012. 

3. зинченко В.о., ткачева Ю.Г. Роль воспи-
тывающего обучения в формировании у студен-
ток вуза готовности к материнству // Национальная 
безопасность и молодежная политика: киберсоциа-
лизация и трансформация ценностей в VUCA-ми- 
ре: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (21– 
22 апр. 2021 г., г. челябинск): сб. ст. челябинск, 
2021. С. 193–198.

4. Минздрав сообщил о сокращении числа 
абортов в России почти на треть [Электронный ре- 
сурс] // Ведомости. 2020. 27 окт. URL: https://www.
vedomosti.ru/society/news/2020/10/27/844763-o-sokra
schenii-chisla-abortov (дата обращения: 13.10.2021) 

5. лагун а.В., Размазина М.а. Проблемы со-
временной молодежи: взгляд изнутри [Электрон-
ный ресурс] // Credo New. 2020. № 4. URL: http://
www.intelros.ru/readroom/credo_new/k4-2020/42850-
problemy-sovremennoy-molodezhi-vzglyad-iznutri.
html (дата обращения: 13.03.2021).

6. лысенко о.Ф., Сафонова М.В. Показате-
ли психологической готовности к материнству и 
психолого-педагогические мероприятия по ее фор-
мированию // Вестн. краснояр. гос. пед. ун-та им. 
В.П. астафьева. 2021. № 2(56). С. 123–133. 

7. Никулина а.д. культурное наследие как со-
ставляющая духовно-нравственной основы совре-
менной семьи // Гуманитарные аспекты высше-
го профессионального образования: сб. науч. тр.  
3-й Междунар. заоч. науч.-практ. конф. / д.В. ал-

уровня сформированной готовности к мате-
ринству у студенток экспериментальной груп-
пы по сравнению со студентками контроль-
ной группы, где отсутствовало такое отличие 
в распределениях, что свидетельствует об эф-
фективности сделанных нами педагогических 
воздействий.

таким образом, определенные в норматив-
ных документах цели и задачи национально-
го развития государства, данные о снижении 
рождаемости и увеличении показателей со-
циального сиротства, выбор женщин в поль-
зу профессионально-общественной самореа-
лизации свидетельствуют о недостаточной эф-
фективности решения проблемы формирова-
ния готовности к материнству в психологиче-
ской и медико-социальной плоскостях, а так-
же необходимости ее перевода в круг актуаль-
ных педагогических проблем. Решение данной 
проблемы мы связываем с воспитывающим 
обучением на всех уровнях системы образова-
ния, делая акцент на возможности формирова-
ния у молодых женщин готовности к материн-
ству в процессе обучения в вузе. Нами пред-
ставлен многолетний опыт работы по форми-
рованию у студенток готовности к материнст- 
ву с использованием возможностей учебного 
и внеучебного процессов, что позволило вы-
работать некоторые универсальные подходы, 
которые можно использовать при определен-
ной адаптации для формирования готовности 
к материнству у студенток разных направле-
ний подготовки. 
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но устойчивая совокупность психических 
свойств, результат включения индивида в про-
странство межиндивидуальных связей [4]. Со-
четание «свойства личности» используется 
нами как родовой термин, охватывающий чер-
ты характера, интеллектуальную характери-
стику, особенности темперамента человека, 
черты поведения.

С точки зрения нашего исследования наи-
более интересным в лингвокультуре является 
образ человека «для себя» (автостереотип), ко-
торый, по мнению к.С. Гаджиева, представля-
ет собой понимание народом самого себя как 
бы изнутри [8, с. 6]. цель данной статьи за-
ключается в определении способа эффектив-
ного лексикографического описания стерео-
типного представления, выражаемого русски-
ми прилагательными – номинантами свойств 
личности, формирующими «образ для себя», в 
словаре лингвокультурологического типа. 

для детального анализа нами были ото-
браны 33 прилагательных. критериями отбора 
единиц стали их известность современным но-
сителям языка (это определялось путем анке-
тирования, в котором приняли участие 127 ре-
спондентов разных возрастных групп [17,  
с. 161–162]; наличие контекстов функциони-
рования прилагательных в материалах Нацио-
нального корпуса русского языка и в интернет-
источниках. Преимущество отдавалось так-
же единицам, входящим в состав синонимиче-
ского ряда (пары) или антонимической пары, 
что свидетельствует, на наш взгляд, об особой 
важности номинируемого свойства для носи-
телей языка. кроме того, была принята во вни-
мание предлагаемая в психологической науч-
ной литературе пятифакторная модель лично-
сти, в основе которой лежит гипотеза о том, 
что наиболее важные индивидуальные разли-
чия в человеческих взаимодействиях закоди-
рованы в виде отдельных слов в естествен-
ном языке [24, с. 13]. В статье я.Ю. Воронко-
вой, о.М. Радюк и И.В. Басинской «“Большая 
пятерка”, или Пятифакторная модель лично- 
сти» [7, с. 41–44] приводится характеристика 
каждого фактора модели личности с входящи-
ми в него конкретными чертами. Рассмотрим 
выделенные авторами факторы и классифици-

Языкознание

Е.и. зиНовьЕвА
(Санкт-Петербург)

русские ПриЛагатеЛьные, 
обозначающие свойства 
Личности чеЛовека,  
в ЛингвокуЛьтуро- 
граФическом оПисании

Рассматривается лингвокультурографиче-
ское представление русских прилагательных – 
номинантов свойств личности. На базе пред-
варительно проведенного лингвокультуроло-
гического анализа корпуса прилагательных 
русского языка, называющих черты характе-
ра, поведения и интеллектуальных способно-
стей человека, предлагаются структура и мо-
дель словарной статьи, приводятся образцы 
статей учебного словаря лингвокультурологи-
ческого типа. 

Ключевые слова: лингвокультурографическое 
описание, прилагательные, свойства лично-
сти, словарная статья, стереотипное пред-
ставление.

Прилагательные, характеризующие чело- 
века, неоднократно становились объектом 
анализа в современной лингвистической ли-
тературе. так, в XXI в. исследовались словар-
ные объединения и отдельные лексемы, опи-
сывающие характер человека [22; 23; 25; 27; 
28], интеллект [2; 21], поведение [1; 26], эмо-
циональную сферу (в частности, исследова-
лись прилагательные эмоциональной оцен- 
ки [18; 19]).

Из существующего в философских и пси-
хологических концепциях многообразия под-
ходов к пониманию личности в рамках дан-
ного исследования принимается взгляд на за-
висимость понимания личности от образа че-
ловека, явно или скрыто существующего в 
культуре на определенном этапе развития. 
личность рассматривается в рамках систем- 
но-деятельностного подхода как относитель-
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языкознание

Методами, используемыми в данном ис-
следовании, являются метод интроспекции, 
методы компонентного и дистрибутивного 
анализа, лингвокультурологический метод, 
сопоставительный, метод лексикографическо-
го описания.

Базой для лексикографического описания 
послужили результаты предварительно прове-
денного лингвокультурологического анализа. 
Прилагательные были исследованы как на ма-
териале только русского языка с применением 
метода интроспекции [5; 9; 10; 13 и др.], так 
и на иноязычном фоне [3; 15; 16 и др.]. Были 
проанализированы не только отдельные лексе-
мы, но и синонимические ряды прилагатель-
ных [11; 14 и др.]. Методика анализа включа-
ла несколько последовательных этапов (о па-
раметрах описания прилагательных ‒ номина-
ций свойств личности подробно см.: [5; 12]). 

1. Исследование семантики прилагатель-
ного. анализировались данные современных 
толковых словарей русского языка. особое 
внимание уделялось также рефлексивным вы-
сказываниям интернет-пользователей. 

2. анализ сочетаемости. Сочетаемость 
прилагательного уточняет и раскрывает его 
семантику. анализ сочетаемости, контекстов 
употребления позволяет также уточнить сте-
пень проявления выражаемого прилагатель-
ным качества. так, очень важна сочетаемость 
прилагательного с наречиями степени (вполне, 
достаточно, слишком, чрезвычайно, до тош-
ноты и др.), показывающая границы допусти-
мого и выходящего за рамки неких негласных 
норм в русском языковом сознании свойства 
личности. 

3. определение выражаемой оценки. 
оценка редко бывает однозначно мелиоратив-
ной, как, например, у прилагательного душев-
ный, или пейоративной, как у прилагательно-
го злой. чаще она амбивалентна. аксиологиче-
ская характеристика некоторых прилагатель-
ных, например прилагательного злой, прояв-
ляется не в сочетаемости с оценочными слова-
ми, как у других обозначений свойств лично-
сти, а через стереотипные образы, устойчивые 
сравнения и широкий контекст. оценочность 
прилагательных может со временем меняться. 

4. Грамматическая характеристика. Учи-
тывается наличие краткой формы прилага-
тельного, форм сравнительной и превосход- 
ной степени. 

5. Стилистическая характеристика. Этот 
параметр характеристики прилагательных раз-
личается в словарях и в языковом сознании ин-
формантов – носителей современного русско-

руем в соответствии с ними прилагательные из 
нашего материала.

1 .  В о в л е ч е н н о с т ь  в о  в н е ш н и й 
м и р ,  и л и  э к с т р а в е р с и я .  Шкала экстра-
версии содержит следующие грани: «друже-
любие», «общительность», «заявление о себе». 
к данному фактору относятся такие прилага-
тельные из нашего материала, как болтливый, 
успешный, а также вежливый, учтивый, га-
лантный, любезный, обходительный, преду-
предительный.

2 .  Ф а к т о р  « п р и в я з а н н о с т ь »  ( « с о -
т р у д н и ч е с т в о » ) .  Этот фактор показыва-
ет, насколько гармонично человек существует 
в социуме, противопоставляет просоциальную 
и коллективную ориентацию эгоцентризму. В 
соответствии с данным фактором человек ха-
рактеризуется прилагательными уступчивый, 
скромный, корректный, деликатный, самодо-
статочный, ушлый, дошлый.

3 .  Ф а к т о р  « к о н т р о л и р о в а н и е » 
(«саморегуляция» ,  «самоконтр о л ь » ) . 
данный фактор показывает, насколько добро-
совестно человек выполняет свои обязанности, 
его целеустремленность, организованность, 
мотивированность. Сюда можно отнести при- 
лагательные слабый, правильный, опытный, 
многоопытный, наторелый, матерый.

4 .  «Негативная  эмоциональность» , 
и л и  « н е й р о т и з м » .  Это тенденция испы-
тывать негативные эмоции. данный фактор 
дает представление о том, насколько человек 
эмоционально стабилен или нестабилен. В со-
ответствии с этим фактором человек характе-
ризуется как застенчивый, нерешительный, 
несмелый, робкий, а также злой, прожженный.

5 .  Ф а к т о р  « о т к р ы т о с т ь  н о в о м у 
о п ы т у » .  Этот фактор показывает, насколь-
ко человек заинтересован в расширении соб-
ственных горизонтов, узнавании нового, зна-
комстве с новыми людьми, посещении новых 
мест. к данному фактору считаем возмож-
ным отнести прилагательные консерватив-
ный, умный, хитрый, лукавый, мечтательный, 
хваткий.

как можно заметить из классификации, 
единицы исследуемого материала практиче-
ски равномерно распределяются по пяти фак-
торам модели личности. отметим, что прила-
гательные, входящие в один синонимический 
ряд, могут быть отнесены к разным факторам 
модели личности, что обусловлено дифферен-
циальными семами синонимичных единиц, 
частотным акцентированием в речи той или 
иной семы, выражаемой пейоративной или ме-
лиоративной оценкой. 



172

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

китайской лингвокультурах следует признать 
реализованность человека в профессии, мате-
риальную обеспеченность и благополучие в 
личной жизни. однако если образ успешного 
мужчины сформирован в сознании носителей 
китайского языка, то образ успешной женщи-
ны находится в процессе формирования, в свя-
зи с чем при характеристике успешной жен-
щины появляются как положительные черты, 
присущие деловому человеку (бизнес-леди), 
хорошей жене, матери, дочери, гостеприим-
ной хозяйке, так и резко отрицательные чер-
ты, указывающие на внешнюю непривлека-
тельность женщины и ее плохой характер. 

Ушлый в русском языковом сознании – это 
‘имеющий житейский опыт, ловкий, смекали-
стый, хитрый, способный на обман, не упуска-
ющий возможности извлечь выгоду для себя 
человек’. оценка этой черты характера носи-
телями русского языка амбивалентна: в том 
случае, если акцент делается на наличии жи-
тейского опыта, смекалке, то оценка нейтраль-
на или даже положительна (к человеку, наде-
ленному такой чертой, прибегают за помощью, 
спрашивают совета), если же на первый план 
выходят другие семы этого существительно-
го, то оценка отрицательна. Носители русско-
го языка чаще наделяют этим свойством пред-
ставителей таких профессий, как журналист, 
юрист, бухгалтер, хозяйственник и некото-
рых других [6, с. 47]. Переводческим аналогом 
прилагательного ушлый во французском языке 
может служить débrouillard (прилагательное и 
существительное), которое на русский язык 
переводится как дошлый, изворотливый, лов-
кач, разбитной, расторопный, смекалистый, 
сообразительный, хлюст, шустрый. Слово ис-
пользуется в разговорной речи, употребляет-
ся в ситуациях, когда речь идет о находчивом, 
инициативном, умном человеке, умеющем на-
ходить выход из сложных или щекотливых 
положений. один из респондентов – носите-
лей французского языка ‒ отметил, что обо-
значенное прилагательным свойство призна-
ется одним из прирожденных качеств фран-
цузов. оценка черты характера, обозначен-
ной этим словом, безусловно, положительна 
во французском языке. В немецком языке ли-
тературный эквивалент русского прилагатель-
ного отсутствует, только в Баварии употребля-
ется очень грубое, обсценное прилагательное 
hinterfotzig, естественно, дающее отрицатель-
ную оценку данной черты характера. В китай-
ском языке наличествуют два переводческих 
аналога русского прилагательного, одно в бук-
вальном переводе означает «способный, уме-

го языка. Например, часто единицу, которую 
словари относят к разговорному или просто-
речному стилю, анкетируемые классифициру-
ют как нейтральную. об изменении стилисти-
ческой отнесенности свидетельствуют и кон-
тексты употребления прилагательных в кор-
пусе. так, прилагательное самодостаточный 
постепенно меняет отмечаемую словарями 
книжную принадлежность на нейтральную. 

6. Прагматическая характеристика. На-
пример, застенчивым может быть человек лю-
бой профессии и рода занятий. однако есть и 
некоторые ограничения: застенчивый биз-
несмен так же невозможен, как слепой шо-
фер (чулаки М. Примус). Ср. ироничное: Зав-
хоз 2-го дома Старсобеса был застенчи-
вый ворюга (Ильф И., Петров Е. двенадцать 
стульев). 

7. для верификации проведенного по 
лексикографическим и текстовым источни-
кам анализа проводилось анкетирование ин- 
формантов-носителей языка по специально 
разработанным анкетам, включающим не-
сколько блоков вопросов. Например, от ре-
спондентов требовалось привести ассоциации 
к слову-стимулу – наименованию свойства 
личности; подобрать близкие по значению 
слова; написать, с какими профессиями может 
сочетаться прилагательное; указать оценку 
свойства личности; составить словосочетания 
с указанным прилагательным; выполнить ког-
нитивный тест, написав толкование того или 
иного свойства личности (с вариантами, вклю-
чающими просьбу закончить предложение, 
например: Он ушлый, потому что…; Он не хи-
трый, а именно ушлый, потому что…) и др. 

Сопоставление с другими языками позво-
ляет ярче выделить лингвокультурную специ-
фику исследуемых русских лексем, выражае-
мого ими стереотипного представления. так, 
если понятийная основа лексического значе-
ния прилагательного консервативный в рус-
ском и шведском языках совпадает, то оцен-
ка этого свойства личности в двух культурах 
расходится. Русское стереотипное представ-
ление предполагает положительное отноше-
ние к «консервативному» как человеку с твер-
дыми моральными принципами, приверженцу 
традиционных ценностей и отрицательное от-
ношение к таковому как закостенелому в сво-
их устаревших взглядах на мир. В шведском 
языковом сознании консервативность в поли-
тике, традиционные взгляды на семью, рели-
гию имеют негативную оценку. 

общими чертами в стереотипном пред-
ставлении об успешном человеке в русской и 
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и дополнить. так, в случае невозможности об-
разования краткой формы прилагательного это 
отмечается запретительной пометой при заго-
ловочном слове – «Не употр.». После зоны за-
головочной единицы с грамматическими све-
дениями может располагаться зона историко-
этимологического комментария (И-Э). данная 
зона является факультативной. для более пол-
ного описания стереотипного представления 
о свойстве личности целесообразно, на наш 
взгляд, расширить зоны словарной статьи за 
счет включения ряда дополнительных параме-
тров. Это в большей степени касается прила-
гательных, описывающих поведение челове-
ка. В таких случаях при определении значе-
ния прилагательного эффективнее использо-
вать ситуативный тип толкования, описанный 
И.В. левенталь [20]. данный способ семанти-
зации заключается в представлении лексиче-
ского значения посредством описания ситуа-
ций употребления прилагательного. В зону ти-
повой сочетаемости, включающую словосоче-
тания с существительными – наименованиями 
лиц, являющимися носителями описываемого 
свойства, следует ввести ограничительные по-
меты. Малоупотребительные сочетания долж-
ны быть отмечены пометой «редко» в скобках, 
которая сигнализирует о том, что данное свой-
ство носители языка не считают характерным 
для данного субъекта. Например: вежливый 
человек, мужчина, ребенок (редко); вежли-
вая женщина, девушка. кроме того, необходи-
мо указать сочетаемость описываемого прила-
гательного с наречиями меры и степени, что-
бы можно было определить ту границу, за ко-
торой проявление данного свойства личности 
воспринимается носителями языка как нару-
шающее негласную «норму».

зону оценочности следует дополнить по-
метой «обычно», указывающей на преоблада-
ющую в большинстве ситуаций оценку прила-
гательного. 

Представляется целесообразным введение 
дополнительной зоны словарной статьи, со-
держащей однокоренные с описываемым при-
лагательным слова (помета «д.» – дериваты), 
набираемые светлым курсивом. 

Приведем примеры словарных статей для 
прилагательных, представляющих определен-
ную сложность для лексикографического опи-
сания: самодостаточный и ушлый. Семанти-
ка прилагательного самодостаточный отли-
чается, по данным проведенного анализа, не-
которой широкозначностью, еще не до конца 
оформилась в современном речевом употреб- 
лении, не устоялась в русском языковом созна-

лый, дельный», а второе – «ловкий, смекали-
стый, сметливый». оба аналога положительно 
оценочны, обычно используются для похвалы 
человека, употребляются и в книжном языке, и 
в разговорной речи. На сербский язык русское 
прилагательное ушлый в зависимости от кон-
текста можно перевести словами вешт, спре-
тан, препреден. Вешт – опытный, искусный, 
умелый, ловкий человек вообще, а также охот-
ник, спортсмен, предприниматель. Слово оце-
ночно нейтрально. Спретан – ловкий, умелый
(например, мастер, хозяйка, биатлонист). Сло-
во дает нейтральную и положительно оценоч-
ную характеристику. Препреден – по значению 
наиболее близко к ушлый (букв. «перепряден-
ный, выпряденный»), в переносном значении 
‘хитрый, ловкий, проворный, изворотливый’ – 
отрицательная оценка человека [6, с. 45–46].

При лексикографическом описании при-
лагательных в словаре лингвокультурологи-
ческого типа должны учитываться такие фак-
торы, как антропоцентрический подход, до-
статочность информации (при сжатой форме 
ее представления), преодоление противопо-
ставления энциклопедического и лингвисти-
ческого способов лексикографирования, поло-
жение о том, что в качестве основного крите-
рия лексикографической минимизации необ-
ходимой экстралингвистической информации 
должен выступать языковой материал (что на-
ходит отражение в соотнесенности зон толко-
вания значения и стереотипной характеристи-
ки и зоны иллюстративного материала, а так-
же достаточном объеме иллюстративных упо-
треблений для подтверждения выделяемых ха-
рактеристик), принцип эффективности описа-
ния, прагматическая ориентация (учет как рус-
скоязычного, так и иностранного адресата), 
принцип простоты описания. 

обязательными являются такие зоны сло-
варной статьи, как заголовочное слово с грам-
матической (указанием частеречной принад-
лежности и краткой формы прилагательно-
го при условии ее употребительности) и сти-
листической характеристиками; зона толкова-
ния значения (T); зона сочетаемости (C); зона 
описания стереотипного представления о че-
ловеке, номинируемом данным прилагатель-
ным (CП); зона оценочности (O); зона иллю-
стративных контекстов. Факультативной зо-
ной словарной статьи может служить зона пе-
реводческих аналогов в другом (или родном 
для иностранных учащихся) языке (A).

По итогам анализа всех 33 прилагательных 
содержание словарной статьи можно уточнить 
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ответственно! [что бы вы сказали Бушу? // ком-
сомольская правда, 2002.05.23]; Я самодостаточ-
ная женщина: зарабатываю неплохо и сама содер-
жу себя в достатке [Мария Ремизова. анна Семе-
нович: Муж должен зарабатывать больше, чем я! // 
комсомольская правда, 2013.02.28]; Эндрю вполне 
самодостаточный человек, у меня нет необходи-
мости удерживать его от чего бы то ни было [Му-
зыкантский Игорь. королева-девственница сно-
ва беременна // труд-7, 2007.11.16]; К тому же я 
человек достаточно самодостаточный и никог-
да не испытываю ни к кому ни зависти, ни злости 
[Юлия Галактионова. Идеальный вариант (2003) // 
«ландшафтный дизайн», 2003.01.15]; Вы замети-
ли: как никогда прежде, женщина деловая, само-
достаточная становится похожей на некое бес-
полое существо [Инна Руденко. Женщина не долж-
на стесняться, если она просто жена // комсомоль-
ская правда, 2004.05.13].

д.: Самодостаточность.

уШЛый, прил., кр. форма не употр., разг.
И-Э.: Этимологически причастие от глагола 

уйти – ‘ушедший, сбежавший’. Исторически: ‘сбе-
жавший от своего хозяина холоп, работник’. Веро-
ятно, для такого поступка нужны были определен-
ные черты характера – ловкость, жизненный опыт, 
смекалка, отсюда и перенос значения на формиру-
ющееся прилагательное.

т.: Имеющий житейский опыт, ловкий, смека-
листый, хитрый, способный на обман, не упускаю-
щий возможность извлечь выгоду для себя человек.

Ситуации употребления:
1. как самохарактеристика людей, обладаю-

щих житейским опытом. обычно иронично.
Но мы – ребята ушлые: дали проводнику бу-

тылку водки, чтобы он открыл купе для инвалидов 
(Ш. тарпищев. Самый долгий матч, 1999).

2. об обладающем смекалкой человеке.
Московский государственный остался коркой, 

и даже не коркой, потому что высшее не было за-
конченным, а Ломоносовым во дворе, автоматом, 
использующимся ушлыми студентами бесплатно 
(к. Сурикова. аутсайдерский романчик, 2003).

3. о хитром, склонном к обману, старающемся 
получить свою выгоду человеке.

Без ушлого посредника обычному индусу 
трудно сообразить, как сдать государственному 
учреждению ветхую банкноту (М. Москвина. Не-
бесные тихоходы: путешествие в Индию, 2003).

4. о пронырливом, ловком, умеющем исполь-
зовать ситуацию в свою пользу человеке.

Именно они создали основу сегодняшнего бла-
госостояния Березовских и Ко, тех, кого называют 
звучным словом «олигархи», а на самом деле – это 
просто ушлые ребята, воспользовавшиеся момен-
том (а. Собчак. дюжина ножей в спину, 1999).

С.: Ушлый мужик, ушлая девица, баба, ба-
бенка. 

нии. Прилагательное ушлый амбивалентно по 
своей аксиологической характеристике, имеет 
ограничения грамматических параметров и со-
четаемости. 

При лингвокультурографическом описа-
нии инвариант структуры словарной статьи 
сохраняется, но некоторые зоны могут допу-
скать вариативность.

самодостаточный, прил., самодоста-
точен, нейтр.

T: обладающий большой степенью внутренней 
независимости, не нуждающийся в чьей-л. помощи, 
поддержке.

C: Самодостаточный человек, мужчина, само-
достаточная женщина. 

(редко): самодостаточный ребенок. 
Вполне, достаточно самодостаточный.
CП: Сильная, независимая от мнения окружа-

ющих личность; человек, находящийся в гармонии 
с самим собой, уверенный в своих действиях и по-
ступках, способный решать свои проблемы само-
стоятельно, финансово независимый, востребован-
ный в обществе.

O: обычно положительная. отрицательное от-
ношение к самодостаточным людям проявляется 
в большей степени у женщин и мужчин в возрас-
те старше 40 лет, которые считают их самоуверен-
ными, самовлюбленными, одинокими людьми, не 
стремящимися к построению отношений с проти-
воположным полом, а заботящимися только о себе 
и своем профессиональном росте. В большей степе-
ни это относится к лицам женского пола.

& Это крупный бизнесмен, самодостаточ-
ный человек, личность, я бы сказал, – добавил Денис 
Аминев [константин Гетманский, Роман кириллов. 
Пьяные бортпроводники избили трезвого пассажи-
ра // Известия, 2004.07.19]; Если вы самодостаточ-
ный человек и честно делаете свое дело, то обяза-
тельно достигнете гармонии, а это основная со-
ставляющая счастья [Владелец «Хортицы» расска-
зал журналистам, как заработал свой первый мил-
лион // Новый регион 2, 2006.04.13]; Алла – очень 
уверенная в себе женщина, самодостаточная [Ма-
рия Ремизова. Филипп киркоров: «я предал свою 
любовь. Не смог удержать аллу!» // комсомоль-
ская правда, 2009.03.14]; Вполне земной, самодо-
статочный и независимый человек, – утвержда-
ет Витас [ярослав Щедров. Витас смеется над па-
родиями на себя и скрывает от продюсера свою фа-
милию // комсомольская правда, 2001.07.26]; – Хо-
рошее вы слово сказали – “самодостаточный”, 
русский человек всегда отличался этим качеством, 
хорошо бы к нему вновь вернуться [лебедина лю-
бовь. Скоро стану полковником ФСБ // труд-7, 
2007.05.31]; Елена Чайковская, знаменитый тре-
нер по фигурному катанию: – Я бы хотела сказать 
Бушу, что ему надо понять: русские – сильные и са-
модостаточные люди – относиться к нам надо со-
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правлены на детализацию данного представ-
ления через демонстрацию типичной сочетае-
мости с существительными, называющими но-
сителя описываемого прилагательным свой-
ства, указание на невозможность определен-
ных сочетаний, через характеристику оценоч-
ности прилагательного, часто амбивалентной, 
и объяснение подобной неоднозначности. При 
представлении прилагательных, семантика ко-
торых проявляется главным образом при опи-
сании поведения, следует признать эффектив-
ным ситуативный тип толкования значения.
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описании русских прилагательных, обознача-
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вованию в поле культуры, стоит достаточно 
остро. Сохранение перформативного Слова-
дела русского классического канона, с нашей 
точки зрения (полагаем, что это не будет пре-
увеличением), находится в самом средоточии 
борьбы за «спасение самости человека от по-
сягательств всех обрушивающихся на него сил 
отчуждения» [4, с. 483], борьбы за сохранение 
механизмов воспроизводства культуры и за 
полноту духовной экзистенции человека. тек-
сты а.С. Пушкина, являющиеся вершиной рус-
ского и – шире – славянского духовного уни-
версума, чрезвычайно важны в контексте реа-
лизации русского сознания и самосознания [7]. 
Их роль будет возрастать в связи с предска-
занным Ф.М. достоевским явлением «ново-
го человека», который, по топорову, «появля-
ется (если только вызов времени воспринят и 
формируется-осуществляется адекватный вы-
зову ответ) в условиях, когда “секира уже при 
корени” и мир, жизнь – у кромки бездны» [там 
же]. достоевский, один из самых софийных 
русских писателей, безусловно, был пророком 
и тектонические сдвиги в сознании современ-
ного человека предвидел уже тогда, равно как 
и то, что противостояние хаосу, духовной эн-
тропии будет вестись на последнем рубеже. 
Но предвидел он, как видим, и то, что явле-
ние «нового человека» будет связано с обре-
тением смысла, противостоящего энтропии и 
новой целостности. логосное Слово русско-
го классического канона, устремленное к све-
ту, порядку и закону (данному как благодать), 
«высвобождающее смысл из тьмы аморфно-
сти» [6] и причастное высшим смыслам, явля-
ется залогом преодоления духовного кризиса. 

творчество Пушкина, характеризующее-
ся художественным совершенством, глубиной 
нравственной проблематики, предустанов-
ленной гармонией и святостью поэтическо-
го слова, принадлежит к вершинным явлени-
ям русской и мировой литературы. однако эти 
свойства поэзии а.С. Пушкина, обнаружива-
ющие себя уже в непосредственном пережива-
нии, ставят исследователя перед необходимо-
стью проникновения в самую сердцевину со-
фийного творчества великого поэта, а следо-
вательно, перед необходимостью обращения 
к сверхъестественно-историческому аспекту 
становления [9, с. 219] пушкинского слова и 
кантовскому модусу «как возможно?». ответ 
на этот последний и, по видимости, наивный 
вопрос позволяет определить природу фор-
мотворческой воли а.С. Пушкина, а следова-

и.в. ЯНовСкАЯ, о.в. чиЖиковА
(волгоград) 

ПерФормативное сЛово-деЛо 
русской куЛьтурной традиции 
в Поэзии а.с. ПуШкина 
и арсения тарковского: 
Лингвокогнитивный асПект

На основе описания лингвокогнитивных меха-
низмов художественного слова в творчестве 
А.С. Пушкина и Арсения Тарковского выявля-
ется направление эволюции слова классиче-
ского канона. Лингвокогнитивная специфика 
поэзии А.С. Пушкина предопределяется абсо-
лютным воплощением в ней классического ка-
нона, суть которого заключается в целост-
ности созданного им Слова. В поэзии Тарков-
ского начинается модернистское разрушение 
классического канона. 

Ключевые слова: классический канон, модер-
нистское разрушение классического канона, 
лингвокогнитивная организация поэтическо-
го слова, логос, София, А.С. Пушкин, Арсений 
Тарковский.

В в е д е н и е .  Актуальность исследования 
лингвокогнитивных механизмов слова рус-
ской культурной традиции, нашедших свое 
высшее воплощение в творчестве а.С. Пушки-
на, обусловлена тем, что оно выполнено в рус-
ле одной из приоритетных лингвистических 
парадигм – когнитивной лингвистики, с при-
влечением феноменологического метода. Не-
сомненной представляется символическая не-
обходимость объекта исследования, т. е. его 
сопряженность с современной духовной ситу-
ацией, предполагающей необходимость воз-
обновления дискурса, связанного с рефлекси-
ей ценностного ранга и прогностической силы 
феномена русской культуры. По нашему глу-
бокому убеждению, русский классический ка-
нон, и в частности феномен поэзии Пушкина, 
выступает как надежда избежать предсказан-
ного Шпенглером (в отношении к простран-
ству европейской культуры) процесса «ссыха-
ния, упрощения, перехода в феллашество ев-
ропейского человека, европейского, по мень-
шей мере читателя» [9, с. 6], что в какой-то 
мере относится и к духовному габитусу опре-
деленной части граждан РФ, для которой (РФ) 
проблема сохранения механизмов воспроиз-
водства культуры, проблема воспитания че-
ловека, способного к плодотворному сущест- 
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лимы в поэтике классического канона. Нам 
уже приходилось писать о том, что тарков-
ский «умел видеть невидимое и слышать не-
слышимое (слова Игоря золотусского о Влади-
мире Набокове) и, подобно Набокову, модер-
нистски разрушал классический канон, “за-
свечивая” смыслы, кружащие в сфере бессо-
знательного, – смыслы, которые лишают сло-
во софийной целостности и, в сущности, ста-
вят его по ту сторону добра и зла. Болезнен-
ная утонченность некоторых смыслов тарков-
ского наводит на мысль о своеобразном рас-
тлении слова (следует вспомнить общеславян-
ское значение слова тло – “испод, основа, то, 
что находится под спудом”) и не должно вы-
водиться наружу – изображаться или подвер-
гаться концептуализации» [10, с. 256].

Слово классического канона и слово в по-
этике модернизма основываются на опреде-
ленных лингвокогнитивных механизмах, ко-
торые могут быть объектом изучения. цель 
статьи – описание лингвокогнитивных меха-
низмов перформативного Слова-дела русской 
культурной традиции в поэзии а.С. Пушкина 
в сопоставлении с лингвокогнитивной органи-
зацией слова в поэтическом дискурсе арсения 
тарковского. 

Исследование позволило выдвинуть пред-
положение о том, что лингвокогнитивная (се-
миотическая) специфика идиостиля а.С. Пуш-
кина предопределяется абсолютным воплоще-
нием в нем классического канона, основываю-
щегося на софийном, перформативном Слове-
деле, знаменующем высвобождение смысла 
из тьмы аморфности и восхождение к выс-
шим смыслам. Работа выполнена в рамках 
когнитивной лингвистики. Используются фе-
номенологический метод и метод целостно-
го анализа лирического стихотворения. тео-
ретической базой исследования явились тру-
ды В.Н. топорова, С.Ю. Степанова и других 
представителей когнитивной лингвистики. 
Практическая значимость исследования связа-
на с возможностью разработки спецкурса, по-
священного проблемам эволюции слова клас-
сического канона.

одним из ключевых концептов, с нашей 
точки зрения, позволяющих понять душу 
классического канона и его связь с христиан-
ской традицией, а следовательно, природу по-
этики и смысловое устройство, архитекто-
нику слова а.С. Пушкина, является возник-
ший в поздней античности, но вышедший да-
леко за ее концептуальные пределы концепт-
философема Софии, естественной средой бы-
тования которой (Софии) является логосное 

тельно, осмыслить метафизические условия 
пушкинской гармонии и предпосылки исто-
риософской символики и нравственной про-
блематики его дискурса, сущность пушкин-
ской индивидуальности и, возможно, прибли-
зиться к пониманию «биогенетики авторско-
го я» [9, с. 24] а.С. Пушкина. анализ смыс-
ловой организации слова в поэзии а.С. Пуш-
кина, являющейся вершиной классического 
канона, позволяет приблизиться и к понима-
нию семиотики слова, созданного более не-
жели тысячелетней культурной традицией на 
Руси и восходящего к истокам перформатив-
ного Слова-дела, обоснованного в «Прогласе» 
константина Философа. Изучение лингвоког-
нитивных механизмов (открывающих в сло-
ве сверхъестественно-исторический аспект 
становления) позволяет рассмотреть поэтиче-
ское слово а.С. Пушкина (и, соответственно, 
перформативное Слово-дело русской куль-
турной традиции) как семиотический про-
цесс, а следовательно – понять выразительные 
(экспрессивные) возможности слова русского 
классического канона. 

анализ лингвокогнитивных механиз-
мов созданного русской культурной тради-
цией слова ставит исследователя и перед про-
блемой эволюции классического канона. Поэ-
зия арсения тарковского, в которой начина-
ется модернистское разрушение классическо-
го канона, позволяет предположить направ-
ление его (классического канона) семиотиче-
ской эволюции, которое предопределялось во-
влечением в фокус художественного сознания 
«подземных», «хтонических» смыслов, являю-
щихся отражением безликих метафизических 
проблем и архетипов, в конечном счете веду-
щих к отказу от великих культурных концеп-
тов. дискурсы арсения тарковского, с прису-
щей им экстремальной энергией развоплоще-
ния и словом, где властвует неистовая дина-
мика центробежных, рвущихся наружу, жиз-
неборческих и сверхдуховных смыслов, гово-
рит о повороте формотворческой воли, предо-
пределившем кризис классической гармонии. 
движение вглубь порождает странное, духо-
видческое, стремящееся к самоуничтожению, 
почти асемантическое искусство с особым ха-
рактером референции. отметим стихотворе-
ние «я учился траве…» [5, с. 188], в котором 
возникает мотив инсайта: «И адамову тайну я 
чудом открыл…». тайновидческий (духовид-
ческий) компонент текста реализуется в указа-
нии на «горящее слово пророка», обитающее 
«в каждой радуге ярко стрекочущих крыл» 
стрекозы [там же]. Подобные смыслы немыс-
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метить, что София как имманентное опосре-
дование, а следовательно, в качестве амбива-
лентной когнитивной структуры, в которой 
сохраняется-преодолевается и далеко идущая 
трансцендентность, генерирующая все более 
утонченные и стремящиеся к самоуничтоже-
нию концепты, и самодовлеющая имманент-
ность миру, предполагающая оптически свя-
занные (референтные, самодостаточно семан-
тические) смыслы, тесно связана с логосом и 
обеспечивает целостность, одухотворенность 
и совершенство (святость) слова.

По слову топорова, русская культурная 
традиция создала слово необычайной бытий-
ственной наполненности, на каждом шагу 
связывающее историческое со сверхисториче-
ским [6]. Именно с этим связано то, что «рус-
ская культура в ее вершинных проявлениях ис-
ходила из основополагающего единства Слова 
и “разыгрываемых” им высших смыслов, тво-
римых художником, и из понимания Слова как 
духовного делания (Слово как дело – реаль-
но, как у великих писателей, или интенцио-
нально, в виде идеальной цели, у многих дру- 
гих» [там же, с. 220].

Слово-дело культурной традиции имело 
предпосылки в виде лингвокогнитивных ме-
ханизмов слова народного русского языка, од-
нако и культурная традиция на Руси, основан-
ная на христианском начале, в свою очередь, 
сформировала архитектонику русского язы-
ка (слова), внедрив в него высшие, логосно-
софийные смыслы. оба начала в Слове клас-
сического канона пребывали в единстве. «Пря-
мореференциальные возможности языка» [1, 
с. 218], связанные с прямой номинацией и со-
ставляющие семиотическую основу языка, и 
высшие смыслы (концепты) художественного 
произведения не расходились. Слово не теря-
ло субстанциального единства, а мир, явлен-
ный в подобном слове, был понятный всем, 
любовно созданный Божий мир. отступление 
от этого принципа имело далеко идущие по-
следствия.

Следует подчеркнуть еще одно качество 
Софии, оказавшее огромное воздействие на 
литературу классического канона, и в частно-
сти на поэтику а.С. Пушкина. С Софией свя-
зано понимание мира как радостного художе-
ства. Это понимание восходит к позднебиблей-
ской философеме Софии как художницы мира, 
которая, «по ее собственным словам, от века 
была художницею при Господе и радостию 
всякий день, веселясь перед лицом его все 
время, – “книга притчей Соломоновых”» [6, 
с. 61]. отсюда, из художественности Софии, 

слово. Созданное поэтом Слово, преисполнен-
ное смысла, который, по топорову, есть выс-
шее проявление бытийственности [6], явля-
ется слепком его мирочувствования, что по-
зволяет сделать его (слово) центральной еди-
ницей лингвокогнитивного исследования. По-
этическое слово а.С. Пушкина, поражающее 
благой простотой – «Буря мглою небо кроет, / 
Вихри снежные крутя; / то как зверь она заво-
ет, / то заплачет, как дитя» [2, с. 102], – ставит 
исследователя перед загадкой художественно-
го сознания (счастливого сознания) великого 
поэта и – в более узком аспекте – перед тайной 
пушкинской софийности.

Внутренний язык форм художественного 
мира а.С. Пушкина, по нашему убеждению, 
не может быть понят посредством обращения 
только к феномену самодовлеющей субъек-
тивности (самости), который – в случае Пуш-
кина – концептуально не изоморфен исследу-
емому предмету, а следовательно, не облада-
ет гносеологической релевантностью в каче-
стве инструмента анализа. Интуитивно ощу-
щаемое единство символики Пушкина, начи-
ная с метафоры, получившей предельную бы-
тийственную наполненность и выразительную 
силу, и заканчивая «поэзией грамматики» (Ро-
ман якобсон), предопределено тем, что в его 
поэзии таинственным и абсолютным обра-
зом воплотился классический канон. Поэто-
му пушкинская индивидуальность и класси-
ческий канон могут быть поняты преимуще-
ственно друг через друга. Следует также за-
метить, что высшие, логосно-софийные смыс-
лы русского языка в литературе классического 
канона также могут быть поняты посредством 
анализа лингвокогнитивных механизмов пуш-
кинского слова.

определяющим признаком классического 
канона является софийная целостность и неис-
черпаемость смысловых потенций созданного 
им Слова. София – один из наиболее глубоких, 
ускользающих, магически притягательных и 
прекрасных концептов-лейтмотивов поздней 
античности, никогда не исчерпывающихся ни 
когнитивно, ни эмоционально. Семантический 
инвариант Софии на протяжении всего време-
ни ее существования сохранился в почти не-
изменном виде и обнаруживает себя в его ви-
зантийской формулировке. София понимается 
как имманентное опосредование связи меж-
ду Богом с Его неисчерпаемыми творческими 
энергиями и миром и человеком вих радост-
ной причастности Божественному творче-
ству [6, с. 60]. В Софии «слиты воедино тво-
рец, творчество и тварь» [там же]. Следует за-
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представляется основным феноменом, имею-
щим отношение к культурной традиции. ло-
госность предопределяет целомудрие, не до-
пускающее выражения подспудных, хтониче-
ских, связанных с самодовлеющей чувственно-
стью (с ощущениями) смыслов, здоровье сло-
ва классического канона, идеальную равно-
весность центробежных и центростремитель-
ных смыслов, гармонию внешнего и внутрен-
него, что делает слово русской культурной 
традиции не только «коммуникативным зна-
ком понимания» [9], но и локусом, генериру-
ющим новые смыслы, – Словом, удерживаю-
щим бытийственную полноту и субстанциаль-
ное единство, а следовательно, и глубину мыс-
ли и нравственно-человеческое начало любви 
и сострадания. Слово а.С. Пушкина обладает 
названными качествами в их вершинном выра-
жении. Поэтический мир а.С. Пушкина пред-
полагает почти богоподобное творчество: «И 
создал Бог мир, и увидел, что это было хоро-
шо»: это хорошо устроенное, любовным взо-
ром увиденное отрадное пространство, при-
мером которого могут быть строки из «Ев-
гения онегина», описывающие наступление 
зимы: «опрятней модного паркета / Блистает 
речка, льдом одета. / Мальчишек радостный 
народ / коньками звучно режет лед; / На крас-
ных лапках гусь тяжелый, / задумав плыть по 
лону вод, / Ступает бережно на лед, / Скользит 
и падает; веселый / Мелькает, вьется первый 
снег, / звездами падая на брег» [2, с. 371].

Не вовлекающаяся в сферу художествен-
ной интенциональности семиотическая амби-
валентность, что возможно только при идеаль-
ной равновесности разнонаправленных начал 
(«золотом сечении»), делает слово а.С. Пуш-
кина ненасильственным, простым, понятным 
и универсальным, но при этом и высшим во-
площением гения русского языка. Поэзия 
Пушкина не вызывает ощущения семиотиче-
ской избыточности (интенсивности) символи-
ки. В ней нет экстремальной и самодовлеющей 
субъективности и взвинченной экспрессии 
текстов модернистской парадигмы, где почти 
единственной подлинной реальностью оказы-
вается экзистенция самого поэта, становяще-
гося духовидцем и гностиком. В текстах Пуш-
кина нет художественности, которая была бы 
основана на феномене становящейся формы 
(венецианском почерке зримого мазка, если 
вспомнить шпенглеровское замечание о живо-
писи Возрождения [9, с. 219]) и требовала бы 
от реципиента интенсивного и почти экстре-
мального переживания этой формы. 

из закодированной в этом концепте полноты 
всезнания, из семиотической амбивалентно-
сти, позволяющей вновь и вновь переживать 
самовозобновляющийся процесс преодоления 
частичности символа, проистекает присущая 
переживанию Софии томительная жажда, ни-
когда не исчерпывающаяся ностальгия. от-
сюда проистекает опасность софийных и спе-
циально-гностических софийных соблазнов [6],
которая оказала воздействие на поэтику мо-
дернизма.

Учение о Софии ‒ Премудрости Божией 
составляло внутренний ресурс человека, чье 
культурное делание предопределило тысяче-
летнюю духовную традицию на Руси, «соби-
равшую, как в магическом кристалле, все наи-
более творческое в духовной сфере» [там же], 
христианина Византийской империи, филосо-
фа, поэта, стилиста, стоявшего у истоков сла-
вянской книжной поэзии, константина Фило-
софа. Характеризуя ту плотную духовную тра-
дицию с «очень четко ориентированным век-
тором – от ветхозаветного истока к новоза-
ветным и святоотеческим текстам» [там же, 
с. 61], внутри которой находился константин, 
исследователь отмечает основные черты со-
фийного круга идей. Прежде всего, в Софии-
Премудрости усматривалось этой традици-
ей творческое, зиждительное начало, которое 
«бросало свой отблеск на весь мир, делая и его 
софийным, – и в его возникновении, которое 
должно пониматься как сотворение мира, и в 
его развертывающемся бытии (вечность тво-
рения при временности его бытия)» [там же, 
с. 61]. Второе – предполагалась тесная связь 
Софии и Слова, которые играли особую роль в 
посредничестве между миром и Богом, в памя-
ти мира и человека об их сотворенности Богом 
и своем подобии Ему [там же, с. 61].

Если обратиться к идеям «Прогласа», то 
софийное слово «выполняет три духовных за-
дания – питает человеческие души, укрепляет 
сердце и ум, готовит к познанию Бога». «Без 
слова (“своего”), согласно константину Фило-
софу, – греховная тьма, тление плоти, опада-
ние души» [там же, с. 53].

таким образом, вектор культурной тради-
ции, легшей в основу канона русской класси-
ческой литературы, был определен констан-
тином Философом, и он означал движение к 
логосным смыслам, к высвобождению смысла 
из тьмы аморфности (об этом и о связи тьмы 
с гугнанием, косноязычной речью, говорит 
В. топоров [6]. логос, структура, обеспечива-
ющая априорную целостность мира и его кос-
мическую устроенность, Божественный закон, 
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вовая, религиозно-нравственная» [6, с. 429], 
то для славянских языков, и в особенности для 
языка русских людей, христианизация язы-
ка обернулась внедрением в него новых ду-
ховных импульсов, актуализацией его творче-
ских потенций [там же]. С приходом христи-
анства вновь обретенная духовность наполни-
ла новым смыслом языческий концепт свято-
го слова.

а.С. Пушкину удалось углубить христиан-
ское начало в духовности и творческой мощи 
языка. В произведениях классического кано-
на и, в частности, в творчестве а.С. Пушкина 
представлено и эталонное воплощение клю-
чевых культурных концептов русского мира. 
Синтез классического канона и традиций уст-
ного народного творчества и христианское на-
чало предопределяет и вершинные образцы 
русской литературы XX в. (а.т. твардовский, 
В.Г. Распутин, Ф.а. абрамов, В.П. астафьев). 

Исследование позволило прийти к выводу, 
что невидимое и неслышимое никогда не ста-
новилось последней целью художественной 
экспрессии в русской классической литерату-
ре. а.С. Пушкин, обладая глубочайшими ис-
тинами, не был мистиком, даже в самых таин-
ственных произведениях, каковыми являют-
ся «Бесы», «заклинание», «Пророк», «Памят-
ник». однако уже в поэзии арсения тарков-
ского совершается тот – возможно, не впол-
не осознаваемый поэтом и – в случае тарков-
ского – предопределяемый специально-гнос- 
тическими софийными соблазнами поворот 
формотворческой воли, который можно опре-
делить как движение по направлению к отка-
зу от логосного начала. В фокус художествен-
ной интенции исподволь начинает вовлекать-
ся сверхъестественно-исторический аспект 
становления, что приводит к преобразова-
нию формы: теперь это метафизическая, ста-
новящаяся форма, то самое житое простран-
ство, о котором пишут теоретики феноменоло-
гии. Меняется и восприятие текста. В нем от-
крывается сверхъестественно-исторический 
аспект становления: преодолевается частич-
ность ставшего, наличного, экстенсивного и 
эксплицитного в символе (тексте), фиксируе-
мого и понятийно-дискурсивным познанием, 
и ч а с т и ч н о с т ь  самого символа или текста 
и совершается «выход не в экстенсивное в о -
в н е , а в интенсивную в н у т р е н н ю ю  г л у -
б и н у » [там же, с. 79]. Подобное восприятие 
имманентно реальности (в нем объект пред-
стает как непосредственная данность, в гнос- 
тическом переживании глубинно-онтологиче- 
ского всеединства реальности, через посред-

дискурс Пушкина, несомненно, укоре-
нен в таинственном пространстве, о котором 
мы знаем только то, что «противопоставление 
объективного и субъективного в нем преодо-
лено, снято» (В. топоров). однако реализация 
этого дискурса совершается в семиотическом 
пространстве гармонии объективного и субъ-
ективного. Смысловая двойственность, столь 
характерная для слова в поэтике модернизма, 
в пушкинском художественном сознании не 
актуализируется и, соответственно, не явля-
ется формообразующим фактором. На первый 
план выступает софийная идея единства, соз-
дающая впечатление абсолютной гармонии и 
безмятежности, спокойствия унисона. 

Неактуализированность сверхъестест-
венно-исторического аспекта становления в 
смысловой структуре слова как одна из фун-
даментальных особенностей внутреннего язы-
ка форм поэтического мира Пушкина делает 
пушкинские тексты легкими, самоочевидны-
ми, воздушными, не требующими от реципи-
ента мучительной интроспекции при извлече-
нии смысла. Слово Пушкина кажется завер-
шенным, почти статичным, но при этом пол-
ным жизни и красоты.

Повторим: классическая литература, и бо-
лее всего а.С. Пушкин, не знала софийных и 
специально-гностических софийных соблаз-
нов. Продолжая традиции христианской куль-
туры, она не вторгалась в сферу мощных и 
безликих метафизических смыслов, остава-
ясь в пространстве глубочайших нравствен-
ных, общечеловеческих проблем – сострада-
ния, совести, жертвенности, правды, преда-
тельства и веры, добра и зла. Слово русской 
классической традиции предопределено вли-
янием творчески усвоенного христианства 
(вспомним «Слово о законе и благодати» ми-
трополита Илариона с присущей ему почти не-
вероятной глубиной интерпретации концептов 
христианства и ликующей радостью обрете- 
ния веры). 

Утверждение христианства на Руси было 
событием великого исторического масшта-
ба [6, с. 220]. как указывает философ и линг-
вист, христианское влияние на язык не сво-
дится к появлению в нем определенных пла-
стов христианской лексики. оно гораздо глуб-
же. И если для славян христианизация яви-
лась «прорывом огромного значения в новое 
пространство и – на глубинном уровне – от-
крытием пути к Богу и жизни с Ним и в Нем, 
к преображению всей жизни, которым в ко-
нечном счете охватывались все сферы – быт, 
хозяйственно-экономическая, социально-пра-
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ство наиболее глубоких, метафизических кате-
горий) и рефлексивно, поскольку является не 
только познанием, но и самопознанием. оно 
соотнесено с метафизической ипостасью Со- 
фии-Премудрости, которая «в качестве осу-
ществляющейся потенции абсолютного всее-
динства обеспечивает максимальный уровень 
самопознания в мире» [6, с. 79]. Возврат к пер-
формативному Слову-делу русской классиче-
ской традиции связан с преодолением как да-
леко идущей, уводящей от мира трансцендент-
ности, так и имманентного миру самодовле-
ющего семантического начала. он (возврат) 
означает поворот к софийности слова класси-
ческого канона, логосному, разумному началу 
и семиотической равновесности этого слова. 
что бы ни думали сами писатели о характере 
движущей силы их поэтики, но это возврат и 
к христианской традиции святого слова, сло-
ва «Прогласа» константина Философа. логос-
ность предопределяет целомудрие, не допу-
скающее выражения подспудных, хтониче-
ских смыслов, и здоровье слова классического 
канона, идеальную гармонию внешнего и вну-
треннего, что делает слово русской культур-
ной традиции не только «коммуникативным 
знаком понимания» [9], но и локусом, генери-
рующим новые смыслы, – Словом, удержива-
ющим бытийственную полноту и субстанци-
альное единство, а следовательно, и глубину 
мысли, и нравственно-человеческое начало 
любви и сострадания. 

Говоря о перспективах исследования, за-
метим, что анализ лингвокогнитивных меха-
низмов перформативного Слова-дела класси-
ческого канона может послужить точкой от-
счета при описании процессов, предопределя-
ющих семиотическую эволюцию слова в рус-
ской литературе от XIX в. до нашего времени.
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культурного и лингвокогнитивного. лингво-
культурный подход определяет концепт как 
базовую единицу культуры, обладающую об-
разным, понятийным и ценностным компонен-
тами, с преобладанием последнего [2, с. 13]. С 
позиций лингвокогнитивного подхода к из- 
учению концепта была разработана его поле-
вая модель, представленная в терминах ядра и 
периферии [5, с. 10].

Вслед за з.д. Поповой и И.а. Стерниным в 
данной статье мы рассматриваем концепт как 
единицу мышления, как «дискретное менталь-
ное образование, являющееся базовой едини-
цей мыслительного кода человека, обладаю-
щее относительно упорядоченной внутренней 
структурой, представляющее собой резуль-
тат познавательной (когнитивной) деятельно-
сти личности и общества и несущее комплекс-
ную, энциклопедическую информацию об от-
ражаемом предмете или явлении, об интерпре-
тации данной информации общественным со-
знанием и отношении общественного созна-
ния к данному явлению или предмету» [там 
же, с. 24]. 

целью данной работы является изучение 
концепта «хитрость» и его полевой структуры 
в провербиальном пространстве. Русские по-
словицы являются сложным логическим, се-
миотическим целым, обладающим лексико-се- 
мантическими и структурными закономерно-
стями [6, с. 5]. Под провербиальным простран-
ством понимается многомерное пространство 
пословичных единиц, для каждой точки кото-
рого определена ее «окрестность» – множе-
ство точек, «окружающих» данную и «близ-
ких» к ней [3, с. 108–109]. Несмотря на то, что 
исследуемые нами пословицы возникли в от-
даленные от нас хронологические периоды, в 
них сохранились константы системы ценно-
стей русского народа, не изменяющиеся с те-
чением времени и актуализирующиеся в мыш-
лении и коммуникации человека по сей день. 
Изучение пословиц как средства доступа к со-
держанию концептов позволяет выявить ког-
нитивную информацию об отражаемом пред-
мете или явлении, об отношении языкового 
сознания к данному явлению или предмету.

В толковом словаре определение лексемы 
«хитрость» приводится отсылочно к одноко-
ренному прилагательному «хитрый». По опре-
делению Н.Ю. Шведовой, слово «хитрый» 
обозначает: 1) ‘изворотливый, скрывающий 
свои искренние намерения, идущий обман-
ными путями’; 2) ‘лукавый, обнаруживающий 
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Лингвокогнитивный асПект

Рассматривается концепт «хитрость» на 
материале русских пословиц. В ходе исследо-
вания анализируются способы номинации кон-
цепта, выявляются его когнитивные призна-
ки и полевая структура в русском проверби-
альном пространстве. Делаются выводы о ха-
рактеристиках и оценках хитрости, хитрого 
поведения и хитреца в русских пословицах, о 
взаимоотношении концепта «хитрость» с 
другими концептами в концептосфере. 

Ключевые слова: концепт, хитрость, послови-
ца, полевая структура, провербиальное про-
странство, лингвокогнитивный аспект.

термин «концепт» в качестве одного из 
ключевых понятий когнитивной лингвисти-
ки рассматривается российскими учеными в 
основном в рамках двух подходов: лингво-
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лукавит. Эти способы относятся к числу пря-
мой номинации концепта. В других послови-
цах фигурирует слово, которое может вызвать 
ассоциацию с интересующим нас концептом, 
например: 1) воплощение и символ хитрости: 
лисица от дождя и под бороной ухоронится; 
Сам, кажись, и прост – да увяз хвост; 2) про-
явление или способ реализации хитрости: Не 
гонкой волка бьют – уловкой; вилял-вилял да 
на вилы попал; Идет рыба на блевку (корм), 
идет на блесну (на оловянную рыбку). третьи 
пословичные единицы описательно характе-
ризуют хитрое поведение или хитреца, напри-
мер: Около болотца, да в задние воротца; Он 
из воды сух выйдет; Клевать-то клюет, да на 
удочку нейдет.

В ходе анализа исследуемых нами еди-
ниц нас интересовали также концепты, имею-
щие системные связи с концептом «хитрость». 
как отмечают ученые, концепты, образующие 
концептосферу, по отдельным своим призна-
кам вступают в системные отношения сходст- 
ва, различия и иерархии с другими концепта-
ми [5, с. 26]. Нами были выявлены следующие 
концепты, часто фигурирующие одновремен-
но с рассматриваемым концептом в проверби-
альном пространстве:

1 )  к о н ц е п т  « у м » :  Хитрость не ду-
рость, второй ум в голове; Хитрость и сме-
калка – родные сестры; Не бойся хитрого 
умного, бойся хитрого дурака и др.;

2 )  к о н ц е п т  « п р о с т о т а » :  Что хитро, 
то и просто: девятью десять девяносто; На 
иную хитрость станет и простоты; На вид 
простак, а в душе хитряк и др.;

3 )  к о н ц е п т  « с и л а » :  Хитростью силу 
борют; Где силой не возьмешь, там хитрость 
на подмогу и др.; 

4 )  к о н ц е п т ы  « л и с а »  и  « х в о с т  ( л и -
с и й ) » :  Старую лису хитростям не учить; 
Весь бы прост, да привязан хвост (лисий); 
Старая лиса рыльцем роет, а хвостом след 
заметает и др.;

5 )  к о н ц е п т ы  « в о й н а »  и  « в р а г » : 
Хитрость на войне нужна вдвойне; Хитрость 
и сметка бьют врага метко и др. 

когнитивная интерпретация послович-
ных единиц путем ранжирования всех когни-
тивных признаков концепта «хитрость» по ча-
стотности позволила получить следующие ре-
зультаты.

1. Хитрость не всегда приводит к желае-
мому результату (18 единиц): Как ни хитри, 
а правды не перехитришь; Можно перехи-
трить одного, но нельзя перехитрить всех; 
На одной хитрости как на одной ноге, далеко 

какой-н. скрытый умысел, намерение’; 3) ‘изо-
бретательный, искусный в чем-н.’; 4) ‘замыс-
ловатый, мудреный’ [7, с. 1063]. основываясь 
на дефинициях словаря, можно сделать вывод 
о том, что хитрость, хитрый в языке оценива-
ются и отрицательно (значение 1), и нейтраль-
но (значения 2, 4), и положительно (значение 3). 
«Хитрость» рассматривается нами как мик- 
роконцепт в составе макроконцепта «лукавст- 
во», поэтому интерес для нашего исследова-
ния представляют первые три значения слова.

основные этапы лингвокогнитивного ис-
следования пословичного концепта могут 
быть в обобщенном виде представлены следу-
ющим образом: 1) построение пословичного 
поля концепта, т. е. перечисление как можно 
большего числа пословиц, содержащих ключе- 
вое слово-репрезентант концепта, его синони-
мы или характеризующих концепт описатель-
но; 2) анализ и описание семантики входящих 
в пословичное поле концепта единиц; 3) ког-
нитивная интерпретация результатов описа-
ния семантики пословиц с целью выявления 
когнитивных признаков концепта; 4) описание 
полевой структуры исследуемого концепта. 

Используя прием сплошной выборки мате-
риала, мы отобрали 153 единицы, вербализую-
щих концепт «хитрость» из раздела «Прямо-
та – лукавство» сборника В.И. даля «Посло-
вицы русского народа» [1] и «Большого слова-
ря русских пословиц» [4]. данные лексикогра-
фические произведения были выбраны в каче-
стве источников материала, поскольку в них 
используются различные способы представле-
ния паремий, что способствует максимально 
полной выборке интересующих нас единиц: в 
словаре В.И. даля пословицы описываются по 
тематическому принципу, а в «Большом сло-
варе русских пословиц» они располагаются по 
знаменательному «стержневому» слову, кон-
центрирующему в себе основной смысл паре-
мии. кроме того, «Большой словарь русских 
пословиц» включает материал ранее изданных 
словарей и сборников пословиц, фиксируемые 
в нем единицы имеют точную паспортизацию 
источника.

Из отобранных пословиц одни единицы 
содержат само слово-репрезентант концепта 
«хитрость», его однокоренные слова или сино-
нимы однокоренных слов, например: У хитро-
сти тараканьи ножки; Хитрый! Ворота от-
крыты, а он в подворотню лезет; Как ни хи-
три, а правды не перехитришь; С хитрецом 
водиться – в оба глаза глядеть; На вид про-
стак, а в душе хитряк; В лукавом правды не 
сыщешь; Тот к добру не управит, кто в делах 
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10. Хитрец умеет скрывать свою хитрость 
(5 единиц): Тот не хитер, кого хитрым счита-
ют; На вид простак, а в душе хитряк; Каж-
дая хитрость прикрыта глупостью и др.

11. за хитрыми ловушками таится опас-
ность (5 единиц): В осмеры гости зовут, а все 
на правеж; Идет рыба на блевку (корм), идет 
на блесну (на оловянную рыбку); Звал волк коз 
на пир, да за гостинцами не идут и др.

12. Хитрость – признак ума (5 единиц): 
Хитрость и смекалка – родные сестры; Хи-
трость – второй ум; Хитрость не дурость, 
второй ум в голове и др.

13. Хитрость может представляться тако-
вой только для того, кто действует каким-либо 
соответствующим его представлению о хитро-
сти образом (иронические пословицы) (4 еди-
ницы): Хитрый! Ворота открыты, а он в под-
воротню лезет; Хитрый: есть ворота, а он 
забор ломает; Хитро сколотил ведро: клепки 
под лавку, а обручи в печь – и не будет течь; 
Гость коли рано подымается, то ночевать 
хочет.

14. Хитрить надо в меру (3 единицы): Пе-
рехитришь, так подметки не подкинешь; Всю 
хитрость не изучишь, а себя измучишь; Лучше 
недохитрить, чем перехитрить.

15. Хитрец умеет подстраиваться, идти на 
компромисс (3 единицы): В траве идет – с 
травою вровень; в лесу – с лесом; Где в волчьей 
нагольной (шубе), где в лисьей под плисом; По-
моги, боже, кому бог поможет (а кому помо-
жет, за того и мы). 

16. Время и опыт научат хитрости (2 еди-
ницы): Старую лису хитростям не учить; 
Жизнь научит хитрить.

17. Все игроки – хитрецы (2 единицы): В 
игре не без хитрости; Игрок кум вору.

18. Женщина хитра (2 единицы): Золов-
ка хитра на уловки; Лукавой бабы и в ступе 
не утолчешь.

19. Бедный вынужден быть хитрее бо-
гатого (2 единицы): Голь хитра, голь мудре-
на, голь на выдумки горазда; Голь на выдум-
ки хитра. 

20. С хитрецом трудно справиться (2 еди-
ницы): Вертляв: в него и в ступе пестом не 
угодишь; Вьюн: вокруг вьется, а в руки не  
дается.

21. Хитрецы осторожны (2 единицы): У 
Лисы Патрикеевны ушки на макушке; Лиса 
своего хвоста не замарает. 

22. Хитрец всегда найдет нужный ему 
способ добиться своего (2 единицы): Хитрый 
всегда лазейку найдет; Прямику одна дорога, 
поползню десять.

не уйдешь; Тот к добру не управит, кто в де-
лах лукавит и др.

2. Хитрец пытаетcя всем угодить, чтобы 
получить больше выгоды (16 единиц): Одному 
богу молится, а другому кланяется; На одних 
подметках семи царям служил; Умей угодить 
на угодного и на неугодного; И нам тепло, и 
вам сытно, и ему улежно и др. Внутри выделя-
ется подгруппа пословиц, которые свидетель-
ствуют, что э т о  с т р е м л е н и е  н е  в с е г д а 
о с у щ е с т в и м о :  Двум господинам один раб 
не услужит; На двоих господ не долго наслу-
жишься (не угодишь) и др.

3. Хитрое поведение позволяет добиться 
своего (желаемого) (14 единиц): Около болот-
ца, да в задние воротца; Лисица от дождя и 
под бороной ухоронится; Старая лиса рыль-
цем роет, а хвостом след заметает; В одно 
ухо влезет, в другое вылезет и др.

4. Нужно быть осторожным и бдитель-
ным с хитрецом, не надо ему верить (13 еди-
ниц): Трудно лисе лапку положить, а то и вся 
взберется; С хитрецом водиться – в оба гла-
за глядеть; Говоря с хитрецом, взвешивай от-
вет свой; Не верь малому да лукавому и др. Из 
них 3 единицы иронические: Заговелась лиса: 
загоняй гусей; Постится щука, а пискарь не 
дремли; Уснула щука, да зубы не спят.

5. Хитрость помогает победить на вой-
не (12 единиц): Будь хитер – направляй вра-
га по ложному следу; Схитришь – врага по-
бедишь; Смекнешь да схитришь – врага побе-
дишь; Умей своей хитростью из врага душу 
вытрясти и др. 

6. Хитрец изобретателен (11 единиц): Ког-
да ищешь лису впереди, то она назади; Не уку-
сил, так подуськал (натравил); На семи сидел, 
а десять вывел; На грош пятаков ищет и др.

7. Хитрость можно победить хитростью 
(7 единиц): Лисица хитра, да шкуру ее куп-
цам продают; И хитрую лису можно изло-
вить; Хитрость хитростью побеждают; Хи-
тра, мудра казанская, а хитрей ее астрахан-
ская и др.

8. Хитрое поведение позволяет остаться 
безнаказанным (не иметь неприятных послед-
ствий) (6 единиц): Хватил коречком (ковшом), 
да ушел бочком; Он из воды сух выйдет; Он, 
как кошка, на все ноги падает; И рыбы нало-
вит, и ног не замочит и др.

9. Хитреца трудно обмануть (5 единиц): 
Черт Ваньку не обманет: Ванька про него мо-
литву знает; Клевать-то клюет, да на удоч-
ку нейдет; Хитрого да лукавого на кривой не 
объедешь и др.
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бдительным с хитрецом, не надо ему верить 
(8,5%); хитрость помогает победить на вой-
не (7,8%); хитрец изобретателен (7,2%).

д а л ь н я я  п е р и ф е р и я  (7 кП):
Хитрость можно победить хитростью 

(4,6%); хитрое поведение позволяет остать-
ся безнаказанным (3,9%); хитреца трудно об-
мануть (3,3%); хитрец умеет скрывать свою 
хитрость (3,3%); за хитрыми ловушками та-
ится опасность (3,3%); хитрость – признак 
ума (3,3%); хитрость может представлять-
ся таковой только для того, кто действу-
ет каким-либо соответствующим его пред-
ставлению о хитрости образом (ирониче- 
ские) (2,6%).

к р а й н я я  п е р и ф е р и я  (20 кП): 
Хитрить надо в меру (2,0%); хитрец 

умеет подстраиваться, идти на компро-
мисс (2,0%); время и опыт научат хитрости 
(1,3%); все игроки – хитрецы (1,3%); женщина 
хитра (1,3%); бедный вынужденно хитрее бо-
гатого (1,3%); с хитрецом трудно справить-
ся (1,3%); хитрецы осторожны (1,3%); хи-
трец всегда найдет нужный ему способ до-
биться своего (1,3%); хитрый умный оценива-
ется положительно, в отличие от хитрого ду-
рака (1,3%); противопоставление хитрости и 
премудрости (0,7%); хитрость и простота 
взаимосвязаны (0,7%); на хитрость отвеча-
ют хитростью (0,7%); хитрость и просто-
та противоположны (0,7%); хитрость име-
ет границы (0,7%); хитрец превзойдет в хи-
трости прямого и простого (0,7%); трудно 
быть злому, но действующему прямо, вместе 
с хитрым (0,7%); хитрец тоже может допу-
стить ошибку по неосторожности (0,7%); 
хитрец использует труд других людей (0,7%); 
хитрый может действовать во имя спасения 
близких (хитрость может быть направлена 
во благо) (0,7%).

Итак, в результате когнитивного анализа 
материала можно сделать следующие выводы.

Положительная оценка в структуре кон-
цепта «хитрость» характерна для 11,8% ког-
нитивных признаков (например: хитрость 
помогает победить на войне), ироническая 
оценка – для 4,6%, отрицательная оценка – 
для 28,2%, среди последних в одних призна-
ках внимание обращается на вред, наносимый 
хитрым поведением другим людям (например: 
хитрец использует труд других людей), а дру-
гие признаки акцентируют возможность полу-
чения хитрецом нежелательного для него ре-
зультата (например: хитрость не всегда при-
водит к желаемому результату), что говорит 

23. Хитрый умный оценивается положи-
тельно, в отличие от хитрого дурака (2 едини-
цы): Не бойся хитрого умного, бойся хитрого 
дурака; От хитреца да глупца добра не жди.

24. Противопоставление хитрости и пре-
мудрости (1 единица): Премудрость одна, а 
хитростей много.

25. Хитрость и простота взаимосвязаны  
(1 единица): Что хитро, то и просто: девя-
тью десять девяносто. 

26. На хитрость отвечают хитростью  
(1 единица): Коли ты спроста, и я спроста; 
коли ты с хитрости, и я с хитрости. 

27. Хитрость и простота противоположны 
(1 единица): Тут пито, едено по простоте, без 
хитрости.

28. Хитрость имеет границы (1 единица): 
Хитрее теленка не будешь: языком под себя 
не достанешь.

29. Хитрец превзойдет в хитрости прямо-
го и простого (1 единица): Горбун прямика пе-
рехитрит.

30. трудно быть злому, но действующему 
прямо, вместе с хитрым (1 единица): Не спод-
ручно волку с лисой промышлять.

31. Хитрец тоже может допустить ошиб-
ку по неосторожности (1 единица): И хитрая 
птица через свой клюв в силок попадает.

32. Хитрец использует труд других людей 
(1 единица): Хитрый Митрий: нашими боками 
пашет, на своих отдыхает.

33. Хитрец может действовать во имя спа-
сения близких (хитрость может быть направ-
лена во благо) (1 единица): И гусь от гнезда 
отводит, собаку отманивает (дикий).

Из выявленных когнитивных признаков 
(кП) одни признаки характеризуют концепт 
«хитрость» или человека ‒ носителя данно-
го качества «хитрец» (например: хитрость 
не всегда приводит к желаемому результату, 
хитрец всегда найдет нужный ему способ до-
биться своего), а другие дают рекомендации 
(например: нужно быть осторожным и бди-
тельным с хитрецом, не надо ему верить, хи-
трить надо в меру).

Полевая структура концепта «хитрость» 
может быть представлена в следующем виде. 

я д р о  ( 2  к П ) : 
Хитрость не всегда приводит к желаемо-

му результату (11,8% всех пословиц); хитрец 
пытаетcя всем угодить, чтобы получить 
больше выгоды (но это стремление не всегда 
осуществимо) (10,5%).

Б л и ж н я я  п е р и ф е р и я  (4 кП): 
Хитрое поведение позволяет добиться 

своего (9,2%); нужно быть осторожным и 
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The concept “cunning” in the Russian 
proverbial environment: the linguistic  
and cognitive aspect

The article deals with the concept “cunning” on the 
basis of the Russian proverbs. There are analyz- 
ed the ways of the nomination of the concept  
during the study, there are revealed the cognitive 
traits and field structure in the Russian proverbial 
environment. The author concludes about the cha- 
racteristics and values of the cunning, the sly 
behavior and the sly person in the Russian pro- 
verbs and the interrelation of the concept “cunning” 
with the other concepts in the sphere of concepts.

Key words: concept, cunning, proverb, field 
structure, proverbial environment, linguistic and 
cognitive aspect.

(Статья поступила в редакцию 10.10.2021)

о том, что концепт «хитрость» в пословицах 
оценивается по моральному и прагматическо-
му критериям. Неоценочные признаки состав-
ляют всего 21,3% от общего числа признаков. 
а для уточнения оценки остальных 34,8% при-
знаков необходимо учитывать ситуацию упо-
требления конкретных пословичных единиц, 
иначе говоря, в данном случае оценка зависит 
от того, с какой целью (доброй или дурной) ис-
пользуется хитрость. 

В ядре концепта доминируют прагма-
тические признаки, при этом подавляющее 
большинство непрагматических и описатель-
ных признаков относятся к крайней перифе-
рии концепта, что свидетельствует о том, что 
основное внимание в пословицах уделяется 
прагматической стороне концепта «хитрость», 
а именно результатам и выгоде, которые мо-
жет принести хитрость. Перифирийная часть 
пословичного концепта позволяет сделать вы-
вод о том, что в роли «хитреца» могут высту-
пать игроки, женщины, а также жители опре-
деленных городов – казанцы и астраханцы.

В провербиальном пространстве кон-
цепт «хитрость» взаимосвязан с такими кон-
цептами, как «война», «враг», «ум», «просто-
та», «лиса», «хвост (лисий)» и «сила». кон-
цепты «лиса» и «хвост (лисий)» выступают 
как символ хитрости и инструмент, помогаю-
щий заметать следы хитрости; хитрость счита-
ется необходимой на войне для борьбы с вра-
гом. Наряду с этим концепт «хитрость» неред-
ко сравнивается с концептами «ум», «просто-
та» и «сила»: во-первых, хитрость эффектив-
нее силы, во-вторых, амбивалентно описыва-
ются отношения между «хитростью» и «про-
стотой» (с одной стороны, хитрость и просто-
та противоположны, с другой – хитрость счи-
тается простотой); в-третьих, простота эффек-
тивнее хитрости; в-четвертых, хитрость в од-
них единицах рассматривается как признак 
ума, а в других единицах описывается хитрый 
глупец, что свидетельствует о том, что хи-
трость не всегда сочетается с умом.

Перспектива исследования видится в рас-
смотрении всех системных связей послович-
ного концепта «хитрость» в концептуальном 
поле, организуемом оппозицией «лукавство – 
Прямота».
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ние – источник знания, знание – счастье»). 
ценностные установки писателя прослежива-
ются в его ориентации на определенные сто-
роны характеристик мира. Учитель в творче-
стве ч.т. айтматова выступает образцом об-
разованности и лучших человеческих качеств. 
«Приоритеты в выборе тех или иных призна-
ков концепта позволяют делать вывод об осо-
бенностях индивидуально-авторской картины 
мира» [11, с. 683]. как пишет М.В. Пименова, 
«авторские картины мира объединяет с языко-
вой картиной мира то, что писатели – носители 
языка – используют общепринятый языковой 
фонд, вводя в него свои собственные оккази-
ональные метафоры» [там же]. На выбор тех 
или иных средств выражения влияет не толь-
ко жанр и тематика произведения, но и харак-
тер, видение автора. Извлечение материала из 
авторской концептуальной картины мира по-
зволяет увидеть особенности индивидуально-
авторского мировидения. В случае данного 
исследования – повести ч.т. айтматова «Пер-
вый учитель», где тема учительства представ-
лена наиболее ярко в содержательном и конно-
тативном значении.

Индивидуально-авторская картина мира 
ч.т. айтматова ‒ предмет интереса многих ис-
следователей, среди которых а.Ф. кофман [7], 
з.к. дербишева [2], Ж. Хуан [12], Б.Ж. касы-
малиев, к.Э. касымалиева [4], Н.Ж. чонмуру-
нова [13], Ж.Ж. капенова [5].

В статье было использовано несколько 
методов лингвистического анализа. описа-
тельный метод – для констатации и обобще-
ния языковых фактов; концептуальный – для 
выявления основных групп признаков, форми-
рующих структуру концепта, интерпретатив-
ный – для истолкования фактов русской и кир-
гизской культуры. Все перечисленные выше 
методы составляют основу методики Санкт-
Петербургско-кемеровской школы, основан-
ной на поэтапном изучении структуры кон-
цепта (В.В. колесов и М.В. Пименова) [6; 9; 
10]. Иллюстративным материалов фрагментов 
текстовой объективации послужила повесть 
ч.т. айтматова «Первый учитель» [1].

На предварительном этапе исследования 
концепта «учитель», репрезентированного сло- 
вами учитель, ученик, учить, неуч, наука, было 
выявлено 33 понятийных признака: ‘знания’, 
‘умения’, ‘навыки’, ‘взгляды’, ‘опыт’, ‘да-
вать образование / обеспечивать возможность 
учиться’, ‘твердить/вперять в мысль/память’, 
‘преподносить уроки / обогащать опытом’, 

м.Г. ЮрчЕНко
(Бишкек, киргизская республика)

сПособы концеПтуаЛизации 
учитеЛьства в Повести  
ч.т. айтматова  
«Первый учитеЛь»

Рассматриваются способы концептуали-
зации учительства на материале повести  
Ч.Т. Айтматова «Первый учитель». Исполь-
зуется несколько методов лингвистическо-
го анализа: описательный, концептуальный и 
интерпретативный. Концептуализация учи-
тельства репрезентируется в повести как 
эксплицитно, так и имплицитно на основе вы-
деленных концептов педагогического дискур-
са: «учитель», «ученик», «школа», «учение», 
«знание», «учеба», «ученый».

Ключевые слова: индивидуально-авторская 
картина мира, ключевой концепт педагоги-
ческого дискурса, концептуализация учитель-
ства, лингвокультурология.

цель статьи – рассмотреть способы кон-
цептуализации учительства на материале по-
вести ч.т. айтматова «Первый учитель». На-
учная новизна заключается в первом опыте 
представления способов концептуализации 
учительства. Под концептуализацией подраз-
умевается процесс познавательной деятель-
ности человека, в ходе которого происходит 
осмысление всей поступающей к нему инфор-
мации, что в конечном итоге приводит к обра-
зованию концептов. 

концепт «учитель» является ключевым 
для педагогического дискурса и русской, и 
киргизской культуры. В.а. Маслова опреде-
ляет ключевой концепт культуры как «ядер-
ную единицу картины мира, обладающую эк-
зистенциальной значимостью как для отдель-
ной языковой личности, так и для общества 
в целом» [8, с. 51]. авторские тексты позво-
ляют выявить наиболее яркие концептуаль-
ные признаки. Используя знания националь-
ной культуры в целом, авторы привносят в нее 
свое осмысление. В киргизской лингвокуль-
туре зафиксировано уважительное отноше-
ние к учителю (экинчи эне – мугалим – «учи-
тель – вторая мать»; мугалим чырпыктан чы-
нар өстүрөт мугалим – «учитель вырастит из 
черенка огромное дерево»); к знаниям, уче-
нию (окуу – билим азыгы, билим – ырыс – «уче-
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Фразеологические обороты и просторе-
чия способствуют объективации запрограм-
мированной автором концептуальной инфор-
мации (И дети наши будут жить так же, на 
кой черт им учение; шутка ли учить детей, 
чьи деды и прадеды до седьмого колена были 
неграмотны. Я мысленно держала ответ пе-
ред моим первым учителем и не смела от-
ступать; Я еще приеду к своему учителю и 
буду держать перед ним ответ).

Мотивирующий признак ‘школа’ объек-
тивируется метафорой (Нашла себе забаву – в 
школу ходить). лексема школа сопровождает-
ся целым рядом эпитетов, в которых просле-
живается эволюция становления школы Дюй-
шена: школа Дюйшена – ветхая школа – наша 
школа – моя первая школа – большая школа 
с большими окнами. автор часто прибегает к 
описанию, повествуя о школе (в школе, если 
можно так назвать ту самую мазанку с зия-
ющими щелями; бугор, где стояли тополя, у 
нас почему-тоназывали «школой дюйшена»; 
в неведомом никому промерзшем сарае, име-
нуемом школой), часто использует сравнение 
(учитель хочет, чтобы мы увидели свет, 
чтобы мы научились читать и писать; Но 
для нас, Дюйшеновых учеников, все это пред-
ставлялось такой же истиной, как то, что 
молоко белое; В нашей школе стало так тихо, 
будто ее накрыла лавина; мы (ученики), ма-
ленькая частица частицы народа). автор ис-
пользует устаревшие выражения (Чего ради 
ты мыкаешься с этой школой).

образная составляющая концепта ‘шко-
ла’ представлена в произведении очень ярко. 
тяжело давалось обустройство школы (Ча-
стенько мы его видели с большущей вязанкой 
курая или соломы на спине; Когда мы в пер-
вый раз пришли в школу, учитель усадил нас 
на разостланную по полу солому и дал каж-
дому по тетрадке, по карандашу и по дощеч-
ке). Скромные условия не мешали ученикам 
мечтать о школе будущего (И мы уже тог-
да твердо верили, что, когда народ зажи-
вет побогаче, наша школа будет помещать-
ся в большом белом доме с большими окна-
ми и что ученики там будут сидеть за сто-
лами). В буквальном смысле на своих пле-
чах учитель помогал ученикам добраться до 
школы (До первых снегов мы ходили в школу  
вброд <…> А потом ходить стало невмого-
ту – ледяная вода обжигала ноги <…> И тог-
да Дюйшен стал на руках переносить их че-
рез речку. он сажал одного на спину, друго-
го брал на руки и так по очереди переправ-
лял всех учеников). Усилия учителя вызывали 

‘учить’, ‘(вы)учиться’ ‘научить’, ‘заучивать’, 
‘постигать что-либо’, ‘обосновывать / разви-
вать / высказывать мысль / теорию / положе-
ние)’, ‘объяснять/показывать, как нужно де-
лать’, ‘поучать / внушать / наставлять / воспи-
тывать’, ‘преподавать’, ‘перенимать’, ‘настав-
ление’, ‘обучение’, ‘учение’, ‘учеба’, ‘оказы-
вать влияние’, ‘выучка’, ‘дрессировать’, ‘учи-
тель’, ‘преподаватель’, ‘профессор’, ‘уче-
ный’, ‘наставник(ница)’, ‘лицо, занимающее-
ся преподаванием’, ‘учащийся’, ‘ученик’, ‘че-
ловек, который учится чему-либо’, ‘глава / ав-
тор / распространитель учения’, ‘заслуженный 
учитель’, ‘человек, обладающий авторитетом, 
имеющий последователей’, ‘последователь’, 
‘сторонник взглядов / учения / деятельности’, 
‘бить’, ‘наказывать’, ‘заставлять’ ‘дом учите-
ля’. Рассмотрим их актуализацию на матери-
але повести. 

Признаки ‘учить’, ‘(вы)учиться’, ‘научить’, 
‘учение’, ‘учеба’ восходят к мотивирующим 
(Так вот, комсомол послал меня учить ваших 
детей; Я не мулла, аксакал, я комсомолец. А 
детей теперь будут учить не муллы, а учите-
ля; Мы жили в темноте. А теперь советская 
власть хочет, чтобы мы увидели свет, чтобы 
мы научились читать и писать. А для это-
го надо учить детей). ликование охватыва-
ет душу главной героини в предвкушении на-
чала обучения в школе («Смотрите на меня! 
Смотрите, какая я гордая! Я буду учиться, 
я пойду в школу и поведу за собой других!..»). 
В те годы (1924 г.) цели обучения были ми-
нимальные (А через год Дюйшен обещал на-
учить нас писать слово «революция»). отсут-
ствие специального образования компенси-
ровалось безмерным желанием комсомольца 
дюйшена учить детей, открыть им дорогу в 
жизнь (Буду учить вас всему, что знаю сам… 
И действительно, он учил нас всему, что знал 
сам, проявляя при этом удивительное тер-
пение; Дюйшен учил нас так, как умел, как 
мог, как казалось ему нужным, что называ-
ется, по наитию; Если бы я мог лучше учить 
ребят, я бы ни о чем больше не мечтал).

Учительская деятельность главного героя 
произведения, дюйшена, начиналась с проти-
воречий, недопонимания (Ты лучше скажи, за-
чем она нам, школа?; Мы испокон веков жи-
вем дехканским трудом, нас кетмень кормит. 
В те времена такие слова, как «школа», «уче-
ба», были в новинку и люди не очень-то в них 
разбирались; Ей не до учебы! Не такие без-
родные, а те, что с отцом да с матерью, и то 
не учатся).



191

языкознание

языковые элементы эксплицитно или им-
плицитно отображают авторское мировиде-
ние. Реализация концептуальной информации 
обеспечивается путем авторского выбора ре-
чевого события. Используя концептуальную 
метафору, автор передает безмерную скорбь 
и переживания главного героя после смер-
ти вождя народа – ленина (Вот и тогда вид-
но было, что учитель наш убит горем <…> 
И тогда учитель сказал простуженным, пре-
рывающимся голосом: «Умер Ленин. По всей 
земле люди стоят сейчас в трауре. И вы 
стойте на своих местах, замрите. Смотрите 
вот сюда, на портрет. Пусть запомнится вам 
этот день»; вот ты все убиваешься. А ведь 
слезами не воскресишь Ленина!).

Признак ‘ученый’ также восходит к мо-
тивирующим: Алтынай Сулаймановна, хоро-
шо бы вам съездить в аил, повидаться с зем-
ляками. Вас там все знают, гордятся вами, 
но знают-то больше понаслышке и, случает-
ся, поговаривают, что, мол, наша знамени-
тая ученая, видно, чурается нас, дорогу поза-
была в свой Куркуреу; Эта ученая женщина, 
видимо, вспомнила сейчас ту пору своей юно-
сти, которой, как поется в наших песнях, не 
докричишься с самой высокой горной верши-
ны). Ученики дюйшена хранили память о сво-
ей первой школе (Но вот в дом вошел мест-
ный паренек и подал хозяину пачку телеграмм. 
Телеграммы пошли по рукам: бывшие учени-
ки поздравляли своих земляков с открытием 
школы).

Повесть «Первый учитель» является вы-
ражением индивидуально-авторской картины 
мира ч.т. айтматова. анализ авторского ху-
дожественного текста напрямую способству-
ет восприятию всей социокультурной инфор-
мации, опосредуемой этим текстом. концеп-
туализация учительства репрезентируется как 
эксплицитно, так и имплицитно на основе вы-
деленных концептов педагогического дискур-
са: «учитель», «ученик», «школа», «учение», 
«знание», учеба», «ученый».
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сочувствие у его учеников (Эх, бедняга! учи-
тельское дело тоже, видно, не из легких).

Учитель и ученик – основные участни-
ки педагогического дискурса. Эмоционально-
оценочный полюс концепта учитель в рассма-
триваемом произведении исключительно по-
ложительный. В учителе дети видели чело-
века особого статуса (учитель, а вы с Лени-
ным за руку здоровались?; Что уж там го-
ворить! Чего только не затевал тогда Дюй-
шен! А мы-то ведь всерьез считали его учи-
телем; Что сказал бы учитель Дюйшен, если 
бы увидел меня такой беспомощной. И я кре-
пилась, запрещая себе лишний раз оглянуться, 
точно бы учитель наблюдал за мной со сто-
роны). Будни учителя вызывали большой ин-
терес у его учеников (Мы завернули к школе: 
интересно было посмотреть, что там дела-
ет учитель). Посвящение себя педагогиче-
скому делу является главной идеей этой пове-
сти (Каждый раз учитель говорил им о свет-
лом будущем. Даже просыпаясь среди ночи, 
думал о своих учениках <…> Он вкладывал в 
свое дело всю душу. Он сам ходил по дворам, 
собирая учеников).

Глубокие переживания об учителе охва-
тывали сердце его любимой ученицы алты-
най, когда он уходил в районный центр (то и 
дело выбегала я из дома, смотрела в засне-
женную безлюдную степь: не покажется ли 
учитель на дороге? Но не видно было ни души. 
Где же ты, учитель наш? Умоляю тебя, не 
задерживайся допоздна, возвращайся быст- 
рей. мы ждем тебя, ты слышишь, учитель! 
мы ждем тебя! <…> А голову точила только 
одна мысль: «вернулся ли, вернулся ли учи-
тель?»). Ее переживания и любовь отклика-
лись в душе учителя теми же чувствами. айт-
матов использует яркий эпитет, усиливая эмо-
циональную окраску высказывания (И пусть 
твое счастье будет в учении, звездочка ты 
моя ясная). он верил в свою любимую уче-
ницу и возлагал на нее большие надежды (ты 
должна учиться <…> Может, ты станешь 
настоящим учителем и тогда вспомнишь 
нашу школу, может, и посмеешься). автор по-
казывает, как важно было мнение учителя для 
алтынай (Как скажете, учитель, так и бу-
дет, – ответила я; В самые тяжелые минуты 
я мысленно держала ответ перед моим пер-
вым учителем и не смела отступать). В тра-
гические минуты жизни она сравнивает свои 
поступки с поступками учителя (Пусть про-
паду в дороге, пусть настигнет меня погоня, 
но я буду биться до последнего дыхания – так 
же, как мой учитель Дюйшен).



192

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

6. Kolesov V.V. Koncept kul'tury: obraz – po- 
nyatie – simvol // Vestn. S.-Peterb. un-ta. 1992. Ser. 2. 
Vyp. 3. № 16. S. 3–40.

7. Kofman A.F. Hudozhestvennyj mir Chingiza 
Ajtmatova [Elektronnyj resurs] // Studia Litterarum. 
2019. T. 4. № 2. S. 292–311. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/hudozhestvennyy-mir-chingiza-aytmatova  
(data obrashcheniya: 23.10.2021).

8. Maslova V.A. Lingvokul'turologiya: ucheb. 
posobie. M., 2001.

9. Pimenova M.V. Osnovnye polozheniya i me- 
todika issledovaniya konceptov v Kemerovskoj shko- 
le konceptual'nyh issledovanij // Konceptual'nye i se- 
mantiko-grammaticheskie issledovaniya: pamyati prof. 
E.A. Pimenova / otv. red. M.V. Pimenova. M., 2011. 
S. 51–60.

10. Pimenova M.V. Metodologiya konceptual'- 
nyh issledovanij // Vestn. Kemer. gos. un-ta. 2002. 
Vyp. 4(12). C. 100–105.

11. Trudy po kognitivnoj lingvistike: sb. nauch. 
st., posvyashch. 30-letnemu yubileyu kaf. obshch. 
yazykoznaniya i slav. yazykov Kemer. gos. un-ta / otv. 
red. M.V. Pimenova. Kemerovo, 2008. Vyp. 10.

12. Huan Zh. Hudozhestvennyj mir Ch. Ajtmato- 
va i ego konceptual'noe soderzhanie // Vestn. Kazah. 
nac. un-ta. Ser. filologicheskaya. 2014. № 6(152).  
S. 296–301.

13. Chonmurunova N.Zh. Koncept «Zhenshchi-
na» v konceptosfere Ch. Ajtmatova. // WEB of Scholar: 
International Academy Journal. 2018, March. Vol. 4. 
№ 3(21). R. 20–24.

14. Yurchenko M.G. Ponyatijnye priznaki makro- 
koncepta «obuchenie» // Izv. Volgogr. gos. ped. un-ta. 
2021. № 8(161). S. 107–116.

The ways of the conceptualization  
of teachership in the story  
“The first teacher” by Ch.T. Aitmatov

The article deals with the ways of the conceptu- 
alization of teachership based on the story “The 
first teacher” by Ch.T. Aitmatov. There are used 
some methods of the linguistic analysis: descriptive, 
conceptual and interpretative. The conceptualiza- 
tion of teachership is represented in the story both 
explicitly and implicitly on the basis of the re- 
vealed concepts of the pedagogical discourse: 
“teacher”, “schoolchild”, “school”, “teaching”, 
“knowledge”, “study” and “scientist”.

Key words: individual author’s world picture, key 
component of pedagogical discourse, conceptuali- 
zation of teachership, linguistic culturology.

(Статья поступила в редакцию 30.10.2021)

4. касымалиев Б.Ж., касымалиева к.Э. лек-
сикографическое представление авторской карти-
ны мира // языки. Народы. культуры: материалы 
науч.-практ. конф. М., 2016. С. 57–67.

5. когнитивная лингвистика и концептуальные 
исследования: сб. науч. ст. / отв. ред. М.В. Пимено-
ва. кемерово, 2012. Вып. 17. 

6. колесов В.В. концепт культуры: образ – по-
нятие – символ // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 1992. 
Сер. 2. Вып. 3. № 16. С. 3–40.

7. кофман а.Ф. Художественный мир чин-
гиза айтматова [Электронный ресурс] // Studia 
Litterarum. 2019. т. 4. № 2. С. 292–311. URL: https:// 
cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennyy-mir-chingi 
za-aytmatova (дата обращения: 23.10.2021).

8. Маслова В.а. лингвокультурология: учеб. 
пособие. М., 2001.

9. Пименова М.В. основные положения и ме-
тодика исследования концептов в кемеровской 
школе концептуальных исследований // концепту-
альные и семантико-грамматические исследования: 
памяти проф. Е.а. Пименова / отв. ред. М.В. Пиме-
нова. М., 2011. С. 51–60.

10. Пименова М.В. Методология концептуаль-
ных исследований // Вестн. кемер. гос. ун-та. 2002. 
Вып. 4(12). C. 100–105.

11. труды по когнитивной лингвистике: сб. 
науч. ст., посвящ. 30-летнему юбилею каф. общ. 
языкознания и слав. языков кемер. гос. ун-та / отв. 
ред. М.В. Пименова. кемерово, 2008. Вып. 10.

12. Хуан Ж. Художественный мир ч. айтма-
това и его концептуальное содержание // Вестн. 
казах. нац. ун-та. Сер. филологическая. 2014.  
№ 6(152). С. 296–301.

13. чонмурунова Н.Ж. концепт «Женщина» 
в концептосфере ч. айтматова // WEB of Scholar: 
International Academy Journal. 2018, March. Vol. 4. 
№ 3(21). Р. 20–24.

14. Юрченко М.Г. Понятийные признаки мак- 
роконцепта «обучение» // Изв. Волгогр. гос. пед. 
ун-та. 2021. № 8(161). С. 107–116.

* * *
1. Ajtmatov Ch.T. Pervyj uchitel'. Povesti. Kiev, 

1976.
2. Derbisheva Z.K. Konceptual'nye cennosti v 

kartine mira Chingiza Ajtmatova // Vozrozhdenie na- 
cional'nyh literatur vo vtoroj polovine XX veka i 
Chingiz Ajtmatov: sb. materialov Mezhdunar. nauch.-
prakt. konf. Kazan', 2018. S. 20–24.

3. Derbisheva Z.K. Vselennaya Chingiza Ajtma- 
tova. Bishkek, 2012.

4. Kasymaliev B.Zh., Kasymalieva K.E. Leksi- 
kograficheskoe predstavlenie avtorskoj kartiny mira // 
Yazyki. Narody. Kul'tury: materialy nauch.-prakt. 
konf. M., 2016. S. 57–67.

5. Kognitivnaya lingvistika i konceptual'nye is- 
sledovaniya: sb. nauch. st. / otv. red. M.V. Pimenova. 
Kemerovo, 2012. Vyp. 17. 



193

языкознание

шением определенных идей, взглядов, побуж-
дением к поступкам, действиям. как отмечает 
Г.я. Солганик, воздействующая функция пу-
блицистики ярко проявляется в синтаксисе: 
«Из разнообразного синтаксического реперту-
ара публицистика отбирает конструкции, об-
ладающие значительным потенциалом воз-
действия» [31, с. 205]. для выражения силь-
ных чувств, авторской позиции, для убежде-
ния читателя публицистика на синтаксическом 
уровне широко использует параллелизм, пар-
целляцию, анафору, восклицательные предло-
жения, риторические вопросы, расчлененные 
конструкции и др. 

Материалом для исследования послужили 
СПП указанных типов, выписанные из книг, 
периодических газет и журналов, содержащих 
аналитические статьи, очерки, репортажи, ин-
тервью на общественно значимые темы («ком-
сомольская правда», «Новый мир», «Новая га-
зета», «Солидарность», «Совершенно секрет-
но», «аргументы и Факты», «Наша Версия» и 
др.). Весь корпус анализируемого материала 
составил 4 500 конструкций, выписанных из 
указанных произведений методом сплошной 
выборки. за основу лингвистического анали-
за СПП был взят структурно-семантический 
метод, требующий учета и формально-грам- 
матических средств СПП, и смысловых отно-
шений между его частями, а также в рамках 
контекстного окружения. для определения ча-
стотности обнаруженных явлений использо-
вался статистический метод. 

Справедливо считается, что именно син-
таксис заключает в себе огромные стилистиче-
ские возможности, обусловленные его способ-
ностью передавать тончайшие оттенки мыс-
ли. одним из выразительных средств синтак-
сиса является парцелляция. Парцелляция (от 
франц. parcella – «частица») – это особое чле-
нение текста, при котором части одного пред-
ложения оформляются как несколько самосто-
ятельных предложений, для придания фразе 
большей выразительности [26, с. 272]. С ин-
формационной точки зрения парцелляция – это 
восполнение упущенных возможностей вы-
сказывания, добавление или исправление ка- 
кого-либо существенного, по мнению говоря-
щего, признака обсуждаемого предмета [19, 
с. 297]. Публицисты активно используют это 
стилистическое средство с целью расстановки 
приоритетов, привлечения внимания, подчер-
кивания некоторых деталей, акцентирования 

Н.П. ГАлкиНА 
(кострома)

ПарцеЛЛяция как инструмент 
воздействия в ПубЛицистике

Представлены результаты анализа сложно-
подчиненных предложений со значением об- 
условленности в аспекте их формального раз-
деления на отдельные предложения. Описа-
ны характерные особенности парцеллирован-
ных структур в публицистике, внешние и вну-
тренние факторы, влияющие на их построе-
ние. Отмечено, что наибольшее количество 
парцеллированных конструкций обнаружи-
вается в текстах эмоционально-оценочной и 
агитационной направленности.

Ключевые слова: усиление, дополнение, обосно-
вание, оценка, авторская позиция, коммуника-
тивная установка.

данное исследование проводится в рамках 
изучения способов выражения отношений об-
условленности посредством сложноподчинен-
ных предложений (далее СПП). категория об-
условленности объединяет в себе отношения 
условия, причины, уступки, цели и следствия, 
а СПП – наиболее типичный способ их выра-
жения [34, с. 140–141]. В статье представле-
ны результаты анализа сложноподчиненных 
предложений со значением обусловленности 
(далее СППо) на материале произведений пу-
блицистического стиля, в котором, наряду с 
научным стилем, такие предложения оказыва-
ются наиболее востребованными [10, с. 100–
104]. Произведения публицистики отражают 
сферу политико-идеологических, экономи-
ческих, общественных, культурных отноше-
ний. каждый функциональный стиль отбира-
ет и организует языковые средства в зависи-
мости от сферы употребления и задач обще-
ния. Характерные особенности СППо в тек-
стах публицистического стиля обусловлены 
его основными функциями: 

– информативной; 
– просветительской; 
– оценочной; 
– побудительной; 
– воздействующей. 
задача публицистического стиля – инфор-

мирование, передача общественно значимой 
информации с одновременным воздействи-
ем на читателя, убеждением его в чем-то, вну-

© Галкина Н.П., 2022
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во, призывно. Следует отметить, что, несмотря 
на преобладание описываемых конструкций, 
оформленных союзом потому что, в постро-
ении парцеллятов могут участвовать и другие 
средства связи (поскольку, ибо, так как, тем 
более что, оттого что, из-за того что и др.). 

значительную долю (38%) в причинные 
СПП парцеллированной структуры вносят 
предложения с коннектором ведь (65% всех 
предложений с ним являются парцеллирован-
ными). Например: 1) И в самом деле я был иди-
отом. ведь в последний раз я видел Мэри бу-
дучи подростком – я помнил молодую, оба-
ятельную, красивую женщину… [22, с. 81]; 
2) Не позволяет полученное в гарвардах эконо-
мическое образование. ведь согласно доктри-
не рыночного фундаментализма, задача Цен-
тробанка – таргетировать инфляцию [28, 
с. 25]. Вообще говоря, семантика и функцио-
нальный статус слова ведь трактуется неодно-
значно. детальное описание его употребления 
на материале публицистики изложено нами в 
специальном исследовании [9, с. 82–89]. 

заметную роль в парцелляции ПСПП 
играет союз ибо [8, с. 83–92; 11, с. 82–88]. При-
меры: 1) При этом для русских должны быть 
русские нравственные идеалы, отличающиеся 
от идеалов других народов. ибо навязывание 
русскому народу идеала западноевропейских 
или американских народов, чаще всего чуждых 
русскому человеку, не может найти у него от-
клика [35, с. 2]; 2) Это религия не профессо-
ров, а менеджеров. ибо баптизм – наименее 
богословская из всех протестантских тради-
ций [18].

Приведем примеры парцеллятов с други-
ми причинными союзами: 1) И вот здесь, на-
верное, пора поставить точку. Поскольку все 
упомянутые факторы объясняют не только 
феномен группы «Кино», но и многие другие 
«достижения» нашей рок-эпохи, эпохи Гре-
бенщикова с Макаревичем [28, с. 7]; 2) Учи-
тельница была в шоке. так как, во-первых, 
сама ничего этого не знала; 3) Девочка явно 
смущается этих разговоров [13]. В приведен-
ных выше примерах причинные предложения, 
отделенные от главного, в функционально-се- 
мантическом отношении представляют собой 
авторское пояснение, обоснование того, что 
сказано в предшествующей главной части. 

На построение парцеллированных струк-
тур СППо оказывают влияние как внешние, 
так и внутренние факторы. Под внешним фак-
тором мы подразумеваем физическое про-
странство микротекста, в рамках которого пар- 

на условии, причине, обосновании, цели, ре-
зультате, следствии, противоречии и т. п. [30, 
с. 172–176]. автор сначала констатирует какое-
либо утверждение, факт. завершение фразы 
придает ей большую убедительность, катего-
ричность, актуализирует содержащуюся в ней 
информацию. После сообщения о факте, собы-
тии автор выражает его подтверждение, объ-
яснение (часто субъективное) или указыва-
ет на противоречие, дополнительное обстоя-
тельство, которое могло бы помешать тому, 
что описано в главной части. таким образом, 
с одной стороны, повышается достоверность, 
убедительность сообщаемой информации, и в 
то же время высказывание приобретает субъ-
ективный, эмоционально-оценочный харак-
тер, что привлекает внимание, «приближает» 
читателя, который вслед за автором рассужда-
ет, сопереживает, становится как бы свидете-
лем/соучастником описываемых событий. 

Парцеллированные структуры встречают-
ся в анализируемых произведениях во всех ти-
пах СППо, составляя в целом около 12% ис-
следуемых конструкций. Наиболее часто пар-
целлятами оказываются предложения со зна-
чением причины, уступки и следствия (в на-
ших материалах на них приходится 60, 20 и 
12% всех парцеллированных структур соот-
ветственно). 

Проанализируем характерные особенно-
сти употребления парцеллированных структур 
на материале из корпуса причинных СПП, где 
они наиболее широко проявляются. Причин-
ные парцелляты составляют более половины 
(60%) всех случаев парцелляции СПП в нашей 
выборке, а среди причинных СПП в исследу-
емых материалах около четверти построены 
как парцеллированные структуры. здесь пре-
обладают СПП с союзом потому что – 44% 
от всех парцеллированных причинных кон-
струкций (25% всех предложений с этим сою-
зом являются парцеллированными) [11, с. 82–
88]. См., например: 1) И этот принцип не ра-
ботает. Потому что так нельзя, всех под об-
щую гребенку [23, с. 13]; 2) (Конечно, мы не 
можем остановить войну), но мы должны го-
ворить о мире, о добре, о человечности. По-
тому что все хотят, (чтобы эта проклятая 
война закончилась) [16, с. 7]. В приведенных 
примерах придаточные причины, оформлен-
ные союзом потому что, не просто выражают 
причину или основание для вывода. отделен-
ные от главной части и построенные как са-
мостоятельные предложения, они притягива-
ют внимание читателя, звучат более настойчи-
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осторожностью и осмотрительностью [14, 
с. 7]; 2) Вы все правильно поняли. в первую 
очередь потому, что они получают бабки 
от тех, кого русская катастрофа абсолютно 
устраивает [там же, с. 9]; 3) Не правда ли – 
приятно читать? уже хотя бы потому, что 
это истерика, а истерика радзиховских огор-
чить не может [20, c. 72]. 

Парцелляция является характерной чертой 
такого жанра публицистики, как интервью. 
Вопросно-ответная форма беседы предпола-
гает неполные короткие ответы, дополнения, 
пояснения говорящего в процессе размышле-
ния и формулирования высказывания. См., на-
пример: 1) (А почему именно он запоминает-
ся, а не Баратынский, например?) – Потому 
что прежде всего Баратынский сложнее [23, 
с. 50]; 2) (Как вы думаете, почему ваши сти-
хотворения не печатались, когда вы жили в 
Советском Союзе?) – Трудно сказать. Мо-
жет быть, оттого, что сначала они были 
чересчур агрессивны, а потом мое имя ста-
ло своеобразным табу, запретной темой [там 
же, с. 42]. См. пример, когда отвечающий в 
процессе рассуждения предвосхищает вопрос 
собеседника, сам задает его и отвечает на него: 
И вдруг в Петербурге все это началось. Поче-
му? Потому что, на мой взгляд, люди, кото-
рые оказались в Петербурге, – это первое об-
разованное в европейском смысле русское со-
словие [там же, с. 46].

Под внутренним фактором, обусловлива-
ющим разделение частей высказывания (в на-
шем случае СПП), мы понимаем коммуника-
тивную установку автора, его внутреннюю 
мотивацию. квантование выражения являет-
ся отражением квантования мысли. к.а. Рого-
ва отмечает: «Парцелляция служит средством 
создать впечатление процесса мысли (а не его 
готовых результатов) и выделить главные ее 
элементы путем возвращения к ним, детализа-
ции» [25, с. 46]. См. примеры: 1) Моя бабушка 
вспоминала, как они заваривали лебеду и ели. 
Потому что ничего больше не было, даже 
соли [33]; 2) Кто не согласен с этим, тот 
пусть докажет обратное. Себе. Поскольку 
себе я уже все доказал [20, c. 20]; 3) Они, как 
говорится, метили в Петра, Первого. А по-
пали в Сталина. Потому что Петр для про-
стого человека давно было, и пресное, в об-
щем. Дворянский царь. А Сталин наш [там же, 
c. 71]. Несмотря на формальное разделение 
компонентов высказывания, оно скреплено 
общей идеей, которую транслирует автор. И 
фрагментарная подача ее лишь усиливает эф-

целляция создается и становится его связую-
щим, организующим звеном. анализ выписан-
ных нами конструкций показывает, что к фор-
мальному отделению причинной части СПП 
от главной авторы прибегают при указании 
на несколько причин. См., например: Иници-
атором разрыва стала Дашкова. По одной ле-
генде, будто бы из-за того, что в Ропше уби-
ли свергнутого императора Петра III, по дру-
гой, потому что муж Дашковой будто бы из-
менил ей с императрицей [20, c. 75]. как вид-
но, указание на несколько причин сопрово-
ждается ссылкой на источник обоснования (по 
одной (легенде)…, по другой…), что в составе 
одного сложного предложения не представля-
ется возможным. В следующем примере при-
чинные компоненты вводятся разделительным 
составным союзом не только…, но и, что так-
же исключает вариант формального соедине-
ния в одно целое предложение. См.: Сами тек-
сты Кундеры как-то не допускают мысли о 
подобном. Не только потому, что явно де-
монстрируют пересказовый нарратив нази-
дательной, педагогической прозы, агрессив-
но утверждаемой Чернышевским, но и по-
тому, что активно используют все основные 
приемы, столь свойственные этой литера-
туре не рассказа и показа, а убеждения [32]. 
См. аналогичное построение, в котором пере-
числяются три причины/обоснования: Провоз-
глашаемые же космистами взгляды, если не-
много оглянуться, оказываются буквально на 
самом краю внимания современного челове-
ка. Не только потому, что никакие техно-
логии до сих пор не помогли нам хоть как-ли- 
бо решить проблему смерти и идущего за 
ней. и не только потому, что вряд ли так 
уж многие могут в полной мере примирить-
ся с собственной конечностью. Но и потому, 
что проблема продления жизни человека, по-
слежития, да и трансформирования человека 
(а эти темы оказываются связаны) обсужда-
ются постоянно [37]. 

Подключение лексических актуализато-
ров к причинной части СПП в смысловом от-
ношении способствует выделению автором 
причины как первостепенной, главной или до-
полнительной, а в структурном плане созда-
ет условия для раздельного оформления та-
ких предложений – парцелляции. См., напри-
мер: 1) Решать свою судьбу должен сам на-
род, и никто другой. Еще и потому, что ре-
шать он будет не по-кабинетному, а с учетом 
своих реальных возможностей, опыта и пси-
хологии, со свойственной народу житейской 
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этому, на наш взгляд, функционирование дан-
ного слова в качестве средства связи СПП тре-
бует специального детального рассмотрения. 
тем не менее на данном этапе мы включили 
конструкции с ним в общую статистику. При-
ведем примеры: 1) Работали мы хорошо и по-
лучали прилично. Правда, оштукатуривание 
стен и потолков давалось с превеликим тру-
дом [5]; 2) Но и тут не обошлось без фолькло-
ра. Правда, теперь уже официального [29]; 
3) Как нам объясняет «элита», они не без не-
достатков, но в целом демократы один к 
одному. Правда, затесался среди них один фа-
шист – Лукашенко [20].

как мы уже отмечали при анализе при-
чинных конструкций, фрагментация высказы-
ваний (и, соответственно, фрагментация пред-
ложений) свойственна формату интервью. 
См. примеры из ответов министра С. чебота-
рева в интервью на портале таСС: 1) Поэто-
му малой родиной считаю Забайкалье. Хотя, 
как ни странно, хорошо помню детали жиз-
ни в Магдагачах [6]; 2) Я учился классе в чет-
вертом, увидел фильм по маленькому черно-
белому телевизору и буквально потерял покой. 
Хотя у нас в семье не было кадровых воен-
ных [там же].

Если в группе причинных и уступитель-
ных СПП формальное отделение и оформ-
ление придаточных в виде самостоятельных 
предложений в смысловом отношении при-
дает им статус дополнительного замечания, 
уточнения, оценочного суждения, то в случае 
парцелляции целевых СПП (СППц) внутрен-
няя мотивация направлена на усиление, актуа-
лизацию целевого компонента высказывания. 
См., например: Такой герой нужен для подрас-
тающего поколения. чтобы наши внуки зна-
ли, чего стоила нашим народам та война [2, 
с. 4]. как видится, такой прием разделения 
СППц на отдельные части служит усилению 
побудительной, воздействующей составляю-
щей высказывания. См. еще пример: Установ-
ление Единой обязательной идеологии авто-
матически вызовет (потребует!) полную от-
мену существующего разнобоя во всем, что 
относится к нематериальной стороне жиз-
ни страны, государства, общества. дабы не 
было того, что называют разнообразием или 
многообразием [3]. В приведенном примере 
автор выражает иронию в отношении целевой 
мотивировки авторов идеи «единомыслия». 
здесь и подключение «высокого» союза дабы, 
и отделение вводимого им придаточного спо-
собствуют усилению иронического эффекта, 

фект. «Речь воздействует лишь в том случае, 
если имеются четкие смысловые связи, кото-
рые отражают последовательность в изложе-
нии мысли» [4, с. 266].

Фрагментация высказывания осуществля-
ется при использовании такого стилистиче-
ского средства, как риторический вопрос. це-
лью использования вопросов в публицисти-
ке является оживление речи, стремление при-
дать ей форму диалога с адресатом [17, с. 162]. 
ответ на такой вопрос принимает форму пар-
целлята. См., например: Он не имеет никакой 
цели. Почему? Потому что под отсутствие 
цели легко подогнать любую цель [28, с. 5]. В 
следующем построении автор адресует чита-
телю вопрос, ответ на который также строит-
ся в форме вопроса-предположения, за кото-
рым затем следует дополнительный аргумент-
обоснование, вводимый коннектором ведь. 
См.: Почему же человек так беспечно отно-
сится к своей жизни? Не потому ли, что она 
ему легко досталась?! ведь мы обычно доро-
жим тем, что нам достается с трудом [там 
же, с. 1]. В такой своеобразной форме диалога 
с читателем автор предъявляет фрагментарное 
изложение, развертывание мысли, создавая ак-
цент на каждом ее компоненте. 

Перейдем к парцеллированным структу-
рам в корпусе уступительных конструкций 
(СППУст). На них приходится 18% от обще-
го числа СППУст, что в целом составляет 20% 
всех случаев парцелляции СПП в нашей выбор-
ке. См., например: …по новому закону о язы-
ке старики будут лишены возможности по-
лучить в поликлинике ответ по-русски. Хотя 
при такой медицине и пенсии им осталось не-
долго [27, с. 14]. В главной части автор конста-
тирует факт, в придаточной, стоящей отдель-
но от главной, акцентирует внимание на про-
тиворечии, привнося свою оценку, позицию, 
дополнительное замечание в отношении этого 
факта. Приведем еще примеры: …формальные 
достижения конструктивизма или, скажем, 
футуризма вновь дали себя знать. Хотя, ка-
залось бы, никаких предпосылок к тому не бы- 
ло [23, с. 42]; Это такая, как бы сказать, 
тютчевская линия в русской поэзии. Хотя в 
данном случае скорее Тютчев, смешанный с 
Блоком и Анненским [там же, с. 34].

значительную долю (20%) в создание пар- 
целлятов уступительного значения вносят 
предложения со словом правда – 65% всех 
предложений с этим коннектором являются 
парцеллированными. Cледует отметить, что 
роль и статус его трактуется по-разному, по-
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отдельного рассмотрения заслуживают 
случаи парцелляции следственных сложно-
подчиненных конструкций (СППС). Вообще 
говоря, следуя традиционной классификации 
СПП, к данному типу относят конструкции, 
оформленные «единственным, никогда не рас-
членяемым союзом так что» [36, с. 130]. И 
если в логически последовательном научном 
изложении, основанном на констатации и раз-
вертывании причинно-следственных связей, 
следствие вытекает из предыдущего положе-
ния и, как правило, не отделяется от него и 
находится в рамках одной логической цепоч-
ки (предложения), то в публицистических тек-
стах следствия-выводы чаще оформляются в 
виде отдельных предложений, после описания 
события/ситуации, из которого делается вы-
вод. Ср.: 

а. Научное изложение: 1) Плоскости 
оснований перпендикулярны к оси спирали и 
параллельны друг другу, так что получается 
стопка оснований [21, c. 107]; 2) Каждая мо-
лекула АТФ расщепляется и вновь регенериру-
ется 2500 раз в сутки, так что средняя про-
должительность ее жизни меньше 1 мин [там 
же, c. 233]. 

Б. Пример из газетной публицистики:  
1) Именно это обстоятельство… послужи-
ло поводом для написания реплики. так что 
попытаюсь представить читателям хоро-
шо знакомый им персональный компьютер в 
непривычном ракурсе [12]; 2) А живет она в 
тайге десятилетия. так что ее мужеству, 
силе духа, опытности, трудолюбию, друже-
любию тоже можно по-хорошему только по-
завидовать [38]; 3) Журналистка «Нью-Йорк 
таймс» утверждает, что активное потреб- 
ление цифровых услуг сейчас уже говорит не о 
вашей крутости, а о бедности. так что гор-
диться особо нечем [7]. 

дистантное расположение следственно-
го компонента высказывания и в формально-
грамматическом, и в семантическом плане 
придает ему больше самостоятельности, пе-
реводя в статус отдельного предложения. тем 
самым акцентируется внимание на совершен-
ном автором выводе, реализуются оценочная 
и воздействующая функции публицистическо-
го высказывания. как показало исследование, 
в наших материалах более 70% конструкций, 
оформленных скрепой так что, функциони-
руют как отдельные предложения.

В следующем примере вывод автора от-
носится к утверждениям, содержащимся в не-
скольких предыдущих предложениях: Боль-

акцентируют оценочную составляющую вы-
сказывания. 

Приведем пример, в котором парцелля-
ция СППц обусловлена внешним фактором – 
включением в высказывание нескольких це-
левых компонентов: Стихи чрезвычайно ред-
ко и скорее ради развлечения. Или для того, 
чтоб продемонстрировать своим англоязыч-
ным коллегам, что я способен на это, – что-
бы не особенно гордились [23, с. 51].

См. примеры парцелляции СППц из жан-
ра интервью: 1) (На горных лыжах вы ката-
етесь?) – Собираюсь освоить. чтобы лично 
контролировать развитие курортов Северно-
го Кавказа [6]; 2) Как только чуть-чуть по-
грозим пальчиком, люди тут же вытащат 
деньги и спрячут под матрас. На всякий слу-
чай. чтобы целее были [5]. В жанре интервью 
не только ответы, но и вопросы автора оформ-
ляются отдельными придаточными. См.: 
(Власть должна быть эффективной и спра-
ведливой, если необходимо – жесткой. А ме-
тоды работы всегда можно выбрать) – что-
бы душить прекрасные порывы? [6]. 

Парцелляция условных придаточных 
встречается нечасто, хотя в целом в выборке 
СППо предложения условного типа (УСПП) 
уверенно лидируют в произведениях как на-
учного, так и публицистического стиля [10,  
с. 100–104]. В исследуемых материалах на пар-
целлированные придаточные условного типа 
приходится чуть более 1% от всех УСПП, что 
в целом среди всех парцеллированных струк-
тур составляет около 4%. См., например: Кро-
ме того, очень большую роль играет телеви-
дение. Если по нему идут нескончаемым по-
током сериалы… [28, с. 19]. В приведенном 
примере автор говорит о большой роли теле-
видения в формировании общественного мне-
ния. о роли негативной, и чтобы подчеркнуть, 
в каком случае телевидение оказывает отри-
цательное воздействие, автор разделяет вы-
сказывание, отдельно оформляя констатацию 
факта и условие его осуществления. В следую-
щем примере условная часть, оформленная от-
дельным предложением, следующим за глав-
ным, выражает ссылку автора на фольклор 
для подтверждения достоверности сказанно-
го в главной части: Так в Петербурге одна за 
другой появились три «виллы общего пользо-
вания». Если, конечно, верить фольклору [29,
с. 47]. См. еще пример из интервью: (От-
каз, надо полагать, не предусматривался?) – 
Если только вместе с заявлением об увольне-
нии… [6].
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шинство спецслужб не хотят использовать 
гангстеров, но это происходит только в исклю-
чительных случаях. Например, ЦРУ когда-то 
пыталось привлечь мафию к убийству Фиделя 
Кастро. так что это не уникальное изобре-
тение русских [1]. такое оформление следст-
вия-вывода, основанного на нескольких пред-
шествующих высказываниях, в публицистиче-
ских текстах встречается довольно часто. от-
мечены также случаи построения вывода авто-
ра, основанного на информации предыдущего 
абзаца, в таком случае и вывод-следствие, вво-
димый коннектором так что, начинает новый 
абзац (см., например: [15, с. 3; 24, с. 6]).

композиционной составляющей публици-
стического произведения является рассужде-
ние, передача мысли в процессе ее разверты-
вания, предъявление информации, которая об-
растает деталями, эмоционально-оценочными 
суждениями, обоснованиями, выводами и т. д. 
требование информативности и доступности 
публицистического текста достигается путем 
фрагментарной подачи материала, в том чис-
ле за счет парцелляции сложных предложе-
ний. На создание парцеллированных струк-
тур СППо оказывают влияние как внешние 
(содержание и организация текста), так и вну-
тренние (коммуникативная установка автора) 
факторы. Говоря о роли данного синтаксиче-
ского средства в реализации оценочной, воз-
действующей функции публицистики, отме-
тим, что наибольшее количество парцелли-
рованных конструкций СПП обнаруживает-
ся в текстах эмоционально-оценочной, агита-
ционной направленности (к. Семин, Ю. Му-
хин, «Новый мир», «комсомольская правда», 
«аргументы недели», «Секретные материа-
лы», «Солидарность» и др.). оформление ча-
сти сложного высказывания (СПП) в виде пар-
целлированной структуры придает им статус 
дополнительного замечания, уточнения, об- 
основания, выражения субъективной автор-
ской позиции, а в других случаях служит уси-
лению, акцентуализации причины, противоре-
чия, цели, вывода, содержащегося в отдельно 
расположенном компоненте сложноподчинен-
ного предложения.
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вой акт предполагает действие, а коммуника-
тивный – взаимодействие [3, с. 14]. таким об-
разом, коммуникативная стратегия, в отличие 
от речевой, всегда направлена на взаимодей-
ствие, содержит перлокутивный эффект [12, 
с. 52]. так, онимы «от автора» содержат ре-
чевые стратегии, поскольку отсутствует от-
ветная реакция обладателя имени, антропони-
мы же – характеристики или обращения самих 
персонажей – рассматриваются нами как ком-
муникативные стратегии. Известно, что ниче-
го случайного не бывает в произведении, тем 
более литературное имя играет огромную роль 
в воплощении авторской идеи. «В науке изве-
стен факт, что имена собственные вплетают-
ся в текстовую ткань как обязательный орга-
низующий компонент, они взаимодействуют с 
другими текстовыми элементами, демонстри-
руя свои изобразительные возможности в пре-
делах широкого и узкого контекста» [7, с. 8]. 

В эпоху классицизма литературные про-
изведения отличались дидактичностью, учи-
тельностью и были призваны не отражать дей-
ствительность, а реализовать замысел автора, 
чаще всего назидательный. Герои произведе-
ния обычно не являлись полнокровными пер-
сонажами, а были носителями одной ярко вы-
раженной черты (идеи или страсти), что помо-
гало автору конструировать свое произведе-
ние и достигать поставленной в произведении 
цели. В таком произведении говорящее имя 
или говорящая фамилия помогали раскрытию 
авторского замысла путем реализации опреде-
ленной речевой стратегии. Рудименты насле-
дия классицизма мы наблюдаем и в произве-
дениях авторов XIX–XX вв. Но авторы наряду 
с именем начинают использовать для характе-
ристики человека и прозвище. 

традиционно в антропонимике различают 
фонетический, морфологический и семанти-
ческий виды мотивированности, которые вы-
полняют в тексте определенные идейно-ху- 
дожественные задачи. Фонетически мотиви-
рованные антропонимы связаны со звуковым 
оформлением, в художественном тексте они 
выполняют экспрессивную роль. Морфологи-
ческая мотивированность антропонима прояв-
ляется в структуре имени и связана с морфе-
микой языка, с определенными лексико-грам- 
матическими разрядами слов. Семантический 
вид мотивированности антропонима находит-
ся в лексическом мотиваторе номинативной 
единицы и является реальным признаком но-
минируемого предмета [13, p. 10–11].
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особенности 
Функционирования имен 
собственныХ в творчестве 
к.н. Леонтьева и П.а. бЛяХина

Рассматривается функционирование имен 
собственных, исследуется семантическое на-
полнение и выражение социальной функции 
онимов в текстах произведений К.Н. Леон-
тьева и П.А. Бляхина. Сделан вывод, что осо-
бенности бытования имени приводят к сле-
дующему: имя может являться выразителем 
среза эпохи и одновременно маркером уровня 
духовности общества.

Ключевые слова: антропоним, оним, прозвище,
ономастика, ономастикон, семантическое 
наполнение имени, социальная функция имени, 
речевая стратегия, коммуникативная стра-
тегия.

Невозможно отрицать, что история Рос-
сии в XX в. изобилует переворотами и корен-
ными изменениями в социальной жизни обще-
ства. Это не могло не сказаться на языковой 
системе, которая всегда отражает трансфор-
мации в социуме. Нам представилось инте-
ресным проследить, как повлияло изменение 
языковой картины мира в русской литературе 
на такие лингвистические категории, как оно-
мастика (антропонимика) и речевые и комму-
никативные стратегии, отражающие как отно-
шение автора к персонажам, выраженное че-
рез его именование (реализация речевых стра-
тегий), так и отношения между персонажами 
произведений, выраженные в выборе той или 
иной вариации онима (реализация коммуника-
тивной стратегии). Если рассматривать ком-
муникативные стратегии в художественном 
тексте, то необходимо, во-первых, учитывать, 
что любые коммуникативные процессы проис-
текают в определенном культурном и нацио-
нальном контексте [12, с. 26]; во-вторых, сле-
дует дифференцировать понятия «коммуника-
тивная стратегия» и «речевая стратегия», ко-
торые различаются так же, как и понятия «ре-
чевой акт» и «коммуникативный акт»: рече-
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тить внимание на большую долю двойных 
имен и отчеств, принадлежащих представи-
телям обывательского и помещичьего сосло-
вий. В повести «Благодарность» четыре таких 
персонажа (Федор Федорович, Николай Нико-
лаевич, Петр Петрович, Александр Алексан-
дрович), причем все они относятся к образо-
ванной части обывательского сословия. один 
из них является чиновником, трое работают в 
школе. В романе «В своем краю» мы встреча-
ем двух помещиков, носящих двойные имена 
и отчества (Петр Петрович, Николай Никола-
евич). В этом отражается русская традиция ро-
довых имен, переходящих от отца к сыну, бы-
тующая не только в помещичьей и обыватель-
ской, но и в купеческой среде. она показыва-
ет большое значение семьи в жизни человека, 
единство семьи, существующей в русле опре-
деленной традиции, неразрывность и преем-
ственность цепи поколений, что проявляется и 
в выборе определенного святого патрона, чье 
имя носят представители мужской линии ро-
дового клана. 

Вообще следует заметить, что герои про-
изведений, принадлежащие к провинциаль-
ному образованному обществу и помещичье-
му кругу, в подавляющем большинстве случа-
ев обращаются друг к другу по имени и отче-
ству – это относится и к мужчинам, и к жен-
щинам. В тесном дружеском и семейном об-
щении встречаются полуимена и деминути-
вы – как мужские, так и женские (Ашенька, 
Дашенька, Любаша, Васинька, Василек, Па-
шенька), и очень редки огрубляющие суффик-
сы. что касается представителей крестьянско-
го сословия, то в анализируемых произведе-
ниях леонтьева только два его представите-
ля именуются по имени и отчеству. Это глав-
ная героиня повести «лето на хуторе» Маша 
(влюбленный в нее Васильков при обращении 
к ней именует девушку Марьей Михайловной) 
и ее отец, портной, которого автор при пред-
ставлении именует Михайлой Григорьевым, 
используя урезанный вариант отчества. об-
ращение Василькова являет собой такое выра-
жение коммуникативной стратегии, как ува-
жительное отношение, а именование автором 
персонажа Михайлой Григорьевым – выраже-
ние авторской речевой стратегии. автор от-
дает дань уважения личным качествам персо-
нажа, наделяя его отчеством, но и не забыва-
ет показать его принадлежность к крестьян-
скому сословию, употребив усеченный вари-
ант отчества. что касается именований прочих 
персонажей, принадлежащих к крестьянскому 
сословию, то мы встречаем или полные имена 
(Осип, Матрена, Авдотья, Антон), либо полу-

При этом имена собственные выполняют 
определенные функции: 1) функцию иденти-
фикации (возраст, сословное положение, со-
циальный статус); 2) эмоционально-стилисти- 
ческую (стилистическая окрашенность име-
ни); 3) информационно-стилистическую (эти-
мологическое значение имени) [2, с. 37].

В нашей работе мы хотели бы рассмо-
треть, как реализуются речевая и коммуника-
тивная стратегии при выборе онима. как из-
вестно, имя собственное имеет социальную 
функцию, служа индивидуализирующим ука-
занием на определенный объект. таким об-
разом, нам интересно проследить функци-
онирование и трансформацию антропони-
ма (имени, данного при рождении, и прозви-
ща) как маркера уклада и отношений в лите-
ратуре, описывающей жизнь российского со-
циума разных периодов, а именно в середине 
XIX в. (на материале произведений к.Н. ле-
онтьева) и в эпоху революционных измене-
ний начала XX в. (произведение П.а. Бляхи-
на). обратимся сначала к прозе к.Н. леонтье-
ва. для анализа имен собственных нами были 
выбраны три произведения писателя – пове-
сти «Благодарность», «лето на хуторе» и ро-
ман «В своем краю», отражающие жизнь про-
винции в середине XIX в. автор, к.Н. леон-
тьев, был дворянином по рождению и воспи-
танию. три выбранных нами произведения от-
носятся к раннему периоду творчества писате-
ля, ориентирующегося в это время на произве-
дения И.С. тургенева и других представителей 
реализма. Но уже в это время начал формиро-
ваться присущий леонтьеву стиль, характери-
зующийся и точным воспроизведением дета-
лей современной писателю жизни, и ярко вы-
раженным отношением автора к своим персо-
нажам. Мы склонны рассматривать автора не 
только как языковую личность, но и как про-
дукт конкретной эпохи, влияющей на форми-
рование мировоззрения, нравственных, эти-
ческих и творческих установок индивидуума. 
Мы далеки от того, чтобы лишать автора ори-
гинальности мысли и самобытности (эти каче-
ства у к.Н. леонтьева имелись в избытке), но 
склонны учитывать оба этих фактора – и вли-
яние среды, и личностные особенности писа-
теля. И то и другое формирует отношение пи-
сателя к своим персонажам, что выражено на 
уровне речевой стратегии, и отношения меж-
ду персонажами, реализующие определенные 
коммуникативные стратегии. Все это мы хоте-
ли бы рассмотреть на материале ономастикона 
трех леонтьевских произведений. 

анализируя мужские имена в произведе- 
ниях к.а. леонтьева, мы не могли не обра-
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Шемахаев имеет прозвище Сарданапал, за-
служив его своей разгульной жизнью и необ-
узданным нравом. Эти выражения коммуни-
кативной стратегии имеют оценочный аспект, 
причем оцениваются не социальные функции 
персонажей или профессиональные компетен-
ции, а личностные качества индивидуумов. 
Все остальные персонажи прозвищ не имеют. 
Превалирует имя, имя человека, имя лично-
сти, причем тот его вариант, который доста-
точно точно определяет место человека в об-
ществе, его принадлежность к определенному 
сословию или социальной группе. 

как мы видим, достаточно строго органи-
зованный и регламентированный ономастикон 
ранних произведений к.Н. леонтьева является 
точным отражением общественных отноше-
ний в российском обществе середины XIX в. 

обратимся к анализу антропонимов в по-
вести П.а. Бляхина «красные дьяволята». Из-
вестно, что данная повесть относится к юно-
шеской революционно-демократической при-
ключенческой повести, соответственно, все 
структурные элементы данной повести подчи-
нены законам данного жанра. 

Исследование функциональной роли имен 
собственных, а также мотивированность они-
мов в повести «красные дьяволята» П.а. Бля-
хина помогают глубже понять идейно-художе- 
ственное значение повести, отражающей эпоху 
глобальных сдвигов в жизни российского об-
щества, время Гражданской войны. огромную 
роль в выборе имен сыграли принадлежность 
повести к приключенческому жанру и идеоло-
гическая составляющая повести, ее револю- 
ционно-героическая направленность.

Рассмотрим роль исторических имен в по-
вести: Врангель, батька Махно, Ленин, Буден-
ный, атаман Черняк, бандит Перепечко. Ис-
пользование автором в тексте имен некоторых 
знаменитых исторических лиц (Врангель, Ле-
нин) помогает читателю не только представить 
ту историческую эпоху, в которой происходи-
ло действие повести, но и определить основ-
ной конфликт повести, в которой изобража-
ется борьба двух антагонистически настроен-
ных, враждующих между собой сил, истори-
чески сложившихся в нашей стране в послере-
волюционной России, борьба между красной 
и Белой армиями. В повести выделяется также 
ряд исторических личностей (Буденный, бать-
ка Махно, атаман Черняк, бандит Перепечко), 
которые не только образуют исторический ко-
лорит произведения, но и активно вторгают-
ся в жизнь юных героев, влияют на их судь-
бу. Мишка, Дуняша и Ю-Ю поступают в ряды 

имена (Афроська, Мотря, Филатка, Иринаш-
ка), причем зачастую с огрубляющим суффик-
сом. Причем мы встречаем такие именования 
в описаниях автора, что дает нам возможность 
отнести это к речевой стратегии. 

достаточно примечателен и следующий 
факт: гувернер-француз именуется и персона-
жами романа «В своем краю», и автором ис-
ключительно по фамилии (Баумгартен), хотя 
его воспитанники иногда называют его Дре-
восадский. Гувернантка-англичанка именует-
ся в романе Nelly. Примечательно, что автор 
часто использует на страницах романа англо-
язычное написание. здесь налицо ярко выра-
женная речевая стратегия, показывающая, что 
иностранцы являются чужаками в российском 
обществе и в российской жизни – им либо от-
казано в имени, как в случае с Баумгартеном, 
либо имя остается варваризмом, не освоенным 
массивом русского языка (Nelly). добавим, что 
подобным приемом впоследствии пользуются 
как в русской литературе (а.П. чехов), так и 
в английской (дж. осборн). «д. осборн, как 
и а.П. чехов, умело использует в своей пье-
се деталь. Например, Гиллман говорит о себе: 
я никогда не был молодым. я всегда чувство-
вал себя старым… Возможно, его присказка 
old thing является следствием подобного ми-
роощущения (выражение old thing на русский 
язык обычно переводится как дружок, голу-
бушка. Если же рассматривать перевод от-
дельных слов этого выражения, то в контек-
сте произведения это выражение приобрета-
ет несколько иной смысл: old – старый, thing – 
вещь, предмет (создание, существо)). Свою 
дочь Гиллман иногда называет old thing, вслед-
ствие чего, по словам Мэри, Робин чувствует 
себя старой» [8, с. 57].

Не оставляет к.Н. леонтьев без внимания 
и такой прием, как использование говорящих 
имен и фамилий. так, в повести «лето на хуто-
ре» борьбу за сердце развитой простолюдин-
ки Маши ведут учитель Васильков и помещик 
Непреклонный. Эти фамилии полностью ха-
рактеризуют своих носителей – Васильков об-
ладает мягким меланхоличным характером, по 
нежности сравнимым с цветком, а Непреклон-
ный – пылкий молодой человек, пытающийся 
добиться исполнения своих желаний любым 
путем. В романе «В своем краю» мы встре-
чаем говорящие прозвища, произведенные от 
имен героев. Главный персонаж романа – док-
тор Василий Руднев получает прозвище Васи-
лек, а молодого учителя Василич Милькеева 
называют Василиском. Эти прозвища весьма 
красноречиво и точно характеризуют персона-
жей. В том же романе помещик Павел Ильич 
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чение имени его обмирщенной интерпретаци-
ей. Употребление усеченной, краткой формы 
имени собственного, уменьшительно-ласка- 
тельных суффиксов, уничижительно-насмеш- 
ливых и огрубляющих суффиксов необходи-
мо понимать как различные приспособления 
данного имени к социально-политическим, 
личным отношениям, которые складываются 
между людьми. Но это приводит к тому, что 
общество перестает нуждаться в исконном 
«первоисточном» имени. 

Принадлежность главных персонажей к 
крестьянскому сословию определяет то, что 
мы встречаем либо полуимена с уменьшитель- 
но-ласкательным суффиксом (Дуняша), либо 
полуимена с огрубляющим суффиксом (Миш-
ка) (заметим, то же мы наблюдали у к.Н. ле-
онтьева). таким образом достоверно изобража-
ется народная среда, определяются сословно-
классовая принадлежность главных героев, их 
возраст, социальный статус. Иначе говоря, он-
тологически имена в повести связаны с хри-
стианским мировоззрением, но функциональ-
но выполняют иную роль: подчеркивают исто-
рическую, социальную и возрастную принад-
лежность героев. 

П.а. Бляхин продолжает традицию клас-
сицистов, используя говорящие имена и фа-
милии, которые либо характеризуют жизнь ге-
роя (Недоля), либо сатирически высмеивают 
их, преследуя определенную идеологическую 
цель (священник Павсикакий, бандиты Серош-
тан, Голопуз). Все эти изложенные выше фак-
ты являются выражением речевой стратегии, 
демонстрацией отношения писателя к персо-
нажам. 

обратимся к проявлениям коммуникатив-
ной стратегии в повести, а именно в бытова-
нии имен в общении и появлении прозвищ. 
Имя дается при крещении, и личность обрета-
ет свою самоценность, а кличка или прозвище 
носит оценочный характер. Прозвища, кото-
рые использует автор в повести, характеризу-
ют определенные аспекты личности, они несут 
социальную нагрузку, т. е. на первый план вы-
ходит не личность, а функциональная принад-
лежность человека. Прозвище в повести ста-
новится неким социальным маркером, вытес-
няющим личность и определяющим некото-
рые функциональные задачи. Именно эти за-
дачи и выполняют персонажи в художествен-
ном тексте, в данном случае – идеологические. 

Приведем следующий пример. Главных 
героев в семье (а семья, как известно, – это ма-
лая церковь) мать и отец зовут только по име-
ни – Дуняша и Мишка, – т. к. личность среди 
близких и любящих людей самоценна. Ребята, 

Первой конармии, где они и сражаются с бан-
дой Махно. 

Перейдем к рассмотрению имен героев 
повести, являющихся плодом вымысла авто-
ра. Персонажам повести даются православные 
имена, популярные на Руси и любимые рус-
ским народом. Получая православное имя, че-
ловек вступает в круг христиан. При этом имя 
не столько выделяло лицо среди других хри-
стиан, сколько, наоборот, объединяло их в од- 
но целое, точнее сказать, делало их частями 
единого целого. Ведь, согласно православно-
му учению, церковь представляет собой тело 
Христа и каждый христианин является клеточ-
кой этого тела. особую роль в этом играла по-
вторяемость одних и тех же имен. таким об-
разом, носителем имени в христианской куль-
туре является многогранная личность, со сво-
им внутренним мироустройством. В повести 
«красные дьяволята», с одной стороны, ис-
пользуются христианские имена, с другой – ав-
тор всячески стремится подчеркнуть, что вы-
бор данных имен определяет социально-клас- 
совую принадлежность героев. а распростра-
ненность, популярность, типичность данных 
имен для русской культуры (Мишка, Дуняша, 
Иван, Федор) помогают автору создать в про-
изведении типический образ, показать, что та-
ким героем может стать любой мальчишка из 
рабоче-крестьянской среды, тем более если он 
сражается за строительство нового справедли-
вого общества. 

обратимся к учению П. Флоренского об 
именах. Философ рассуждает о «первоисточ-
ных» именах, или, точнее сказать, духовных 
именах, которые обязывают личность соответ-
ствовать этому имени. Флоренский также го-
ворит о том, что церковь нарекает человека 
именем, лишенным субъективных суффиксов, 
что требует определенных отношений меж-
ду человеком и Богом, отличных от отноше-
ний между людьми в социуме [11]. «В повести 
П.а. Бляхина “красные дьяволята” изначаль-
но имена, выбираемые автором для своих пер-
сонажей, несут на себе отпечаток христиан-
ского онтологического мира: Евдокия, Михаил, 
Иоанн, Феодор. однако П.а. Бляхин ни разу 
не употребляет в повести полные имена сво-
их героев. В повести действует принцип, кото-
рый П. Флоренский определил как уплотнение 
имени и рассредоточение имени» [там же]. 
другими словами, имя в тексте П.а. Бляхина 
обмирщается, рассредотачивается, подстраи- 
вается под реальность. Происходит такое в 
том случае, когда общество перестает видеть 
в ближнем образ Божий, а следовательно, пы-
тается подменить высшее Божественное зна-
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начитавшись приключенческой литературы, 
придумывают себе прозвища: Дуняша – Овод 
(Э.л. Войнич), Мишка – Следопыт (Ф. купер). 
Ребята играют в игру, а, как известно, играя, 
ребенок социализируется: усваивает нормы 
и правила поведения в обществе. Дуняша и 
Мишка кличками наделяют и известных исто-
рических деятелей: Ленин – Великий Вождь 
Краснокожих, Врангель – Красный Шакал, Бу-
денный – Красный Олень, Махно – Голубая Ли-
сица. зоонимы несут четкую смысловую на-
грузку. как известно, олень – благородное жи-
вотное, а шакал и лисица – хищники, облада-
ющие коварным характером в народных сказ-
ках разных стран. Пространство повести раз-
делено на две части: «краснокожие воины» и 
«Бледнолицые собаки». оба лагеря сражаются 
между собой за новый социальный строй, как 
это и происходило исторически в России в тот 
период. Прозвища функционируют в ситуаци-
ях, когда юные герои включаются в социаль-
ную борьбу. Важна не личность во всем своем 
духовном многообразии, а функция, которую 
воплощает тот или иной герой под определен-
ной маской-прозвищем.

таким образом, анализ произведений обо-
их писателей приводит нас к следующим вы-
водам: антропоним несет двойную нагрузку, 
данное при крещении имя влияет на формиро-
вание ядра личности, придает ей самоценность 
и уникальность и одновременно вписывает че-
ловека в социальный, сословный и иерархи-
ческий контекст описываемой эпохи. таким 
образом реализуется коммуникативная стра-
тегия. кличка же (или прозвище) носит оце-
ночный характер и характеризует личностные 
особенности или особенности социальной по-
зиции героя, но не в смысловой целостности, 
присущей имени, а фрагментарно, причем вы-
ражает оценку автора. Это является реализа-
цией речевой стратегии как выражения автор-
ского отношения к герою.
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ности как свойства бытия, издревле не толь-
ко воспринимает, но и мыслит бытие в сово-
купности всего сущего как изменчивое, под-
вижное, находящееся в постоянном движении, 
все формы которого реализуются как процес-
сы» [13]. Это ощущение процессуальности 
мира и себя в этом мире отражается как в бы-
товой лексике, так и в научной.

Понятие «процесс» очень многогранно. 
оно активно используется во многих отрас-
лях науки и техники. Рассмотрим определения 
термина «процесс» в гуманитарных и естест- 
венно-научных дисциплинах:

– (в логике) закономерная, последователь-
ная, непрерывная смена следующих друг за 
другом моментов развития чего-либо (напр., 
процесс производства, процесс мышления) [8, 
c. 433];

– (в юриспруденции) судебное дело; по-
рядок осуществления деятельности следст- 
венных, административных и судебных орга- 
нов [14, с. 374];

– (в социологии) процесс социальный – 
последовательная смена состояний или движе- 
ние элементов социальной системы и ее подси-
стем, любого социального объекта [9, с. 263];

– (в демографии) процесс демографиче-
ский – последовательность одноименных со-
бытий в жизни людей, имеющая значение для 
смены их поколений [4, с. 354]; 

– (в экономике) экономический процесс – 
процесс взаимодействия людей, преполагаю-
щий совершение каждым из них конкретных 
действий, в результате чего производится то, в 
чем нуждаются люди и общество [17] (процесс 
производства, процесс распределения, про-
цесс потребления, социально-экономический, 
организационный и др.);

– (в педагогике) педагогический процесс – 
развивающееся взаимодействие воспитателей 
и воспитуемых, направленное на достижение 
заданной цели и приводящее к заранее наме-
ченному изменению состояния, преобразова-
нию свойств и качеств воспитуемых [12];

– (в физике) последовательные смены со-
стояний системы (гетерогенный процесс, изо-
термический процесс, (не)обратимый и др.) [3, 
с. 138–139];

– (в химии) химические реакции – это про-
цессы образования из простых по составу ве-
ществ более сложных, переход одних сложных 
веществ в другие и разложение сложных ве-
ществ на более простые вещества [16, с. 4].

Specificities of the functioning  
of proper nouns in the creative works  
of K.N. Leontyev and P.A. Blyakhin
The article deals with the functioning of the proper 
nouns. The authors study the semantic load and 
expression of the social function of onyms in the texts 
of the works by K.N. Leontyev and P.A. Blyakhin. 
There is concluded that the peculiarities of the 
existence of the name result that the name can be  
the expresser of the cut of the epoch and simulta- 
neously the marker of the level of the spirituality  
of the society.

Key words: anthroponym, onym, nickname, onomas-
tics, onomasticon, semantic load of name, social 
function of name, verbal strategy, communicative 
strategy. 
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гЛагоЛы в медицинском 
дискурсе: эксПЛикация 
категории «Процесс» 

Анализируется репрезентация категории 
«процесс» на материале английских глаголов, 
обозначающих различные действия и состоя-
ния в медицине. Категория процесса рассма-
тривается в виде трех подкатегорий – дей-
ствия, состояния, отношения. Выявляются 
прототипические характеристики каждой 
подкатегории, дается ее категориальный и 
онтологический анализ. Исследуется также 
способность глаголов выражать несколько 
категориальных значений. 

Ключевые слова: медицина, глагол, категория, 
процесс, действие, состояние, отношение.

Существование мира и бытие человека в 
этом мире не статичны, они имеют опреде-
ленную пространственно-временную органи-
зацию, которая задает упорядоченность это-
го существования, направляет его развитие 
и способствует его поддержанию. «человек, 
осмысляющий мир и себя в этом мире, осозна-
вая принципиальную важность процессуаль-
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тельная часть речи, обозначающая процессу-
альный признак предмета» [5, с. 16]. В лингви-
стике категория процессуальности рассматри-
вается в трех основных подкатегориях: 

– «процессуальность – действие»; 
– «процессуальность – состояние»; 
– «процессуальность – отношение» [6]. 
каждая из этих категорий обладает общи-

ми и дифференциальными категориальными 
признаками.

П р о ц е с с у а л ь н о с т ь  –  д е й с т в и е . 
В философии действие рассматривается как 
«структурная единица деятельности; относи-
тельно завершенный отдельный акт человече-
ской деятельности, для которого характерны 
направленность на достижение определенной 
осознаваемой цели, произвольность и предна-
меренность индивидуальной активности <…> 
целеосознанность и целенаправленность дей-
ствия выражается в том, что оно всегда пред-
полагает использование средств, в качестве 
которых могут выступать различные орудия, 
знаки, ценности, нормы, роли и т. п.» [10]. В 
медицинской лексике подкатегория действия 
представлена значительным количеством лек-
сических единиц, которые можно разделить на 
несколько подгрупп. 

В первую подгруппу входят глаголы, об-
разованные при помощи конверсии от терми-
нов – названий инструментов. они обознача-
ют действия, выполняемые с помощью этих 
инструментов (to curette – to scrape with a 
curette [21], выскабливать кюреткой, произво-
дить кюретаж, выскабливаться [1], tweezer – 
to pluck with tweezers [21], удалять пинцетом, 
щипчиками [1]) или каких-либо физических 
явлений, выступающих в роли инструмен-
тов (to sonicate – to disrupt by exposure tohigh-
frequency sound waves [19], разрушать ультра-
звуком [1]).

Во вторую подгруппу можно отнести гла-
голы, обозначающие физические действия, 
выполняемые с помощью инструментов, но не 
содержащие указание на его название (напри-
мер: to abrade – to rub or wear away, to rub or 
scrape off [21], выскабливать, соскабливать, 
производить экскориацию, снимать поверх-
ностный слой [1]). Этимологически расматри-
ваемый глагол происходит не от названия ин-
струмента, а от латинского глагола abradere. 
Последний представляет собой сочетание ла-
тинской приставки ab- (away, from, from off, 
down) и латинского глагола rasare – to scratch, 
slash, scrape, erase, который предположитель-
но образован от протоиндоевропейского кор- 

Несмотря на наличие дифференциальных 
семантических компонентов, вытекающих из 
целей и задач употребления данного понятия 
в различных отраслях науки, они содержат 
общие категориальные признаки. Во-первых, 
процесс отражает последовательную смену яв-
лений или состояний, во-вторых, качественное 
изменение или развитие обозначемого явле-
ния во времени. Эти семантические признаки 
характеризуют процесс как онтологическую 
категорию, обладающую определенной дина-
мичностью и протяженностью во времени. 

традиционно глагол рассматривается как 
часть речи, наиболее полно «выражающая 
грамматическое значение действия (т. е. при-
знака подвижного, реализующегося во време-
ни) и функционирующая по преимуществу в 
качестве сказуемого» [18, с. 104]. Глагол обла-
дает универсальной природой «носителя кате-
гориальной процессуальности» [6]. 

Н.Н. Болдырев высказывает иную точку 
зрения, согласно которой глагол «передает не 
действие, процесс и т. п., а событие в его про-
позициональной форме» [3, с. 76]. При этом 
отмечается, что «он обозначает то или иное 
событие внешнего мира в самом общем виде, 
которое лишь в предложении категоризирует-
ся как действие, процесс, состояние и т. д. в 
зависимости от условий и целей интерпрета-
ции» [2, с. 81]. 

цель настоящей работы состоит в выяв-
лении основных лингвистических признаков 
категории «процесс» в медицинском дискур-
се, репрезентированных глагольными едини-
цами, и в определении степени выраженно-
сти категориальных признаков процессуаль-
ности. Материалом исследования послужи-
ли однословные глаголы, функционирующие 
в медицинском дискурсе, полученные мето-
дом сплошной выборки из «Большого англо-
русского медицинского словаря» [1], а также 
аутентичных специализированных учебников 
и монографий. основными методами анализа 
являются этимологический, дефиниционный 
и контекстуальный, семантический, категори-
альный, позволяющие выявить основные и до-
полнительные оттенки значений глагольных 
единиц, а также дифференцировать категори-
альные значения. дефиниции глаголов и эти-
мологические данные выбирались из Diction-
ary by Merriam-Webster [19] и Online Etymolo-
gy Dictionary [21].

В настоящей работе мы будем придержи-
ваться традиционной точки зрения, соглас-
но которой глагол трактуется как «самостоя-
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(5) Глаголы, репрезентирующие рече-
вую деятельность и ее нарушения, также мо-
гут быть отнесены в данную подгруппу, по-
скольку процесс говорения есть деятельность, 
протекающая во времени и с использованием 
определенных физиологических и психологи- 
ческих действий. Например: to babble – to prat-
tle, to utter words indistinctly, talk like a baby [21], 
говорить невнятно [1], to stammer – to make 
involuntary stops and repetitions in speaking 
(синоним: to stutter – to speak with spasmodic 
repetition) [19], заикаться [1]. 

П р о ц е с с у а л ь н о с т ь  –  с о с т о я н и е . 
Cостояние нельзя полностью отождествлять 
с процессом в том смысле, что «состояние 
лишь относится к группе категорий процессу-
ального ряда и представляет собой некое от-
носительно статичное изменение во времени, 
в то время как процесс предполагает измене-
ние динамического характера» [11, c. 118]. та-
ким образом, состояние характеризуется про-
явлением некоторых свойств в конкретный от-
резок времени и предполагает их изменение 
и развитие с течением времени и под воздей-
ствием изменений внешних и/или внутренних 
условий. Сема «нахождение чего-либо в опре-
деленных условиях в определенное время» со-
держится в глаголах, функционирующих в ме-
дицинском дискурсе. Например, to ache – to 
suffer continued pain [21], болеть [1].

П р о ц е с с у а л ь н о с т ь  –  о т н о ш е н и е . 
Понятие «отношение» предполагает наличие 
какой-либо связи между гносеологическими и 
онтологическими явлениями. другими слова-
ми, отношение – «связь между некоторой сущ-
ностью и тем, что с ней соотнесено» [10]. В 
медицинском дискурсе подкатегория «отно-
шение» репрезентирована преимущественно 
междисциплинарными и общенаучными гла-
голами. Релятивность данных глаголов опре-
деляется типами логических связей. Напри-
мер, глагол to originate (со значением to bring 
into existence, to give rise or origin to [21], по-
рождать, давать начало, происходить, брать 
начало [1]) демонстрирует отношения принад-
лежности на оси «целое – часть целого», а так-
же онтологическую направленность действия. 
Глагол to originate демонстрирует связь между 
источником и тем, что появилось из этого ис-
точника. Приведем примеры из научной меди-
цинской литературы: медицина – Gliomas are 
named for the types of glial cells from which they 
originate [22, p. 439]; These studies demonstrated 
that the Ras-induced vacuoles did not originate 
from swollen ER membranes [Ibid., p. 563]; хи-

ня со сходным значением to scrape, scratch, 
gnaw [21].

третью подгруппу составляют глаголы, в 
которых сема, указывающая на инструмент, 
содержится имплицитно. Его наличие можно 
лишь предположить либо вывести на основе 
имеющихся фоновых знаний. Сами же глаго-
лы образованы от существительных, обознача-
ющих результат действия, выражаемого этими 
глаголами. Например: to plicate – to perform 
plication on (от латинского глагола plicare – to 
lay, fold, twist [21], собирать в складку, фор-
мировать складку (хирургическим путем) [1]), 
to vulnerate – to harm or wound (от латинского 
глагола vulnerare – to wound, to hurt, to injure, 
от латинского существительного vulnus – 
wound [21], ранить, повредить [1]).

четвертая подгруппа включает глаголы, 
репрезентирующие абстрактные действия, 
происходящие независимо от воли человека и 
без использования инструментов, но приводя-
щие к материальным изменениям. Например: 
to buckle – distort, warp, bend out of shape [21], 
образовывать выпячивание [1]. 

Пятая подгруппа представлена глаголами, 
отражающими психоэмоциональные и когни-
тивные процессы. данные процессы вербали-
зуются: 

(1) глаголами интеллектуальной деятель-
ности (например: to diagnose – to ascertain or 
determine (a disease) from its symptoms [21], 
ставить диагноз, диагностировать, распо-
знавать, выявлять, устанавливать; поста-
вить диагноз [1]); 

(2) глаголами, репрезентирующими дей-
ствия, происходящие в психике человека и 
не осознаваемые им как происходящие с ним 
(например: to sublimate – (in psychology) to 
divert the expression of (an instinctual desire or 
impulse) from its unacceptable form to one that 
is considered more socially or culturally accept- 
able [19], сублимировать [1]);

(3) глаголами, обозначающими действия, 
целью которых является оказание воздействия 
на психическое или эмоциональное состояние 
(to sedate – to treat with sedatives, to dose with 
sedatives, to settle calm) [21], воздействовать 
седативным средством, оказывать снотвор-
ное действие [1]); 

(4) глаголами, обозначающими воздейст- 
вие на физическое состояние организма (to 
spare – to refrain from harming, to be indulgent 
to [21], щадить, сохранять [1], to faint или to 
swoon – to become unconscious [21], потерять 
сознание, испытывать головокружение [1]).
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ного процесса. «Состояние ороговения» пред-
ставлено как хронический процесс, бесконеч-
ный по продолжительности, т. е. это результат, 
к которому приводит процесс. 

Глагол to ail репрезентирует процессуаль-
ность как состояние и как отношение. Напри-
мер, одно из его значение to suffer ill health [19] 
(болеть, чувствовать недомогание [1]) пред-
ставляет процессуальность как состояние, ко-
торое так или иначе завершится либо под воз-
действием внешних причин (например, по-
сле лечения), либо с течением времени. зна-
чение to give physical or emotional pain discom-
fort or trouble to [19] (беспокоить, причинять 
страдание [1]) репрезентирует отношение, по-
скольку наблюдается связь между причиной и 
результатом воздействия этой причины.

Глаголы, обозначающие особенности по-
ходки человека, также репрезентируют про-
цессуальность и как действие (при описании 
процесса передвижения), и как состояние (при 
описании способа передвижения). Например, 
to waddle – to walk with short steps, swaying 
from side to side; to walk as a duck does, to move 
clumsily in a manner suggesting a waddle [21], 
ходить вперевалку [1]. 

Глагол to sway репрезентирует все три 
подкатегории: 

1) действие (to move in a swaying or sweep-
ing motion [21], двигаться шатаясь [1]); 

2) состояние как характеристика манеры 
передвижения (to swing slowly and rhythmical-
ly back and forth from a base or pivot [21], ша-
таться, колебаться [1]), 

3) отношение (to cause to sway [21], раска-
чивать, поколебать [1]).

категория процесса представлена тремя 
подкатегориями, отражающими процессуаль-
ность как действие, состояние или отношение. 
каждая субкатегория включает глаголы, объ-
единенные общими категориальными призна-
ками, выявляемыми на уровне дефиниции и 
контекста.

Группа глаголов, репрезентирующих про-
цессуальность как действие, составляет наи-
более многочисленный и значимый пласт гла-
гольной лексики, функционирующей в меди-
цинском дискурсе, поскольку они номиниру-
ют действия, обозначающие выполнение опре-
деленных медицинских процедур, психоэмо-
циональные и физиологические процессы. 

Исследование фактического материала по-
казало, что нередки случаи, когда один глагол, 
функционирующий в медицинских текстах, 
актуализирует несколько категориальных зна-

мия – If two holes are opened in the barrier, then 
waves originate from each hole by diffraction» 
[20, p. 7]. Партитивные отношения выявля-
ются и в отраслевых глаголах, например: to 
decerebrate – to remove the brain or a large 
section of the brain, or to cut the spinal cord [19], 
децеребрировать, удалять головной мозг [1]. 

В группе общенаучных глаголов выде-
ляются следущие типы логических отноше-
ний: «равенство (to correspond), различия (to 
differ, to contrast), партитивность (to belong, 
to possess), одностороннее соответствие (to 
become, to suffice)» [2, с. 138].

анализ однословных глагольных единиц 
показал, что глаголы, функционирующие в 
медицинском дискурсе и отражающие катего-
рию процессуальности, способны совмещать в 
себе разные категориальные признаки. други-
ми словами, один и тот же глагол демонстри-
рует процессуальность как действие и состоя-
ние, как состояние и отношение, как действие 
и отношение. Сербский ученый Бранко тошо-
вич назвал это явление «дирестат» [15, с. 230]. 
данный термин есть результат сложения слов 
«динамика», «статика», «реляция». 

Ученый также отмечает, что у глагола эти 
компоненты по-разному сочетаются и оказы-
вают влияние друг на друга. он пишет о том, 
что глагол «выражает дирестатический кон-
цептуальный сплав» [там же, с. 231]. При этом 
«в каждом глаголе сплав имеет различную 
комбинацию трех компонентов: в одном слу-
чае в нем преобладает динамика, в другом – 
статика, в третьем – реляция. Но это самые 
простые случаи глагольности. В более слож-
ных случаях сочетаются два компонента (ди-
намика и статика, статика и реляция, динамика 
и реляция). В наиболее сложных случаях про-
явления глагольности в одном и том же глаго-
ле объединены элементы всех трех компонен-
тов [там же, с. 231]. 

Проанализировав фактический материал, 
можно констатировать, что категориальные 
оттенки выявляются при анализе дефини-
ций и контекстов употребления глаголов. На-
пример, глагол to cornify (to become converted 
or changed into horn or horny substance or tis- 
sue [19], ороговеть [1]) как действие обозна-
чает процесс ороговения (Keratinocytes of the 
hair shaft cornify and maintain intercellular con-
nections so that a mechanically resilient hair fi- 
ber is formed [22, p. 186]). как состояние гла-
гол, преимущественно в форме причастия 
(cornified layer of the epidermis or the hair fi-
ber [Ibid., p. 186]), обозначает результат дан-
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ством анализа дефиниции глагольной едини-
цы и контекстов ее употребления. Поликате-
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Прагматический  
ПотенциаЛ косвенной речи  
в неФормаЛьном интервью 

Рассматривается внедрение в текущий диа- 
логический дискурс сегментов чужих и своих 
сообщений, предопределяющее драматизм и 
оживленность коммуникации, т. е. те праг-
матические эффекты, которые являются 
характерными для неформального интервью. 
Особое внимание уделяется фреймированию 
чужого голоса в реагирующих репликах ре-
спондента, которое предстает ключевым 
моментом в осознании того, как участники 
неформального интервью реализуют иллоку-
тивные цели на интерсубъективной основе. 

Ключевые слова: неформальное интервью, ре-
агирующая реплика, респондент, косвенная 
речь, фреймирование чужого голоса, смысло-
вое содержание, интерсубъективность.

В в е д е н и е .  В рамках данного изыска-
ния мы концентрируем внимание на различ-
ных прагматических механизмах, с опорой на 
которые участники неформального интервью 
активируют в своих диалогических репликах 
сегменты дискурсов субъектов, не участвую-
щих в текущем непринужденном общении в 
целях установления и поддержания эффектив-
ного взаимодействия друг с другом. Подоб-
ная социальная практика, как отмечают иссле-
дователи, является общепризнанной и широ-
ко распространенной в повседневной комму-
никации [9, p. 39]. В контексте реального еже-
дневного общения собеседники неизбежно 
выражают утверждения и суждения иных лиц, 
инкорпорируют в свои диалогические реплики 
информацию, которая была передана им эти-
ми лицами до этого и представляет несомнен-
ный интерес для текущего коммуникативного 
взаимодействия. данная информация, в свою 
очередь, является прагматической основой для 
достижения согласия/несогласия между собе-
седниками, оспаривания занимаемых ими по-
зиций, представления аргументов в защиту 
личностных точек зрения, выражаемых в те-
кущем диалоге.

Публикация структурируется следующим 
образом. Прежде всего мы анализируем стиль 
представления чужого голоса в реагирующих 
высказываниях респондента неформального 
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Verbs in the medical discourse:  
the explication of the category “process”

The article deals with the analysis of the re- 
presentation of the category “process” based on 
the English verbs denoting the different actions 
and states in medicine. The category of the process 
is considered in the form of three subcategories – 
actions, states and attitudes. There are revealed  
the prototype characteristics of the subcategories, 
there is given its categorial and ontological ana- 
lysis. There is studied the verbs’ ability to express 
several categorial meanings.

Key words: medicine, verb, category, process, action, 
state, attitude.
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взаимодействии. анализируя подобную раз-
новидность функционирования языка, линг-
висты фокусируют исследовательское внима-
ние в том числе на проблемах диалогическо-
го восприятия косвенной речи, использования 
ее в манипулятивных целях и для целостного 
разворачивания совместно порождаемого тек-
ста [5, c. 47]. В основе решения данных про-
блем лежит идея о том, что актуализация чу-
жой речи, сегментов дискурса лица, не прини-
мающего участия в диалоге, – это не столько 
механический повтор того, что было высказа-
но ранее, сколько динамический процесс вос-
приятия, интерпретации и переформулирова-
ния высказанного в текущем коммуникатив-
ном контексте и с учетом актуальных иллоку-
тивных потребностей собеседников. 

В этой связи косвенную речь можно трак-
товать как дискурс, конструируемый говоря-
щим субъектом, в котором резонирует речь 
иного субъекта, адаптированная к контек-
сту данного диалогического взаимодействия. 
цель нашего изыскания заключается в дока-
зательстве того, что косвенная речь (рассма-
триваемая нами как презентация голоса) пред-
стает важным источником формирования ин-
терсубъективности в контексте неформально-
го интервью.

В исследованиях, посвященных конверса-
ционному анализу диалогической коммуника-
ции, системно реализуется мысль о том, что 
внедрение элементов речи иных субъектов в 
речевой ход привносит особый драматизм в 
общение, стимулирует собеседника к активно-
му участию в последующем разворачивании 
совместно порождаемого текста [4, c. 37; 6,  
c. 283]. В изысканиях по косвенной речи так-
же демонстрируется, что избирательное цити-
рование того, что было некогда сказано ины-
ми субъектами (третьими лицами, не участву-
ющими в общении в данный момент), оказы-
вается действенным средством выражения те-
кущей оценки мнения собеседника, констру-
ирования собственной дискурсивной пози- 
ции [2, c. 17; 11, p. 9]. 

Элементы косвенной речи в репликах ком-
муникантов трактуются в качестве специфиче-
ских маркеров эвиденциональности, которые 
проливают свет на эпистемический статус го-
ворящего лица в текущем диалоге [8]. косвен-
ная речь – это действенный стимул привлече-
ния внимания собеседника к озвучиваемой ин-
формации. думается, что установление обще-
го объекта внимания, в свою очередь, обнаро-
дует прагматическую важность таких параме-

интервью, который базируется на наличии/от- 
сутствии соответствующего фрейма. далее 
обсуждается проблема отношений между та-
кими параметрами неформального интервью, 
как фреймирование чужого голоса и интер-
субъективность. В этой связи утверждается, 
что использование специализированных фрей-
мов, вводящих чужой голос и его референта, а 
также оценку сегмента действительности, об-
суждаемого в интервью, выполняет функцию 
установления общего объекта внимания собе-
седников. Этот объект внимания, в свою оче-
редь, детализует проблемную ситуацию, обо-
значенную в стимулирующей реплике интер-
вьюера, предопределяет точки соприкоснове-
ния между дискурсивными позициями собе-
седников. Фреймы, актуализуемые в ответных 
реакциях респондента, трактуются нами как 
прагматическое средство сигнализации интер-
вьюеру о том, что представляемый чужой го-
лос обладает первостепенным значением для 
последующего полифонического разворачива-
ния непринужденного общения.

обращение к проблеме полифонической 
организации как конструктивного способа 
смыслового кодирования в неформальном ин-
тервью предопределяется такой познаватель-
ной ситуацией в современной теории языка, 
которая фокусирует внимание исследователей 
на дискурсивной технике респондента, фикси-
рующей личностный взгляд на обсуждаемую 
ситуацию с учетом аксиологических осей «хо-
рошо – плохо», «существенно – несуществен-
но». обращение к текстам неформального ин-
тервью обусловливается общими исследова-
тельскими направлениями нашей работы: дан-
ные тексты конструируются собеседниками 
преимущественно как полифоническая непри-
нужденная беседа между различными голоса-
ми, в том числе принадлежащими референтам, 
которые не участвуют в текущем коммуника-
тивном акте общения, но в определенной сте-
пени претендуют на доминирующую роль в 
передаче точки зрения респондента [7, c. 27]. 
Полифоническая организация голосов, обна-
руживаемая в текстах неформального интер-
вью, проливает свет на ценностную позицию 
респондента сквозь призму его интерсубъек-
ных взаимоотношений с интервьюером и чи-
тательской аудиторией. 

о б з о р  л и т е р а т у р ы .  М е т о д ы .  язы-
ковые структуры, фиксирующие дискурс лиц, 
которые не участвуют в диалоге, традицион-
но именуются как «косвенная речь», отража-
ющая основные тенденции активного воспри-
ятия сообщений адресата в коммуникативном 
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циальной сфере, последовательно дифферен-
цируя диаметральные позиции, которые выра-
жают, с одной стороны, симпатию и соучастие 
и открытое неповиновение и даже враждеб-
ность, с другой стороны. Согласно концепции 
М.М. Бахтина, диалогические сообщения от-
личаются гетероглоссным и полифоническим 
характером (более подробно см.: [3, c. 31; 16, 
p. 20]). Гетероглоссия и полифонизм тракту-
ются нами как основные условия порождения 
и функционирования смыслового содержания 
в неформальном интервью. 

Фреймирование чужого голоса в контексте 
неформального интервью обеспечивает воз-
можность обнародования обсуждаемой ситу-
ации под определенным углом зрения. В на-
шем исследовании мы задействуем термины 
«фрейм» и «фреймирование» не как обозна-
чение некоторых устойчивых и частотно вос-
производимых схем или структур, которые ас-
социируются с теми или иными ситуациями, 
объектами и лицами, а в более узком смысле, а 
именно как тот языковой материал, используе-
мый адресантом для введения презентации чу-
жого голоса. Фрейм формируется преимуще-
ственно за счет таких выражений, которые от-
ражают акты говорения, фиксируют референ-
та, чей голос озвучивается говорящим субъек-
том в попытке поддержания интерсубъектив-
ного контакта с собеседником. 

В междисциплинарной перспективе ис-
следования интерсубъективность определяет-
ся как такое онтологическое условие диало-
гического общения, в основе которого лежит 
субъективное восприятие индивидуального 
«я», способность коммуниканта соответству-
ющим образом оценивать внешний, окружа-
ющий мир и пропозициональное содержание 
сознания собеседника [1, c. 37]. другими сло-
вами, субъективность участников диалогиче-
ской коммуникации последовательно проявля-
ется именно в совместной деятельности по ре-
шению нелингвистических задач и приобрете-
нии знаний о коммуникативном опыте обще-
ния, манифестируемом собеседником. Пони-
мание собственного «я» одновременно пред-
полагает осознание «я» партнера по диалоги-
ческому взаимодействию. каждый из участни-
ков диалогической коммуникации приходит к 
пониманию воззрений, верований и потребно-
стей собеседника с опорой на восприятие его 
речевых шагов и дискурсивного поведения, 
через формирование совместного фокуса вни-
мания к обсуждаемой ситуации. 

В интерсубъективности коренятся обще-
принятые практики использования языка, ком-

тров, предопределяющих целостное развора-
чивание текста неформального интервью, как: 

• референт, чей голос озвучивается в ре-
плике респондента;

• ключевые аргументы, используемые ре-
спондентом для обоснования выдвигаемой 
точки зрения;

• проецирование оценки ситуации, об-
суждаемой респондентом в беседе с интер-
вьюером.

отсутствие фреймов представления чужо-
го голоса в реагирующей реплике свидетель-
ствует о том, что респондент допускает факт 
известности интревьюеру стороннего лица, 
чей дискурс воспроизводится в указанной ре-
плике или идентичность этого лица оказыва-
ется неважной для успешного взаимодействия 
собеседников. В этой связи мы прослеживаем 
прагматическую специфику наличия/отсутст- 
вия фреймирования голоса и лица, которому 
данный голос принадлежит, при конструиро-
вании интерсубъективности в контексте не-
формального интервью. 

В рамках нашей работы мы в большей сте-
пени используем термин «презентация голо-
са», нежели термин «косвенная речь». При 
этом мы руководствуемся следующими осно-
ваниями. Во-первых, термин «косвенная речь» 
преимущественно подразумевает полное или 
частичное воспроизведение того, что было не-
когда сказано лицом, не участвующим в теку-
щем диалоге. как мы уже заметили, инкорпо-
рируя сегменты чужого дискурса в собствен-
ный речевой ход, респондент в той или иной 
степени интерпретирует и творчески преоб-
разует этот дискурс. Следовательно, констру-
ируемая при этом диалогическая реплика яв-
ляется субъективным произведением респон-
дента, а не механическим воспроизведением 
чужого мнения или утверждения. Во-вторых, 
термин «презентация голоса» в более систе-
матизированном виде, чем термин «косвенная 
речь», передает идею о полифоничности, гете-
роглоссии и диалогической природе текста не-
формального интервью.

типизация индивидуальных голосов, зву-
чащих в контексте неформального интервью, 
предполагает исследование таких проблем, 
как голосовые контрасты при обсуждении не-
которого положения дел, дифференциация го-
лосов или их полное слияние [10, p. 101; 15,  
p. 283; 19, p. 23]. Голоса выражают себя, мани-
фестируются в прагматическом пространстве 
непринужденной беседы, производят себя в 
многообразных звуковых палитрах и проявля-
ют чувствительность к расстановке сил в со-
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частотность фреймирования чужого голоса  
и информации, озвучиваемой этим голосом,  

в реагирующих сообщениях респондента

Наличие фреймов  
представления чужого 
голоса и информации, 

озвучиваемой этим  
голосом

отсутствие фреймов 
представления чужого 
голоса и информации, 

озвучиваемой этим  
голосом

527 (38,11%) 973 (61,89%)

При обнародовании семантического содер-
жания, конструктивного для целостного раз-
ворачивания текста неформального интервью 
и нацеленного на восприятие третьего, «не-
зримого» участника беседы (читательской ау-
дитории), отсутствие соответствующих фрей- 
мов оказывается более частотным, чем их объ-
ективация в реагирующих сообщениях ре-
спондента. думается, что активация фреймов 
представления чужого голоса и информации, 
озвучиваемой этим голосом, связывается с не-
обходимостью реализации аргументативных 
оснований выражения субъективного мнения, 
которое, в свою очередь, является одним из яр-
ких показателей неформального интервью. 

Понимание дискурса субъекта, который не 
участвует в непринужденном общении, пред-
полагает декодирование глубинной когнитив-
ной информации, реализуемой в реагирующей 
реплике респондента. Извлечение смысловых 
сегментов этой реплики с опорой на фреймы 
представления голоса обусловливается праг-
матически, поскольку предполагает учет фак-
тора адресата, специфики его ментальной и 
лингвокультурной сферы. В этой связи мы ана-
лизируем данный фрейм как структуру, в кото-
рой заложены личностные знания респонден-
та, выявляющие особенности его индивидуаль-
ного коммуникативного опыта, эмоционально-
чувственные установки, ожидания от текущего 
неформального общения. Ср.:

(1) – Michael is quite busy scheming against 
Nelle at the moment, but people really respond-
ed to the recent Michael / Maxie scenes and 
saw chemistry there. Do you think that’s a crazy 
idea? – The fans of the series say that’s not a cra-
zy idea. So I feel really good with these scenes and 
it’s the most important thing» (– Майкл сейчас 
очень занят интригами против Нэлл, но люди 
действительно отреагировали на недавние 
сцены Майкла и Макси и увидели там химию. 
Как вы думаете, это безумная идея? – По-
клонники сериала говорят, что это не без-
умная идея. Так что я чувствую себя очень хо-
рошо в этих сценах, и это самое главное) [17].

муникативные правила, обеспечивающие со-
вместное принятие решений. конвенции диа- 
логического общения базируются на узуаль-
ных принципах интерсубъективности. кон-
венциональные знаки – это продукт совмест-
ных коммуникативных практик собеседников, 
знание этих практик формирует основание 
для соприкосновения точек зрения партнеров 
по диалогическому взаимодействию. Понятие 
интерсубъективности включает в себя эмпи-
рическое и концептуальное содержание обще-
ния, которое полностью или частично разде-
ляется собеседниками, в том числе в процессе 
фреймирования голоса лица, не участвующего 
в текущем общении.

задачи, решаемые в нашем изыскании, по-
требовали применения комплексной методи-
ки. Наряду с базовым методом интерпрета-
ции языковых и речевых явлений, нацелен-
ным на анализ фреймов презентации чужого 
голоса в реагирующих репликах респондента, 
мы одновременно задействуем гносеологиче-
ские методы, которые занимают сущностную 
позицию в современной теории языка (индук-
ция и дедукция, определение индивидуальных 
эффектов диалогических реакций, разрабаты-
ваемое в рамках конверсационного анализа). 

Р е з у л ь т а т ы  и  д и с к у с с и я .  Собран-
ная нами картотека иллюстративного мате-
риала (1 572 примера), сформированная ме-
тодом сплошной выборки, свидетельствует о 
том, что в контексте неформального интервью 
к наиболее частотным способам фреймирова-
ния чужой речи относятся выражение in some-
body’s words, глагольные предикаты say, tell, 
ask, reply, hear from somebody. В процессе пре-
зентации голоса иного субъекта фреймы вы-
полняют уточняющую функцию, поскольку 
ориентируют внимание адресата как на источ-
нике информации, так и на семантическом со-
держании сообщения того лица, чей голос ре-
презентируется в суждении. отдельные фрей-
мы не включают в себя предикаты говорения 
(ср.: as for her/him). 

Фреймы обеспечивают основания для обо-
зрения информации, репрезентируемой тем 
или иным голосом, под определенным углом 
зрения, фокусируют внимание адресата на се-
мантическом содержании этой информации, 
уточняя лицо, чей голос озвучивается в диа-
логической реплике. В таблице, приведенной 
ниже, систематизируются данные, которые 
отражают наличие/отсутствие фреймирования 
воспроизводимой (цитируемой) информации 
и голоса субъекта, которому эта информация 
принадлежит. 
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линейного ответа на стимулирующий вопрос, 
воспроизводит мнение своих поклонников. 
Согласно этому мнению, персонаж облада-
ет такими отрицательными характеристика-
ми, как самоуверенность, стремление ока-
заться в центре внимания окружающих. Вы-
ражая подобное мнение, респондент фактиче-
ски дает отрицательный ответ на вопроситель-
ную реплику интервьюера, т. е. рассматривает 
это мнение как выражение собственной лич-
ностной позиции. опять-таки, в реагирую-
щей реплике активируется фрейм представле-
ния чужого голоса, включающий в себя указа-
ние на совокупный референт, носитель голо-
са, и суждение, которое озвучивается этим го-
лосом. Если в примере (1) фрейм представле-
ния чужого голоса выполняет функцию аргу-
мента последующей точки зрения респонден-
та, в примере (2) анализируемый нами фрейм 
прагматизирует собой эту точку зрения. 

другими словами, респондент может рас-
сматривать свой голос как имманентную часть 
совокупного голоса, репрезентируемого соот-
ветствующим фреймом, что, в свою очередь, 
порождает прагматический эффект общения 
не только с интервьюером, но и читательской 
аудиторией (которая, по сути, состоит из по-
клонников интервьюируемого лица). В контек-
сте неформального интервью респондент (из-
вестное медийное лицо) позиционирует свое 
индивидуальное «я» во взаимоотношениях со 
своими поклонниками. Респондент ослабля-
ет авторитарное присутствие в тексте нефор-
мального интервью, предоставляет возмож-
ность высказаться своим поклонникам, чьи 
голоса, в свою очередь, формируют унисон 
с неявно выраженной точкой зрения. Ср. на-
личие такого присутствия в реагирующей ре-
плике фрагмента (1): So I feel… Респондент за-
действует рефлекторный формат реализации 
личностного мнения, отражаемого с позиций 
субъектов, не участвующих в текущей непри-
нужденной беседе. 

Во фрагменте из текста неформального 
интервью (3) респондент фреймирует как го-
лос референта, так и ситуацию, которая озву-
чивается этим референтом. В контексте непри-
нужденной беседы фрейм представления чу-
жого голоса становится прагматической осно-
вой для выражения ценностной позиции к той 
ситуации, которая обнародуется в реагирую-
щей реплике. Ср.:

(3) – Does rudeness drive you crazy? – Some-
body was rude to my wife the other day. She was 
trying to park the car and get the two babies out 
and this fella shoved into a parking space so she 
could barely open her door. She said, ‘do you 

Участники неформального интервью об-
суждают новые эпизоды популярного сериала, 
показанные по телевидению накануне. В сти-
мулирующей реплике интервьюер выражает 
суждение о неожиданном повороте в сюжет-
ной линии сериала, запрашивает респондента 
о том, не считает ли он, что подобное развитие 
событий является «безрассудным». Респон-
дент (исполняющий главную роль), в свою 
очередь, дает негативный ответ, всецело по-
лагаясь на мнение приверженцев обсуждаемо-
го сериала. Первое высказывание реактивной 
диалогической реплики выявляет структуру 
сложносочиненного предложения, в котором 
указываются субъекты, голоса которых озву-
чиваются, и приводится искомая информация. 

В данном случае фрейм представления 
чужого голоса эксплицитно фиксирует такие 
компоненты воспроизводимой речевой ситуа-
ции, как совокупный референт (the fans of the 
series), выступающий источником актуальной 
информации, и сама информация, выраженная 
в форме косвенной речи (…say that…). С опо-
рой на активацию данного фрейма респондент 
обосновывает свою личностную точку зрения, 
которая выражается во втором высказывании 
реплики. Эту точку зрения можно трактовать 
как результат интерпретации респондентом 
той позиции, которую занимают приверженцы 
сериала по отношению к сюжету новых эпизо-
дов. При этом голоса респондента и совокуп-
ного референта не сливаются, сохраняют свой 
индивидуальный стиль исполнения, выявляя 
унисон взглядов на ситуацию, обсуждаемую в 
контексте неформального интервью. 

В отдельных случаях респондент, реаги-
руя на реплику интервьюера, воспроизводит 
мнение третьего лица, не участвующего в не-
принужденном общении, неявно представляя 
это мнение в качестве собственной личност-
ной позиции. Например:

(2) – Could you be friends with Ryan in real 
life? – My fans say that self-confidence is impor-
tant, but self-awareness is a little bit more impor-
tant. At the same time Ryan makes silly decisions 
because he wants to be the centre of attention…  
(– Могли бы вы подружиться с Райаном в ре-
альной жизни? – мои поклонники говорят, 
что уверенность в себе – это важно, но само-
сознание немного важнее. В то же время Рай-
ан принимает глупые решения, потому что 
хочет быть в центре внимания...) [13].

Интервьюер спрашивает респондента о 
том, смог ли бы он подружится с персонажем, 
роль которого он исполняет, в реальной жизни. 
В отличие от фрагмента текста интервью (1), 
респондент в данном случае не дает прямо-
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шо ладим. Мы очень похожи в нашем мышле-
нии и подходе к жизни) [14, p. 17].

В реагирующей реплике респондента – как 
это обнаруживается и во фрагменте (3) – явно 
проявляется и сторонний субъект представля-
емого голоса, и озвучиваемый этим субъектом 
речевой шаг. Подчеркнем, что в обоих пред-
шествующих примерах в контексте реплик-ре- 
акций за диалогическими структурами с пря-
мой и косвенной речью следуют оценочные 
суждения респондента, которые представляют 
несомненный интерес для читательской ауди-
тории.

Если респондент явно не упоминает рефе-
рента, а лексические или синтаксические сред-
ства маркирования чужого голоса не согласу-
ются с презентацией этого референта, в реп- 
лике-реакции, как мы полагаем, обнаружива-
ется неоднозначность того, чей голос в дейст- 
вительности озвучивается в целях удовлетво-
рения информационных потребностей интер-
вьюера и читательской аудитории. В частно-
сти, если исходить из анализа фрагмента (5), 
не вполне ясно, чей голос фактически озвучи-
вается в финальном сегменте реагирующей ре-
плики, несмотря на то, что в первом сегменте 
эксплицитно фиксируются референты, мани-
фестирующие эти голоса. Ср.:

(5) – How did you bribe John Corbett to come 
on board again? – That was easy. I just asked 
him if he wanted to kiss me again. And he replied 
that he’d do it with great pleasure. The question 
was that we had such an easy chemistry together 
(– Как вы подкупили Джона Корбетта, чтобы 
он снова пришел на борт? – Это было легко. Я 
просто спросила его, хочет ли он снова меня 
поцеловать. И он ответил, что сделает это 
с большим удовольствием. Вопрос был в том, 
что между нами была легкая химия) [12, p. 33].

отвечая на вопрос, заданный интервьюе-
ром, респондент в косвенной форме воспроиз-
водит фрагмент диалога с джоном корбеттом, 
партнером по сериалу, а поэтому эксплицит-
но представляет два голоса (I just asked…, he 
replied…). В этой же диалогической реплике 
фреймируется информация, которая озвучи-
вается данными голосами (вопросно-ответное 
единство). третье высказывание в составе дан-
ной реплики, однако, отличается неоднознач-
ностью в аспекте представления голоса. 

Со стороны интервьюера и читательской 
аудитории оно может получить двойственную 
интерпретацию, а именно:

1) как косвенное цитирование суждения, 
обращенного джоном корбеттом респонден-
ту в тот момент, когда сам респондент испы-
тывал воспроизводимую ситуацию;

mind?’ and he made a rude gesture. I’m glad I 
wasn’t there, because we’d have had a nasty inci-
dent (– Грубость сводит вас с ума? – На днях 
кто-то нагрубил моей жене. Она пыталась 
припарковать машину и высадить двух де-
тей, а этот парень втиснулся на парковоч-
ное место так, что она едва могла открыть 
дверь. она спросила: «Вы не возражаете?», а 
он сделал грубый жест. Я рад, что меня там 
не было, потому что у нас был бы неприятный 
инцидент) [18].

В реагирующей реплике активируется 
фрейм представления чужого голоса, который 
указывает на референта и вопросительно-по- 
вествовательное высказывание, озвучивае-
мое этим референтом в форме прямой (‘do you 
mind?’) и косвенной (he made a rude gesture) 
речи. Сам респондент трактует это высказыва-
ние в качестве своеобразного стимула для по-
следующей реализации эмотивного суждения 
с негативными коннотациями. Прямая речь, 
принадлежащая иному лицу, которая «вклини-
вается» в реагирующее высказывание респон-
дента, порождает гетероглоссный эффект диа-
логического высказывания, функционируя как 
сегмент речи одного субъекта в речи другого 
субъекта. В подобном контексте моделирует-
ся двухголосый дискурс, который фиксиру-
ет речевые портреты как автора прямой речи, 
так и респондента. Подобный дискурс совме-
щает в себе воспроизведение ситуации, став-
шей предметом обсуждения в неформальном 
интервью, и выражение отрицательной оцен-
ки этой ситуации.

По сравнению с фрагментом (3), во фраг-
менте (4) в реплике-реакции респондент вво-
дит семантическое содержание, которое озву-
чивается чужим голосом и репрезентирует-
ся исключительно в форме косвенной речи. 
В подобном контексте адресат (участница из-
вестного танцевального конкурса) эксплицит-
но манифестирует два голоса – своего партне-
ра по танцам, который фреймируется преди-
кативным сочетанием AJ told me, и свой соб-
ственный, фреймируемый предикативным со-
четанием I replied:

(4) – The judges have praised the chemistry 
between you and AJ… – I was very pleased that 
everyone thought we looked romantic, because AJ 
told me that I wasn’t very good at acting, but I re-
plied that we were getting on really well. We’re 
very similar in our mindset and how we approach 
life (– Судьи высоко оценили химию между 
вами и Эй Джей... – Мне было очень приятно, 
что все считают нас романтичными, потому 
что Эй Джей сказал мне, что я не очень хоро-
шо играю, но я ответила, что мы очень хоро-
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рождают новые темы для последующего меж-
личностного взаимодействия участников не-
формального интервью, целостного развора-
чивания совместного диалогического текста. 
Фреймы представления своего и чужого голо-
са, которые активируются в реагирующих ре-
пликах, усиливают убедительность точки зре-
ния, выдвигаемой респондентом.
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2) суждение, репрезентирующее голос ре-
спондента и обращенное интервьюеру и чита-
тельской аудитории, которое инициируется в 
момент реагирования на исходный стимулиру-
ющий вопрос.

з а к л ю ч е н и е .  На материале текстов ан-
глоязычных неформальных интервью мы об-
судили проблему презентации своего и чужо-
го голоса в реагирующих репликах респон-
дента, его конструктивной роли в установле-
нии эффективного межличностного взаимо-
действия участников непринужденной бесе-
ды и целостном разворачивании текстового 
произведения, совместно порождаемого ими. 
Мы пришли к заключению, что фреймы пре-
зентации голосов и референтов, которым эти 
голоса принадлежат, оказываются прагмати-
ческим источником, действенным для под-
держания совместного внимания к обсуждае-
мой ситуации, освещения аспектов этой ситуа-
ции, представляющих особый интерес для чи-
тательской аудитории. Указанные фреймы ис-
следуются в нашей работе не столько как об-
лигаторные структурные элементы диалоги-
ческих реплик респондента, сколько как праг-
матическая основа для установления динами-
ческих интерсубъективных отношений между 
участниками неформального интервью, пози-
ционирования мнений, выдвигаемых реагиру-
ющим собеседником. активирование фреймов 
презентации голоса трактуется в нашем иссле-
довании как один из действенных механизмов 
установления общего объекта внимания в тек-
сте неформального интервью; фрейм фикси-
рует индивидуальные характеристики голо-
са, обеспечивая эксплицитную информацию о 
том субъекте, с которым данный голос ассоци-
ируется. Используя указанный фрейм, респон-
дент сосредотачивает внимание интервьюера 
на специфике голоса, стимулирует его к уста-
новлению ассоциативных связей между этим 
голосом и референтом, который воплощается 
в процессе фреймирования. 

Наши наблюдения показали, что фрейми- 
рование голоса, озвучивающего некоторое 
мнение, и референта, которому этот голос при-
надлежит, реализуется, как правило, в начале 
нового тематического блока непринужденной 
беседы. Подобная перспектива развития ди-
алогической ситуации фиксируется во фраг-
ментах (1) – (5): респондент, реализуя реакцию 
на стимулирующий вопрос интервьюера, при-
бегает к прямому/косвенному цитированию 
высказываний третьего лица в целях обеспе-
чения наиболее оптимального ответа, который 
призван вызвать интерес у читательской ауди-
тории. Эти высказывания, в свою очередь, по-
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Pragmatic potential of the indirect speech 
in the informal interview
The article deals with the implementation of the seg-
ments of the messages of the others and their own 
ones predetermining the dramatic nature and liveli-
ness of the communication, it means the pragmatic 
effects that are specific for the informal interview. 
There is paid special attention to the framing of the 
voice of the others in the respondent’s reactive rep-
lica that is a key component in understanding how 
the participants of the informal interview realize the 
illocutionary purposes at the intersubjective basis.

Key words: informal interview, reactive replica, 
respondent, indirect speech, framing of the voice of 
the others, semantic content, intersubjectivity.
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маркеры игры в речевом 
взаимодействии (результаты 
опроса респондентов)

Приведены результаты исследования марке-
ров игровой интенции в диалогическом обще-
нии. Опросник, предложенный 80 студентам-
лингвистам, содержал фрагменты игрового 
диалога, взятые из художественной русской 
литературы XX в. Aнализ этого материла по-
зволил установить прагматические и стили-
стические свойства маркеров игровой интен-
ции в диалоге. 

Ключевые слова: маркер игровой интенции, 
игровое речевое действие, игровая секвенция, 
игровой черед.

Игра как способ творческого переосмыс-
ления реальности, стратегия генерации смыс-
лов и специфический вид поведения обрета-
ет особое значение в XXI в., в эпоху информа-
тизации. Искушенный доступностью техноло-
гий и информации, легкостью действий и вир-
туальностью контактов, современный человек 
пересматривает место истины как централь-
ного понятия культуры, и игра с готовностью 
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игры. для достижения этой цели мы состави-
ли опросник, содержащий отрывки из художе-
ственной прозы XX в. на русском языке. Ре-
спондентам было предложено оценить сравни-
тельный игровой потенциал различных участ-
ков поверхности анализируемого текста. та-
ким образом авторы пытались определить, на-
сколько результаты теоретического анализа 
совпадают с интуитивными рецепциями носи-
телей языка.

Перед началом работы мы сформулиро-
вали следующие исследовательские вопросы:  
1) Как связан игровой статус коммуникатив-
ного действия с его диалогическим контек-
стом? 2) Какова прагматика различных ти-
пов чередов в структуре игровой секвенции и 
обладают ли зачин и мена игры более высо-
ким игровым потенциалом, чем подыгрыва-
ние и принятие игры без развития? 3) Каков 
сравнительный игровой потенциал возвышен-
ного и сниженного стиля по сравнению с ней-
тральным? 4) Всегда ли то, что воспринима-
ется как речевая игра, сопровождается ко-
мическим эффектом? Вопросы 3 и 4 касают-
ся частных аспектов стилистического анализа 
игровых коммуникативных практик, а вопро-
сы 1 и 2 – более общих прагматических меха-
низмов реализации игры в спонтанном диа- 
логе. каждому из вопросов соответствовала 
гипотеза. таким образом, цель нашего иссле-
дования включала проверку каждой из четы-
рех гипотез.

П р о ц е д у р а  а н а л и з а .  для ответа на 
поставленные исследовательские вопросы мы 
составили анкету, содержащую четыре отрыв-
ка из художественных произведений XX в. на 
русском языке. На п е р в о м  э т а п е  были со-
браны анкеты участников: нашими респонден-
тами стали 80 студентов-лингвистов в возрас-
те от 19 до 22 лет. Им было предложено следу-
ющее задание: 

Просим вас заполнить эти таблицы так: (1) чи-
таем отрывок из диалога (под номером 1, 2, 3 и 
т. д.), решаем для себя, присутствует ли в нем игра 
(как вы это понимаете, по вашим ощущениям), де-
лаем отметку в следующей графе: есть/нет (мож-
но +/–), отмечаем в тексте маркером, где конкрет-
но есть игра. Напишите, пожалуйста, комментарии 
к тем репликам, которые вам понравились или по-
казались особенно игровыми. комментарии не обя-
зательно писать ко всем отрывкам, но желательно 
хотя бы к 3–4 отрывкам из примера. 

Сделаем важные замечания по материалу. 
1. авторы намеренно предлагали респон-

дентам отрывки, характеризующиеся различ-

предлагает ему свои услуги. Пессимизм отно-
сительно принципиальной достижимости ис-
тины сменяется гедонистической очарованно-
стью игрока: если слова не ведут к более глу-
бокому познанию мира, то можно, по крайней 
мере, долго наслаждаться процессом их ре-
комбинирования.

Игровое коммуникативное поведение в 
естественно-языковом общении – тема, давно 
и плодотворно разрабатываемая в лингвисти-
ке и смежных науках. обширные исследова-
ния в области теории языковой игры [2; 5; 7; 
12] вышли на рубеж, сделавший необходимым 
обращение к прагматике игрового коммуника-
тивного поведения. таким образом, к теории 
языковой игры примыкает ее логическое про-
должение – теория игры речевой, объектом ко-
торой являются коммуникативные действия, 
совершенные в рамках игрового коммуника-
тивного фрейма по Г. Бейтсону [9], а предме-
том – принятые в языковом коллективе игро-
вые коммуникативные практики [10].

данное исследование выполнено в рус-
ле теории игрового коммуникативного дейст- 
вия [4] и исходит из того, что реципиент раз-
личает игровые и серьезные действия на осно-
вании ряда признаков, в частности системы 
маркеров игровой интенции [там же], причем 
в случае спонтанного речевого общения собе-
седники после каждой смены говорящего ожи-
дают друг от друга сигналов о готовности про-
должать игровое взаимодействие (в виде упо-
мянутых маркеров). При анализе диалоги-
ческих взаимодействий мы придерживаемся 
подхода, принятого в русле конверсационно-
го анализа [11]. таким образом, игровое взаи-
модействие (playfulness-in-interaction) рассма-
тривается нами как последовательность чере-
дов (turns), каждый из которых содержит мар-
керы игровой интенции говорящего как под-
тверждение его намерения продолжать комму-
никативную игру. как только один из говоря-
щих готов прекратить игровое общение (вый-
ти из игрового фрейма), он сигнализирует об 
этом путем намеренного невключения марке-
ра игровой интенции в свой черед в интерак-
ции. В структуре игрового взаимодействия 
выделяются следующие виды игровых ходов: 
игровая провокация / зачин, принятие игры без 
развития, подыгрывание, мена игры, отказ от 
игры [4]. 

основной целью данного исследования 
был сбор информации о том, какие особенно-
сти речевого поведения рассматриваются го-
ворящими как «наилучшие образцы» речевой 
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ли этот результат на собственный анализ диа-
лога и выяснили, какие прагматические явле-
ния могут быть признаны маркерами игровой 
интенции. 

Второй показатель (частотность коммен-
тирования) дал нам представление о том, ка-
кие игровые явления кажутся респондентам 
наиболее (и наименее) объяснимыми. особый 
интерес для нас представляли случаи несовпа-
дения частотности отметок первого и второ-
го типов (случаи, когда на поверхности текста 
отрывок отмечался частотно, но комментариев 
почти не получал, и наоборот). 

Наконец, третий тип частотности, кото-
рый нас интересовал, касался не столько соб-
ственно игрового потенциала тех или иных 
явлений языка и речи, сколько образа рече-
вой игры, сложившегося в представлении на-
ших респондентов. Иными словами, вне зави-
симости от того, совпадали ли комментарии-
объяснения респондентов с научным объяс-
нением комментируемого феномена (напри-
мер, некоторые респонденты могли отметить 
только гиперболу там, где было еще и сниже-
ние стиля и т. п.), тот факт, что они упомяну-
ли в комментарии некоторое явление, косвен-
но указывает на их восприятие этого явления 
как игрового по природе.

Р е з у л ь т а т ы .  Изложим результаты про-
веденного исследования в виде списка иссле-
довательских вопросов с соответствующими 
им гипотезами и выводами, сделанными на 
основании полученного материала.

И с с л е д о в а т е л ь с к и й  в о п р о с  1 . 
Как связан игровой статус коммуникативно-
го действия с его диалогическим контекстом?

Г и п о т е з а  1 .  Игровой потенциал комму-
никативного действия полностью ситуативен 
и зависит не от присущей ему языковой фор-
мы, а только от прагматических факторов.

о б с у ж д е н и е .  Эта гипотеза не под-
твердилась по поводу, по крайней мере, одно-
го вида речевых действий. Наделение прозви-
щем [1; 6; 8], судя по нашим результатам, вос-
принимается как игровой акт вне зависимо-
сти от контекста. В целом это неудивительно, 
поскольку наделение прозвищем относится к 
классу собственно игровых актов, противопо-
ставленных людифицированным коммуника-
тивным актам (подробнее об этом противопо-
ставлении см.: [4]).

тот же вывод можно распространить на 
более общую категорию коммуникативных 
действий, а также на игровую речевую агрес-
сию вообще. агрессивные коммуникатив-

ным игровым потенциалом по формальным 
показателям: в первом отрывке на серьезные 
запросы инициатора диалога его собеседник 
дает нарочито игровые ответы, во втором – все 
участники с энтузиазмом включаются в рече-
вую игру, в третьем игровые стимулы одного 
из коммуникантов лишь выборочно поддер-
живаются его собеседником, и в четвертом ху-
дожественно воспроизводится максимально 
серьезный, ритуализированный и выхолощен-
ный обмен репликами в рамках жанра интер-
вью (для советской газеты эпохи застоя). 

2. авторы отдают себе отчет в том, что для 
исследования игровых маркеров в устной речи 
логичнее было бы предложить нашим респон-
дентам скрипты спонтанной устной речи, од-
нако в данном случае мы проводили пилот-
ное исследование на сравнительно небольшой 
группе респондентов (80 человек), и этим об- 
условлен наш выбор наиболее легкого для ана-
лиза материала. В дальнейшем планируется 
провести более масштабное исследование на 
материале устной речи.

На в т о р о м  э т а п е  полученная инфор-
мация была обобщена следующим образом. 
Во-первых, были посчитаны и описаны все 
случаи, когда респонденты выделили марке-
ром тот или иной отрезок текста. На основа-
нии этих данных мы делали выводы о том, ка-
кие диалогические ходы показались игровы-
ми наибольшему количеству респондентов. 
Во-вторых, мы проанализировали коммента-
рии респондентов с целью обобщить их реф-
лексии по поводу того, почему та или иная ре-
плика (коммуникативное действие) является 
игровой. Если первый этап анализа помог нам 
оценить интуитивно воспринимаемый игро-
вой потенциал тех или иных коммуникатив-
ных действий, то второй этап дал ответ на во-
прос о том, каким образом наши респонденты 
объясняют для себя природу игрового комму-
никативного действия.

таким образом, в ходе исследования мы 
просчитывали частотность трех различных ви-
дов реакций респондентов: 

1) частотность отметок тех или иных явле-
ний на поверхности текста; 

2) частотность комментирования тех или 
иных коммуникативных ходов; 

3) частотность упоминания тех или иных 
явлений в комментариях. 

Первый показатель (частотность отметок) 
дал нам информацию о том, какие фрагмен-
ты диалога были оценены респондентами как 
наиболее игровые. Впоследствии мы наложи-
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языкознание

– зин, одолжи пятерочку! – выкрикнул Миха-
ил Иванович. 

тетка отмахнулась: 
– Угоришь с вина… Слыхал, постановление 

вышло? Всех алкашей повесить на тросу! (С. до-
влатов)

В данном примере видим, что одно из ком-
муникативных действий (– Зин, одолжи пяте-
рочку! – выкрикнул Михаил Иванович) может 
быть квалифицировано как игровое только на 
основании контекста. Вне данного контекста 
высказывание – Зин, одолжи пятерочку! впол-
не могло бы быть серьезной просьбой об одол-
жении, однако реципиент (зина) явно не вос-
принимает это действие всерьез, что видно из 
ее реакции (Тетка отмахнулась: – Угоришь с 
вина… Слыхал, постановление вышло? Всех 
алкашей повесить на тросу!). 

какие признаки говорят об игровой ин-
терпретации анализируемого диалогическо-
го зачина его реципиентом? В ответ на серьез-
ную просьбу об одолжении собеседник обыч-
но либо отвечает согласием, либо отказыва-
ет, смягчая отрицательный ответ оправданием 
и/или извинением. даже если предположить, 
что зина по какой-либо причине отвергла все 
социальные конвенции в отношении Михаи-
ла Ивановича и ведет себя с ним максималь-
но грубо и некооперативно, тот факт, что она 
«отмахивается» от просьбы, лишний раз под-
тверждает ее несерьезное отношение к разго-
вору. Немаловажно, что сама просьба экстра-
лингвистически оформлена таким образом, 
чтобы демонстрировать несерьезность: вме-
сто того, чтобы подойти к зине и попросить 
денег вполголоса, Михаил Иванович выкрики-
вает свою просьбу через улицу, явно играя на 
публику. 

таким образом, отсутствие чисто фор-
мальных показателей игры компенсируется в 
данном случае контекстом: тон голоса, ком-
муникативная дистанция, – а также реакци-
ей адресата: пренебрежительный жест («от-
махнулась»), нарушение смежной/адъяцент-
ной пары (предостережение-пророчество Уго-
ришь с вина в ответ на просьбу о деньгах), 
ложь (Слыхал, постановление вышло?), пре-
увеличенное, абсурдное высказывание, небы-
лица (Всех алкашей повесить на тросу!). от-
метим, что если зачин (– Зин, одолжи пяте-
рочку! – выкрикнул Михаил Иванович) был от-
мечен как игровой лишь примерно 30% ре-
спондентов, то реакция на него, не оставляю-
щая сомнений в игровом характере обмена в 
целом, отмечена как игровая уже 61% респон-

ные действия ставят реципиента перед выбо-
ром между игровой и серьезной интерпрета-
цией. Судя по всему, игровая интерпретация 
речевой агрессии воспринимается как опти-
мальная, будучи своего рода «последним ру-
бежом» принципа вежливости. альтернатива 
ей – вступление в открытую конфронтацию – 
не одобряется нормами общества и поэтому 
всячески избегается.

В ходе исследования удалось установить, 
что если собственно игровые коммуникатив-
ные действия (e. g., дразнение, наделение про-
звищами, передразнивание) не нуждаются в 
особом подтверждении игровых намерений 
говорящего контекстом и сами по себе явля-
ются достаточным основанием полагать, что 
собеседник провоцирует нас на игру, то лю-
дифицированные коммуникативные действия 
(игровые действия, которые без контекста мо-
гут быть конвенционально восприняты как се-
рьезные, e. g., игровой переспрос, вопрос, ком-
ментарий, просьба, упрек и т. п.) нуждаются в 
особом контексте для того, чтобы служить на-
дежным маркером игровых интенций говоря-
щего. Приведем несколько примеров.

П р и м е р  1
а) – але! Раздолбай Иваныч! (С. довлатов)
б) – Плохиш, ты уже на месте? здорово, чуди-

ще! (а. Ульянов)
в) – я в лесничестве работаю – дружбист.
– дружбист, – ворчала тетка, – с винищем дру-

жишь. Смотри, до смерти не опейся (С. довлатов)

В приведенном примере (намеренно без 
контекста) показаны собственно игровые ком-
муникативные действия (обзывание, наделе-
ние прозвищами и передразнивание) из на-
шего материала. По-видимому, здесь никакой 
контекст не требуется для того, чтобы одно-
значно диагностировать игровые намерения 
говорящего. действительно, в данных приме-
рах все эти действия отмечены большинством 
респондентов как фрагменты диалога, содер-
жащие игру (от 38 до 60%) и прокомментиро-
ваны значительной частью респондентов (от 
41 до 55%). 

Напротив, людифицированные коммуни-
кативные действия могут быть квалифициро-
ваны как игровые лишь на основании контек-
ста (см. пример 2). 

П р и м е р  2
Мы шли втроем по деревенской улице. У из-

городи стояла тетка в мужском пиджаке с орденом 
красной звезды на лацкане.
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И с с л е д о в а т е л ь с к и й  в о п р о с  3 .  Ка-
ков сравнительный игровой потенциал возвы-
шенного и сниженного стилей по сравнению с 
нейтральным?

Г и п о т е з а  3 .  тенденция к снижению 
стиля воспринимается как обладающая более 
высоким игровым потенциалом, чем тенден-
ция к возвышению стиля (и тем более тенден-
ция к сохранению нейтрального стиля). 

о б с у ж д е н и е .  данная гипотеза под-
твердилась на материале исследования, одна-
ко требуются дополнительные исследования 
на тему игрового потенциала маркеров сти-
ля вообще и сравнения игрового потенциала 
возвышенного и сниженного стиля в частно-
сти. В нашем материале примеры сниженно-
го стиля речи были представлены в большом 
количестве, что могло привести к столь вну-
шительным цифрам (примерно 17% всех ком-
ментариев упоминали игровой потенциал сни-
женного стиля речи), при этом игровой потен-
циал книжного и возвышенного стиля речи 
упоминается лишь в 3 комментариях из 865. 
для уточнения этих сведений следует прове-
сти дополнительное исследование, целью ко-
торого был бы сравнительный анализ снижен-
ного и возвышенного стилей речи с точки зре-
ния их игрового потенциала. И все же нельзя 
игнорировать тот факт, что сниженный стиль 
речи наряду с речевой агрессией стал наиболее 
частотно выделяемым фактором речевой игры 
для наших респондентов. для иллюстрации 
приведем здесь пять наиболее частотно выде-
ляемых фрагментов текста (в скобках дан про-
цент респондентов, отметивших данный отре-
зок текста как игровой): 

1) Плохиш! Здорово, чудище! (60%);
2) Раздолбай Иваныч (58%);
3) – Дружбист – ворчала тетка, – с вини-

щем дружишь (50%); 
4) Всей нашей металлургии придет ха-

на (40%);
5) …нажрался как свинья (39%).
как видим, все пять наболее часто отме-

чаемых респондентами фрагментов текста со-
держат признаки разговорного и сниженного 
стиля: здорово, раздолбай, винище, хана, на-
жрался как свинья. По-видимому, переход го-
ворящих на сниженный стиль речи сначала по 
умолчанию квалифицируется их собеседни-
ками как возможная игра, и лишь потом, при 
анализе контекста, происходит подтвержде-
ние или опровержение этой гипотезы.

В ы в о д  3 .  Проведенный анализ материа-
ла свидетельствует о несопоставимо более вы-

дентов, что также говорит в пользу влияния 
контекста на игровую интерпретацию комму-
никативных действий. 

В ы в о д  1 .  Игровой потенциал комму-
никативного действия определяется на осно-
вании включенности/невключенности этого 
действия в игровой коммуникативный фрейм, 
кроме тех случаев, когда мы анализируем соб-
ственно игровые действия, поскольку эти по-
следние обладают игровым потенциалом по 
умолчанию.

И с с л е д о в а т е л ь с к и й  в о п р о с  2 .  Ка-
кова прагматика различных типов чередов в 
структуре игровой секвенции и обладают ли 
зачин и мена игры более высоким игровым по-
тенциалом, чем подыгрывание и принятие 
игры без развития?

Г и п о т е з а  2 .  В то время как респонден-
ты отмечают игровой потенциал различных 
отрывков диалога на основании непосредст- 
венно доступных наблюдению характеристик 
(особенности формы и семантики высказыва-
ния), мы предполагаем, что на эти оценки так-
же оказывает влияние прагматическая струк-
тура игрового взаимодействия, а именно раз-
личие между типами чередов в игровой сек-
венции: активными (игровой зачин и мена 
игры) и пассивными (подыгрывание, приня-
тие без развития). 

о б с у ж д е н и е .  данная гипотеза в це-
лом подтвердилась, но с некоторыми оговор-
ками. С одной стороны, все реплики, содержа-
щие мену игры, действительно находились на 
верхних позициях рейтинга реплик по частот-
ности отметок. В то же время они оказались 
там вместе с другими репликами, содержащи-
ми пассивные игровые стратегии, в частности 
подыгрывание. 

чем это объясняется? Безусловно, здесь 
нужны более развернутые исследования, но 
думается, дело в том, что в этих пассивных че-
редах наблюдались уже упомянутые собствен-
но игровые действия. так, наиболее частотно 
выделяемым (86%) игровым действием оказа-
лось обзывание, сопровождаемое обсценным 
жестом: Толик откровенно и деловито помо-
чился с крыльца. Затем приоткрыл дверь и 
скомандовал: – Але! р а з д о л б а й  иваныч! к 
тебе пришли (игровой зачин). 

В ы в о д  2 .  активные типы чередов в иг- 
ровой секвенции (зачин и мена игры) по умол-
чанию имеют более высокий игровой потен-
циал, чем пассивные (принятие игры без раз-
вития, подыгрывание), однако присутствие 
собственно игровых действий повышает игро-
вой потенциал пассивных игровых чередов.
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2. Выбор материала был обусловлен про-
стотой его анализа для респондентов, по-
скольку анализировать спонтанную устную 
речь даже при наличии скрипта гораздо слож-
нее, чем отрывок художественного текста. од-
нако художественный текст обладает опреде-
ленным игровым потенциалом по умолчанию. 
В частности, студенты почувствовали игру в 
тонкой иронии С. довлатова по отношению к 
советскому строю в целом и зафиксировали 
это в своих ответах.

3. Сыграл свою роль и поколенческий 
аспект: рожденные в XXI в. студенты посчита-
ли словосочетание «трогательные белки» на-
меренным каламбуром, слово «курва» «поль-
ским ругательством», а название бензопилы 
«дружба» квалифицировалось ими как оксю-
морон, в то время как современниками С. до-
влатова очевидная абсурдность этого названия 
воспринималась только в сочетании с его мем-
ностью в советской культуре.

4. Наиболее неожиданное следствие вы-
бора аудитории и организации эксперимента: 
несмотря на четкие вербальные и письменные 
инструкции (см. «Процедура анализа»), неко-
торые студенты старались искать игру даже 
там, где ее явно нет. Выискивая игру там, где 
нет никаких формальных маркеров, наши ре-
спонденты часто отмечали игровой потенци-
ал неискренности, манерности речи, неумест-
ной поэтичности, намеренного ухода от отве-
та. Поскольку такое «насильственное» выис-
кивание игры было свойственно не всем участ-
никам, процент подобных реакций невелик (в 
среднем около 20%), однако он представляет-
ся нам значимым свидетельством того, что у 
коммуникативной игры, помимо интерактив-
ной, явной формы, выделяется еще и пассив-
ная, направленная не на взаимодействие, но на 
уход от такового. 

В ы в о д ы  и  п е р с п е к т и в ы  и с с л е д о -
в а н и я .  В результате проведенного исследо-
вания мы можем сформулировать некоторые 
положения, проверка и уточнение которых на 
материале спонтанного диалога послужит пер-
спективой дальнейшего исследования. 

1. Игровой потенциал людифицирован-
ных и собственно игровых действий имеет 
разное происхождение: в случае первых он 
полностью зависит от контекста, в то время 
как вторые обладают им по умолчанию, в силу 
своей природы. Собственно игровые комму- 
никативные действия сообщают повышен-
ный игровой потенциал чередам, в которых 
реализуются.

соком игровом потенциале сниженного стиля 
по сравнению с возвышенным, однако данный 
тезис требует более глубоких и масштабных 
исследований.

И с с л е д о в а т е л ь с к и й  в о п р о с  4 .  Все-
гда ли то, что осознается как речевая игра, 
сопровождается комическим эффектом?

Г и п о т е з а .  категории комического и иг- 
рового тесно связаны, но знак равенства меж-
ду ними поставить нельзя. комический эф-
фект вторичен для процесса игры. Игра телео- 
логически замкнута, следовательно, первич-
ной целью игры является собственно игра. Это 
основная особенность игрового поведения, 
определяющая его семантику и прагматику.

о б с у ж д е н и е .  Упоминания различных 
форм юмора в связи с игровым потенциалом 
высказываний встречались лишь в 10,6% ком-
ментариев. Более значимыми факторами стали 
проявление игровой агрессии (18,3% коммен-
тариев) и сниженный стиль речи (16,9% ком-
ментариев). 

Примерно равнозначными юмору оказа-
лись такие маркеры игры, как речевое дей-
ствие наделения прозвищем (9,4%) и различ-
ные виды речевых манипуляций, например 
уход от ответа, ответ вопросом на вопрос, на-
меренное затягивание с ответом (8,4%) и т. п. 
таким образом, видим, что в комментариях 
респондентов юмор и комическое упоминают-
ся наравне с другими факторами игры (наде-
ление прозвищами и речевые манипуляции) и 
является менее значимым, чем такие игровые 
практики, как проявление речевой агрессии и 
снижение стиля речи.

В ы в о д .  На материале проведенного ис-
следования полностью подтвердилась гипоте- 
за о том, что, по ощущениям респондентов, 
определенная зависимость между юмором и 
игровым поведением присутствует, но не яв-
ляется прямой.

о г р а н и ч е н и я  и с с л е д о в а н и я .  дан-
ное исследование проводилось на материа-
ле примеров из художественной литературы 
в сравнительно небольшой группе студентов-
филологов (80 чел.), с чем связаны некоторые 
ограничения полученных результатов.

1. Во-первых, студенты-лингвисты, кото-
рые составляли 100% нашей аудитории, не яв-
ляются наивными носителями языка, поэтому 
они стремились к максимально точному тер-
минологическому определению анализируе-
мых лингвистических явлений, что, возмож-
но, влияло на их решение, комментировать тот 
или иной выбор или нет.
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2. активные типы игровых чередов (за-
чин и мена игры) по умолчанию воспринима-
ются как обладающие более высоким игро-
вым потенциалом, чем пассивные (подыгры-
вание, принятие игры без развития), однако 
эта разница нивелируется, если пассивные 
игровые ходы содержат собственно игровые 
действия.

3. Наше исследование показывает, что 
признаки сниженного стиля обладают более 
высоким игровым потенциалом, чем признаки 
возвышенного и нейтрального стилей.

4. Игра может сопровождаться комиче-
ским эффектом, однако он не является ее ти-
пологическим признаком.

авторы видят перспективу исследования в 
проверке и уточнении полученных выводов на 
материале спонтанного устного диалога.
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гетероагрессию (направленность на других) и 
аутоагрессию (направленность на себя, само-
обвинение и самонаказание)» [12].

Во избежание терминологической неточ-
ности поясним, что различия между агресси-
ей и деструктивностью значительны. В слу-
чае достижения человеком своих целей агрес-
сия исчезает, в то время как деструктивность 
бесконечна. Вслед за немецким психологом и 
психоаналитиком Э. Фроммом, которому при-
надлежит заслуга введения в научный обиход 
термина «деструктивность» [16], мы склон-
ны считать, что деструктивность не является 
врожденным человеческим инстинктом, в от-
личие от агрессии, которая имеет спонтанный, 
неумышленный характер, выступает защит-
ной реакцией на источник раздражения и ис-
чезает вместе с ним. Из этого следует, что тео- 
рия врожденной агрессивности и деструктив-
ности избавляет человечество от задачи поис-
ка причин роста деструктивности в современ-
ном мире, «успокаивает нас и заявляет, что 
даже если все мы должны погибнуть, то мы, 
по меньшей мере, можем утешать себя тем, 
что судьба наша обусловлена самой “приро-
дой” человека и что все идет именно так, как и 
должно было идти» [2, с. 39].

В теории коммуникации под деструктив-
ным общением понимают «такой тип эмоцио- 
нального общения, направленного на созна-
тельное и преднамеренное причинение собе-
седнику морального и/или физического вре-
да, характеризуемого негативной реакцией 
со стороны адресата и чувством удовлетворе-
ния от страданий жертвы и/или сознанием соб-
ственной правоты со стороны адресанта» [там 
же, с. 72]. данные факты дают возможность 
выделить основную причину деструктивного 
коммуникативного поведения человека – не- 
умение и зачастую нежелание контролировать 
свои эмоции, приводящее к намеренному на-
рушению принципа эмпатии в общении. от-
сюда следуют такие стимулы деструктивного 
поведения, как клевета, оскорбление, хамст- 
во, унижение, упреки, покушение на объект 
почитания, противоречия во взглядах, неува-
жительное отношение и пр.

деструктивность общения не только при-
суща реальной коммуникации, но и имеет от-
ражение в интернет-коммуникации, которая 
из-за ряда причин и процессов, происходящих 
в современном обществе, по праву занимает 
лидирующие место. являясь открытым ком-
муникативным пространством, Интернет ока-
зывает влияние на все сферы человеческой 

в.в. БоГомАзовА 
(волгоград)

деструктивное общение  
в сети интернет (на примере 
жанра интернет-комментария)

Освещается актуальная на сегодняшний день 
проблема деструктивного общения в сети Ин-
тернет и в жанре интернет-комментария в 
частности. Сделан экскурс в историю тер-
мина «деструктивность»; указаны возмож-
ные причины возникновения деструктивности 
в общении; дано сравнение терминов «агрес-
сия» и «деструктивность». Значительное 
внимание уделяется рассмотрению характе-
ристик интернет-комментария, коррелиру-
ющих с понятием «деструктивность». 

Ключевые слова: деструктивность, агрессия, 
деструктивное общение, Интернет, интер- 
нет-комментарий.

одной из наиболее важных проблем совре-
менной теории коммуникации представляется 
изучение деструктивного общения, т. к. повы-
шение уровня агрессивности личности и соци-
ума в целом проявляется в агрессии и деструк-
тивности. Среди явных причин данной тенден-
ции стоит отметить быстрый темп современ-
ной жизни, личную неустроенность, экономи-
ческие трудности и прочие социальные про-
блемы, способствующие возникновению со-
стояния фрустрации, при котором попавшие 
в конфликтную ситуацию люди не могут до-
стигнуть своих целей, что естественным об-
разом находит отражение в общении. Исходя 
из выбранного человеком при конфронтации 
способа поведения, «выделяют физическую 
и вербальную агрессию, которая может быть 
прямой и косвенной. Под прямой физической 
агрессией понимают физическое воздействие 
на другого человека (нападение, насилие, пре-
пятствование осуществлению каких-либо дей-
ствий). косвенная физическая агрессия выра-
жается в виде разрушения предметов, ударе 
кулаком по столу, хлопанье дверью при уходе 
из помещения и пр. Прямая вербальная агрес-
сия подразумевает прямое словесное оскорб- 
ление человека, высказываемое ему лично, а 
косвенная вербальная агрессия за его спиной 
(в разговоре с другими людьми, не участвовав-
шими в конфликте).В зависимости от направ-
ленности агрессивного поведения различают 

© Богомазова В.В., 2022
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такие характерные черты интернет-ком- 
ментария, как факультативный характер, от-
сутствие иллокутивного вынуждения и асин-
хронность, приводит нас к мысли о том, что во 
многих случаях интернет-комментарий – это 
не импульсивная агрессивная реакция на вы-
сказывание, а интенциональное, деструктив-
ное действие с целью умышленного нанесе-
ния морального вреда собеседнику с осозна-
нием отрицательных последствий. В деструк-
тивных интернет-комментариях инициати-
ва всегда принадлежит обидчику, который в 
большинстве случаев действует с нарушением 
всяких этических норм. Нападающий не учи-
тывает мнение партнера, а любая попытка со-
противления, как правило, вызывает усиление 
негативной реакции. как результат, создатели 
таких комментариев получают удовольствие 
после достижения поставленной цели. Следо-
вательно, исследование деструктивности в ин- 
тернет-комментариях поможет нам лучше по-
нять суть данного явления, узнать и декодиро-
вать случаи деструктивного общения.

авторы интернет-комментариев, как пра-
вило, позиционируют себя в качестве экспер-
тов и зачастую позволяют себе едкие замеча-
ния в адрес тех, кто не разделяет их позицию 
или полностью не согласен с ней. В качестве 
примера приведем комментарий одного из 
пользователей Сети по поводу истории отно-
шений России и Украины: 

…ну насчɺт братьев это тебя занесло, девочка, 
учи историю и будешь знать, что окраинцы всег-
да выступали против Москвы и русских, вспомним 
1-ю смуту и войну на стороне Польши, хлеб с солью 
для фашистских войск, дивизии СС, лагеря смерти 
и т.д., а ты о братьях талдычешь...* [14]. 

цель данного интернет-комментария в 
прилюдном унижении знаний партнера, напа-
дающий апеллирует к историческим фактам, 
приводит примеры. Помимо этого употребле-
ние повелительного наклонения и переход на 
«ты» заведомо подчеркивают позицию «над» 
собеседником. Использование неодобритель-
ного просторечия талдычишь передает мысль 
о бесполезности высказывания коммуникан-
та; графон окраинцы актуализирует сему из-
гнания.

С точки зрения продолжительности де-
структивное общение не имеет четких границ. 
что касается жанра интернет-комментария, 
отметим, что это может быть и диалог, состо-

* здесь и далее в приводимых интернет-ком-
ментариях орфография и пунктуация авторов сохра-
нены.

жизни. Среди основных результатов влияния 
виртуального общения на язык укажем усиле-
ние диалогичности (форумы, чаты, коммента-
рии, интернет-конференции); развитие разго-
ворной письменной речи (сокращения, про-
стые предложения, экспрессивная лексика, 
непринужденность); рост экспрессем и эмо-
ционально окрашенной лексики в текстах; 
огрубление речи, постоянное формирование 
«облика врага». Именно последняя тенден-
ция дает исследователям интернет-дискурса 
(Е.Н. Галичкина, С.М. карпоян, В.В. леон-
тьев, о.В. лутовинова и др.) основание по-
лагать, что наличие деструктивности в вир-
туальном общении весьма не редкое явление.

особенно ярко деструктивность способна 
проявляться в жанре интернет-комментария. 
«Интернет-комментарий является одним из 
основных видов виртуальной коммуникации, 
реализующим, собственно, базовую функцию 
Всемирной сети ‒ интерактивность. Посред-
ством комментария на интернет-сайтах раз-
личного типа новостных, аналитических, в 
блогах выражается отношение пользователя 
сетей к событиям, мнениям, постам, формули-
руется индивидуальное и коллективное мне-
ние пользователей о проблемах, анализируют-
ся преимущества и достижения, критикуют-
ся недостатки, приводится оценка материалов 
сети – в целом ведется непрерывный диалог, 
отражающий жизненную реальность в вирту-
альном пространстве» [7].

деструктивность интернет-комментария 
обусловлена, прежде всего, такой его харак-
теристикой, как анонимность, которая в неко-
торых случаях отожествляется с безнаказан-
ностью. Бескомпромиссные суждения участ-
ников общения и социально-агрессивное по-
ведение основаны на возможности иметь не-
сколько имен в сети Интернет (ников) и ак-
каунтов. Именно поэтому каждому участни-
ку виртуального общения известны авторы, 
оставляющие комментарии с целью оскорбить 
своих собеседников. Исследователь а.Е. Жич-
кина поясняет, что «анонимность в сети Ин-
тернет обогащает возможности самопрезента-
ции человека, предоставляя ему возможность 
не просто создавать о себе впечатление, но и 
быть тем, кем он захочет» [5]. Более того, рав-
ностатусность всех участников общения и все-
общая доступность позволяют абсолютно лю-
бому коммуниканту присоединиться к обсуж-
дению и оставить комментарий с резко отри-
цательной оценкой или даже перейти на лич-
ности и осудить, задеть собеседника без явных 
последствий.
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принижение его личного достоинства в глазах 
читателей и, как следствие, умаление значимо-
сти его высказывания: изучай практику тео-
ретик; не спорь с этим ботом, косящим под 
законника. деструктор постоянно перехваты-
вает инициативу, наносит моральный удар, его 
конечной целью служит осознание собствен-
ной правоты и ощущение чувства превосход-
ства: нет смысла ему что то доказывать… 
Адрес Луны - чуть выше. В результате дан-
ный комментарий служит примером деструк-
тивного общения, т. к. деструктор достиг сво-
ей цели и оставил последнее слово за собой, 
собеседник унижен и оскорблен. Более того, 
данный диалог приобрел агональный харак-
тер, а предмет дискуссии ушел на второй план, 
что характеризует его как безрезультативный 
с точки зрения достижения прагматических 
целей коммуникантов. В ситуации деструк-
тивного общения полемика в интернет-ком- 
ментариях часто оказывается важнее самой 
информации в тексте.

таким образом, сделав небольшой экскурс 
в историю термина «деструктивность», мы ви-
дим, что агрессия выступает более общим по-
нятием. деструктивность представляет такие 
виды отрицательных коммуникативных дей-
ствий, которые связаны с преднамеренным, 
осознанным причинением морального или фи-
зического вреда и получением удовлетворе-
ния от страданий жертвы и сознания собствен-
ной правоты. При деструктивном общении де-
структор старается разрушить общение всей 
группы, сорвать обсуждение вопроса, увести 
его из конструктивного русла в деструктив-
ное, причем целенаправленно. такие характе-
ристики интернет-комментария, как аноним-
ность, факультативность, отсутствие иллоку-
тивного вынуждения и асинхронность, позво-
ляют деструктору достичь своей цели. Изуче-
ние данного явления не только помогает по-
нять принципы и механизмы коммуникации, 
но и способствует его распознаванию и выяв-
лению, что позволяет сделать общение более 
гармоничным и полезным.
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защищает власть и себя в собственном лице всю 
жизнь у нас в России

b r a z z e r s c o m :  да не спорь с этим ботом, ко-
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Грубые реплики в адрес собеседника, кри-
тика его личностных качеств делает данный 
диалог неконструктивным, употребление сни-
женной лексики кукарекаешь и лижешь вме-
сте с частицей лишь, усиливающей экспрессив-
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случаях емкость семантики глагола не позво-
ляет однозначно интерпретировать его типо-
логическую принадлежность. данное замеча-
ние справедливо и применительно к глаголам 
межличностных отношений, вызывающим не-
изменный исследовательский интерес [1; 3; 7; 
11; 12]. В работах языковедов неоднократ-
но указывалось на сложность семантической 
структуры указанных единиц, поэтому состав 
этой лексико-семантической группы (далее – 
лСГ) по-прежнему нельзя считать окончатель-
но определенным [4; 5; 6; 9].

обращение к текстам рассказов и повестей 
а.П. чехова, созданным в конце 1880-х – на-
чале 1900-х гг. [13], представляется оправдан-
ным, поскольку данные произведения отрази-
ли те коренные преобразования в обществен-
ном строе России, которые наложили отпеча-
ток в том числе и на взаимоотношения людей. 
Необходимость осмысления новых социально-
политических процессов способствовала появ-
лению оригинальной творческой манеры пи-
сателя, отличающейся выверенным отбором 
языковых единиц и их специфической органи-
зацией в художественном тексте, и предопре-
делила активность употребления а.П. чехо-
вым соответствующих средств для описания 
человеческих взаимоотношений. 

Под межличностными обычно понимают-
ся отношения, при которых люди восприни-
мают и оценивают друг друга независимо от 
социального статуса, социальной роли, такие 
отношения основаны на эмоциях (чувствах), 
на оценке по личностным качествам [12, с. 8]. 
однако глаголы рассматриваемой лСГ могут 
отражать не только взаимоотношения людей, 
но и отношения других видов. Важно учиты-
вать также, что «значение, актуализированное 
в контексте, может разрушать сложившие- 
ся системные отношения, открывая широкие 
возможности для различного рода сближений 
лексем в тексте, способствуя созданию много-
образных индивидуально-авторских приемов 
повествования» [8, с. 164]. 

В текстах рассказов и повестей а.П. че-
хова межличностные отношения выражают-
ся сложившимися в системе русского языка 
глаголами эмоционально-оценочного отноше- 
ния, внешнего проявления отношения, контак-
та [10, с. 593–606], которые обозначают как 
положительный, так и отрицательный харак-
тер отношения. Изучение особенностей функ-
ционирования глагольных единиц, участву-
ющих в раскрытии различного рода отноше-
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Семантическая типология глагольной лек-
сики представляется на современном этапе 
развития филологической науки достаточно 
разработанной, однако при анализе конкретно-
го употребления единиц в речи спорным оста-
ется вопрос их отнесения к тому или иному 
семантическому классу, поскольку во многих 
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вьер… презирал русских за невежество и глу-
мился над ними жестоко («Соседи») и др. 

Глаголы контакта в произведениях чехо-
ва немногочисленны, тем не менее они пред-
ставлены лексемами с семантикой согласован-
ных действий (выходить (замуж), дружить-
ся, знакомиться, расстаться, связываться, 
сходиться) и расположения к контакту (при-
глашать). Глаголы согласованных действий 
могут указывать на установление контакта 
или его прерывание: Лет 17 назад, когда ей 
было 22 года, она на даче в Химках познако-
милась с теперешним своим мужем Панауро-
вым… («три года»); Тут уж перебирать не-
когда, выйдешь за кого угодно, даже за учи-
теля греческого языка («человек в футляре»); 
Я поцеловал в последний раз, пожал руку, и мы 
расстались ‒ навсегда («о любви»). 

Семантика межличностных отношений 
нередко выражается в исследуемом материа-
ле глагольно-именными сочетаниями, кото-
рые позволяют заострить внимание читате-
ля на ключевых для раскрытия авторского за-
мысла моментах, передать внутреннее состоя-
ние героев, описать тончайшие нюансы их вза-
имоотношений и чувств, обозначить их реак-
ции на какие-либо события, показать интен-
сивность проявляемых эмоций, например: Как 
бы ни было, Варенька стала оказывать наше-
му Беликову явную благосклонность («чело-
век в футляре»); Ко всем незнакомым мужчи-
нам она относилась с странным предубежде-
нием («три года»); Наконец, есть умные, ин-
тересные, приятные семьи, с которыми мож-
но завести знакомства («Ионыч»); Она то и 
дело вскакивала, порывисто обнимала его го-
лову и осыпала ее поцелуями («Попрыгунья»).

Используемые при глаголах межличност-
ных отношений контекстуальные уточните-
ли играют важную роль, поскольку показы-
вают характер проявляемого отношения, кон-
кретизируя его качество, причину, степень ин-
тенсивности. они выражены в текстах произ-
ведений а.П. чехова наречиями меры и сте-
пени, образа действия, времени, предложно-
падежными конструкциями, сравнительными 
оборотами: Бывало, оставаясь с Лаптевым, 
она долго хохотала («три года»); Привет-
ствую их от всей души и радуюсь, радуюсь за 
них! («Палата № 6»); Мать истерически за-
рыдала от горя и стыда («Соседи»); Они не-
навидели страстно («Степь»); Я безумно люб-
лю вас («Попрыгунья»). В одних случаях кон-
текстные распространители используются для 
создания внешней характеристики персонажа: 

ний между героями чеховских произведений, 
позволило зафиксировать, что в большинстве 
случаев используются глаголы эмоционально-
оценочного отношения, среди которых наи-
большей частотностью обладают языковые 
единицы, выражающие положительный харак-
тер отношения: благоговеть, боготворить, 
баловать, верить, влюбиться, доверять, дру-
жить, жалеть, заботиться, интересовать-
ся, любить, нравиться, обожать, почитать, 
принимать, признавать, сострадать, сочув-
ствовать, увлекаться, щадить и др., напри-
мер: Я, Петруша, благоговею перед твоею се-
строй («Соседи»); Я увлекаюсь, мама, и ста-
новлюсь рассеянным («Попрыгунья»); Миха-
ил Аверьяныч уважает и любит Андрея Ефи-
мыча за образованность и благородство ду- 
ши («Палата № 6»); Они будут жалеть и ла-
скать вас («три года»); Многие одобряли это 
(«анна на шее»). Реже встречаются глаголы 
отрицательного эмоционально-оценочного от-
ношения: завидовать, ненавидеть, осуждать, 
оскорблять, презирать, пренебрегать, подо-
зревать, разлюбить, упрекать, сомневаться 
и др.: И его досада, его горькое чувство были 
так сильны, что он едва не плакал; он даже 
был рад, что с ним поступают так нелюбез-
но, что им пренебрегают… («три года»); 
Судя по его глазам и улыбке, он презирал и не-
навидел серьезно («Палата № 6») и др. 

Случаи употребления глаголов внешнего 
проявления отношения в текстах а.П. чехова 
также частотны. Положительное отношение 
субъекта к кому- или чему-либо реализуется 
лексемами аплодировать, благодарить, бла-
гословлять, встречать, засмеяться, кланять-
ся, ласкать, обнимать, прослезиться, рассме-
яться, смеяться, улыбаться, ухаживать, хва-
лить, хохотать: Публика аплодировала и кри-
чала bis («три года»); Видите ли, кланялась 
вам ваша давнишняя подружка, Ольга Иванов-
на Князева («Степь»); Он тоже прослезился и 
долго от волнения не мог выговорить ни сло-
ва («архиерей»); Из-за этих решеток благо-
словляю вас! («Палата № 6») и др. На негатив-
ное отношение к человеку, факту или событию 
указывают глагольные единицы грозить, глу-
миться, издеваться, оскорблять, осуждать, 
плакать, рыдать, хмуриться и др.: Но уж она 
не могла выговорить ни одного слова и толь-
ко рыдала («три года»); Пусть осуждают 
там, проклинают, а я вот назло всем возьму 
и погибну, возьму вот и погибну… («Попрыгу-
нья»); А на другой день директор грозил уво-
лить со службы («анна на шее»); Этот Оли-
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лаконично показать истинное отношение глав-
ной героини к своему нелюбимому мужу. По-
добные словосочетания реализуют прием кон-
траста – ключевой прием, используемый писа-
телем в прозе позднего периода.

Семантика межличностных отношений, 
как было отмечено выше, может актуализиро-
ваться в текстах чеховских произведений гла-
голами других лСГ (движения, речевой дея-
тельности, физического воздействия на объ-
ект, социальной деятельности, эмоционально-
го состояния и др.). Например, в рассказе «По-
прыгунья» глагол лСГ направленного переме-
щения отстранить приобретает семантику 
внешнего проявления отношения: Бормотал 
художник, обнимая ее и жадно целуя руки, ко-
торыми она слабо пыталась отстранить 
его от себя. отмечается и обратный процесс: 
глаголы межличностных отношений реализу-
ют значения иных глагольных лСГ, например 
звучания: Низко над землей стояли тучи ко-
маров, и в пустырях жалобно плакали чиби-
сы («Соседи»).

Использование глаголов межличностных 
отношений сопряжено с реализацией субъект- 
но-объектных связей, когда для обозначения и 
субъекта, и объекта отношения используются 
имена существительные или местоимения, обо-
значающие живые существа. однако а.П. че-
хов наделяет природу или предметы способ-
ностью проявлять отношения, присущие лю-
дям, поэтому субъект и объект в его произве-
дениях могут быть выражены неодушевлен-
ными существительными: Красный цвет ру-
бахи манил и ласкал его («Степь»); И Лаптеву 
казалось, будто лунный свет ласкает его не-
покрытую голову… («три года»); деревья уже 
проснулись и улыбались приветливо («ар-
хиерей»); Мудрец, или, попросту, мыслящий, 
вдумчивый человек, отличается именно тем, 
что презирает страдание («Палата № 6»). 
В приведенных фрагментах текстов анализи-
руемые единицы выражают различные эмо- 
ционально-оценочные значения.

автор в ряде случаев прибегает к наруше-
нию лексической сочетаемости неодушевлен-
ного существительного (субъект действия) и 
глагола внешнего проявления отношения, ре-
ализующего в контексте семантику качествен-
ного состояния (предикат): звезды тоже хму-
рились («Степь»); лампа хмурится и скоро 
погаснет («три года»). Наблюдается исполь-
зование глагола хмуриться не в прямом значе-
нии (‘сурово, угрюмо или задумчиво морщить 
лицо, брови’ [2, т. IV, с. 1161]), а в перенос-

Говорит он – точно гудɺт, улыбается болез-
ненно и, разговаривая, некрасиво взмахивает 
руками («Соседи»); Она часто рыдала муж-
ским голосом («дом с мезонином»). В других 
случаях они служат средством раскрытия эмо-
ционального состояния героя в определенных 
обстоятельствах, дают возможность показать 
перемену в его внутреннем мире: Отец Хри-
стофор, держа широкополый цилиндр, кому-
то кланялся и улыбался не мягко и не умилен-
но, как всегда, а почтительно и натянуто, 
что очень не шло к его лицу («Степь»).

Глаголы межличностных отношений с по-
мощью именных уточнителей в некоторых 
случаях приобретают конкретное значение: 
Пускай бьет, все равно оба помрут рано или 
поздно; и бьющий к тому же оскорбляет по-
боями не того, кого бьет, а самого себя («Па-
лата № 6»). Словоформа глагола оскорблять 
управляет существительным в творительном 
падеже, указывающим на способ внешнего 
проявления отношения.

Индивидуально-авторское сочетание слов 
позволяет а.П. чехову достичь определенного 
стилистического эффекта при создании образа 
героя посредством детализации описываемо-
го действия и трансформации устойчивого со-
четания. В частности, в повести «Степь» гла-
гол внешнего проявления положительного от-
ношения (приветствовать) употребляется в 
сочетании с фразеологизированным именным 
оборотом (горькими слезами), вносящим отри-
цательную коннотацию и актуализирующим 
в контексте семантику негативно-оценочного 
глагола отношения плакать: Егорушка почув-
ствовал, что с этими людьми для него исчезло 
навсегда, как дым, все то, что до сих пор было 
пережито; он опустился в изнеможении на 
лавочку и горькими слезами приветствовал 
новую, неведомую жизнь, которая теперь на-
чиналась для него. Пример с аналогичной лек-
сической сочетаемостью отмечен в рассказе 
«анна на шее», где наречие грубо примыкает 
к глаголу внешнего проявления отношения ла-
скать: И она боялась сказать что-нибудь про-
тив, и натянуто улыбалась, и выражала при-
творное удовольствие, когда ее грубо ласкали 
и оскверняли объятиями, наводившими на нее 
ужас. кроме того, как видим, глагол осквер-
нять, относящийся к лСГ глаголов отрица-
тельного воздействия на объект [10, с. 226], 
употреблен в сочетании с существительным 
объятиями, что позволяет говорить о выраже-
нии в контексте семантики внешнего проявле-
ния отношения, когда автор стремится точно и 
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гут входить, например, глаголы пребывания 
в эмоциональном состоянии и глаголы вос-
приятия: Она боготворила знаменитых лю-
дей, гордилась ими и каждую ночь видела их 
во сне («Попрыгунья»).

завершением психологического описания 
героини можно считать следующие слова ав-
тора: Но ни в чем ее талантливость не ска-
зывалась так ярко, как в ее уменье быстро 
знакомиться и коротко сходиться с знаме-
нитыми людьми («Попрыгунья»). Глагол схо-
диться используется в переносном значении 
‘сблизиться, подружиться’ [2, т. IV, с. 362] и 
выражает, как и знакомиться, семантику со-
гласованных действий. Наречные распростра-
нители быстро и коротко при глаголах меж-
личностных отношений позволяют автору по-
казать, что для ольги Ивановны основным 
критерием при выборе объекта знакомства 
служит его высокий социальный статус и сте-
пень известности в обществе. Присущая твор-
ческой манере а.П. чехова специфическая 
организация языковых средств дает возмож-
ность художнику ярко обрисовать главные 
черты характера героини: легкомысленность, 
поверхностность, эгоистичность, стремление 
к праздной жизни, неумение ценить живуще-
го рядом близкого человека.

таким образом, проведенный анализ по-
зволяет констатировать, что глаголы меж-
личностных отношений являются одним из 
ключевых средств характеристики персона-
жей в чеховских произведениях рубежа веков. 
Стремление показать человека в бурно меня-
ющейся действительности, отразить динами-
ку внешних процессов и внутреннего мира 
индивидуума (а в некоторых случаях, наобо- 
рот, статику) повлияло на тщательный отбор 
чеховым языковых единиц, который основан 
на различении тончайших семантических от-
тенков глаголов указанной группы и на своео-
бразной реализации в контексте значимых для 
художника смысловых составляющих. 

особенности функционирования глаголов 
эмоционально-оценочных отношений, внеш-
него проявления отношения, контакта опре-
деляются не только характером их значения и 
экспрессивно-стилистическим потенциалом, 
но и спецификой синтагматических связей. 
Случаи семантической трансформации гла-
голов в контексте позволяют говорить об из-
менении типового значения некоторых лекси-
ческих единиц и возможности их включения 
в состав иных лСГ, что свидетельствует о не-
замкнутости границ того или иного лексиче-

ном (‘мерцать, колебаться, неровно, прерыви-
сто светить’ [2, т. II, с. 209]), что способству-
ет созданию образности высказывания и при 
этом позволяет отметить слабую интенсив-
ность проявления действия. 

Указание на интенсивность передаваемо-
го отношения может содержаться как в зна-
чении самого глагола (всплакнуть, пропла-
кать, посмеяться, боготворить, ненавидеть 
и др.), так и в значении различного рода обсто-
ятельственных уточнителей (благоговеть всю 
жизнь, смеяться громче всех, принимать ра-
душно и др.), в том числе с разговорной окрас-
кой: Я всю ночь проплакала и сама влюбилась 
адски («Попрыгунья»). Выражению интен-
сивности и эмфатизации высказывания спо-
собствуют риторические восклицания: Как 
же она будет скучать и плакать! («Степь»); 
Преосвященный помнил ее с раннего детства, 
чуть ли не с трех лет, и – как любил! («ар-
хиерей»).

Глаголы межличностных отношений не-
редко используются в произведениях а.П. че-
хова в составе градационных цепочек. Напри-
мер, в рассказе «Попрыгунья» они играют 
ключевую роль в создании психологического 
портрета главной героини. Увлеченность оль-
ги Ивановны известными людьми и новыми 
знакомствами раскрывается в тексте с помо-
щью глаголов контакта: Стоило кому-нибудь 
прославиться хоть немножко и заставить 
о себе говорить, как она уж знакомилась с 
ним, в тот же день дружилась и приглашала 
к себе. однородные члены, выраженные гла-
голами согласованных действий знакомить-
ся, дружиться, а также семантически сбли-
жающимся с ними глаголом речевого обще-
ния приглашать, приобретающим в контек-
сте семантику расположения к контакту, обра-
зуют словесный ряд, который выступает важ-
ным средством описания характера героини, 
ее внутренних качеств и жизненных приорите-
тов. Использование глаголов в указанном по-
рядке характеризует последовательность уста-
новления межличностных связей: от первой 
встречи до приглашения в собственный дом. 
данная градация основана на построении язы-
ковых единиц по принципу их возрастающей 
семантической значимости. контекстуальные 
уточнители уж и в тот же день указывают на 
высокую степень интенсивности проявляемо-
го отношения. компоненты градационных це-
почек могут быть неоднородными и относить-
ся к разным лСГ. Наряду с глаголами меж-
личностных отношений в состав цепочек мо-
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ведениях русской литературы 20-х годов ХХ века 
(на материале текстов а.П. Платонова и М.а. Бул-
гакова): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Волго-
град, 2008.

13. чехов а.П. Полное собрание сочинений и 
писем: в 30 т. / аН СССР, Ин-т мировой литерату-
ры им. а.М. Горького. М., 1977.

* * *
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avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Volgograd, 2003.
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ka: v 4 t. / pod red. D.N. Ushakova. M., 1935–1940.
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lol. nauk. SPb., 1997.
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9. Suhareva N.P. Glagoly social'nyh otnoshenij 
v sovremennom nemeckom yazyke: semantika, va- 
lentnostnye svojstva: avtoref. dis. … kand. filol. nauk. 
Tambov, 2003. 

10. Tolkovyj slovar' russkih glagolov: ideogra- 
ficheskoe opisanie. Anglijskie ekvivalenty. Sinonimy. 
Antonimy / pod red. prof. L.G. Babenko. M., 1999.

11. Faharova G.R. Funkcii glagolov mezhlich- 
nostnyh otnoshenij v yazyke proizvedenij I.A. Bu- 
nina // Vestn. Perm. un-ta. Rossijskaya i zarubezh- 
naya filologiya. 2011. № 2(14). S. 111–116.

12. Frolova M.V. Funkcionirovanie glagolov 
mezhlichnostnyh i social'nyh otnoshenij v proizve- 
deniyah russkoj literatury 20-h godov XX veka (na 
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13. Chekhov A.P. Polnoe sobranie sochinenij 
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im. A.M. Gor'kogo. M., 1977.

ского подмножества. В текстах рассказов и по-
вестей писатель, используя прием контраста, 
употребляет глаголы межличностных отноше-
ний как с положительной, так и с отрицатель-
ной коннотацией; с помощью различных кон-
текстуальных уточнителей детализирует изо-
бражение взаимосвязей героев и характеризу-
ет интенсивность их чувств. отмеченные при-
емы глагольного словоупотребления позволя-
ют а.П. чехову раскрыть многообразие отно-
шений между людьми на рубеже веков, соз-
дать емкие психологические портреты героев.
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лей, что свидетельствует о недостаточной сте-
пени ее изученности и открывающихся совре-
менной наукой перспективах ее осмысления, 
например на стыке нескольких предметных 
областей научного знания, в частности сти-
листики и лингвистики, когнитивной лингви-
стики и т. д. Убедительно сформулированная 
и обоснованная в трудах В.В. Виноградова [3; 
4], она получила развитие и переосмысление, 
в частности, в работах Н.д. арутюновой [1], 
Г.о. Винокур [5], Н.а. купиной [10], Б.а. ла-
рина [11], Е.В. Падучевой [14], Г.С. Сыри- 
цы [16], Н.М. Шанского [18] и др. исследова-
телей. таким образом, актуальность выбран-
ной темы, состоящая в обращении через при-
зму авторского контекстуального употребле-
ния отдельной лексемы к проблемному полю 
и методологии анализа языка художественно-
го произведения и формирования индивиду-
ального авторского стиля, не вызывает сомне-
ний. Научная новизна предпринятого исследо-
вания заключается в разработке приемов ана-
лиза образной системы художественного про-
изведения на основе выявления особенностей 
индивидуально-авторского употребления от-
дельной концептуальной лексемы.

цель статьи состоит в выявлении особен-
ностей стилистического функционирования 
лексемы «история» в рамках художественно-
го текста, в заглавии которого она употребле-
на, что позволяет проанализировать способы 
репрезентации семантического радиуса загла-
вия в повести «Скучная история» примени-
тельно к мировоззренческой и поведенческой 
характеристикам главного героя, а также дру-
гих персонажей произведения. Сформулиро-
ванная цель последовательно решается в ряде 
частных задач, состоящих в исследовании спо-
собов репрезентации в тексте чеховской пове-
сти лексических значений полисеманта, опре-
деляющих особенности его стилистического 
функционирования, и, как следствие, выявле-
ние его роли в содержании произведения и ха-
рактеристике его персонажей.

объектом нашего научно-исследователь- 
ского интереса выступает семантико-стилис- 
тическая характеристика слова в художест- 
венном тексте. В связи с этим предмет изуче-
ния составляют лексема «история» и особен-
ности ее употребления в одном из произведе-
ний а.П. чехова.

Созданная а.П. чеховым в 1889 г. по-
весть «Скучная история», вошедшая в сборник 
«Хмурые люди» (1890), вызвала неоднознач-

Specifics of the functioning  
of the verbs of the interpersonal relations 
in the prose of A.P. Chehov
The article deals with the functional and semantic 
characteristics of the verbs taking part in the dis- 
covery of the interpersonal relations of the char-
acters of the works by A.P. Chehov. There are de- 
fined the peculiarities of the lexical fulness of these 
verbal units, there is characterized their expressive 
and stylistic potential on the stories and tales of 
the writer. The authors reveal the techniques of the  
author’s usage of the verbs of the interpersonal re- 
lations in the context. 

Key words: fictional text, lexical semantics, verbs of 
interpersonal relations, language of A.P. Chehov.
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мы «история» в содержании текста, в загла-
вии которого она употреблена, что позволя-
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Проблема стилистического функциониро-
вания слова в художественном произведении 
не относится к числу новых в современной 
лингвистике текста, однако продолжает при-
влекать пристальное внимание исследовате-
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«жизнь» раскрывается в тексте повести в тес-
ной органичной связи с «такими универсали-
ями, как “человек” (персоналия), “простран-
ство”, “время”, а также моделированием кар-
тины мира» [8, с. 110] главного героя произ-
ведения.

Итак, основу сюжета повести составля-
ет история судьбы главного героя, рассказан-
ная им самим, что актуализируется уже за-
главием произведения. как справедливо от-
метил И.а. Гурвич, «профессор – одновре-
менно и рассказчик, и основной герой своего 
рассказа, при этом, рассказывая, он выступа-
ет в роли аналитика, комментируя и оценивая 
факты своей внешней и духовной жизни» [6, 
с. 125]. Истории его жизни могли бы позави-
довать многие: известный ученый, облада-
тель множества «русских и иностранных ор-
денов» (с. 97), имя которого, по его собствен-
ным словам, «популярно» (с. 97) и в России, 
и за границей, «счастливо» (с. 97), и на нем 
«нет ни одного пятна, и пожаловаться ему не 
на что» (с. 97). У него счастливая семья, и во-
обще жизнь, посвященная служению науке, а, 
как известно, «…в преобразующую силу на- 
учно-технического прогресса он [чехов] ве-
рил больше, чем в силу нравственного совер-
шенствования» [7, с. 12], прожита не зря. од-
нако позитивный настрой первых абзацев тек-
ста сменяется пессимизмом, когда Николай 
Степанович узнает о смертельной болезни и 
о том, что жить ему осталось несколько меся-
цев. Эти знания становятся своего рода ката-
лизатором, просвечивающим его жизнь совер-
шенно в иной плоскости. И здесь следует об-
ратить внимание на то, что историю жизни ге-
рой заменяет лексемой «существование», си-
нонимичной «жизни», но какой-то бесцвет-
ной, лишающей жизнь красок, смысла и целей. 
И это существование кажется Николаю Степа-
новичу совершенно нерадужным, неинтерес-
ным и бессмысленным, и на его фоне мерк- 
нут все восхищавшие его ранее заслуги: семья 
стала чужой, взаимопонимания с женой и до-
черью давно нет, вместо научной деятельно-
сти «основную черту существования героя те-
перь составляет бессонница» (с. 98), и даже са-
мое любимое заняти-е – чтение лекций студен-
там – приносит только раздражение и неудо-
вольствие: «Никакой спор, никакие развлече-
ния и игры никогда не доставляли мне такого 
наслаждения, как чтение лекций… Это было 
прежде. теперь же на лекциях я испытываю 
одно только мучение» (с. 104).

В общую историю жизни профессора част-
ным порядком входит история дороги, по ко-

ные отзывы и оценки современной писателю 
критики: от положительных и даже хвалебных 
до отрицательных и едких. обращает на себя 
внимание уже семантика заглавия произведе-
ния – «Скучная история», – содержащая в себе 
элемент интриги. Раз она «скучная», то зачем 
о ней вообще рассказывать? Это – с одной сто-
роны. Но в то же время данный эпитет, на- 
оборот, притягивает внимание читателя. за-
тем и следует рассказывать, чтобы получить 
возможность ее оценить: согласиться с автор-
ским мнением или сформировать свое, отлич-
ное от него. Вот та мотивация, которая при-
влекла в свое время к прочтению произведе-
ния множество читателей, кстати, высоко оце-
нивших его. 

Если кратко охарактеризовать сюжет по-
вести, то, воспользовавшись словами В.В. Ва-
равы, давшего, на наш взгляд, очень емкую и 
точную характеристику содержания текста, – 
это «история о том, как умирающий – извест-
ный и заслуженный ученый – попадает в ти-
ски мертвящей бессмысленности жизни» [2,  
с. 172]. 

Итак, как мы видим, ключевым в загла-
вии, которое всегда напрямую связано с со-
держанием произведения и во многом опреде-
ляет направление его анализа, выступает по-
лисемичная лексема «история», согласно тол-
ковому словарю, трактуемая как: «1. действи-
тельность в ее развитии, движении. 2. Наука 
о развитии человеческого общества. 3. чего. 
Ход развития, движения чего-н. 4. чего или ка-
кая. Наука о развитии какой-н. области приро-
ды, знания. 5. Прошлое, сохраняющееся в па-
мяти человечества. 6. Рассказ, повествование 
(разг.). 7 Происшествие, преимущ. неприят-
ное, скандальное (разг.)» [12, с. 222].

Первое и, на наш взгляд, основное контек-
стуальное употребление лексемы «история», 
напрямую связанное с семантикой заглавия 
и под заголовком повести «из записок старо-
го человека» (с. 97)*, относится к образу глав-
ного героя – «заслуженного профессора Нико-
лая Степановича такого-то, тайного советни-
ка и кавалера» (с. 97), осмысление жизненно-
го пути которого и составляет основу сюжета 
произведения, проходя сквозной линией через 
весь текст, что, в свою очередь, вполне законо-
мерно, т. к. повествование построено от перво-
го лица, вследствие чего оно текстоцентрично 
и актуализирует образ рассказчика, уже немо-
лодого человека, прожившего жизнь, как ему 
кажется, с достоинством и толком. Понятие 

* цитаты из рассказа а.П. чехова здесь и далее 
приводятся по изданию [17] с указанием страниц в 
круглых скобках.
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к которому вполне логично примыкает и в це-
лом весь рассказ как повествование о судьбе 
ученого, т. е. употребленная в заглавии произ-
ведения лексема «история» осмысливается в 
составе данного синонимического ряда.

лексема «история» употребляется и при-
менительно к характеристике «сведений о мире 
ученых» (с. 102), которые, по мнению а.П. че- 
хова, «исчерпываются анекдотами о необык-
новенной рассеянности старых профессоров 
и двумя-тремя остротами» (с. 102). И здесь 
она вступает в следующие синонимические 
отношения: «история – сведения – анекдо-
ты – остроты». такое отношение к ученым, 
внесшим серьезный вклад в развитие научно-
го знания, оскорбительно герою, убежденно-
му, что «если бы оно [общество] любило на-
уку, ученых и студентов… то его литература 
давно бы уже имела целые эпопеи, сказания и 
жития…» (с. 102). Приведенный контекст по-
зволяет выстроить следующий синонимиче-
ский ряд: «история – эпопея – сказание – жи-
тие». так высоко оценивает автор вклад уче-
ных в развитие научного знания, подтверж-
дая справедливое наблюдение Ю.М. Павло-
ва о том, что «…целостность и цельность ли-
тературного пути обеспечивают прежде всего 
духовные ценности, на которые ориентирует-
ся чехов» [13, с. 168]. Герой однозначно уве-
рен, что «наука – самое важное, самое прекрас-
ное и нужное в жизни человека, что она всег-
да была и будет высшим проявлением любви и 
что только ею одною человек победит приро-
ду и себя» (с. 104).

лексема «история» употребляется приме-
нительно к описанию жизненного пути кати, 
оказавшегося по воле судьбы напрямую свя-
занным с жизнью Николая Степановича: «Во-
семнадцать лет тому назад умер мой това-
рищ окулист и оставил после себя семилет-
нюю дочь катю… В своем завещании он на-
значил опекуном меня» (с. 107). катя вырос-
ла, разочаровалась в своей любви к театру и 
в мечте стать актрисой и вернулась в родной 
город, где сняла дом. И теперь, пожалуй, она 
самый близкий для профессора человек, к ко-
торому он ходит поговорить и вспомнить свое 
прошлое, истории из которого и рассказывает 
кате: «тридцать лет я был любимым профес-
сором, имел превосходных товарищей, поль-
зовался почетною известностью… вся моя 
жизнь представляется мне красивой, талантли-
во сделанной композицией» (с. 115).

Наконец, нельзя не упомянуть такого ге-
роя, как филолог Михаил Федорович, который 
«происходит… от старинной дворянской фа-

торой Николай Степанович ходит в универси-
тет и которая занимает важное место в его раз-
мышлениях: «одеваюсь и иду по дороге, кото-
рая знакома мне уже тридцать лет и имеет для 
меня свою историю» (с. 98). лексеме дорога, 
«являющейся пространственной скрепой, со- 
единяющей разнообразные топосы, а также 
метафорически проецируемой на судьбы ге-
роев» (с. 209) произведения, в первую оче-
редь Николая Степановича, принадлежит важ-
ное место в повести, где детально прописана 
история ежедневного в продолжение десяти-
летий пути героя в университет, сопровождае-
мого размышлениями на бытовые и философ-
ские темы. так, в мыслительном дискурсе Ни-
колая Степановича соседствуют и причудли-
во переплетаются мысли о ветхости универ-
ситетских построек, с одной стороны, и исто-
рии русского пессимизма – с другой: «Вооб-
ще ветхость университетских построек, мрач-
ность коридоров… унылый вид ступеней, ве-
шалок и скамей в истории русского пессимиз-
ма занимают одно из первых мест на ряду при-
чин предрасполагающих» (с. 100). Примеча-
тельно, что, ежедневно проходя этот путь, Ни-
колай Степанович вспоминает историю сво-
ей жизни, в частности, написание диссертации 
на тему «История болезни». В данном слово-
сочетании реализуется третье словарное зна-
чение лексемы. Это – с одной стороны, с дру-
гой же – в этом контексте семантика лексемы 
«история» необыкновенно расширяется, прое-
цируясь из прошлого в настоящее профессо-
ра: «…я обдумывал свою диссертацию… Пи-
сал карандашом на листе с заголовком “Histo-
ria morbi”» (с. 100). В приведенных контекстах 
история отдельной человеческой жизни теря-
ет индивидуальность и, типизируясь, вписы-
вается в философскую плоскость, где жизнен-
ный путь многих людей реализуется по схеме 
«жизнь – болезнь – смерть». 

Еще одно значение полисеманта «исто-
рия» раскрывается применительно к встречен-
ному героем тезке швейцару Николаю, «ста-
рому сослуживцу и сверстнику» (с. 100), ко-
торый, по оценке Николая Степановича, пред-
стает как «хранитель университетских пре-
даний. от своих предшественников швейца-
ров он получил в наследство много легенд из 
университетской жизни… и если хотите, то 
он расскажет вам много длинных и коротких 
историй…» (с. 102). таким образом, в соот-
ветствии с шестым словарным значением, в 
тексте в связи с раскрытием образа швейцара 
Николая выстраивается синонимический ряд 
«история – предание – легенда – небылица», 
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1. крупным планом семантика заглавия 
акцентирует историю жизни главного героя 
Николая Степановича, которую автор наде-
ляет эпитетом «скучная». С этим, безуслов-
но, можно поспорить, но в поле нашего иссле-
довательского интереса входит определение 
взаимосвязи лексических значений и соответ-
ствующих им контекстуальных употреблений 
лексемы «история». Все они, как проиллю-
стрировано в ходе проведенного анализа, свя-
заны в той или иной степени с образом глав-
ного героя, от лица которого и ведется повест- 
вование. Это история жизни его семьи, кати, 
университетских товарищей.

2. Во-вторых, лексема «история» употреб- 
ляется в значении «область научного знания», 
в частности, в таких контекстах, как история 
русского пессимизма, история русской лите-
ратуры, история науки.

3. лексема «история» реализуется в пятом 
словарном значении –«прошлое, сохраняю- 

милии... играющей заметную роль в истории 
нашей литературы и просвещения» (с. 115) и 
который, регулярно приходит к кате и «при-
носит с собой штук пять-шесть анекдотов [ис-
торий] из университетской жизни…» (с. 116). 
Применительно к его образу лексема «исто-
рия» реализуется в четвертом и шестом сло-
варных значениях.

Подытоживая все сказанное, мы представ-
ляем возможным с уверенностью утверждать, 
что анализ способов репрезентации в тек-
сте чеховской повести лексических значений 
полисеманта «история» позволил не только 
определить особенности его стилистическо-
го функционирования, но и выявить его роль 
в идейно-тематическом содержании повести 
«Скучная история» и в характеристике ее пер-
сонажей.

таким образом, обобщив и систематизи-
ровав результаты проведенного исследования, 
сформулируем следующие выводы.

взаимосвязь значений лексемы «история»
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щееся в памяти человека», применительно к 
образу главного героя, живущего теперь пре-
имущественно воспоминаниями о наиболее 
значимых событиях прошлой жизни, о чем он 
и рассказывает своей воспитаннице кате.

4. Наконец, лексема «история» реализу-
ется в шестом словарном значении как «рас-
сказ, повествование» (разг.), в частности, при-
менительно к образу швейцара Николая, знав-
шего множество историй из университетской  
жизни.

анализ особенностей стилистического 
функционирования лексемы «история» в по-
вести а.П. чехова «Скучная история» позво-
лил определить место и роль данной лексемы в 
идейно-художественном содержании текста, в 
характеристике его персонажей и их мировоз-
зрения, выявить особенности ее контекстуаль-
ного употребления в зависимости от словарно-
го значения полисеманта. лексема «история» 
получает в тексте два плана осмысления: вну-
тренний и внешний. Во-первых, она функцио-
нирует применительно к мыслительному дис-
курсу главного героя (внутренний план), ре-
презентируя его размышления (об истории на-
уки, русского пессимизма), воспоминания (о 
написанной диссертации «История болезни», 
вообще о своей прошлой, до болезни, жиз-
ни), высказывания (истории из жизни, кото-
рые Николай Степанович рассказывает кате); 
во-вторых, во внешнем плане, на глазах чита-
теля, разворачивается история нынешней жиз-
ни Николая Степановича, его семьи, его вос-
питанницы кати. Рисунок на с. 237 наглядно 
демонстрирует взаимосвязь лексических зна-
чений полисеманта «история», выявленную на 
основе лингвостилистического анализа рас-
сказа а.П. чехова.
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с национаЛьно-куЛьтурным 
комПонентом значения 
как Фрагмент греческой 
языковой картины мира

Представлены лексические единицы с нацио- 
нально-культурным компонентом значения 
(реалии), позволяющие обогатить знания и 
представления о греческой языковой карти-
не мира. Языковые безэквивалентные едини-
цы отобраны методом сплошной выборки из 
культового романа Н. Казандзакиса «Грек 
Зорба», представляющего широкую панораму 
греческой жизни. 
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циональный характер, доминанты менталь-
ности, культурообразующая лексика, реалия, 
лингвокультурема.

В результате взаимодействия человека 
с миром складывается его представление о 
мире, формирует ся некая модель мира, которая  
в философско-лингвистической лите ратуре 
именуется картиной мира. Если эта «модель 
мира» (также именуемая «глобальным обра-
зом мира»), выработанная многовековым опы-
том народа, представляет средствами языко-
вых номинаций человека, его материальную и 
духовную жизнедеятельность и все то, что его 
окружает (пространство и время, живую и не-
живую природу, область созданных человеком 
мифов и социум), то речь идет о языковой кар-
тине мира (якМ) [9, c. 15]. В любой якМ пред-
ставлены два аспекта: «универсально-объек- 
тивный, связанный с отражением в ней объ-
ективной реальности, и субъективно-нацио- 
нальный (или идиоэтнический), отражающий 
не реальный мир, а точку зрения на него со сто- 
роны носи телей конкретного языка» [4, c. 70]. 

Жизнь каждого этноса характеризуется та-
кими качествами, которые принадлежат толь-
ко ему: специфичный быт, культура, среда. 
другое лингвокультурное сообщество этими 
признаками не обладает. данные аспекты от-
ражаются в языке в виде языковых единиц с 
«культурным отпечатком в национальных сло-
весных образах» [3, с. 267].

В современной методической и лингви-
стической литературе нет единого термина для 
обозначения слов с национально-культурным 
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“A Dreary Story” by A.P. Chehov:  
the semantic and stylistic characteristics 
of the lexical unit “story”

The article deals with the analysis of the peculiari- 
ties of the stylistic functioning of the lexical unit 
“story” in accordance with the implemented lexi-
cal meanings of the polysemant in the story of 
A.P. Chehov. The authors reveal the place and role 
of the lexical unit “story” in the content of the text,  
it is used in its title that allows to analyze the ways  
of the representation of the semantic radius of the 
title in the story “A Dreary Story”. 
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турно-маркированные репрезентанты грече-
ской национальной картины мира, концепту-
ализирующие отношение греков к жизни. Это 
следующие лексические единицы, которым 
нет точных эквивалентов в русском языке и 
которые по праву можно назвать д о м и н а н -
т а м и  г р е ч е с к о й  м е н т а л ь н о с т и .

а. κέφι. Словарь Λεξικό της νέας ελληνι-
κής γλώσσας определяет данную лексему сле-
дующим образом: 1) хорошее веселое настро-
ение, приподнятое расположение духа (η χαρ
ούμενη και εύθυμη διάθεση); 2) настрой что-л. 
делать, выполнять какую-л. работу (η όρεξη, 
η καλή διάθεση για να κάνει κάποιος μια εργα- 
σία) [11]. Синонимический ряд лексемы κέφι 
представлен словами, через которые она де-
финирована в словаре: διάθεση / настроение, 
ευθυμία / веселость, легкое опьянение и όρεξη /
настрой, аппетит. однако κέφι выражает осо-
бое состояние: это не просто приподнятое рас-
положение духа, а желание веселиться, гу-
лять, развлекаться, выпивать, вести беседы с 
друзьями, принять спонтанное решение, кото-
рое может быть совершенно неразумным, или 
же большое желание трудиться, уйти в рабо-
ту с головой. 

В семантику реалии κέφι входят все при-
знаки хорошего настроения, представленные 
семами «повеселеть», «быть в настроении», 
«быть в ударе», «воодушевление», «желание», 
«душевный подъем», «чувствовать себя пре-
красно». Например: Το περασμένο Σαββατό-
βραδο ήρθα στο κέφι, και μιά και δυό κινώ, βρί-
σκω τον ίδιοχτήτη... και τον σπάζω στο ξύλο [10, 
с. 24] («В прошлую субботу я был слегка под 
градусом и, недолго думая, пошел к хозяину... 
и надавал ему по физиономии») (здесь и да-
лее перевод наш. – Е.Л., З.Ф.); Αν έχω κέφι, θα 
παίζω’ θα τραγουδώ κιόλα. Και θα χορεύω το ζε-
ϊμπέκικο, το χασάπικο, τον πεν τοζάλη – μα πρέ-
πει να’χω κέφι [там же, с. 28] («Если у меня 
будет настроение, я что-нибудь тебе сыграю 
и спою. Станцую зейбекико, хасапико, пендо-
зали. Но у меня должно быть настроение»); 
Ο Ζορμπάς είχε έρθει στο κέφι: τέλειωσε με την 
κότα, κοί ταζε τώρα τη μαντάμ Ορτάνς με λαιμαρ-
γία [там же, с. 56] («зорба повеселел: он покон-
чил с курицей и теперь жадно поглядывал на 
мадам орданс»); Μα αν θελήσω να το πω, θα το 
χαλάσω. Καμιά μέρα, να’χω κέφι, θα σου το χο-
ρέψω [там же, с. 122] («Если же я попытаюсь 
это сказать, я все испорчу. как-нибудь, когда 
буду в ударе, я тебе это станцую»); Δεν ήταν 
χαρά, ήταν ένα υψηλό, παράλογο, αδικαιολόγητο 
κέφι [там же, с. 344] («Это была не радость, а 

компонентом значения. Мнения ученых раз-
делились: а. Вежбицкая говорит о «ключевых 
словах культуры» или «культурных универса-
лиях» [1, с. 268]; Н.д. арутюнова, д.С. лиха-
чев называют такие единицы «культурными 
концептами»; В.Г. костомаров и Е.М. Вере-
щагин используют понятие «безэквивалентная 
лексика», а Г.д. томахин – «реалии».

основатель лингвокультурологии профес- 
сор В.В. Воробьев назвал единицы языка с 
национально-культурным компонентом линг-
вокультуремами. В его понимании, лингво-
культурема – это «единица описания взаимо- 
связи языка и культуры, которая, в отличие от 
слова и лексико-семантического варианта как 
собственно языковых единиц, включает в себя 
сегменты не только языка (языкового значе-
ния), но и культуры (внеязыкового культурно-
го смысла), репрезентируемые соответствую-
щим знаком» [2, с. 44].

лексемы с национально-культурным ком-
понентом, или национально обусловленные 
лексические единицы, связаны с традиция-
ми, обычаями, привычками, объектами мате-
риальной культуры, т. е. со всем, что отража-
ет специфику восприятия и мышления пред-
ставителей этнолингвистической общности. 
Согласно Г.д. томахину, к реалиям относят-
ся названия географических объектов, истори-
ческих факторов, институтов государства, си-
стем мер другой культуры, предметов матери-
альной культуры, социальных процессов, ми-
фологических существ, имена собственные, 
денежные единицы, названия праздников и 
т. д. [6, с. 13]. 

В данном исследовании мы рассматрива-
ем реалии не только как лексемы, номиниру-
ющие предметы материальной культуры, но и 
как понятия, обозначающие черты националь-
ного характера или ценности, которые разде-
ляет определенное лингвокультурное сооб-
щество и которым нет эквивалентов в других 
языках [8, с. 165]. качественная ценность дан-
ных лексем связана с тем, что их изучение вы-
являет объективные несоответствия в лингво-
культурной действительности и якМ носите-
лей разных языков, а также формирует пред-
ставление о национальном характере изучае-
мого этноса. 

Представителей греческого лингвокуль-
турного сообщества характеризуют жизнелю-
бие, оптимистичный настрой на жизнь, весе-
лое расположение духа, стремление к наслаж-
дениям и развлечениям, энергичность, поры-
вистость, жажда жизни и деятельности и лег-
кое отношение к жизни [7]. Мы выделили куль-
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ловека к труду: это и р в е н и е ,  и с т р а с т ь , 
и  ж а ж д а  д е я т е л ь н о с т и . Например: Τον 
καμάρωνα που ήταν έτσι δυνατός και μπορούσε 
να σιχαίνεται τόσο τους ανθρώπους, και συνάμα 
να ‘χει τόσο κέφι να ζει και να παλεύει μαζί τους 
[10, с. 77] («я восхищался его жаждой дея-
тельности: он мог презирать людей и в то же 
время с радостью жить и работать с ними»); Η 
δουλειά θέλει κέφι’ αν δεν έ χεις, τράβα στον κα-
φενέ! [там же, с. 70] («Работа требует особо-
го рвения. Если у тебя его нет, иди лучше в ко-
фейню»). 

Κέφι – это не только настроение, это состо-
яние духа, определяющее отношение греков к 
жизни. любить жизнь – значит в первую оче-
редь жить с κέφι, что предполагает улыбаться, 
петь, танцевать, вкусно есть и пить, общаться 
и трудиться с большим желанием и любовью. 

б. λαχτάρα. Словарь Λεξικό της νέας ελλη-
νικής γλώσσας определяет данную лексему сле-
дующим образом: 1) сильное желание (έντονη 
επιθυμία); 2) желанный человек, мечта, объект 
страсти (πρόσωπο ή πράγμα που αποτελεί αντι-
κείμενο έντονης επιθυμίας); 3) нетерпеливое 
ожидание, нетерпение (η συναισθηματικά φορ-
τισμένη αναμονή για κάτι); 4) трепет и волне-
ние, обычно от чего-то случившегося внезап-
но (μεγάλος φόβος, η ταραχή από ένα ξαφνικό  
γεγονός) [11]. Синонимический ряд данной ре-
алии представлен следующими лексемами: 
επιθυμία / желание, αναμονή / ожидание, пред-
вкушение, ταραχή / волнение, трепет. 

Исходя из примеров, λαχτάρα в значе-
нии «сильное желание» включает в себя сле-
дующие чувства и эмоции: у д о в о л ь с т в и е , 
в о с т о р г ,  в о л н е н и е ,  б е с п о к о й с т в о , 
в о з б у ж д е н и е ,  р а д о с т ь . Например: Άνα-
ψε ένα τσιγάρο, ρούφηξε με λαχτάρα, ξετουλού-
πωσαν τα μαλλιαρά του ρουθούνια γαλάζιους κα-
πνούς [10, с. 35] («он зажег сигарету, затянул-
ся с удовольствием и выпустил из своих во-
лосатых ноздрей голубоватый дым»); Χήρα; 
ξαναρώτησε με λαχτάρα [там же, с. 44] («Вдо-
ва? – вновь спросил он, исходя слюной»); Δεν 
άνοιγα τα μάτια, πολεμούσα να συγκεν τρώσω 
τη λαχτάρα μου [там же, с. 151] («я не откры-
вал глаз, пытаясь укротить в себе страстное 
желание»); Άστρα ψε πάλι μέσα μου η λαχτάρα 
να φύγω’ όχι από ανάγκη φυ γής’ αλλά να δώ, ν’ 
άγγίξω όσο μπορώ περισσότερη γη καίι θάλασ-
σα, προτού να πε θάνω [там же, с. 174] («Вновь 
внутри меня возникло непреодолимое жела-
ние сбежать, чтобы вместить в себя как мож-
но больше неба и земли, прежде чем я умру»); 
Οταν ήμουν πιτσιρίκος, και μου στορούσε η για-
γιά μου πα ραμύθια, καθόλου δεν τα πίστευα' κι 

какой-то странный ничем не оправданный ду-
шевный подъем»).

Исходя из данных примеров, ассоциатив-
ный ряд реалии κέφι составляют лЕ, представ-
ляющие типовые ситуации, в которых грек ис-
пытывает душевный подъем и радость: πίνω / 
выпивать, быть под градусом (κρασί – вино), 
παίζω / играть на музыкальных инструментах 
(ταμπουράς – тамбур, струнный инструмент 
вроде мандолины), τραγουδώ / петь (καντάδα – 
серенада), χορεύω / танцевать (наименования 
танцев: ζεϊμπέκικο – зейбекико, χασάπικο – ха-
сапико, πεν τοζάλη – пендозали), λαιμαργία / чре-
воугодие, объедание, καλάκέρδητα / хороший 
заработок, καλήκαρδιά / доброе сердце, ερωτο-
δουλειές / любовные дела, интрижки. 

Поскольку греков характеризуют общи-
тельность и любовь к долгим беседам, то κέφι 
также отражает особое настроение – желание 
поговорить. В тексте это свойство представле-
но лексемами κουβέντα / беседа, болтовня, κα-
βγαδάκι / мелкая ссора, перебранка, фразеоло-
гизмом λύθηκε η γλώσσα / развязался язык. На-
пример: Ο Ζορ μπάς είχε έρθει κι αυτός στο κέφι, 
ήθελε κουβέντα [10, с. 84] («У зорбы у само-
го поднялось настроение: ему хотелось бол-
тать»); Κάθισε να ξεκουραστεί, άναψε ένα τσιγά-
ρο. Έκαμε πάλι κέφι, λύθηκε η γλώσσα του [там 
же, с. 101] («он сел передохнуть и закурил си-
гарету. он снова был в хорошем расположе-
нии духа, и у него развязался язык»); Είχε τώρα 
κέφι γιά κουβέντα («У него был настрой на раз-
говор»).

Κέφι – также жизненный настрой, прояв-
ляющийся в стремлении делать то, что нравит-
ся, поступать по велению сердца. В художе-
ственном тексте данная лексема входит в со-
став синонимичных фразеологических единиц 
για το κέφι μου, σπάζω κέφι, κάνω το κέφι μου, 
которые имеют значение «делать то, что душе 
угодно», «делать то, что душа желает», «де-
лать то, что вздумается». Например: Δεν μπο-
ρεί τέλος πάντων ο άνθρωπος να κάμει κάτι και 
χωρίς γιατί; Έτσι για το κέφι του [там же, с. 23] 
(«Разве не может человек сделать что-нибудь 
без причины? Просто, потому что душа это-
го желает»); Τρώε και πίνε, τρώε και πίνε, σπά-
σε κέφι [там же, с. 148] («Ешь, пей, веселись, 
ешь, пей, делай, что тебе вздумается»); Νύ-
χτα μέρα τρέχω τροχάδην, κάνω το κέφι μου, κι 
ας τσακιστώ, να γίνω τρίψαλα [там же, с. 181] 
(«днем и ночью я мчусь на всех парах, делаю 
то, что душе моей угодно»). 

Вторым значением исследуемой лексемы 
является «настрой выполнять какую-л. рабо-
ту». Κέφι является показателем отношения че-
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ню, пересек оливковую рощу и с нетерпением 
открыл письмо»); Οταν ήμουν παιδί, ορμές με-
γάλες, λα χτάρες προανθρώπινες, καθούμουν μό-
νος κι αναστέναζα γιατί δε με χωρούσε ο κόσ-
μος [10, с. 167] («когда я был молод, я жил 
великими порывами и ожиданиями. Сидел в 
одиночестве и вздыхал, потому что мир для 
меня был слишком мал»).

лексема λαχτάρα описывает такое отли-
чительное свойство греческого темперамента, 
как эмоциональность и порывистость, выра-
жающиеся в ее значениях «нетерпеливое ожи-
дание», «непреодолимое желание», «пламен-
ное стремление».

в. μεράκι. Μεράκι – реалия, которая, как 
и κέφι, описывает и настроение – веселье, же-
лание пировать, гулять, и страстное желание 
что-л. делать, и отношение к деятельности: 
творческий подход, увлеченность, предан-
ность делу, тонкий вкус.

Словарь Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσ-
σας определяет данную лексему следующим 
образом: 1) сильное желание (έντονη επιθυμία);  
2) делать что-то с удовольствием, вкладывать 
в это всю душу (το να κάνει κανείς κάτι με από-
λαυση και να βάζει την ψυχή του σ`αυτό); 3) хо-
роший, тонкий вкус (διάθεση καλλιτέχνη) [11]. 
Синонимический ряд данной реалии представ-
лен следующими лексемами: πόθος / страсть, 
απόλαυση / удовольствие, наслаждение, γλέντι / 
веселье, радость, пирушка, γούστο / вкус. 

Примеры употребления в художествен-
ном тексте: Έχεις μεράκι για σαντούρι; – Έχω. – 
Ε, κάτσε, μωρέ, κι εγώ δε θέλω πλερωμή!» [10,  
с. 25] «Питаешь страсть к сантури? – да. – 
Ну тогда садись, не нужно мне денег от тебя»); 
Αυτός τις πονούσε, καταλάβαινε το μεράκι της 
καθε μιάς, γίνουνταν θυσία γι’ αυτές [там же, 
с. 260] («он понимал потаенные желания и 
томление каждой из них, потому и жертвовал 
собой»); Συνεχίζω τώρα κι εγώ, εδώ στο κρητικό 
ακρογιάλι, το με ράκι του παππού μου [там же, 
с. 32] («а теперь здесь, на этом критском бе-
регу, дело всей жизни своего дедушки продол-
жаю я»). ассоциативный ряд μεράκι формиру-
ют единицы θέλω / хотеть, желать, πονώ / бо-
леть душой, дорожить, γίνομαιθυσία / жерт-
вовать, указывающие на преданность, увле-
ченность и страстное желание чем-либо зани-
маться. В тексте часто встречаем производ- 
ную от μεράκι лексему μερακλής, номинирую-
щую человека. Μερακλής, по определению Λε-
ξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, – 1) человек, 
которому нравится все красивое и сделанное 
со вкусом, эстет (πρόσωπο που του αρέσουν τα 
ωραία και καλοφτειαγμένα (με μεράκι) πράγμα-
τα, που απολαμβάνει τα ωραία); 2) тот, кто де-

όμως έτρεμα από τη λα χτάρα, γελούσα κι έκλαι-
γα, σα να πίστευα [10, с. 147] («когда я был со-
всем маленьким и бабушка рассказывала мне 
сказки про фей, я ей не верил и, однако, дро-
жал от волнения, смеялся и плакал точно так 
же, как если бы я в них верил»); Έγραφα βια-
στικά, με λαχτάρα, ανάσταινα ανυπόμονα τα πε-
ρασμένα [там же, с. 365] («я писал торопливо, 
с возбуждением, воскрешал в памяти все про-
шедшее»).

ассоциативный ряд лексемы λαχτάρα 
представлен следующими лексическими еди-
ницами, обозначающими: 1) медленные раз-
меренные действия: ρουφώ / медленно потяги-
вать, заглатывать (о вине или о дыме сигаре-
ты), σέρνομαι / бродить бесцельно; 2) эмоции: 
γελώ / смеяться, κλαίω / плакать; 3) тактиль-
ный контакт: αγγίζω / касаться, дотрагивать-
ся, ψαχουλεύω / трогать, исследовать, из- 
учать. данный ряд свидетельствует о том, что 
λαχτάρα – состояние души, в котором человек 
может пребывать в самых бытовых ситуациях, 
а значит, как и κέφι, λαχτάρα – проявление гре-
ческого жизнелюбия как отношения к жизни, 
не требующего невероятных и красочных со-
бытий. Реалию λαχτάρα сопровождают опре-
деления θολός / смутный, беспричинный, ξαφ-
νικός / внезапный, указывающие на неясность 
и внезапность возникновения такого сильного 
чувства при, казалось бы, самых обычных об-
стоятельствах.

Λαχτάρα также означает состояние ожида-
ния, нетерпения, томления по чему-л. и выра-
жена глаголами περιμένω / ждать, αναμένω / 
ожидать, ελπίζω / надеяться, προσδοκώ / ожи-
дать в надежде, сопровождаемыми чувства-
ми и эмоциями: ταραχή στο στήθος / волнение в 
груди, απλή, μεγάλη ευτυχία / простое и боль-
шое счастье, χαρούμενος / радостный, ορμές 
μεγάλες / порывы и большие ожидания, μερμή-
δισμα / мурашки по телу. Например: Κάθε βρά-
δυ, ξαπλωμένος στα χαλίκια του γιαλού, περίμενα 
το Ζορμπά με λαχτάρα [там же, с. 73] («каждый 
вечер, вытянувшись на прибрежной гальке, я 
с нетерпением ждал зорбу»); Μια κομμάρα, 
μια ταραχή στο στήθος, ένα μερμήδισμα σε όλο 
το κορμί, μια λαχτάρα – λαχτάρα ή θύμηση; – για 
μια νάλ λη, απλή, μεγάλη ευτυχία [там же, с. 203] 
(«Вроде бы усталость и волнение в груди, му-
рашки по всему телу, томление – или воспо-
минание? – по какому-то простому, но огром-
ному чувству»); Τινάχτηκα χαρούμενος αναγνω-
ρίζοντας το γρά ψιμο, πέρασα βιαστικά το χωριό, 
βγήκα στον ελαιώνα, άνοιξα το γράμμα με λαχτά-
ρα [там же, с. 73] («я подскочил от радости, 
узнав почерк, торопливо прошел через дерев-
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Приведем примеры употребления из ху-
дожественного текста: Όταν παίζω σαντούρι, 
μου μιλούν και δεν ακούω, δεν μπορώ να μιλή-
σω, θέλω, μα δέν μπορώ. Ε, σεβντάς! [10, с. 25] 
(«когда я играю на сантури, со мной разгова-
ривают, а я не слышу, не могу говорить. Эх, 
страсть!»); …της κάναμε καντάδα. Πά θος, σεβ-
ντάς, μουγκρίζαμε σα βουβάλια. Όλοι τη θέλαμε, 
και πηγαίναμε κάθε Σαββατόβραδο, κοπάδι, να 
διαλέξει [там же, с. 67] («…мы пели ей сере-
нады. Страсть, пылкое чувство… Мы мычали, 
как быки. Все ее хотели и ходили к ней каж-
дый вечер субботы, чтобы она выбрала кого-
то»); Κι εγώ που σπάνια θυμούμαι τους άγι ους, 
τόσο μ'έχει χτυπήσει ο σεβντάς που έτρεξα στην 
εκκλησιά του Αγίου Μηνά και του άναψα μια λα-
μπάδα [там же, с. 89] («такая страстная лю-
бовь мною овладела, что я, который редко 
вспоминает святых, побежал в церковь Свято-
го Минаса и поставил свечку»). 

Страсть и пылкость в проявлении чувств в 
тексте выражают лЕ θέλω / хотеть, желать, 
δενμπορώ / не мочь, не быть в состоянии, μου-
γκρίζω / выть, реветь, χτυπάω / бить, внезапно 
настичь (о любви), ανάβω / воспламеняться, 
гореть. от лексемы σεβντάς образовано номи-
нирующее человека слово σεβνταλής, обозна-
чающее влюбчивого человека, ловеласа. На-
пример: Έμπα, σεβνταλή Ζορμπά μεγαλομάρτυ-
ρα Ζορμπά, πήγαινε να ξαπλώσεις δίπλα στο συ-
νάδερφό σου το Δία [там же, с. 261] («Входи, 
ловелас-великомученик зорба, ложись рядом 
со своим коллегой зевсом»).

Представленная в данной статье лексика 
с национально-культурным компонентом зна-
чения отражает греческое национальное ми-
ровидение и номинирует характерные черты 
греческой ментальности. Исследуемые едини-
цы (κέφι, λαχτάρα, μεράκι, σεβντάς) содержат 
ярко выраженный аксиологический компо-
нент, позволяющий моделировать основу вну-
тренней оценочной структуры греческой язы-
ковой личности. Поскольку «владение куль-
турным кодом – ключ к правильной трактовке 
культурно значимой информации, заключен-
ной в его значении» [5, с. 82], лексемы с на- 
ционально-культурным компонентом значе-
ния представляются нам важным элементом 
для изучения особенностей языковой картины 
мира греческого социума и выявления его цен-
ностных доминант.
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лает что-то с любовью (αυτός που κάνει κάτι με 
καλαισθησία) [10].

лексема μερακλής номинирует челове-
ка, который со страстью отдается какому-л. 
делу, и имеет следующие эквиваленты в рус-
ском языке: и с к у с н и к ,  г у р м а н ,  ц е н и -
т е л ь ,  э с т е т ,  г е д о н и с т ,  м а с т е р  с в о е -
г о  д е л а . Приведем примеры из художествен-
ного текста: Χάρισα τον παπαγάλο σ'  ένα με-
ρακλή κα λόγερο που ‘χει έναν κότσυφα και ψέλ-
νει ο αφιλότιμος [там же, с. 358] («я подарил 
попугая одному сердобольному монаху – лю-
бителю птиц, который научил своего дроз-
да петь литанию»); Ήπιε το ρούμι ρουφιά ρου-
φιά, το κρατούσε πολλήν ώρα στο στόμα του να 
το χαρεί, κι έπειτα το άφηνε αγάλια να κα τεβαίνει 
και να του ζεσταίνει τα σωθικά. Φιλήδονος, συλ-
λογίστηκα, μερακλής... [там же, с. 24] («он пил 
ром небольшими глотками, смакуя его подол-
гу во рту, чтобы насладиться вкусом, затем по-
зволял ему медленно опуститься и согреть ну-
тро. Сколько в нем чувства, какой утонченный 
ценитель...»); Έφυγα μαζί του, πήγα στη Σαλο-
νίκη, βρήκα ενα μερα κλή Τούρκο, τον Ρετσέπ-
εφέντη, το δάσκαλο του σαντουριού [там же,  
с. 25] («я поехал с ним в Салоники, нашел 
одного турка Реджепа-эфенди, учителя санту-
ри и мастера своего дела»); Τι 'ναι αυτό; Βλέ-
πω για πρώτη φορά τον κόσμο. Τι θάμα είναι εκεί-
νο το μπλάβο που κουνιέται έκει πέρα; Πώς το 
λέ νε; θάλασσα; Και τούτο που φοράει την πρά-
σινη ποδιά με τα λουλούδια; Γής; Ποιος μερα-
κλής τά ‘καμε ! («что же это? я впервые вижу 
мир. что за синь там колышется? как ее назы-
вают? Море? а там что, в зеленом фартуке в 
цветочек? земля? какой же искусник это все 
создал?»).

Из приведенных выше примеров мы ви-
дим, что μεράκι – показатель греческого жиз-
нелюбия, проявляющегося во всем: будь то на-
слаждение пищей и выпивкой (πίνω ρούμι ρου-
φιά ρουφιά / потягивать ром), природой (γη / 
земля, θάλασσα / море, λουλούδια / цветы, име-
нуемые в тексте словом чудо – θάμα) или лю-
бовь и преданность какому-либо делу (наиме-
нование профессий: δάσκαλος του σαντουριού / 
учитель сантури (музыкальный инструмент), 
καλόγερος / монах).

г. σεβντάς. Словарь Λεξικό της νέας ελληνι-
κής γλώσσας определяет данную лексему сле-
дующим образом: 1) пылкая страстная любовь 
(ερωτικό πάθος); 2) чувство любовного томле-
ния, грусть (ερωτική λαχτάρα, ερωτικός καη-
μός) [11]. Синонимический ряд данной реалии 
представлен следующими лексемами: πάθος / 
страсть, λαχτάρα / сильное желание, καψούρα / 
безответная любовь. 
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ФункционаЛьно-
стиЛистические особенности 
немецкиХ реаЛий в текстаХ 
разныХ стиЛей

Рассматриваются функционально-стилисти-
ческие особенности употребления реалий в не-
мецких текстах художественного и газетно-
публицистического стиля. Доказывается, что 
немецкие реалии в текстах художественно-
го произведения и газетно-публицистической 
статьи дают возможность полностью реа-
лизовать стилистические и функциональные 
особенности их использования при повество-
вании на текстовом уровне, а их контексту-
альный анализ позволяет по-разному интер-
претировать реалию в зависимости от стиля 
текста и замысла автора статьи 

Ключевые слова: реалия, художественный
стиль, публицистический стиль, функцио-
нально-стилистические особенности, кон-
текст.

В культуре каждой страны существуют 
понятия, объекты, явления, которые присущи 
конкретному народу, связаны с национальны-
ми, историческими, политическими, экономи-
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торов, таких как Timur Vermes “Eristwiederda” 
(«он снова здесь» тимура Вермеша), Yochen 
Schimmang “Neue Mitte” («Новый центр» йо-
хена Шимманга), Timm Uwe “Johannisnacht” 
(«Ночь чудес» тимма Уве), Thomas Hettche 
“Der Fall Arbogast” («дело арбогаста» тома-
са Хетхе) и др., а также статьи в популярных и 
общеизвестных газетах Германии Spiegel.de, 
ZDF heute, Berliner Zeitung, Süddeutsche Zei-
tung, Deutsche Welle, Die Welt, Bild, Vitamin.de, 
Stern, Tagesschau, Faktastisch.de в период с 
2019 по 2021 г. В ходе исследования применя-
лись следующие методы: 

‒ метод сплошной выборки; 
‒ метод контекстуального анализа; 
‒ аналитико-описательный метод; 
‒ метод стилистического анализа; 
‒ сравнительный метод.
Реалии – это названия присущих только 

определенным народам и нациям предметов 
материальной культуры, фактов истории, имен 
национальных и фольклорных героев, мифо-
логических существ и т. д. [11, с. 7]. В понятие 
реалии входят отдельные наименования пред-
метов, явлений социума и быта, истории, куль-
туры данного народа и страны. 

Реалии содержат в себе информацию куль- 
турно-специфического и экстралингвистиче-
ского характера, их взаимодействие с други-
ми языковыми средствами способно придать 
тексту экспрессивность, эмоциональность и 
оценочность. такая особенность дает возмож-
ность рассматривать употребление реалий не 
только как лексических единиц, но и как сти-
листического явления, что обуславливает их 
функциональную и стилистическую значи-
мость, которую можно проследить на этапе 
контекстуального анализа.

Стиль художественного произведения – 
это результат воплощения формы и содержа-
ния, который обусловлен творческим подхо-
дом, индивидуальностью и поэтическим со-
знанием автора. Специфика произведения ху-
дожественного стиля заключается в том, ка-
кую роль в повествовательной структуре отво-
дит себе автор. он представляет общую карти-
ну жизни общества посредством жизни геро-
ев, их характера, переживаний, поступков, че-
рез обстановку, быт и социум. 

Художественная речь условна и оценива-
ется через призму опосредованных оценок и 
восприятий автора. В произведениях художе-
ственного стиля основная функция реалий за-
ключена в идейно-эстетическом воздействии 
на адресата посредством многообразия языко-
вых единиц [7, с. 186].

ческими, социальными условиями его суще-
ствования. такие понятия о национальной и 
культурной особенности народа и ее отраже-
нии в языке, особенности социального устрой-
ства, обычаев, быта, литературы зафиксирова-
ны в лексических единицах – реалиях. 

Реалии дают возможность в полной мере 
использовать в тексте национально-культур- 
ный потенциал, однако в функционально-сти- 
листическом аспекте изучены недостаточно. 
а к т у а л ь н о с т ь  данного исследования обу-
словлена тем, что в лингвистике и теории меж-
культурной коммуникации возникла необхо-
димость углубленного изучения стилистиче-
ских и функциональных критериев употреб- 
ления исторических и современных реалий 
в текстах разных стилей, а также анализа их 
контекстуально-семантической значимости в 
конкретном типе текста. 

т е о р е т и ч е с к о й  о с н о в о й  данного ис-
следования послужили работы как отечествен-
ных, так и зарубежных ученых в сфере линг-
вистики текста, функциональной стилистики, 
переводоведения, таких как Г.д. томахин [11], 
С.И. Влахов [4], С.П. Флорин [4], Н.а. Фенен-
ко [12], И.В. арнольд [1], М.П. Брандес [3], 
о.С. лиликович [8], к. Норд [17], Х.Х. дрɺсси-
гер [15], Н.И. клушина [5], л.В. Мосиенко [11], 
й. альбрехт [14], к. Хеншельманн [17] и др.

П р а к т и ч е с к а я  ц е н н о с т ь  и с с л е д о -
в а н и я  обусловлена тем, что контекстуально-
семантическая значимость реалий в тексте яв-
ляется одним из важных критериев при оцен-
ке уровня межкультурной коммуникативной 
компетентности читателя. Изучение реалий в 
функционально-стилистическом аспекте дает 
возможность модифицировать процесс обуче- 
ния родному и иностранному языкам и спо-
собствует более глубокому пониманию куль-
турно значимой лексики.

В соответствии с целью исследования бы- 
ли поставлены з а д а ч и :

– дать анализ функционально-стилисти-
ческих особенностей реалий в контексте худо-
жественного произведения и газетной статьи;

– рассмотреть сходства и различия функ-
ционирования реалий в тестах разных стилей.

о б ъ е к т  и с с л е д о в а н и я  – немецкие 
реалии в немецких текстах художественного и 
публицистического стиля, п р е д м е т  –  сти-
листические аспекты употребления реалий в 
текстах художественного произведения и га- 
зетно-публицистической статьи.

М а т е р и а л о м  и с с л е д о в а н и я  послу- 
жили произведения современных немецких ав-
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П у б л и ц и с т и ч е с к и й  с т и л ь 
( г а з е т н а я  с т а т ь я )

Surfenin München
Vermitteln Sie bayerische Landeskunde jenseits 

von Weißwurst und Oktoberfest! München ist nicht zu-
letzt durch den FC Bayern und das Oktoberfest inter-
national bekannt. Aber die bayerische Hauptstadt bie-
tet auch einiges, das nichts mit Fußball, Bier in gro-
ßen Krügen, Dirndln oder Lederhosen zu tun hat: Sur-
fen auf dem Fluss Isar gehört dazu [22]. 

серфинг в мюнхене
Расскажите о баварской культуре за пределами 

телячьей колбасы и Октоберфеста! Мюнхен изве-
стен во всем мире не только благодаря футбольно-
му клубу «Бавария» и Октоберфесту. Но и столи-
це Баварии есть что предложить, не имеющее ниче-
го общего с футболом, пивом в больших кружках, 
национальным баварским платьем или кожаными 
штанами: серфинг на реке Изар – одно из них. 

В примере реалии характеризуют нацио-
нальную принадлежность федеральной зем-
ли. автор акцентирует внимание читателя на 
том, что Мюнхен можно распознать и иден-
тифицировать не только традиционными ре-
алиями Weißwurst (телячья колбаса), FC Bay-
ern (футбольный клуб «Бавария»), das Okto-
berfest (Октоберфест), Krügen (пиво в боль-
ших кружках), Dirndln (национальное бавар-
ское платье), Lederhosen (кожаные штаны), 
но и новыми – возможностью заниматься ак-
тивным отдыхом (Surfen auf dem Fluss Isar – 
серфинг на реке Изар). В данном контексте 
реалии выполняют информативную функ-
цию, что характерно для данного стиля. Вы-
шеуказанные реалии принадлежат определен-
ной земле – Баварии и характеризуют много-
гранность национального колорита федераль-
ной земли и туристические возможности для 
читателей.

таким образом, реалии в контексте худо-
жественного произведения и газетно-публи- 
цистической статьи выполняют номинатив-
ную и информативную функции, а именно ха-
рактеризуют культуру, быт, национальную 
принадлежность немецкого народа, которые 
помогают читателю понять и осознать культу-
ру страны. В контексте статьи реалии отража-
ют объективную действительность, описыва-
ют определенные традиции немцев, их досто-
примечательности и не несут дополнительных 
коннотаций.

Учитывая, что в произведениях художе-
ственной литературы действие происходит в 
определенный исторический период в парал-
лели с современной реальностью, авторы на-

Газетно-публицистический стиль относит-
ся к языку общественно-политических журна-
лов, газет, дискуссий, докладов. он обуслав-
ливает способы коммуникации и обеспечива-
ет языковое оформление в различных сферах 
жизни общества: политической, экономиче-
ской, социальной, культурной и т. д. 

центральную роль в данном типе текста 
играет авторское сознание. автор задает ре-
чевому продукту определенную языковую и 
идеологическую оформленность, формирую-
щую понимание и восприятие читателя. для 
публицистического текста характерны откры-
тая оценочность и эмоционально-экспрессив- 
ная функция, тогда как в художественном тек-
сте оценочность скрыта в подтексте. такая 
специфика функциональных стилей дает воз-
можность раскрыть контекстуально-семанти- 
ческие и стилистические особенности употре-
бления реалий.

Реалии в тексте художественного произве-
дения и газетно-публицистической статьи ха-
рактеризуют национально-культурную специ- 
фику определенного народа, выполняя этим 
самым свое прямое назначение. Рассмотрим 
подробнее на примерах. 

Х у д о ж е с т в е н н ы й  с т и л ь
Das überraschte mich. Natürlich, auch ich hatte es 

damals mit Freunden gesehen, dass gerade im schwe-
ren Kriegsjahre 1944 mit der „Feuerzangenbowle“ ein 
wunderbar heiterer Film das Publikum begeistert und 
auch abgelenkt hatte, aber Heinz Rühmann war doch in 
der weitaus größten Zahl der Fälle abends konsumiert 
worden [20, с. 246] 

«Это меня удивило. конечно, я тоже видел тог-
да с друзьями, что именно в тяжелые военные годы 
1944 года «Пунш из жженого сахара», удивительно 
веселый фильм, взволновал и даже отвлек зрителей, 
но Хайнц Рюманн все же был поглощен вечером в 
гораздо большем количестве случаев» (здесь и да-
лее перевод выполнен нами. – М.Л., Н.М.).

В контексте реалия der Feuerzangenbowle 
(«Пунш из жженого сахара») является назва-
нием культовой комедии, снятой в 1944 г. по 
одноименной книге Генриха Сперля. Главную 
роль исполняет немецкий актер и режиссер 
Хайнц Рюман. 

традиционно эту комедию смотрели и 
смотрят в Германии под Рождество. В контек-
сте произведения бытовая реалия характеризу-
ет определенную немецкую традицию, являю-
щуюся неотъемлемой частью кануна праздно-
вания Рождества и выполняет номинативную 
функцию. 
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теля. В данном случае основную идею диалога 
возможно раскрыть, обладая глубокими зна-
ниями из истории и культуры Германии. Еще 
один пример: 

Am Reichstag sind tausend und abertausend Neu-
gierige auf den Beinen, die Sonne glänzt im grausilb-
rigen Stoff mit Seilen verzurrt, die Falten werfen ihre 
sanften Schatten, ein riesiges verschnürtes Paket, das 
ist jetzt diese Reichstagskiste, eine monströse Kiste, 
hässlich, klobig, protzig, ich mochte diese Kiste noch 
nie leiden, behauptete immer, dass man am Äußeren 
schon den „Burgfrieden“ von 1914 ablesen könne, jetzt 
verpackt, ist dieser Klotz ein verrückt schöner Anb- 
lick [19, S. 173].

В Рейхстаге тысячи любопытных стоят на но-
гах, солнце блестит в серовато-серой ткани; оку-
танный веревками, складки отбрасывают свои неж-
ные тени, огромный перевязанный пакет, теперь это 
ящик Рейхстага, чудовищный ящик, уродливый, не-
уклюжий, претенциозный, мне никогда не нравил-
ся этот ящик, всегда утверждал, что снаружи уже 
можно прочитать «замковый мир» 1914 года, те-
перь упакованный, этот колода – безумно красивое 
зрелище.

В приведенном примере автор расска-
зывает про Рейхстаг, возле которого находи-
лось толпы людей, с целью посмотреть на ре-
конструкцию важного для немцев здания. Ре-
алия Reichstag (Рейхстаг) в сочетании со сло-
вом Kiste (ящик, короб) полностью не соответ-
ствует характеристике исторически значимой 
достопримечательности. В данном контексте 
реалия выполняет четкую задачу – обесценить 
значимость одной из главных достопримеча-
тельностей Германии. автор использует сло-
восочетания, имеющие негативную окраску – 
ein riesiges verschnürtes Paket (огромный пере-
вязанный пакет), eine monströse Kiste (ящик-
монстр), что приводит к отрицательному вос-
приятию у читателя окружающей действитель-
ности и придает тексту экспрессивность. ав-
тор проводит тонкую грань между собствен-
ной позицией и оценкой и сложившейся граж-
данской позицией относительно данного архи-
тектурного памятника. В этом контексте реа-
лии выполняют функции создания историче-
ского колорита, оценочную и экспрессивную.

В художественном произведении сюжет-
ная линия продвигается последовательно, со-
бытия происходят в определенном хроноло-
гическом порядке, являются известными и до-
ступными для читателя. отсутствует хаотич-
ность, и присутствует определенная закончен-
ность мысли. такая характеристика произведе-
ний художественного стиля на основе лингво-
стилистического анализа позволила раскрыть 

меренно подбирают реалии, подразумеваю-
щие осведомленность о важных событиях в 
жизни страны. для более точного воссоздания 
исторического, современного и национально-
го своеобразия соответствующего периода ав-
торы ссылаются на факторы экстралингвисти-
ческого характера. В связи с этим в контексте 
художественного произведения реалии приоб-
ретают дополнительное смысловое значение 
и стилистическую окраску. Рассмотрим более 
подробно на примерах:

Sind Sie Berliner? Ne, ich bin Amerikaner. New 
York, aber meine Mutter ist Deutsche, allerdings Ham-
burgerin. Hätte Kennedy doch nie sagen können: Ich 
bin Hamburger. Er blickte auf die Uhr und sagte,  
Herrje, ich muss los [19, S. 130].

Вы берлинец? Нет, я американец. Из Нью-
йорка, но моя мама немка, правда из Гамбурга. Раз-
ве Кеннеди не смог бы сказать: «я гамбуржец». он 
взглянул на часы и сказал: «Господи, мне пора».

Реалии-антропонимы в тексте подчерки-
вают основную идею диалога. В приведенном 
примере реалии Hamburgerin и Kennedy отчет-
ливо создают представления о теме разгово-
ра. На вопрос о происхождении персонаж от-
вечает, что он американец, а его мать родом из 
Гамбурга. Интерес вызывает следующий мо-
мент: персонаж продолжает свою речь выска-
зыванием Разве Кеннеди не смог бы сказать: 
«Я гамбуржец», что акцентирует внимание 
читателя на этом моменте и создает скрытый 
смысл беседы. Речь идет о визите американ-
ского президента джона кеннеди в западный 
Берлин и его выступлении перед Шɺнненберг-
ской ратушей 26 июня 1963 г. для того что-
бы оказать поддержку и выразить свою соли-
дарность западным немцам после сооружения 
Берлинской стены, кеннеди произнес фра-
зу Я – берлинец, которая в итоге стала знаме-
нитой и исторически значимой. кеннеди по-
вторил данную фразу в своем высказывании 
дважды, и впоследствии она неоднократно ци-
тировалась в период объединения Германии и 
употребляется по настоящее время. таким об-
разом, данное высказывание несет двоякий 
смысл: с одной стороны, оно не имеет полити-
ческого контекста, с другой – герой высказы-
вает свое мнение в ироническом ключе с нот-
кой сарказма. В данном контексте создается 
второй план повествования, который выражен 
предложением, в состав которого входит реа-
лия. значение, закрепленное в высказывании 
персонажа, связано с важным для немецкого 
народа историческим событием и усложняет 
тем самым понимание для иноязычного чита-
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В статье автор рассказывает о свободном 
посещении столицы Украины – киева – и вы-
соком интересе, проявляемом со стороны не-
мецких тусовщиков к этому городу. заголо-
вок текста Ist Kiewdasneue Berlin? (Киев – Но-
вый Берлин?) вызывает определенный интерес 
к содержанию статьи и одновременно насмеш-
ку у читателя, что создает комический эффект. 
автор называет киев новым Берлином, что аб-
солютно противоречит сложившейся ситуа-
ции в Украине и создает контраст в повество-
вании. В столице по-прежнему «бушует вой-
на», но, несмотря на это, ночные клубы про-
должают работать, устраиваются массовые 
концерты и вечеринки. 

Создается впечатление, что местные жите-
ли, в большинстве молодое поколение, всерьез 
не воспринимают ситуацию в стране и игнори-
руют ее, не придавая ей должного значения. В 
связи с этим возникают сомнения в адекватно-
сти данного слоя населения, наличии чувства 
патриотизма, сопереживания, солидарности к 
своему народу. У читателя формируется пред-
ставление о будущем поколении украинцев: 
их сознании, личных, морально-этических и 
материальных ценностях. 

далее автор с сарказмом и иронией пре-
подносит читателю информацию о достаточ-
но низкой стоимости билета для полета в киев, 
что, по его мнению, соответствует «поездке в 
пьяном виде из одного клуба в другой в Бер-
лине». другими словами, возможность посмо-
треть на столицу страны, в которой продолжи-
тельное время идет война, есть у человека и 
с достаточно низким доходом, что понижает 
значимость статус и страны, и, как следствие, 
его населения. Еще одна тема, которую затра-
гивает автор в тексте, связана с Восточной 
Германией: Ist das Sehnsucht nach Ostblock-
Romantik? (Это тоска по романтизму Вос-
точного блока?). В данном контексте реалия 
Восточный блок является отражением жиз-
ни и истории Германии в период ее разделе-
ния, этим самым выполняя функцию создания 
исторического колорита. Немцы, проживаю-
щие на территории ГдР, находились в иден-
тичных политических и экономических усло-
виях, как и Украина, входящая в состав СССР. 
автор намеренно выделяет именно Восточ-
ный блок, чтобы показать разделенность еди-
ной немецкой нации, и указывает на общие 
принципы существования восточных немцев 
и украинцев в прошлом. Украина в ближай-
шем будущем не способна стать частью запад-
ного мира, как она этого хочет, как и восточ-
ные немцы до сих пор в целом не могут при-
нять образ жизни западных. Еще одно предпо-

функционально-стилистические особенности 
употребления реалий.

В приведенных примерах реалии в контек-
сте художественного произведения несут до-
полнительную смысловую нагрузку. они спо-
собны создавать второй план повествования, 
придавать тексту двоякий смысл, передавать 
идею автора, а также мысли и чувства героев. 
Реалии подразумевают знание исторических 
событий. они содержат в себе культурно-спе- 
цифические и символические смысловые от-
тенки, которые накладываются на их основ-
ное значение. В рассмотренных примерах ре-
алии выполняют функции создания контра-
ста, исторического колорита и экспрессивную 
функцию.

Специфика текстов газетно-публицисти-
ческого стиля заключается в том, что статьи 
рассчитаны на массового читателя. С целью 
эффективного и доходчивого распростране-
ния информации автор использует реалии в 
сочетании с эмоционально-окрашенными сло-
вами, различными лингвистическими и стили-
стическими приемами. С их помощью автор в 
полном объеме представляет реальную карти-
ну читателю, этим самым способствуя осмыс-
лению полученной им информации. 

Приведем пример из публицистической 
статьи: 

Techno, Clubsundillegale Raves:  
Ist Kiewdasneue Berlin?

In der Ukraine herrscht Krieg. Gleichzeitig lockt
Kiew Partytouristen aus ganz Europa an. Ist das Sehn- 
sucht nach Ostblock-Romantik? Oder Voyeurismus?

Seitdem die Inzidenzen fallen, höre ich von vie- 
len deutschen Ravern, die jedes Woche in die ukrai- 
nische Hauptstadt Kiew fliegen. Zwei Stunden und 
fünf Minuten dauert der Flug. 19,99 Euro kostet das 
günstigste Flugticket aus Berlin. Das ist in etwa so teuer 
wie eine betrunkene Taxifahrt von einem Berliner Club 
zum nächsten. Günstiger in eine andere Welt eintauchen 
geht also nicht [21].

техно, клубы и нелегальные рейвы: 
киев – новый берлин?

На Украине бушует война. В то же время Киев 
привлекает тусовщиков со всей Европы. Это тоска 
по романтизму Восточного блока? Или вуайеризм?

С тех пор, как заболеваемость снизилась, я слы-
шал от многих немецких рейверов, которые каждую 
неделю прилетают в украинскую столицу киев. По-
лет занимает два часа пять минут. Самый деше-
вый билет на самолет из Берлина стоит 19,99 евро. 
Это примерно так же дорого, как поездка на такси 
в пьяном виде из одного берлинского клуба в дру-
гой. Нет более дешевого способа погрузиться в дру- 
гой мир.
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сударственном уровне и в частной жизни опре-
деленного народа. Реалии в тексте статьи вы-
полняют функции создания исторического ко-
лорита, контраста, комического эффекта и со- 
циально-стилистическую. 

На основании лингвостилистического ана- 
лиза реалий в текстах художественного и 
газетно-публицистического стиля современ-
ного немецкого языка можно сделать следую-
щие в ы в о д ы .

Реалии в текстах художественного стиля 
характеризуют определенную историческую 
эпоху, несут дополнительную смысловую на-
грузку; создают образность и придают тексту 
определенный эмоциональный фон, передают 
настроение и оценку автора или героев; автор 
обращается к фоновым знаниям, стимулирует 
их когнитивную и эмоциональную сферы. Реа-
лии употребляются в контекстах также в целях 
создания стилистического эффекта: сарказма, 
иронии, юмора и контраста.

В контексте публицистической статьи ре-
алии используются в сочетании со словами с 
негативной коннотацией, в составе провока-
ционных вопросов, с целью формирования по-
литического, идеологического, социального и 
экономического представления у читателя. 
они способны определить масштабность по-
вествования в контексте развития современно-
го мира. С помощью лингвистических и стили-
стических приемов – эпитетов, визуализации, 
антитезы, контраста – реалии придают тексту 
нужную форму и содержание, запланирован-
ные автором; активизируют умственную дея-
тельность читателя. Реалии в контексте худо-
жественного произведения и газетной статьи 

ложение о том, что может привлечь внимание 
европейских тусовщиков, посещающих киев: 
Oder Voyeurismus? (Или вуайеризм?). Вуайе-
ризм – желание наблюдать за сексуальным по-
ведением других людей, которое не расцени-
вается как болезненное отклонение. 

В современной Украине морально-этиче- 
ская и нравственная составляющая населе-
ния (особенно его женская часть) находит-
ся на определенном уровне. В недавнем про-
шлом женщины украинки для немцев счита-
лись эталоном красоты и привлекательности, а 
в настоящее время лишь предметом для полу-
чения интимного удовольствия. Желание по-
сетить киев, используя ненормативное срав-
нение, подчеркивает низкий социальный ста-
тус населения. Проанализировав вышеска-
занное, можно сделать вывод, что реалия Но-
вый Берлин переосмысливается и выполняет 
социально-стилистическую функцию. она ха-
рактеризует статус страны и ее жителей в гла-
зах европейцев и самих украинцев по отноше-
нию к самим себе. Украина стремилась и стре-
мится стать членом Евросоюза с целью созда-
ния современного общества с присущими ему 
европейскими ценностями. однако реальная 
жизнь показывает, что в ближайшем будущем 
это не осуществится. 

Реалии в составе провокационных вопро-
сов в тексте и ответов на них помогают автору 
сформировать нужное представление о стату-
се страны и населения. Указывая на историче-
ское прошлое, территориальное обозначение, 
национально-культурную и духовную сферы, 
они помогают читателю анализировать совре-
менные процессы, происходящие в мире, на го-

Функции реалий в текстах  
художественного стиля

Функции реалий в текстах  
газетно-публицистического стиля

Хронологически последовательный порядок  
повествования Ситуативно-эпизодический порядок повествования

Возможность проследить стилистические  
особенности в одном произведении

Возможность раскрыть стилистические особенно-
сти путем анализа нескольких газетных статей

Содержат информацию, которую можно раскрыть, 
обладая специфическими знаниями Содержат доступную, общеизвестную информацию

В реалиях закреплен скрытый смысл,  
а оценочность завуалирована

Сам текст и реалия в нем выражает открытую  
оценку 

Не имеют ярко выраженного политического  
контекста

Формируют социальную, идеологическую и поли-
тическую позицию

В рамках одного примера выполняют одну  
или несколько функций

В рамках одной статьи возможно сочетание множе-
ства функций

Функционально-стилистические особенности реалий в текстах художественного  
и публицистического стиля
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ческого эффекта, исторического колорита, со- 
циально-стилистическую. В представленных 
произведениях художественного стиля такая 
возможность отсутствует, указанные функции 
возможно проследить, проанализировав не-
сколько примеров. 
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выполняют прежде всего номинативную и ин-
формативную функции. 

Характеристика реалий в немецких тек-
стах художественного и газетно-публицисти- 
ческого стиля представлена в табл. на с. 249. 
анализ функционально-стилистических осо-
бенностей реалий позволил сравнить их значи-
мость и употребление в текстах двух разных 
стилей. лингвостилистический анализ реалий 
дает четкое представление об описании собы-
тий, оформленности и особенности переда-
чи материала. В художественном произведе-
нии сюжетная линия продвигается последова-
тельно, отсутствует хаотичность, присутству-
ет определенная законченность мысли. тексты 
газетно-публицистического стиля масштабны 
и многогранны в своем идейном и социаль-
ном назначении. они охватывают все сферы 
жизнедеятельности общества через призму ре-
альных событий. Произведение художествен-
ного стиля в полной мере раскрывает зало-
женные в нем функциональные, стилистиче-
ские, контекстуально-семантические особен-
ности реалий. тогда как функционально-сти- 
листический потенциал реалий в публицисти-
ческом стиле можно показать, проанализиро-
вав несколько газетных статей. В тексте худо-
жественного стиля речевое оформление пер-
сонажей, ситуации, события являются созда-
нием авторского воображения. он дает свою 
оценку через призму описываемых событий, 
раскрывая их скрытый смысл, заложенный в 
повествовании, через реалии. автор намерен- 
но подбирает реалии, содержащие дополни-
тельную информацию, которую возможно 
раскрыть, обладая определенными знаниями. 
В публицистической статье сам текст инфор-
мирует об известных и интересующих читате-
ля событиях в жизни страны и народа и выра-
жает открытую оценку. тексты статьи рассчи-
таны на массового читателя, их содержание, 
эмоциональная и экспрессивная окраска спо-
собствуют формированию определенного иде-
ологического и политического представления 
у читателя. В произведениях художественного 
стиля отсутствует ярко выраженный полити-
ческий контекст, т. к. круг его читателей огра-
ничен в соответствии с интересами, социаль-
ным статусом, уровнем образования читате-
ля. В текстах газетно-публицистического сти-
ля можно проследить полифункциональный 
характер реалий в рамках одной газетной ста-
тьи, в отличие от художественного произведе-
ния. В приведенных примерах газетно-публи- 
,0цистического стиля реалии способны со-
четать в одном тексте несколько функций, а 
именно функции создания контраста, коми-
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языкознание

The functional and stylistic peculiarities 
of the German realities in the texts  
of the different styles
The article deals with the functional and stylistic 
peculiarities of the usage of the realities in the 
German texts of the literary and newspaper-jour- 
nalistic styles. There is substantiated that the  
German realities in the texts of the literary works 
and the newspaper-journalistic articles make it 
possible to realize fully the stylistic and functional 
peculiarities of their usage while narrating at the  
text level, their contextual analysis allows to inter- 
pret the reality in a different way depending on the 
text’s style and the intention of the article’s author.

Key words: reality, literary style, journalistic style, 
functional and stylistic peculiarities, context.

(Статья поступила в редакцию 01.11.2021)

А.Г. филАтовА 
(Санкт-Петербург)

виды Лингвокреативной 
игры с морФоЛогической 
структурой сЛова (на материале 
немецких текстов политического 
плаката)

Рассматривается феномен языковой игры 
как один из лингвокреативных речевых при- 
емов политической коммуникации, применяе-
мый для привлечения внимания адресата и ри-
торического воздействия на него. На приме-
ре современных политических плакатов Гер-
мании исследуются основные виды языковой 
игры, реализуемые на морфологическом уров-
не языка. 

Ключевые слова: языковая игра, лингвокреа-
тивность, политический плакат, морфологи-
ческий уровень языка.

Политическую агитацию в Германии се-
годня сложно представить без плакатов раз-
ных социально-политических партий и движе-
ний. текст плаката служит не только для ин-
формирования граждан, но и для демонстра-
ции политической силы, для формирования 
политически выгодных для адресанта убеж-
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эстетических, социальных и т. п. – целях, при 
котором языковая система наилучшим обра-
зом демонстрирует свою “мягкость”: языко-
вые единицы, их классы и правила их функци-
онирования получают бо́льшую степень сво-
боды по сравнению с иными речевыми ситу-
ациями» [9, с. 5–6]. В данной дефиниции под-
черкивается практическая направленность 
языковой игры – ее направленность на реше-
ние конкретных коммуникативных задач адре-
санта.

для Е.а. земской, М.В. китайгородской 
и Н.Н. Розановой языковая игра – это игра 
со словом, явления, «когда говорящий “игра-
ет” с формой речи, когда свободное отноше-
ние к форме речи получает эстетическое за-
дание» [5, с. 172]. точку зрения на языковую 
игру как на намеренное отступление адресан-
та от существующей языковой нормы разделя-
ют В.з. Санников и Н.В. данилевская, по мне-
нию которых адресат также должен интерпре-
тировать языковую игру как осознанное нару-
шение при употреблении языковых единиц, в 
противном случае ее использование будет не-
оправданно, а коммуникативная цель адресан-
та, использующего языковую игру в своем тек-
сте, не будет достигнута [11, с. 23; 4, с. 657].

Наиболее активно изучением языковой 
игры в настоящее время занимаются предста-
вители новой научной школы «лингвистика 
креатива», созданной группой ученых под ру-
ководством т.а. Гридиной. языковая игра для 
представителей названной школы – это «фор-
ма лингвокреативного мышления, которое 
основано на ассоциативных механизмах и про-
являет способность говорящих к намеренно-
му использованию нестандартного языкового 
кода в разных ситуациях речевой деятельно-
сти» [3, с. 4]. Феномен языковой игры характе-
ризуется ассоциативностью, осмысленным по-
иском неожиданных языковых средств и путей 
необычного выражения языковых системных 
связей, наличием как минимум двух сторон 
(т. е. адресанта и адресата/адресатов), направ-
ленностью на реципиента, наличием правил, а 
также некой выгодой в результате реализации 
игры [10, с. 78] (П. Фарб по: [6, с. 256]). На 
основе анализа исследований, посвященных 
проблемам языковой игры, можно сформу-
лировать следующую ее дефиницию: языко-
вая игра – это креативное, нестандартное упо-
требление языковых единиц и явлений, пред-
полагающее отступление от общепризнанных 
правил пользования языком, имеющее опреде-
ленную коммуникативно-прагматическую на-

дений у потенциальных избирателей, измене-
ния их политической позиции, а также воздей-
ствия на их мировоззрение. для того чтобы 
плакат стал достаточно эффективным инстру-
ментом политической борьбы, авторы плака-
тов прибегают к различным не только языко-
вым, но и создаваемым на традиционной язы-
ковой основе речевым средствам, позволяю-
щим привлечь внимание к соответствующей 
политической партии и ее апеллятивному вы-
сказыванию. Под апеллятивным высказывани-
ем понимается при этом такой его вид, который 
побуждает адресата «…занять определенную 
позицию по отношению к предмету (воздей-
ствие на мнение) и/или совершить определен-
ное действие (воздействие на поведение)» [8, 
с. 132]. одним из коммуникативно-речевых 
средств, активно используемых в текстах по-
литического плаката, является языковая игра.

целью настоящей статьи является изуче- 
ние способов реализации языковой игры как 
проявления лингвокреативности на уровне 
морфологического состава слова в текстах со-
временного немецкого политического плака-
та. В качестве материала исследования бы- 
ли использованы 214 плакатов современных 
немецких политических партий, которые они 
использовали в 2010–2021 гг. в рамках пред-
выборных кампаний различного уровня (аль-
тернатива для Германии (адГ/AfD), Хрис- 
тианско-демократический союз Германии 
(ХдС/CDU), Свободная демократическая пар-
тия Германии (СвдП/FDP), Союз 90 / зеленые 
(Bündnis 90 / Die Grünen), левая партия (die 
Linke) и Социал-демократическая партия Гер-
мании (СдПГ/SPD)).

термин языковая игра приобрел популяр-
ность у зарубежных и отечественных ученых 
гуманитарных направлений в середине XX в. 
В научный обиход данное понятие ввел ав-
стрийский философ людвиг Витгенштейн, ко-
торый считал, что вся жизнь человека является 
некой совокупностью языковых игр. В своих 
«Философских исследованиях» ученый трак-
тует языковую игру как целое, включающее в 
себя язык и связанные с ним виды деятельно-
сти [1, с. 82].

По мнению многих современных иссле-
дователей, языковая игра, будучи многоли-
ким и многоуровневым феноменом, затраги- 
вает широкий круг средств, применяемых в 
различных типах дискурса (в том числе и в 
политическом дискурсе) с определенными 
коммуникативно-прагматическими намерени-
ями. так, Б.Ю. Норман понимает языковую 
игру как «использование языка в особых – 
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Klassen” («чем больше учителей, тем умнее! 
за более маленькие классы», дословно: «чем 
учителее, тем умнее!»). С одной стороны, гра-
фический облик лексической единицы Lehrer, 
а именно ее написание с заглавной буквы, ука-
зывает на то, что это известное существитель-
ное. С другой стороны, употребление данного 
слова в конструкции с союзом je… desto, ис-
пользуемым для передачи сравнения, застав-
ляет адресата воспринимать его как омоним – 
форму сравнительной степени leerer по анало-
гии с schlauer (schlauer – форма сравнительной 
степени прилагательного schlau). Граммати-
ческая неоднозначность данной лексической 
единицы, а также возможность ассоциации с 
омонимической парой Lehrer – leerer делает 
лозунг запоминающимся, акцентирует внима-
ние потенциальных избирателей на проблеме.

2. Изменение статуса словоформы: нару-
шение ее лексико-грамматической целостно-
сти. Словоформа является, как известно, ми-
нимальной текстовой единицей [11, с. 63], что 
предполагает ее лексико-грамматическую не-
расчленимость и непроницаемость. однако 
в текстах политических плакатов присутству- 
ют случаи видоизменения словоформы для бо-
лее точной передачи идей политических пар-
тий, для усиления воздействия текста плака-
та на адресата. так, на плакате партии СвдП 
(FDP), выпущенном в рамках кампании для 
коммунальных выборов в Гессене в 2021 г., 
представлен следующий лозунг: “Wo Home 
ist, muss auch Office gehen. Was wirklich zählt” 
(«там, где дом, должен быть и офис. то, что 
действительно имеет значение»). Разделение 
сложного слова Homeoffice (офис на дому) на 
две части и соответствующий семантико-син- 
таксический контекст позволяют авторам пла-
ката сделать акцент на важной проблеме, с ко-
торой столкнулись жители Германии в период 
пандемии – необходимостью и возможностью 
работать из дома.

левая партия (die Linke) в 2016 г. выпу-
стила плакат с лозунгом: “Regierende Bürger. 
Meister” («Правящие горожане. Мэр города»). 
Партия использует лексико-семантическое 
разбиение сложного слова Bürgermeister, что-
бы продемонстрировать гражданам, что имен-
но они являются правящей силой в городе. 
точка как знак конца предложения заставляет 
потенциального адресата рассматривать при-
частие Regierende как определение только к 
первому компоненту сложного слова (Bürger), 
тем самым подчеркивается значимость граж-
дан для партии.

правленность и нацеленное на персуазивное 
взаимодействие с адресатом.

арсенал приемов языковой игры в каждом 
языке, и в немецком в частности, крайне раз-
нообразен. В него входят семантические тро-
пы, стилистические фигуры, графические вы-
деления на базе слова / словосочетания / пред-
ложения / целого текста, а также прецедент-
ные феномены. С.В. Ильясова и л.П. амири 
приводят, например, данный список приемов 
в контексте языка СМИ и рекламы [7, с. 6], но 
мы полагаем, что с определенными модифи-
кациями этот список применим и к политиче-
ской коммуникации. 

В связи с широким диапазоном приемов 
языковая игра может реализовываться на всех 
языковых уровнях. В рамках нашей статьи фо-
кус исследовательского внимания сосредото-
чен на языковой игре, осуществляемой в гра-
ницах морфологической структуры слова, по-
скольку такой вид языковой игры является 
одним из наиболее креативных для стороны 
адресанта и наиболее сложных для его воспри-
ятия и понимания со стороны адресата.

В современном немецком политическом 
плакате языковая игра на лексико-морфоло- 
гическом уровне реализуется в следующих  
видах:

1. Расширение парадигмы, т. е. появление 
у лексической единицы не свойственной ей 
грамматической категории. Приведем в каче-
стве примера плакат партии СдПГ(SPD), вы-
пущенный в 2016 г. лозунг состоит из двух 
простых предложений: “Demokratie macht 
Bock! Neukölln wählt Böcker”. В первом пред-
ложении говорится, что демократия достав-
ляет удовольствие, во втором уточняется, что 
Нойкельн (район Берлина) выбирает еще 
больше удовольствия. Морфологическая игра 
строится на паре слов Bock – Böcker. лекси-
ческая единица Böcker служит отсылкой к фа-
милии кандидатки от партии Николы Бекер-
джаннини (Nicola Böcker-Giannini). данная 
словоформа может интерпретироваться как 
форма сравнительной степени от существи-
тельного Bock либо как форма множественно-
го числа от него же. оба варианта невозмож-
ны с точки зрения немецкой грамматики. дан-
ный лозунг позволяет авторам плаката импли-
цитно обозначить кандидатку партии, а также 
намекнуть, что с ней жизнь данного района го-
рода изменится в лучшую сторону.

Иной пример креативного использования 
сравнительной степени прилагательного дает 
плакат партии левых (die Linke) 2018 г. лозунг 
гласит: “Je Lehrer desto schlauer! Für kleinere 
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гласит: “Straßen ausbau ist Chancen ausbau! 
Verkehr neu denken” («Расширение дорог – это 
расширение возможностей! Переосмыслить 
дорожное движение»). Парономазия реализу-
ется парой существительных Straßenausbau и 
Chancenausbau, отличающихся первым ком-
понентом сложных слов.

Встречаются также парономазы, отлича-
ющиеся только одной буквой. Например, Mut 
и Wut в лозунге на плакате партии зеленых 
(Die Grünen) в 2019 г.: “Mit Mut gegen Wut” 
(«Со смелостью против злости»). Слова с ми-
нимальным различием морфемного состава 
делают лозунг аттрактивным и легко запоми-
нающимся. 

• Парономазы с иноязычными включени-
ями. В данном случае речь идет об использо-
вании иноязычных морфем или целых слов в 
структуре немецкого слова. Например, пла-
кат партии левых для выборов в ландтаг в фе-
деральной земле Рейнланд-Пфальц в 2016 г.: 
“Reichtum umfairteilen, Armut bekämpfen!” 
(«Богатства (честно) перераспределить. С бед-
ностью бороться»). Приставка ver- в глаголе 
umverteilen заменена на английское прилага-
тельное fair (англ. «честный, справедливый»), 
в лозунге оно маркируется курсивом. за счет 
этого достигается языковая компрессия, ло-
зунг в полной мере раскрывает идею авторов, 
сохраняя при этом оптимальную для быстрого 
прочтения и запоминания длину предложения. 
кроме того, иноязычные слова, как известно, 
всегда привлекают дополнительное внимание 
читателей.

Парономазия в политических плакатах ре-
ализуется в двух контекстуальных разновид-
ностях. В первом случае оба члена пары па-
рономазов указываются в лозунге (например, 
как описанный выше плакат СдПГ для выбо-
ров в бундестаг в 2017 г.). Во втором случае 
в тексте обозначается только один член пары. 
Предполагается, что адресат, опираясь на фо-
новые знания, ассоциации, сможет понять от-
сылку и правильно интерпретировать текст на 
плакате. 

В качестве примера приведем плакат пар-
тии СвдП (FDP), созданный для выборов в 
ландтаг в Рейнланд-Пфальце в 2016 г.: “Das 
Ende von Stauland-Pfalz. Schauen wir nach 
vorn”. окказиональный топонимический нео-
логизм Stauland-Pfalzс компонентом Stau (нем. 
«пробка») заменяет название федеральной 
земли Рейнланд-Пфальц (Rheinland-Pfalz) и 
указывает на существующую в ней транспорт-
ную проблему.

3. лингвокреативное обыгрывание катего-
рии рода. данный вид языковой игры исполь-
зовала, например, левая партия (die Linke) в 
2019 г. На плакате кандидатки от партии Хай-
ке Хайзе-Хайланд представлен лозунг: “Heike 
Heise-Heiland. Eine Heiland für die Uckermark” 
(«Хайке Хайзе-Хайланд. Спасительница Ук-
кермарка»). языковая игра строится здесь на 
фамилии кандидата, созвучной существитель-
ному мужского рода Heiland («святой/спаси-
тель»). В лозунге же посредством неопреде-
ленного артикля род данного слова изменяет-
ся на женский, что референтно соотносит эту 
лексическую единицу с именем собственным 
кандидата от партии.

4. Парономазия. Парономазия как игра 
слов, основанная на сочетании одинаковых 
или сходных по звучанию, но этимологически 
и семантически разных лексических единиц, 
является видом языковой игры, затрагиваю-
щим фонетический и морфологический уров-
ни языка [2, с. 338]. Ее основу составляют па-
рономазы – слова, близкие по звуковому об-
лику и частично совпадающие по морфемно-
му составу, но разные по семантике. Пароно-
мазия широко распространена в текстах поли-
тического плаката разных немецких партий. 
Приведем примеры.

• Парономазы-глаголы. для выборов в 
бундестаг в 2017 г. партия СдПГ (SPD) разра-
ботала плакат со следующим лозунгом: “Kind-
er fordern Eltern. Wir fördern Eltern” («дети 
требуют у родителей. Мы поддерживаем ро-
дителей»). креативное использование пары 
слов fordern – fördern, различающихся корне-
вой гласной, усиливает риторический смысл 
лозунга и повышает степень его эмоциональ-
ного воздействия на читателя.

другой пример парономазии представлен 
на плакате партии зеленых (Die Grünen) на тех 
же выборах 2017 г.: “Integration muss man um-
setzen. Nicht aussitzen” («Интеграцию нужно 
осуществлять, а не пережидать»). Игра с мор-
фологической структурой и семантикой глаго-
лов umsetzen – aussitzen реализует здесь рито-
рическую антитезу, которая подчеркивает раз-
ницу между сопоставляемыми явлениями (не-
обходимостью введения мер, позволяющих 
мигрантам интегрироваться в немецкое обще-
ство, и бездействием политических оппонен-
тов партии, занявших выжидательную пози-
цию по данному вопросу).

• Парономазы-существительные. На пла-
кате партии СвдП (FDP) для коммунальных 
выборов в Нижней Саксонии в 2016 г. лозунг 
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таким образом, проведенный анализ по-
литических плакатов продемонстрировал, что, 
несмотря на то, что репертуар случаев и видов 
языковой игры на лексико-морфологическом 
уровне не столь обширен, сам этот способ ре-
ализации лингвокреативности речевых субъ-
ектов в политической коммуникации можно 
считать чрезвычайно выразительным и эффек-
тивным в лингвопрагматическом и стилисти-
ческом планах. В то же время нельзя не заме-
тить следующее: для того чтобы распознать 
игру автора текста со структурой слова, а так-
же понять ее конечный смысл для текстового 
целого, требуется высокая степень языковой 
компетенции не только создающего текст ав-
тора, но и декодирующего текст потенциаль-
ного адресата.
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Единицы семантического поля «война» 
(Kanone, Schußlinie и др.) в переносном значе-
нии активно употребляются в качестве само-
стоятельных единиц, участвуют в словосло- 
жении и входят в состав фразеологизмов. В 
исследовании, проведенном нами ранее на 
материале словарей [4], было описано более 
150 лексических единиц указанного поля, по-
лучающих метафорическое переосмысление. 
целью данной статьи является анализ концеп-
туального и системно-языкового уровней ме-
тафорического употребления военной лекси-
ки немецкого языка и выявление закономер-
ностей, касающихся соотношения языкового 
и концептуального уровней метафоризации. 
Источником языкового материала послужи-
ли немецкоязычные СМИ; в качестве едини-
цы анализа рассматривались лексические еди-
ницы семантического поля «Krieg» в перенос-
ном значении. анализ проводился путем выяв-
ления концептуальной метафоры (кМ), лежа-
щей в основе метафорического употребления 
военной лексики, метафорического моделиро-
вания и определения способа реализации кМ 
на языковом уровне. 

определяя концептуальные основы ме-
тафорического употребления военной лекси-
ки, мы не противопоставляем концептуаль-
ную и языковую метафору (яМ), а рассматри-
ваем их как взаимосвязанные аспекты и при-
меняем термин «языковая метафора» к случа-
ям метафорического словоупотребления, за-
крепленным в лексико-семантической систе-
ме. за основу берется общепринятое мнение 
о том, что «концептуальные метафоры обла-
дают высокой степенью абстрактности, реали-
зуясь в конкретных языковых и образных ме-
тафорах, т. е. концептуальные метафоры умо-
постигаемы и вычленяются из культурно-язы- 
кового пространства в исследовательских це-
лях, конкретные метафорические образы су-
ществуют естественно» [9, с. 156]. При разгра-
ничении языковой и художественной метафо-
ры (ХМ), путем которых реализуется кМ, мы 
исходим из мнения Г.Н. Скляревской о том, 
что яМ устойчива, системна и воспроизводи-
ма, поскольку представляет собой вторичную 
номинацию на основе очевидного признака, в 
то время как ХМ внесистемна и уникальна [8, 
с. 40–41].

концептуальный аспект метафоризации 
военной лексики представлен в первую очередь 
рядом метафорических моделей, выявленных 
на основе регулярных взаимодействий сфе- 
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Анализируются концептуальные основы ме-
тафорического употребления военной лек-
сики и способов реализации концептуальных 
метафор (КМ) на языковом уровне. Выделе-
ны метафорические модели в рамках КМ боя, 
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ные и языковые закономерности метафориза-
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ей метафоры; выявлены механизмы поэтап-
ной метафоризации; сделан вывод о необходи-
мости разграничения простой и осложненной 
метафоры. 
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Метафоризация военной лексики в не-
мецком языке представляет собой очень ин-
тересное в исследовательском плане явление. 
С одной стороны, война как существенная об-
ласть человеческой деятельности имеет в не-
мецкой лингвокультуре совершенно особую 
значимость, которая отражается в специфике 
процессов метафоризации. С другой стороны, 
в рамках когнитивного подхода началось ак-
тивное изучение концептуальных основ мета-
форы, причем создатели теории когнитивной 
метафоры обратили особое внимание именно 
на концептуальную область «война» как яр-
кий пример сферы-источника концептуальной 
метафоры (ВМ) [5]. очевидно, что устойчивое 
метафорическое переосмысление определен-
ной сферы – показатель важной роли соответ-
ствующего концепта в лингвокультуре. ана-
лиз работ, выполненных в данном русле [3; 
6; 7; 10], позволяет говорить об изученности 
определенных моделей концептуальной ВМ, 
реализуемых в массмедийном пространстве. 
однако многие аспекты ВМ еще недостаточ-
но исследованы. В частности, детального из- 
учения требуют закономерности функциони-
рования военной лексики в составе метафор 
разного типа, поскольку вопрос об их «слож-
ных речепорождающих отношениях» до сих 
пор остается открытым [9, с. 155].

© Владимирова т.а., Маcкинскова И.а., 2022
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финансовая борьба»; 3) «бой – борьба с пан-
демией»; 4) «бой – собеседование»; 5) «бой – 
футбольный матч». Cледует добавить, что 
количество моделей со сферой-источником 
«бой» потенциально безгранично, подобным 
образом может быть метафорически осмысле-
на и борьба за успех, за экологическую чисто-
ту, борьба за выживание и т. д., например: Erst 
verlor sie ihren Job, dann versiegten die Staats-
hilfen, seitdem musste sie täglich entscheiden, wo-
für sie ihr Geld ausgibt – Miete, Strom oder Le-
bensmittel. „Ich kämpfe eine Schlacht, die ich nie 
habe kommen sehen,“ – berichtete Long [19].

как можно заметить, во всех приведен-
ных примерах образ боя как цельное смысло-
вое пространство представлен лексикой соот-
ветствующего семантического поля, функци-
онирующей в виде самостоятельных единиц, 
которые могут образовывать свободные соче-
тания (für die Angriffe rüsten) или моделирован-
ные образования (in die Defensive gehen). Пере-
носные значения данных единиц закреплены в 
системе языка и представляют несколько раз-
новидностей яМ. В соответствии с функцио-
нальными типами яМ по Н.д. арутюновой [1, 
с. 340], единицы наиболее абстрактной семан-
тики (Kampf, Niederlage, Sieg) можно опреде-
лить как когнитивную яМ; единицы, обозна-
чающие более конкретные признаки боя (für 
die Angriffe rüsten, in die Defensive gehen, eine 
Schlacht kämpfen), – как образную яМ. Номи-
нативная метафора представлена существи-
тельным Abwehr, используемым в футболе в 
качестве термина.

Метафоризация лексики семантического 
поля «бой» происходит и посредством фразео- 
логизмов. яМ, представленная фразеологиз-
мами, относится к образному типу, но степень 
образности при этом может быть различной. 
Стилистически маркированные фразеологиз-
мы, относящиеся к высокому стилю, реали-
зуют живую метафору, которая не теряет сво-
ей яркости, даже будучи закрепленной в си-
стеме языка. Это обусловлено использовани-
ем наглядно-чувственного образа, например: 
Die Umweltbewegung hat Konsumverzicht, Ver-
zicht auf grenzenloses Wachstum, auf ungebrem-
sten Verbrauch fossiler Brennstoffe auf ihre Fah-
nen geschrieben [19]; Rechnen Sie mal nach, 
wie lange es bei gegebenen ITS-Kapazitäten dau-
ern würde, 60–70% Immunität ohne Impfungen 
zu erreichen – und wie hoch der Blutzoll bei ei-
ner Lethalität von 0,5% wäre [18]. Фразеологи-
ческое единство etw. Auf seine Fahnen schrei-
ben как языковая ВМ используется для образ-
ного представления цели какой-либо борьбы. 

ры-источника и сферы-цели ВМ. описывае-
мые нами устойчивые модели включают сфе- 
ры-цели, традиционно выделяемые в исследо-
ваниях ВМ («политика», «спорт», «экономи-
ка»), а также не столь часто выделяемые сферы 
«экология», «болезнь» и «карьера» и такие аб-
страктные сферы, как «значительность» и «ре-
шительность». В отношении сферы-источника 
считаем целесообразным учитывать подход к 
метафорическому моделированию, который 
предлагает исследователь немецкого публич-
ного дискурса й. цинкен. он выделяет три 
основные модели – Персонификации, Про-
странства и объекта, которые применительно 
к ВМ представляют собой соответственно ме-
тафору воина, боя и оружия [3, c. 42]. таким 
образом, выявленные нами примеры и моде-
ли ВМ разделены по сфере-источнику на три 
кМ – метафору боя, метафору воина и метафо-
ру оружия, в рамках которых переосмыслива-
ется лексика соответствующей тематической 
группы. Применяя фреймовый подход, каж-
дую область опыта, которая является источ-
ником или целью кМ, следует понимать как 
фрейм. На языковом уровне фрейму соответ-
ствует семантическое поле.

Наиболее частотной является метафора 
боя, сфера-цель которой так или иначе свя-
зана с борьбой. Ряд моделей, выделяемых по 
сфере-цели в рамках данной кМ, можно про-
иллюстрировать следующими примерами: 
1) Falschmeldungen und Propaganda breiten sich 
in Windeseile im Netz aus. … Vor der Bundes- 
tagswahl ist das besonders gefährlich. Wie gut ist 
Deutschland für diese Angriffe gerüstet? [14]; 
2) Im Kampf gegen vermeintlich illegale Steu-
erdeals multinationaler Konzerne muss die EU-
Kommission erneut eine Niederlage hinnehmen: 
nach Apple jubelt nun Amazon [12]; 3) In Ham-
burg wird im Kampf gegen eine weitere Ausbrei-
tung des Coronavirus in bestimmten Stadtgebie-
ten der Verkauf von Glühwein und anderen alko-
holischen Heißgetränken bis Anfang Januar ein-
geschränkt [19]; 4) Fangfragen setzen HR-Ver-
antwortliche ein, um unangenehmen Sachverhal-
ten auf den Grund zu gehen. Behalten Sie die Ner-
ven! Gehen Sie nicht in die Defensive, sondern 
liefern Sie sachliche Argumente inklusive Begrün-
dung [Ibid.]; 5) Nach aktueller Leistung schaffen 
die Türken aber kaum einen deutlichen Sieg ge-
gen die Schweiz, wirkt unwahrscheinlich. Die in 
der Quali bärenstarke Abwehr baut etliche Feh-
ler [18]. конкретизируя участки фреймо-сло-
товых струтур, задействованных в кМ, можно 
обозначить данные модели следующим обра-
зом: 1) «бой – предвыборная борьба»; 2) «бой – 
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ном дискурсе фразеологизм, а также устойчи-
вые сравнения voll wie eine Kanone / Haubitze / 
Granate позволяют говорить о том, что в обра-
зовании метафор по модели «оружие – значи-
тельность» важную роль играет признак «за-
ряженность» как слот фреймовой структуры 
«оружие». однако указанная модель выделя-
ется не только благодаря признаку «заряжен-
ность», можно выделить в качестве основы для 
переосмысления также признак «приведение в 
движение». образная метафора как результат 
этого переосмысления использует оружие как 
символ, чтобы подчеркнуть решающую роль 
определенного события: Der Oscar für den be-
sten Hauptdarsteller gilt in der Schauspielwelt als 
Ritterschlag* [19]. Существительное Trigger в 
переносном значении используется в науч-
ном дискурсе, например в психологии, в каче-
стве термина со значением «стимул»: Ich hätte 
mich selbst damals nicht in Gefahr bringen wol-
len, denn natürlich kann so ein Projekt auch ein 
Trigger sein [21].

Реализация модели «оружие – решитель-
ность» происходит через фразеологизмы, ко-
торые включают обозначения оружия или бое-
припасов. Рассмотрим в качестве примера вы-
ражение mit Bomben und Granaten, которое име-
ет свою историю в лексико-фразеологической 
системе языка. Следует отметить его преце-
дентность, подтверждаемую текстом извест-
ной песни: Vier noble Generale / Mamita mia! / 
Hab'n uns verraten / Und die Faschisten-Staaten / 
Schickten auch prompt Soldaten / Mit Bomben 
und Granaten [16]. данное выражение име-
ет фразеологически связанное переосмыслен-
ное значение в сочетании с глаголами durchfal-
len, untergehen. В словаре выражение mit Bom-
ben und Granaten durchfallen маркировано как 
устаревшее [2], однако в СМИ оно встречает-
ся довольно часто как в полном, так и в частич-
ном варианте. Причем семантика фразеологиз-
ма в полном варианте включает признак «с по-
зором», тогда как самостоятельно употребляе-
мая парная форма связана с признаком «реши-
тельность»: Schmiercher geht mit Bomben und 
Granaten [17].

Разговорное выражение`ran an die Geweh-
re! (Живо! За дело!), выполняя коммуникатив-
ную функцию побуждения, также реализует 
модель «оружие – решительность». как яМ 
оно закреплено во фразеологии, а его употреб- 
ление в дискурсе может, помимо побуждения, 

* композит Ritterschlag обозначает часть обряда 
посвящения в рыцари – удар плашмя мечом по плечу; 
хотя в его составе нет именования оружия, оно импли-
цируется в данном случае как фоновое знание.

композит Blutzoll в системе языка закреплен 
изначально как экономическая метафора, слу-
жащая для осмысления сферы-цели «война». 
однако в данном случае наблюдается явление 
поэтапной метафоризации: яМ, реализующая 
кМ «экономика – война», используется в дис-
курсе в качестве ВМ со сферой-целью «борьба 
с пандемией» и таким образом обнаруживает 
второй этап метафоризации. Примером стер-
той метафоры может служить фразеологиче-
ское сочетание außer Gefecht setzten: Anhalten-
de Knieprobleme setzten Andersson mehr als die 
Hälfte der Spielzeit außer Gefecht [19].

При реализации метафоры боя через ХМ 
также обнаруживается поэтапная метафориза-
ция как результат развития яМ в художествен-
ном дискурсе. так, глагол toben изначально 
служит для метафорического стилистически 
возвышенного представления боя и реализу-
ет кМ «природа-война». однако в рамках раз-
вернутой метафоры в балладе о футбольном 
матче, написанной в 1902 г., этот образ пере-
носится на спортивное состязание, реализуя 
представленную выше метафорическую мо-
дель «бой – футбольный матч»: Heiß tobt der 
Kampf, / in Staub und Dampf [Ibid.]. Весь даль-
нейший текст (гибель всех «соратников», воз-
вращение домой единственного «оставшегося 
в живых») построен на композиционной мета-
форе, которая реализует указанную устойчи-
вую модель. 

Метафора оружия обнаруживает свою 
специфику как в концептуальном, так и в язы-
ковом плане. На наш взгляд, это связано с тем, 
что лексика соответствующей семантической 
группы отличается наибольшей наглядностью 
образов и играет огромную роль во фразеоло-
гии. образная функция данной метафоры свя-
зана с языковой выразительностью, за которой 
не столь явно просматриваются связи меж-
ду концептуальными областями источника и 
цели. однако можно выделить такие модели, 
как «оружие – значительность», «оружие – ре-
шительность». как видим, в сравнении с ме-
тафорой боя эти модели отличают более кон-
кретная образность сферы-источника и более 
абстрактная область цели, зачастую связанная 
не с понятийной сферой, а с оценочными при-
знаками широкого круга явлений. 

Метафора оружия, реализующая признак 
«значительность», подчеркивает значительное 
количество, значительную степень чего-либо, 
например: Eine geballte Ladung Spaß und Aben-
teuerer halten Sie mit diesen vier fantastischen 
Filmen vom preisgekrönten Regisseur Wes An-
derson [20]. Этот употребительный в реклам-
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тафора боя, о которой шла речь выше (несмо-
тря на обозначение оружия в составе фразео-
логизма), а способ реализации можно опреде-
лить как осложненную яМ.

Метафора воина в выявленных примерах 
близка к метафоре боя по сфере-цели, что есте-
ственным образом связано с нестрогим разгра-
ничением сфер, выделяемых в качестве источ-
ников ВМ (бой, оружие, воин). В частности, 
фразеологически связанное значение сущест- 
вительных в следующих примерах направлено 
на уже приведенные выше сферы «политика» 
и «карьера»: In wenigen Tagen feiert die Nato 
ihr 70-jähriges Bestehen. Doch Deutschland ist 
fleißig dabei, sich in diesem Pakt der westlichen 
Staaten die Rolle eines unsicheren Kantonisten 
zu sichern [13]; Die Landesregierung friert zuge-
sagte Gelder ein. Erweist sich der Staat als unsi-
cherer Kantonist? [15]; Es ist komplex, uns vom 
Märchen der grenzenlosen Zeit zu lösen – auch, 
weil es Vorgesetzte vielfach unterstützen, wenn 
wir uns ein superheldenhaftes Arbeitspensum auf-
laden. Am Ende allerdings, früher, als wir den-
ken, wird auch der letzte Held müde [19] (в по-
следнем случае прослеживается связь с фра-
зеологизмом der müde Krieger). Приведенные 
примеры дают основание считать, что данная 
метафора менее распространена и выделяется 
лишь в силу языковой специфики, в то время 
как концептуальная основа является общей с 
метафорой боя.

обобщая результаты анализа концепту-
ального и языкового аспектов ВМ, можно сде-
лать следующие выводы. Во-первых, концеп-
туальный уровень ВМ с точки зрения сферы-
источника представлен главным образом ме-
тафорой боя и метафорой оружия. В сравне-
нии с метафорой боя, сферы-цели метафоры 
оружия более абстрактны. Метафора воина не 
так частотна и примыкает к метафоре боя, со-
впадая с ней по сфере-цели. Во-вторых, в зави-
симости от функции метафоры, концептуаль-
ный и языковой аспекты могут проявляться в 
разной степени. В связи с этим можно выде-
лить простую и осложненную метафору. Про-
стая метафора имеет место в том случае, если 
ее концептуальная основа прямо соотносится с 
единицами соответствующего семантического 
поля и представляет собой определенную по-
нятийную сферу. Простая метафора в большей 
степени обусловлена темой дискурса, может 
быть представлена свободными лексическими 
единицами, метафорическое значение кото-
рых закреплено в словаре, и выполнять когни-
тивную функцию. Примеры простой метафо-

служить для создания эффекта языковой игры. 
Например, в рекламе, где речь идет о биатло-
не: Unser vollkommen ungefährlicher Laserge-
wehr-Schießstand lässt sich überall aufbauen – 
egal ob indoor oder outdoor. Also, ab in die Lauf-
schuhe und ran an die Gewehre! [11]. отнесен-
ное к спортивному оружию, данное выраже-
ние создает игру слов как результат двусмыс-
ленного употребления военной лексики: Ge-
wehr в составе фразеологизма полностью де-
семантизировано, а в приведенном контек-
сте одновременно с фразеологически связан-
ным значением актуализируется и его прямое 
основное значение, поскольку в данном слу-
чае оружие действительно предполагается как 
спортивное снаряжение. 

Способность лексики семантического по- 
ля «оружие» к участию в языковой игре про-
слеживается и на примере уже приведенной 
выше развернутой метафоры, представляю-
щей модель «бой – футбольный матч». В фи-
нале «погибают» все, кроме одного игрока: 
Die anderen all, / bracht um ein Ball [19]. В рам-
ках ХМ два значения существительного der 
Ball – «футбольный мяч» и «ядро» – актуали-
зируются одновременно, создавая комический 
эффект.

В рамках метафоры оружия также наблю-
дается поэтапная метафоризация, которая мо-
жет осложнять определение ее концептуаль-
ной основы и выявление метафорических мо-
делей. Например, в составе выражения Ge-
wehr bei Fuß stehen, употребляемого как во-
енный термин в значении «быть готовым к 
бою», существительное Gewehr приобретает 
фразеологически связанное значение, которое 
участвует в интраконцептном переносе. Под 
интраконцептным понимается метафориче-
ский или метонимический перенос в пределах 
одной концептуальной сферы [4]. В данном 
случае наглядный образ, связанный с коман-
дой Gewehr bei Fuß! («В ружье!»), переосмыс-
ливается для более абстрактного представле-
ния о боеготовности, поэтому выражение Ge-
wehr bei Fuß stehen соотносится с концепту-
альной сферой-целью «бой». Этот же фразео- 
логизм употребляется и в качестве ВМ, т. е. 
служит метафорическим обозначением готов-
ности в любой сфере, например в экономике: 
Ganz langsam soll dann auch der Sprung in west-
deutsche Supermärkte klappen. Ob es wirklich so-
weit kommt, das hänge ganz allein vom neuen Ei-
gentümer ab. Marena Kühnert jedenfalls ist opti-
mistisch: „Wir stehen Gewehr bei Fuß“ [22]. та-
ким образом, в данном случае реализуется ме-



260

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

tungen-und-projekte/biathloncamp-by-bunert (дата об-
ращения: 30.09.2021). 

12. Der lange Kampf für Steuergerechtigkeit 
[Electronic resource]. URL: https://www.dw.com/de/
der-lange-kampf-f%C3%BCr-steuergerechtigkeit/a-57
516474 (дата обращения: 30.09.2021). 

13. Deutsche Rüstungspolitik: Unsicherer Kan- 
tonist [Electronic resource]. URL: https://www.wn.
de/Kommentar/3723500-Kommentar-Deutsche-Rues
tungspolitik-Unsicherer-Kantonist (дата обращения: 
10.09.2021). 

14. Die Verführung des Wählers [Electronic re- 
source]. URL: https://www.faz.net/aktuell/politik/the
ma/fake-news-p2 (дата обращения: 16.09.2021). 

15. Für Zukunft ist kein Geld da [Electronic re- 
source]. URL: https://www.aerztezeitung.de/Nachrich
ten/Fuer-Zukunft-ist-kein-Geld-da-411164.html (дата 
обращения: 17.09.2021). 

16. Online-Modul: Spanischer Bürgerkrieg [Elect- 
ronic resource]. URL:http://lernen-aus-der-geschichte.
de/Online-Lernen/content/12941 (дата обращения: 
20.09.2021). 

17. Schmircher geht mit Bomben und Granaten 
[Electronic resource]. URL: http://meinfussball.at/Ak
tuelle-Top-Stories/Schmircher-geht-mit-Bomben-und-
Granaten.html (дата обращения: 10.09.2021). 

18. Wales gewinnt gegen die Türkei [Electron- 
ic resource]. URL: https://www.zeit.de/sport/2021-0
6/wales-tuerkei-fussball-em-vorrunde?page=6#comme
nts (дата обращения: 10.09.2021). 

19. Warum der Verzicht auf soziale Kontakte 
keine Gegenleistung braucht [Electronic resource].  
URL: https://www.spiegel.de/psychologie/corona-wei
hnachten-warum-der-verzicht-auf-soziale-kontakte-ke
ine-gegenleistung-braucht-a-0c7bc31b-366e-4798-b18
3-55bff50d1d58 (дата обращения: 11.09.2020). 

20. Wes Anderson – Collection [Electronic re- 
source]. URL: https://www.microsoft.com/de-de/p/we
s-anderson-collection-4-filme/8d6kgwxn276c?activetab=
pivot%3aoverviewtab (дата обращения: 21.09.2021). 

21. Wir sollten Depressionen mehr behandeln 
wie einen grippalen Infekt [Electronic resource]. 
URL: https://www.faz.net/aktuell/stil/leib-seele/nora-
tschirner-ueber-depressionen-und-die-serie-the-mopes- 
17334809.html (дата обращения: 15.09.2021). 

22. Wir stehen Gewehr bei Fuß [Electronic re- 
source]. URL: https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/
wir-stehen-gewehr-bei-fuss/15970.html (дата обраще-
ния: 17.09.2021). 

* * *
1. Arutyunova N.D. Funkcional'nye tipy yazyko-

voj metafory // Izvestiya Akademii nauk SSSR. Seriya 
literatury i yazyka. 1978. T. 37. № 4. S. 333–343.

2. Binovich E. M. Nemecko-russkij frazeolo-
gicheskij slovar'. M., 1995. 

3. Budaev E.V. Metaforicheskoe modelirovanie 
postsovetskoj dejstvitel'nosti v rossijskom i britanskom 

ры систематически встречаются в рамках ме-
тафоры боя. осложненная метафора, как пра-
вило, реализуется с помощью фразеологиз-
мов и может выполнять функции побуждения, 
оценки, быть стилистически маркированной. 
Входящая в состав фразеологизма переосмыс-
ленная лексика не так четко соотносится с 
определенной сферой. осложненной метафо-
рой также можно считать языковую игру, воз-
никающую в результате сопряженности кон-
цептов «война» и «спорт» по признаку «ору-
жие». В-третьих, описана метафора, отражаю-
щая поэтапный процесс метафоризации, ког-
да метафора сначала служила для метафориче-
ского представления концептуальной области 
«война», а затем стала использоваться в каче-
стве ВМ. Следует также отметить, что ВМ, за-
крепленная в системе языка, нередко получает 
дальнейшее развитие в дискурсе, которое свя-
зано со структурным или семантическим пре-
образованием.
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языкознание
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оценочный ПотенциаЛ 
неоЛогизмов немецкого 
моЛодежного сЛенга

Рассматривается сленг немецкой молодежи 
как оценочное явление. Материалом исследо-
вания послужили неологизмы из современных 
лексикографических источников молодежно-
го сленга. Определены виды оценки, которую 
выражают данные неологизмы.

Ключевые слова: молодежный сленг, неоло-
гизм, оценка, оценочность, коннотация.

Бесспорным является тот факт, что в язы-
ке, как в зеркале, отражается любая сфера че-
ловеческой жизни, будь то политика, экономи-
ка, технический прогресс или развлекательная 
сфера жизни. Жизнь меняется, и вместе с ней 
изменяется язык молодежи. 

В целях самоутверждения, желая выгля-
деть современными, «продвинутыми», пред-
ставители молодого поколения используют в 
процессе как устной, так и письменной ком-
муникации слова и выражения, которые зна-
чительно отличаются от общепринятой рече-
вой нормы. В ход идут элементы разноплано-
вой лексики, заимствования из других языков, 
профессионализмы, а для обозначения новых 
устройств, процессов, явлений создаются нео- 
логизмы.

В настоящем исследовании речь идет об 
особом языке молодых людей, в котором от-
ражена их особая культура и, безусловно, их 
отношение к окружающим предметам, собы-
тиям, явлениям. Молодежный сленг – это сфе-
ра, которая представляет большой интерес 
для лингвистов, занимающихся оценкой, по-
скольку сленг – оценочное явление. Молодые 
люди дают оценку всему, что их окружает, по-
своему интерпретируя действительность. 

обобщенное определение оценки дал 
В.И. Банару, который считает, что «оценка – 
это аксиологический термин, отражающий ре-
зультативный аспект процесса установления 
отношения между субъектом оценки и ее пред-
метом; причем в класс предметов оценки вклю-
чаются не только ценности, имеющие для субъ-
екта положительную значимость, но и нуле-
вые и отрицательные ценности, что доказыва- 
ет общую относительность этого понятия» [1, 
с. 14]. Характеризуя объект как хороший или 
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Conceptual and linguistic aspects  
of the metaphorization of the military 
vocabulary (based on the German 
language)

The article deals with the analysis of the conceptual 
basis of the metaphorical usage of the military vo-
cabulary and the ways of the implementation of the 
conceptual metaphors at the language level. There 
are revealed the metaphorical models in the con-
text of the conceptual metaphors (fight, weapon and 
war). The author considers the conceptual and lin-
guistic behaviour of the metaphorization of the mili-
tary vocabulary in accordance with the metaphor’s 
function. There are revealed the mechanisms of the 
gradual metaphorization. There is concluded about 
the necessity of the differentiation of the simple and 
complicated metaphors.

Key words: military vocabulary, conceptual me-
taphor, linguistic metaphor, metaphorical model, 
simple and complicated metaphor, gradual meta- 
phorization.
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атации. Практика уже давно не означает для 
студентов погружение в профессиональную 
жизнь в качестве наблюдателя. 

В основном практикант выполняет ту же 
работу, что и штатный сотрудник. У него та-
кая же рабочая неделя, сверхурочная работа и 
ответственность. только одного у него нет, а 
именно: денежного поощрения и перспективы 
иметь постоянное место в штате. После про-
хождения практики практикант должен осво-
бодить свой рабочий стол для следующего до-
бровольца. В надежде на то, что практика мо-
жет стать трамплином для получения постоян-
ной работы, он собирает свои пожитки и от-
правляется в другую фирму и, таким образом, 
становится частью нового социального слоя 
вечных практикантов. 

Прежде всего, молодые гуманитарии, не-
смотря на блестящее окончание вузов, не мо-
гут найти место работы и вынуждены нани-
маться куда угодно дешевой рабочей силой и 
влачить бедное существование на грани про-
житочного минимума. такая судьба целой 
возрастной группы породила понятие «поко-
ление практикантов», дешевый труд которых 
активно используют, но недостаточно оплачи-
вают. Подобный вид «эксплуатации» осужда-
ется в обществе и профессиональном мире, и 
это дает основания утверждать, что неологизм 
имеет явную отрицательную коннотацию [3, 
S. 136].

Obertan – вышестоящий. Это неологизм, 
образованный по аналогии с Untertan – «под-
чиненный» от нем. ober – «сверху, над кем-то, 
чем-то», unter – «снизу, под кем-то, чем-то». 
Соответственно Obertan – это тот, кто стоит 
выше на должностной лестнице. 

Руководитель и подчиненный – это две 
противоположности. отсюда вытекает логич-
ное заключение, что для подчиненного, ни-
жестоящего, есть, соответственно, лица более 
высоких рангов: шеф, председатель, глава, на-
чальник, руководящее лицо, директор или, со-
всем банально, родители, которые до совер-
шеннолетия тоже имеют большое влияние на 
детей [Ibid., S. 148]. Всех, кто стоит выше, ча-
сто недолюбливают и относятся к ним как к 
кому-то подавляющему, как следствие, неоло-
гизм имеет отрицательную оценку.

Digitale Boheme – цифровая богема. Мо-
лодые креативные люди, которые целыми дня-
ми просиживают с ноутбуком в кафе, бороз-
дят просторы Интернета, потягивая латте ма-
киато, смузи или другие модные напитки и ка-
жутся окружающим бездельниками, являются 

плохой, красивый или уродливый, человек 
дает ему оценку. Р.М. якушина предлагает бо-
лее убедительное определение, согласно кото-
рому оценка понимается как «отношение но-
сителей языка к объекту, обусловленное при-
знанием или непризнанием его ценности с точ-
ки зрения соответствия или несоответствия 
его качеств определенным ценностным крите-
риям» [2, с. 24]. 

Следует подчеркнуть, что оценивается то, 
что нужно человеку. оценка представляет че-
ловека как ориентир, на который обращен 
мир. Ее главное правило – «мир существует 
для человека, а не человек для мира». оценка 
не может быть независима от человека, и, если 
жизнь человечества имеет цель, оценка явно 
или неявно подчинена этой цели. 

В данной статье нам хотелось бы выявить, 
какая оценочность (положительная или отри-
цательная) превалирует в неологизмах слен-
га немецкой молодежи. Материалом исследо-
вания стали неологизмы, связанные с разны-
ми аспектами профессиональной жизни моло-
дых людей.

Bankster – банкстер. данный сленгизм яв-
ляется результатом сращения, образованного 
из слов Bank и Gangster. 

Экономический кризис привел к тому, что 
банкиров любят все меньше и все больше ас-
социируют с криминальным миром. Их обви-
няют в жажде наживы и продвижении риско-
ванных кредитных займов с целью получения 
бонусных выплат, а также в заключении спе-
кулятивных и подозрительных сделок. Все эти 
обвинения мотивировали появление в моло-
дежном сленге неологизма банкстер, в кото-
ром явно прослеживается отрицательная кон-
нотация [3, S. 132].

Demager – антименеджер. Это сраще-
ние, образованное из английских слов demage 
(«вред») и manager («менеджер»). 

Экономическим кризисам среди проче-
го мы обязаны так называемым антименедже-
рам, т. е. менеджерам, которые думали только 
о своем собственном обогащении и потеряли 
огромные суммы на спекуляциях, ошибочных 
инвестициях. В сфере капиталовложения ан-
тименеджеров называют банкстерами. В дан-
ном примере оценочный префикс de- имеет от-
рицательную коннотацию [Ibid., S. 136].

Dauerpraktikant – вечный практикант 
(нем. Dauer – «долгий, продолжительный»). 
Практиканты – это дешевая рабочая сила. На 
рынке труда это хорошо известно, хотя пред-
приятия отмахиваются от обвинений в эксплу-



263

языкознание

жительную коннотацию. другие не разделяют 
их мнения, т. к. считают данное занятие нечи-
стоплотным и относятся к нему с брезгливо-
стью. В их устах данный неологизм получает 
отрицательную оценку.

Fruppie – молодой человек, городской жи-
тель, постоянно испытывающий стресс на 
работе. Сленгизм образован путем сращения 
английских слов frustrated urban professional, 
что соответствует немецкому frustrierter urba-
ner junger Berufstätiger. 

Имея деньги, можно позволить себе ши-
карную квартиру и стильный интерьер, но сча-
стье это не приблизит. когда Yuppie – яппи (мо-
лодой человек, ориентированный на престиж-
ную работу) постоянно испытывает стресс, то 
превращается в Fruppie, представителя сред-
него слоя работающих жителей города [3,  
S. 141]. Неологизм вызывает отрицательные 
ассоциации, связанные с постоянным стрес-
сом, и имеет отрицательную коннотацию.

Mopfer – жертва травли. данный бленд 
является результатом сращения английского 
слова Mobbing («травля») и немецкого слова 
Opfer («жертва»). 

тех, кто травит, называют мобберами, а 
тех, кого травят, – жертвами. Моббинг – это 
своего рода психологический террор, включа-
ющий систематически повторяющееся враж-
дебное и неэтичное отношение одних лю-
дей, направленное против других, в основном 
одного человека. 

тому, кто становится жертвой мобинга, 
будь то в школе, колледже или на работе, да-
леко не до смеха. офисное насилие может вы-
ражаться в притеснении работника со стороны 
начальника или других сотрудников, включа-
ющие в себя постоянную критику в адрес ра-
ботника, негативные высказывания, предъяв-
ление чрезмерно высоких требований к рабо-
те, его социальную изоляцию внутри органи-
зации, клевету, оскорбления, ложные обвине-
ния, порчу имущества, а иногда и физические 
действия [Ibid., S. 147]. Это явление категорич-
но осуждается обществом и вызывает негатив-
ные ассоциации и реакцию. В связи с этим со-
ставляющие компоненты неологизма Mobbing 
(«травля») и Opfer («жертва») как в отдельно-
сти, так и в совокупности имеют крайне отри-
цательную оценку. 

Teamplayer – командный игрок. Слово 
пришло из спортивной сферы. 

Именно в командных видах спорта не 
обойтись без командного духа и согласован-
ных действий. Этот метафорический образ 

частью цифровой богемы. Но, будучи фрилан-
серами или представителями творческих про-
фессий, они имеют совершенно особое пред-
ставление о работе: они разрабатывают ди-
зайны апартаментов и обложек модных жур-
налов, пишут романы, а также посты и сториз 
для своих блогов и активно общаются в со-
циальных сетях, чтобы добиться очередного 
проекта или получить новый заказ. чаще все-
го они состоят в сомнительных трудовых от-
ношениях. 

термин получил популярность и распро-
странение в СМИ после выхода книги успеш-
ных блогеров Саши лобо и Гольма Фрибе «Мы 
называем это работой» [3, S. 138]. коннотация 
данного неологизма относительна, т. е. зави-
сит от того, кто его употребляет. очевидно, 
что молодые люди – представители этой твор-
ческой цифровой богемы – довольны собой и 
получают удовлетворение от того, чем занима-
ются. однако представители старших поколе-
ний, для которых более привычными являются 
традиционные виды занятости, считают их ту-
неядцами и лентяями, ищущими легкой жиз-
ни. В их речи данный сленгизм приобретает 
отрицательную оценку.

Dump-diver – дамп-дайвер. данный нео-
логизм появился недавно и является результа-
том блендинга названия американской компа-
нии по производству мусорных контейнеров 
Dumpster и существительного Diver – «дайвер, 
ныряльщик». В горах мусора, которые еже-
дневно производит наше общество бездумно-
го потребления, можно найти осколки, гнилые 
продукты, бутылки, коробки, старые газеты и 
журналы, а также огромное количество (еще) 
пригодных к употреблению продуктов, нахо-
дящихся в рабочем состоянии электроприбо-
ров и предметов домашнего обихода [Ibid.,  
S. 140].

Dump-diving – дамп-дайвинг. Это практи-
ка просеивания разного хлама в мусорном кон-
тейнере в поисках вещей, которые их владель-
цы благородно передали в свободное пользо-
вание, но которые могут быть полезными для 
«дайвера». И «дайверы» успешно пользуют-
ся ими, хорошо зарабатывая, продавая на сай-
тах электронной коммерции под видом вещей  
б/у [Ibid., S. 140]. 

очевидно, что оценочность данного нео-
логизма относительна и зависит от того, кто 
его употребляет и в каком контексте. В речи 
молодых людей, которые расценивают дан-
ный вид деятельности как хорошую возмож-
ность заработать, сленгизм приобретает поло-



264

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

тельную, отрицательную, так и нейтральную 
оценку. кроме того, оценка может быть отно-
сительной и зависеть от контекста, в котором 
употребляется сленгизм, и от того, кем он упо-
требляется. 

Создавая неологизмы, молодые люди ак-
тивно используют заимствования для обозна-
чения нового явления и отношения к нему. 
Это говорит об их склонности к словотворче-
ству, желании блеснуть ярким словцом и ори-
гинальным способом дать оценку новым реа-
лиям жизни.
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Evaluative potential of the neologisms  
of the slang of the German youth

The article deals with the slang of the German youth 
as an evaluative phenomenon. The study is based 
on the neologisms from the modern lexicographi-
cal sources of the youth slang. There are defined 
the kinds of the evaluation that these neologisms 
express.

Key words: youth slang, neologism, valuation, 
evaluativity, connotation.
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утвердился и в профессиональном мире. Уме-
ние работать в команде стало важным аспек-
том так называемых навыков межличностного 
общения (Soft Skills) и обязательной составля-
ющей каждого резюме. 

обладая способностью работать в коман-
де, претенденты на рабочее место / должность 
значительно увеличивают свои шансы. таким 
образом, слово, без сомнения, обозначает по-
ложительную характеристику работника и, 
как следствие, обладает положительной кон-
нотацией [3, S. 156].

Twentyfourseven – двадцать четыре на 
семь (24/7). тот, кто круглосуточно остается 
на связи и работает семь дней в неделю, тот 
находится на службе 24/7. Новейшие гадже-
ты не только помогают в этом, но и увеличи-
вают стресс, связанный с необходимостью по-
стоянно отвечать на звонки, мейлы и прово-
дить видеоконференции, даже если в насто-
ящий момент находишься в ванной. так сти-
рается граница между личным временем и ра-
ботой [Ibid., S. 159]. Сленгизм имеет гипербо-
лическое значение, которое подчеркивает всю 
долю стресса, который испытывают все актив-
но занятые сотрудники, и явно имеет отрица-
тельную оценку.

Womenomie – женомика. Это сращение 
из англ. women («женщина») и нем. Ökonomie 
(«экономика»). 

девушки вчерашнего дня превратились в 
сильных женщин, которые знают, чего хотят 
и все большего добиваются в профессиональ-
ной жизни. Несмотря на все еще существую-
щее неравенство, все больше женщин зани-
мают руководящие должности. так, в эконо-
мической системе, где чаще делают ставки на 
умственные способности, чем на физические, 
мужчины уже не имеют большого преимуще-
ства [Ibid., S. 163].

оценочность данного неологизма относи-
тельна, т. е. он в зависимости от контекста мо-
жет выражать как положительное, так и отри-
цательное отношение к предмету речи. оче-
видно, что сами женщины, достигшие опреде-
ленных высот на карьерной лестнице, оцени-
вают данное явление как положительное. од-
нако мужчины, которых эти успешные жен-
щины догоняют по социальному статусу, вос-
принимают их с определенной долей раздра-
жения.

Рассмотренные нами примеры свидетель-
ствуют о том, что оценочный потенциал нео- 
логизмов сленга немецкой молодежи очень 
богат: сленгизмы могут выражать как положи-
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жению туристических услуг в немецком и рус-
ском языках. 

как известно, одной из основных задач в 
сфере туризма является конструирование ат-
трактивного образа туристического региона, 
формирование его положительного имиджа, 
продвижение туристского продукта на вну-
треннем и международном рынках. Уникаль-
ность данного вида продукта заключается в 
его невидимости, неосязаемости, отсутствии, 
как правило, материально выраженной фор-
мы. Это обеспечение и удовлетворение по-
требностей, возникающих у туриста во время 
путешествия, отдых, новые впечатления, вос-
поминания о путешествиях, т. е. то, что невоз-
можно оценить заблаговременно, пока потре-
битель не воспользуется данной услугой. Это 
не просто товар, а средство, позволяющее во-
плотить мечты в реальность. В связи с этим с 
помощью информационно-рекламных текстов 
туристической направленности осуществляет-
ся объективация, «материализация» турпро-
дукта, поскольку, пожалуй, это один из самых 
распространенных способов информирования 
потенциальных клиентов о данном виде «то-
вара» и услуг. 

Специфика турпродукта предопределя-
ет постановку одной из важнейших задач, ре-
ализуемых текстами данного типа, а именно 
убеждение в надежности и безопасности, уни-
кальности, исторической и культурной цен-
ности туристического региона, высоком каче-
стве предоставляемых услуг. В целях эффек-
тивного воздействия на целевую аудиторию, 
создания наглядных представлений о продви-
гаемом туристском продукте, способном удо-
влетворить даже самые изысканные потребно-
сти и желания потенциальных клиентов, ре-
кламодателями используется широкий спектр 
изобразительно-выразительных средств. 

одним из таких средств, способствующих 
успешному позиционированию и продвиже-
нию туристского продукта в коммерческих це-
лях, является метафора. Метафора, основанная 
на взаимодействии двух когнитивных струк-
тур (области-источника и области-цели) [1], 
активно участвует в познавательных процес-
сах и является средством формирования и при-
ращения дополнительных смыслов, релевант-
ных для осмысления качественных характери-
стик туристcкого продукта. кроме того, ме-
тафорические образы с высоким уровнем ат-
тракции способствуют созданию положитель-

Ю.Н. кирилловА 
(Барнаул)

сПециФика 
Функционирования метаФоры 
в туристическом дискурсе  
(на материале немецкого 
и русского языков)*

Описываются доминантные, обладающие 
мощным экспрессивным потенциалом мета-
форы, участвующие в создании аттрактив-
ного имиджа туристического региона и спо-
собствующие его эффективному продвиже-
нию на рынке турпродуктов. Сравнительный 
анализ языковых средств репрезентации кон-
цептуальных метафор позволил выявить об-
щее и различное в образных представлениях и 
ассоциациях носителей немецкого и русского 
языков. 

Ключевые слова: концептуальная метафора, 
метафорическая модель, туристический дис-
курс, туристическая реклама, туристский 
продукт, язык и культура.

одним из наиболее активно развивающих-
ся направлений в современной лингвистике 
является изучение специфики туристического 
дискурса, поскольку в период стремительно-
го подъема туристической индустрии наблю-
даются динамичные изменения в данной сфе-
ре речевого общения, требующие проведения 
постоянного лингвистического мониторинга с 
целью выявления и описания ее особенностей. 
о повышенном интересе к данному научному 
направлению и перспективности его изучения 
свидетельствуют работы отечественных и зару-
бежных ученых, посвященные изучению ког-
нитивных, структурно-семантических, линг- 
востилистических, коммуникативно-прагма- 
тических, лингвокультурологических аспек-
тов туристического дискурса [2–4; 6; 7]. одна-
ко данное исследование не утрачивает своей 
актуальности ввиду отсутствия комплексных 
сравнительно-сопоставительных исследова-
ний, посвященных выявлению универсально-
го и национально-специфического в реализа-
ции лингвокогнитивных стратегий по продви-

* Исследование проведено при финансовой под-
держке Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации и Германской службы академиче-
ских обменов (даад) в рамках программы «Имману-
ил кант» (проект № 34.12714.2018/12.2).
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восприятия образами и символами, с другой – 
является маркером этнокультурной специ- 
фики сознания, важнейшим средством транс-
ляции широкого спектра ассоциаций и конно-
таций, отмеченных национально-культурной 
спецификой. 

так, в различных языках и ареалах куль-
туры функционируют метафоры, обладаю-
щие национально-культурным своеобразием, 
поскольку при всей схожести процессов по-
знания и освоения окружающей действитель-
ности жизненный уклад той или иной линг-
вокультурной общности детерминируется 
свойственными ей географическими, природ- 
но-климатическими, общественно-историчес- 
кими, экономическими и другими факторами. 
Национально-культурная специфика метафо-
ры может проявляться, в частности, в выбо-
ре объектов метафорического описания, в спе- 
цифике области источника, структурирующе-
го область цели, а также в актуализации куль-
турных коннотаций и ассоциаций, интерпре-
тация которых осуществляется с опорой на 
систему ценностей этнической общности, ее 
эталоны, символы, стереотипы, накопленный 
опыт. Рассмотрим далее ряд примеров.

одним из самых эффективных средств 
экспрессивизации рекламного сообщения яв-
ляется антропоморфная метафора, позволяю-
щая наделять туристические регионы и нахо-
дящиеся на их территории природные и куль-
турные достопримечательности признаками 
человека. антропоморфный характер челове-
ческого познания, предрасположенность че-
ловека как познающего субъекта осознавать 
себя мерой всех вещей, а также манипулятив-
ный потенциал антропоморфных образов об-
условливают их высокую частность употреб- 
ления в данном типе дискурса. 

Универсальность антропоморфных мета-
фор проявляется, как правило, в осмыслении 
объектов туризма как биологических существ, 
как субъектов социальных и функциональных. 
В ходе анализа фактического материала была 
выявлена базовая для анализируемых язы-
ков и культур концептуальная метафора «тУ-
РИСтСкИй оБЪЕкт – это чЕлоВЕк» (пред-
ставленная следующими понятийными сфе-
рами «человек анатомический», «человек 
функциональный», «человек социальный»). 
В рамках данной наиболее четко структури-
рованной модели в туристическом дискурсе 
актуализируются следующие фреймы: «ча-
сти тела», «Внутренние системы», «Внутрен-
ние органы», «Характер, темперамент», «Воз-

ного образно-эмоционального фона, вызыва-
ют в сознании адресата спектр положитель-
ных оценочных коннотаций и ассоциаций, де-
автоматизируют восприятие реципиента, де-
лают высказывания более запоминающими-
ся. Метафора не только позволяет в лаконич-
ной форме передавать емкие по своему содер-
жанию сообщения, но и создает широкие воз-
можности для визуализации заданных прагма-
тических смыслов, что в значительной мере 
обеспечивает эффективность рекламной ком-
муникации.

В ходе исследования нами было проанали-
зировано 550 примеров метафорических сло-
воупотреблений, отобранных приемом сплош-
ной выборки из немецкоязычных и русско- 
язычных рекламных текстов туристической 
направленности. Источником фактического 
материала послужили аутентичные немецко- 
язычные и русскоязычные туристические сай-
ты, а также туристические проспекты и бро-
шюры, изданные в Германии и России за по-
следние 5 лет. Сопоставительное исследова-
ние, направленное на изучение особенностей 
употребления метафоры в данном типе текста, 
позволило выявить общее и различное в образ-
ных представлениях у носителей немецкого и 
русского языков. 

В ходе сопоставительного анализа было 
установлено, что доминантными в немецко- 
язычных и русскоязычных рекламных текстах 
в сфере туризма выступают следующие кон-
цептуальные метафоры: антропоморфная ме-
тафора (сфера-источник «человек анатоми-
ческий», «человек социальный», «человек 
функциональный»), метафоры потусторон-
него и фантазийного мира (сфера-источник 
«Рай», «Сказка», «Магия»), метафоры веще-
ства (сфера-источник «драгоценные камни, 
сокровища»), театральная метафора (сфера-
источник «театр»), музыкальная метафора 
(сфера-источник «Музыка»). анализ факти-
ческого материала позволил выявить ряд ме-
тафорических моделей, характерных для но-
сителей как немецкого, так и русского язы-
ка, что позволяет говорить о единстве законо-
мерностей мышления, универсальности осво-
ения действительности и сходстве опыта у на-
родов, говорящих на разных языках. други-
ми словами, метафора как важнейшее сред-
ство концептуализации и категоризации окру-
жающей действительности, с одной стороны, 
характеризуется универсальностью, посколь-
ку познаваемые объекты соизмеримы с обще-
известными и понятными для человеческого 
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нальный посыл рекламного сообщения. Ср.: 
die Seele Bulgariens (Sofia), душа германских 
городов (Мюнхен), душа Испании (бирюзо-
вое море и страсть) и др. кроме того, тури-
стические объекты наделяются темперамен-
том, определенными чертами характера, спо-
собностью испытывать чувства и пережи-
вать эмоции. Ср.: die weltoffen, innovativen 
und lebenslustigen Niederlande, zwei stolzen 
Metropolen, неукротимая и злая река Аргут, 
коварная река Рейн, своенравная Голландия, 
свободолюбивая Швейцария, южный темпе-
рамент Севильи и др. Посредством концеп-
туализации туристических объектов как чле-
нов социума, связанных с другими туристиче-
скими объектами отношениями родства (и тем 
самым посредством актуализации концепта 
«Семья»), внимание реципиентов фокусирует-
ся на «вечных ценностях», не утрачивающих в 
разных лингвокультурах актуальность во все 
времена. Ср.: Vater Rhein, die Mutter aller Me-
tropolen (Paris), батюшка Рейн, доченька Мо-
зель, сестра Венеции (Падуя). 

как показал анализ фактического матери-
ала, доминантными для немецкоязычного и 
русскоязычного туристического дискурса яв-
ляются номинации, метафорически обознача-
ющие туристические объекты как знаменито-
стей с ярко выраженным чувством стиля, яв-
ляющихся примером для подражания и этало-
ном для будущих поколений, как членов ко-
ролевской/царской семьи. данные метафори-
ческие номинации эксплицируют такие семан-
тические признаки, как статность, красота, го-
сподствующее положение, могущество, инди-
видуальность, совершенство, что обеспечи-
вает эффективность коммуникации в данной 
сфере речевого общения. 

При этом туристические регионы, облада-
ющие престижным статусом, не только мир-
но «соседствуют» друг с другом, но и «со-
перничают», стараются превзойти друг дру-
га. Ср.: die Stilikone Spaniens (Barcelona), die 
Diva am Rhein (Düsseldorf), die Königin der 
Hanse (Lübeck), die Königin der Ostsee (Dan-
zig), Berlins kleiner Nachbar (Potsdam), сосед-
ка Австрии (Германия), достойный сопер-
ник Брюгге (Гент), хозяйка Алтая (Катунь), 
царица Сибири (Белуха), королева Адриати-
ки (Венеция). 

таким образом, каждый туристический 
объект сравним с человеком: он имеет свое 
«лицо», «сердце», «душу», «темперамент» и 
«характер». Подобно живому существу, ту-
ристические объекты рождаются и перерож-

раст», «действия человека», «Семья», «Соци-
ум». основанием метафорического перено-
са является уподобление наиболее привлека-
тельных для потребителя особенностей тури-
стического региона (его природных ресурсов, 
достопримечательностей, расположенных на 
территории данного региона, инфраструктуры 
и т. д.) свойствам, признакам, темпераменту, 
эмоциональному состоянию, характеристикам 
действий и процессов, типичных для живого 
организма.

как показал анализ фактического материа-
ла, антропоморфная концептуальная метафора 
характеризуется высокой номинативной плот-
ностью. доминантными средствами репре-
зентации анализируемой концептуальной ме-
тафоры в немецкоязычных и русскоязычных 
текстах туристической рекламы выступают 
номинации, обозначающие: 

‒ части тела, внутренние органы человека 
(Ader, Herz, Lunge, Seele, Gesicht, Herzschlag, 
сердце, артерия, душа, лицо и др.); 

‒ внешние данные (die Schöne, sympathi-
sches Wesen, красавица, прелестница и др.);

‒ характер, темперамент, эмоциональное 
состояние (Charakter, Temperament, heißblü-
tig, leidenschaftlich, stolz, streng, temperament-
voll, weltoffen, lebenslustig, веселый, беззабот-
ный, коварный, ласковый, душевный, жизнера-
достный и др.);

‒ возраст (jung, alt, дедушка, старушка и 
др.);

‒ действия человека (einladen, begrüßen, 
stolzen, gebären, schenken, wecken, wünschen, 
verführen, рождаться, пульсировать, пробуж-
даться от сна, принимать в объятия, радуш-
но встречать, смотреть и др.); 

‒ родственные связи (Vater, Mutter, Bruder, 
батюшка, доченька, сестра и др.); 

‒ титулы, звания (König, Königin, königlich 
thronen, соперница, хозяйка, царица, короле-
ва и др.). 

так, центральное местоположение какого-
либо туристического объекта, а также его клю-
чевая роль в формировании имиджа туристи-
ческого региона метафорически осмысливает-
ся как его «сердце». Ср.: das lebensfrohe Herz 
Sloweniens (Ljubljana), das Herz der Alpen (Ti-
rol), das grüne Herz der Kanarischen Inseln 
(La Palma), сердце Мозельской долины (Ко-
хем), сердце мировой моды (Париж), серд-
це пражской столицы (Пражский град) и др. 
описание туристических объектов в образе 
живых существ, имеющих не только «серд-
це», но и «душу», позволяет усилить эмоцио- 
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обращение именно к метафорам потусто-
роннего и фантазийного мира в рекламных 
текстах данного дискурса является неслучай-
ным. Глубина данных метафор, отсылающих к 
значимому для всех концепту «счастье», спо-
собствует эффективности речевого воздей-
ствия в данной сфере коммуникации. Метафо-
ры обладают значительным прагматическим 
потенциалом, поскольку способны вызывать 
положительные ассоциации и порождать мно-
жество смыслов, создавая загадочный, восхи-
тительный, нереальный образ туристическо-
го региона для всех людей, идеального места 
уникальной красоты, в котором каждый смо-
жет воплотить свои мечты и фантазии в реаль-
ность, обрести простое человеческое счастье, 
покой и оказаться на верху блаженства. образ 
«земного рая», «волшебной сказки», создавае-
мый в сознании реципиента путем апелляции 
к данным метафорическим номинациям, не-
сомненно, способствует формированию поло-
жительного имиджа определенного туристи-
ческого региона. 

Несмотря на то что, данная концептуаль-
ная метафора обнаруживает универсальный 
характер и актуализируется как в немецко- 
язычном, так и русскоязычном туристическом 
дискурсе, наблюдаются случаи репрезентации 
национально-культурной специфики данной 
метафоры. так, в немецком языке встречает-
ся метафора das Schlaraffenland, определяемая 
в толковом словаре как „märchenhaftes Land 
der Schlemmer und Faulenzer“ и выступаю-
щая синонимом словам Eldorado, Paradies [5, 
c. 1380]. Это вымышленная земля, о которой 
повествуют в немецких сказках, земля, пол-
ная изобилия, земля с пряничными домика-
ми, молочными реками и кисельными берега-
ми. добродетелями обитателей данной земли 
являются наслаждение и праздность, а упор-
ный труд считается грехом. Несмотря на то, 
что отчасти данная номинация содержит от-
рицательные коннотации (это страна лентя-
ев, ведущих праздный образ жизни, пародия 
на рай), в немецкоязычных текстах туристиче-
ской рекламы она способствует актуализации 
смыслов с положительной оценкой, направ-
ленных на реализацию важной коммуникатив-
ной задачи – побуждение потенциальных кли-
ентов отдохнуть в «сказочной», полной изоби-
лия «стране» счастливых и свободных от мир-
ской суеты людей. 

одним из таких мест, как показал ана-
лиз фактического материала, является, напри-
мер, целый остров мечты Мадейра или отдель-

даются, пробуждаются ото сна, хранят тайны 
прошлого и настоящего, дышат умиротворени-
ем и покоем, ведут разговоры о былом, манят 
своим величием и восхитительными ланд- 
шафтами, принимают в свои объятия, тепло 
встречают гостей со всех уголоков мира и т. д.

Базовыми для немецкоязычных и русско-
язычных текстов туристической рекламы яв-
ляются метафоры потустороннего и фанта-
зийного мира, источником которых являют-
ся понятийные сферы «Рай», «Сказка», «Ма-
гия». как показал анализ фактического мате-
риала, в немецкоязычном туристическом дис-
курсе репрезентантами данной концептуаль-
ной метафоры выступают следующие номи-
нации: Paradies (синонимы: Garten Erden, 
Dorado, Eldorado), Himmel, Zauber, Märchen, 
Olymp, Schutzengel, verzaubern, zaubern, beza-
ubern, Zauber, Zauberwort, magisch, Wunder- 
welt, Wunderland, märchenhaft, paradiesisch, 
zauberhaft и т. д. В русскоязычном туристиче-
ском дискурсе данная концептуальная мета-
фора представлена номинациями, имеющими 
тождественное или схожее значение: рай, рай-
ский уголок, рай на земле, сказка, волшебство, 
колдовство, чудо, заколдовать, райский, ино-
планетный, сказочный, волшебный, мистиче-
ский и т. д.

кроме того, в ходе анализа фактическо-
го материала в немецком языке была выяв-
лена обширная группа композитов с основой 
Paradies. Ср.: Spielerparadies, Ferienparadies, 
Gesundheitsparadies, Hobbyparadies, Kinderfe-
rienparadies, Kinderparadies, Schneeparadies, 
Ski-Paradies, Urlaubsparadies, Wintersportpara-
dies, Badeparadies, Einkaufsparadies, Tierpara-
dies, Südsee-Paradies и т. д. На языковом уров-
не возможно также сочетание данной номи-
нации с различными существительными: Pa-
radies für Reiter, Paradies für Angler, Paradies 
für Wanderer und Golfer, Paradies für Unbeküm-
merte, Paradies für Vogelliebhaber, Paradies für 
Wassersportler, Paradies für Wasservögel, Pa-
radies für Weltenbummler, Paradies für Ken-
ner и т. д. анализ иллюстративного материа-
ла позволил выявить также следующие слож-
ные слова с основами Zauber и Märchen: Zau-
bergarten, Zauberinsel, Zauberland, Winterzau-
ber, Märchenwelt, Märchenwald, Märchenland-
schaft и т. д. В русскоязычных рекламных тек-
стах анализируемые номинации представлены 
в составе следующих словосочетаний: тропи-
ческий рай, житейский рай, райский сад, на-
стоящий рай, маленький рай, рай на Земле, рай 
для сноубордистов, рай для рыбаков, рай для 
влюбленных и т. д.
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В ходе анализа текстов немецкоязычного 
туристического дискурса была выявлена так-
же высокая частотность номинаций, репрезен-
тирующих музыкальную концептуальную ме-
тафору, что обусловлено культурными тради-
циями Германии. 

Эту страну еще с давних пор прослави-
ли такие гениальные музыканты и композито-
ры, как л. ван Бетховен, И.С. Бах, Р. Вагнер, 
И. Брамс и др. Всемирно известными являют-
ся немецкие филармонические оркестры, а не-
мецкая органная музыка, например, внесена в 
список нематериального наследия ЮНЕСко. 
актуальность и значимость концепта «Музы-
ка» в немецкой лингвокультуре обусловливает 
его высокую номинативную плотность в раз-
личных сферах речевого общения, в том чис-
ле и, как показал анализ фактического матери-
ала, в сфере туризма. На языковом уровне му-
зыкальная метафора репрезентируется в тек-
стах туристической рекламы, в частности, та-
кими номинациями, как Ouvertüre, Sonate, 
komponieren, Adagio, Presto, Melodie, nachklin-
gen и т. д. 

так, в следующем примере наблюдает-
ся «раскручивание» музыкальной метафоры 
в тексте. Путешествие по различным по свое-
му характеру регионам Северной Германии и 
дании с посещением островов Рюген и Борн-
хольм концептуализируется как захватыва-
ющая мелодия с контрастным чередованием 
музыкального темпа. Ср.: Eigens für Sie haben 
wir diese „Sonate“ komponiert. Das Programm 
reicht von Adagio bis Presto und entführt Sie in 
unser liebenswertes Nachbarland Dänemark. Er-
leben Sie mit uns die Farbenpracht der charman-
ten und beschaulichen „Sonneninsel“ Bornholm 
und die quicklebendige, pulsierende Hauptstadt 
Kopenhagen. Gespickt mit der unverfälschten Na-
tur der Insel Rügen wird diese „Melodie“ noch 
lange nachklingen (CTS Reisen).

одним из способов манифестации нацио-
нально-культурной специфики выступают ме-
тафоры, основанные на переосмыслении зна-
чений лексических единиц, обозначающих ре-
алии той или иной культуры. В качестве при-
мера можно привести следующее высказыва-
ние, в котором наблюдается переосмысление и 
употребление в переносном значении хорово-
да – древнего народного кругового массового 
обрядового танца восточных славян, сопрово-
ждающегося пением и пляской, по аналогии с 
которым описываются снежные хребты, фор-
мирующие ландшафт австрии. Ср.: Австрия – 
прелестница в хороводе снежных хребтов и 
изумрудной россыпи озер (Kompass Komfort).

ный продовольственный рынок «Виктуалиен-
маркт», который считается, по мнению мест-
ных продавцов, главным рынком не толь-
ко города Мюнхен, но и всех прилегающих 
окрестностей. Ср.: Auf dem Viktualienmarkt, 
dem Münchner Schlaraffenland, erwartet Sie im 
Anschluss eine zünftige Weißwurst- Brotzeit (CTS 
Reisen); Tropische Gewächse gedeihen hier (Ma-
deira) ebenso gut wie exotische Früchte. Auf Ih-
ren Ausflügen von Funchal die Ostküste entlang 
über Santana bis nach Porto Moniz werden Sie 
sich fühlen wie im Schlaraffenland. Auf Reich-
weite wachsen hier Bananen, Avocados – und 
natürlich Wein, den Sie unbedingt kosten soll-
ten (SZ-Reisen).

актуализации культурных коннотаций в 
немецкоязычном тексте туристической рекла-
мы способствует также аллюзия на традици-
онную европейскую сказку «Спящая красави-
ца», широко известную также в редакции бра-
тьев Гримм (например, in einen Dornröschen-
schlaf verfallen, aus dem Dornröschenschlaf er-
wachen). Подобно персонажу данной сказки – 
спящей красавице, – туристические объекты 
«погружаются в глубокий сон», что позволя-
ет им сохранить на протяжении столетий свою 
самобытность, первозданность, особую атмо- 
сферу и характер, либо, наоборот, «пробужда-
ются ото сна» и переживают второе рождение, 
привлекая туристов своим обновленным обра-
зом. Ср.: Fast wie im Dornröschenschlaf zeigt 
sich Brügge. Bis heute hat Brügge nichts von sei-
nem mittelalterlichen Charme verloren, den es 
einst als reiche Handelsstadt erlangte. Die voll-
ständig erhaltene Altstadt mit ihren engen, ver-
winkelten Gassen und den sich schlängelnden 
Kanälen, der idyllische Beginenhof und das ver-
träumte Minnewater werden Sie begeistern (CTS 
Reisen).

языковым средством создания культурно-
го колорита является также метафора die Mär-
chen aus 1001 Nacht, пробуждающая фантазию 
потенциальных клиентов и формирующая в 
их сознании образ восточной сказки, где ца-
рят богатство, роскошь и волшебство. ассоци-
ации, порождаемые данной метафорой (двор-
цы султанов, песок, караваны, базары, специи, 
бедуины и т. д.), способствуют эффективно-
му продвижению туристского продукта среди 
людей, мечтающих окунуться в экзотический 
мир Шахрияра и Шахерезады. Ср.: Marokko, 
Iran, Tunesien, Israel und weiter orientalische 
Oasen – Mit SKR Reisen haben Sie die Qual der 
Wahl. Erleben auch Sie das Märchen aus 1001 
Nacht selbst (SKR Reisen).
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Key words: conceptual metaphor, metaphorical 
metaphor, tourist discourse, tourist advertisement, 
tourist product, language and culture.

(Статья поступила в редакцию 13.10.2021)

таким образом, в целях эффективной реа-
лизации речевых стратегий, направленных на 
позиционирование и продвижение туристи-
ческого продукта, широко используется ме-
тафора, обладающая значительным прагма-
тическим потенциалом. Метафоры участву-
ют в создании оригинальных, ярких образов, 
вызывающих в сознании реципиента широ-
кий спектр привычных или неожиданных ас-
социативных связей и положительных оценоч-
ных коннотаций, определяющих особенности 
национально-языковой картины мира и наци-
онального языкового сознания. 

Сравнительный анализ выделенных мета-
форических моделей («тУРИСтСкИй оБЪ-
Ект – это чЕлоВЕк», «тУРИСтСкИй оБЪ-
Ект – это Рай», «тУРИСтСкИй оБЪЕкт – 
это Сказка», «тУРИСтСкИй оБЪЕкт – это 
СокРоВИЩЕ», «тУРИСтСкИй оБЪЕкт – 
это МУзыка»), а также языковых средств их 
репрезентации позволил выявить общее в со-
держании образов в анализируемых языках и 
ареалах культуры, отражающих некий общий 
опыт по освоению и преобразованию окружа-
ющей действительности представителями раз-
личных лингвокультурных сообществ, а также 
в целом сходные стратегии позиционирования 
и формирования аттрактивного имиджа тури-
стического региона. 

как показал анализ фактического матери-
ала, базовые метафоры, отражающие общече-
ловеческий опыт, безусловно, доминируют в 
анализируемом типе текста. Метафоры, обоб-
щающие национальный опыт, представлены в 
туристическом дискурсе скорее единичными 
случаями, что может быть детерминировано 
стремлением к отражению в данном типе дис-
курса преимущественно базовых ценностей, 
релевантных для носителей разных языков 
и культур, актуализации в сознании стерео- 
типов, ценностей, ассоциаций и коннотаций, 
понятных представителям различных лингво-
культур. 

список литературы
1. лакофф дж. Метафоры, которыми мы жи- 

вем / пер. с англ. а.Н. Баранова и а.В. Морозовой; 
под ред. и с предисл. а.Н. Баранова. М., 2004.

2. Погодаева С.а. языковые средства аргумен-
тации во французском туристическом дискурсе: ав-
тореф. дис. … канд. филол. наук. Иркутск, 2008.

3. тюленева Н.а. лингвокогнитивные страте-
гии позиционирования и продвижения туристиче-
ских услуг в российской и англо-американской ре-
кламе: автореф. дис. … канд. филол. наук. Екате-
ринбург, 2008.



271

Литературоведение

жеские отношения. Безусловно, значительное 
влияние на становление мировоззрения П. Со-
ловьɺвой оказали философские идеи ее брата – 
Владимира Соловьɺва, положенные в основу 
концептуальных построений русских симво-
листов. Его учение о Всеединстве, формирова-
нии Богочеловечества через единение Миро-
вой души с божественным логосом, понима-
ние Софии как воплощения Вечно Женствен-
ного божественного начала нашли отражение 
в лирике П. Соловьɺвой, в первую очередь во-
плотившись в осмыслении концептуальной 
метафоры «жизнь – путь» применительно к 
образу лирического героя всех ее стихотвор-
ных сборников, искавшего путь любви, поиска 
Бога и спасения Вечной Женственности. 

кроме того, нельзя не отметить особую ре-
лигиозность П. Соловьɺвой, о чем, в частно-
сти, писала в своих воспоминаниях з. Гиппиус: 
«По-соловьɺвски страстная, скрытная – и пря-
мая, она была религиозна как-то… непотряса-
емо и точно насквозь… Неверие казалось ей 
невероятным. она как будто знала, что и рас-
суждать о таких вещах не нужно, потому что 
они есть, как есть любовь и вечная жизнь» [7, 
с. 20]. таким образом, даже столь схематичный 
анализ особенностей мировосприятия П. Со- 
ловьɺвой позволяет понять истоки лейтмоти-
вов ее поэзии.

Наш научно-исследовательский интерес 
связан со способами стилевого воплощения 
центральных образов и мотивов лирики П. Со-
ловьɺвой, в своей совокупности и органиче-
ском единстве образующих авторскую кар-
тину мира. таким образом, предметом изуче-
ния является мотивная парадигма, закреплен-
ная в семантических инвариантах, а также си-
стема образов поэзии П. Соловьɺвой, стянутых 
к единому центру – образу лирического героя, 
через восприятие которого и репрезентируется 
поэтическая картина мира. цель исследования 
состоит в выявлении стилистических приемов 
воплощения авторской картины мира.

В первую очередь мы считаем необходи-
мым определить терминологические осно-
вы исследования. Уточним содержание акту-
ального в литературоведении понятия «кар-
тина мира», синонимичного термину «модель 
мира» и имеющего междисциплинарный ха-
рактер, к содержанию и алгоритму анализа ко-
торого в современной филологической науке 
проявляется повышенное внимание. как из-
вестно, «в результате взаимодействия чело-
века с миром формируется его система взгля-
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П.с. соЛовьёвой: 
стиЛевое воПЛощение 
миромодеЛирующиХ образов 
и мотивов

Освещается проблема изучения способов и 
приемов стилевого оформления авторской 
картины мира в поэзии П.С. Соловьɺвой. Опи-
раясь на мотивно-образную парадигму, реали-
зующуюся в семантических инвариантах, ав-
тор акцентирует внимание на способах ре-
презентации пространственной вертикали 
«земля – небо» в аспекте формирования инди-
видуального авторского стиля. 

Ключевые слова: картина мира, лейтмотив, 
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культурная эпоха Серебряного века, не-
смотря на многочисленность ее прочтений, до 
сих пор содержит множество лакун, требую-
щих восполнения, вследствие чего продолжа-
ет представлять обширный материал для ли-
тературоведческих исследований. В контексте 
сказанного лежит творчество поэтессы рубе-
жа XIX–XX вв. Поликсены Соловьɺвой (1867–
1924), которому еще предстоит быть изучен-
ным в полном объеме. 

П. Соловьɺва – поэт, драматург, перевод-
чик, издатель, художник. Ее лирика тесно свя-
зана с символизмом, что обусловлено многи-
ми причинами. Перечислим некоторые из них: 
П. Соловьɺва вступала в литературу во время 
расцвета символизма в русской поэзии; среди 
первых прочитанных и любимых ею книг она 
называла, помимо произведений а.С. Пушки-
на и Н.В. Гоголя, стихотворения а.а. Фета, ко-
торого сами символисты считали своим учи-
телем; выход в 1899 г. сборника «Стихотво-
рения» позволил поэтессе попасть на «пятни-
цы» к. Случевского, где она познакомилась со 
многими петербургскими поэтами и писателя-
ми, среди которых были к. Бальмонт, а. Блок, 
Вяч. Иванов, Ф. Сологуб, з. Гиппиус. С неко-
торыми из них ее долгие годы связывали дру-
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Повтор глагольной лексемы в этих стро-
ках закономерен, т. к. в создаваемой простран-
ственной вертикали ключевую роль играет 
та связь, которая установилась между небом 
и землей, тот путь, который стремится прой-
ти душа лирического героя, преодолевая бла-
годаря вере земные страхи, следовательно, за-
явленная антитеза часто поддерживается вы-
страиванием диалога между противопостав-
ленными образами:

ответ небес земной неволе
И небесам ответ земной:
от рамы тень на лунном поле
крестом лежит передо мной 

(«Вчера так ярко месяц новый…») [9, с. 73]; 

там, над деревьями, яркое небо закатное
Все обещаньями рдеет...
Слышит вода заклинанье деревьев невнятное,
Небу ответить – не смеет… 

(«Сосны сухие и ели мохнатые черные…») 
[там же, с. 126]; 

Слышишь ли зовы невнятные
там, высоко от земли? 

(«от Солнца») [10, с. 437].

Приведенные контексты (в лирике поэтес-
сы их гораздо больше) демонстрируют схожие 
стилевые приемы репрезентации этой верти-
кали. Важное место среди них принадлежит 
лексическим повторам «ответ – вопрос», упо-
треблению слов одной семантической груп-
пы («слышать», «зов», «заклинанье»), которая 
ассоциативно предполагает в качестве семан-
тического ядра лексему «молитва», что под-
тверждается использованием символики кре-
ста и обращением к образу неба, наконец, упо-
треблением наречной лексемы «там», кото-
рая вместо семы ‘неопределенность’ указыва-
ет на ‘очевидность’, тем самым также участвуя 
в выстраивании пространственной вертикали. 

В ряде стихотворений мотив молитвы на-
ходит свое прямое, а не опосредованное выра-
жение, что репрезентируется употреблением 
соответствующей лексемы:

тихо молитву свою прошептал,
Слышал Господь – и земля изменилась… 

(«Иней») [9, с. 3].

образы и неба, и земли в лирике поэтессы 
одухотворены, в их противопоставлении раз-
вивается коллизия сложных взаимоотноше-
ний, как, например, мы видим в стихотворе-
нии «засуха»:

земля вся в жару пламенеет,
И небо над нею не плачет… [10, с. 451].

дов о нем, складывается некая модель, кото-
рую во многих областях научного знания на-
зывают картиной мира… под картиной мира 
вполне справедливо понимается продукт об-
работки человеческим сознанием явлений дей-
ствительности. такой продукт содержит в себе 
как общечеловеческие, национальные, так и 
индивидуально-личностные факторы. карти-
на мира понимается как изображение мира в 
сознании (как в общественном, так и в инди-
видуальном), складывающееся и изменяющее-
ся под влиянием разнообразных факторов дей-
ствительности» [6, с. 110]. как справедливо от-
мечает Н.а. ларина, «к основным универсали-
ям миромоделирования в литературе следует 
отнести пространственные оппозиции «верх – 
низ», «право – лево», «замкнутое – разомкну-
тое» и пр. Пространственные оппозиции тес-
но связаны с временными оппозициями» [2, 
с. 4]. Вопросами миромоделирования в худо-
жественном произведении занимались многие 
ученые (В.Н. топоров [12], Ю.М. лотман [3], 
т.В. цивьян [13], а также Е.В. Меркель [4], 
о.а. Пороль [5], о.Р. темиршина [11] и др.), 
работы которых затрагивают разные аспекты 
создания картины мира, что подтверждает ак-
туальность данного направления исследова-
ний. Применительно к лирике П. Соловьɺвой 
вопрос о стилевых приемах формирования ав-
торской картины мира не рассматривался, по-
этому нами была предпринята попытка анали-
за миромоделирующих категорий с позиций 
формирования идиостиля поэтессы.

Поэзия П. Соловьɺвой вписана в историко-
литературный процесс яркой и противоречи-
вой эпохи Серебряного века со всеми вытека-
ющими из этого последствиями. таким обра-
зом, средства стилевого воплощения мотивно-
образной парадигмы картины мира в ее лири-
ке опираются на специфику историософской 
мысли эпохи в целом и индивидуального ми-
ровосприятия в частности, особенно учиты-
вая тот факт, что братом Поликсены Соловьɺ-
вой был религиозный философ В. С. Соловьɺв, 
историософские идеи которого легли в осно-
ву концептуальных построений русских сим-
волистов.

Главная особенность созданной П. Соло-
вьɺвой поэтической картины мира заключает-
ся в постоянном и четком выстраивании вер-
тикали от земли к небу, важнейшая роль в ко-
торой принадлежит антитезе «земля – небо»:

Говори, говори 
о страхе земли – небесам… 

(«Страх земли») [10, с. 437].
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Городское пространство давит героя, за-
ставляя его мечтать «о росном дыханьи лу-
гов». таким образом, в поэтическом мире 
П. Соловьɺвой реализуется вполне традици-
онная для литературы художественная оппо-
зиция, противопоставляющая городской пей-
заж, символизирующий замкнутое простран-
ство, просторам природы, пространство кото-
рой ничем не ограничено. Поэтому вполне за-
кономерно выглядят тщетные «порывы» до-
мов к «печальным небесам» в стихотворении 
«дома», а в стихотворении «Петербург» неба 
не видно вообще: оно затянуто облаками и ту-
маном:

И черно-дымные каналы, 
И дымы низких облаков… 

(«Петербург») [10, с. 427].

даже мотив полета в пространстве горо-
да оказывается нереализованным. «Горд чело-
веческий первый полет», – с грустной ирони-
ей говорит лирический герой стихотворения 
«Полет» об аэропланах и тут же резюмирует:

летите, летите, но жизни бескрылой
Холодным полетом вам к небу не взвить… 

[там же, с. 435].

Этот же мотив недостижимости заветно-
го, светлого, способного привести к духовно-
му просветлению, реализуется в стихотворе-
нии «Весной»:

Уводят дали просветленные
к недостижимым рубежам… [9, с. 99].

таким образом, из сборника в сборник 
автор настойчиво реализует идею духовно-
го движения ввысь, возможного лишь в орга-
ничном единении с природой. Именно в поэ-
тических строках, на первый взгляд, кажущих-
ся лишь пейзажными зарисовками, проступа-
ет картина мира, важное место в которой во 
внешнем плане принадлежит пространствен-
ной вертикали от земли к небу, ассоциирую-
щейся во внутреннем плане со стремящейся 
ввысь душой, готовой преодолеть все встреча-
ющиеся на пути преграды, даже несмотря на 
тщетность этого стремления:

деревья черною вершиной 
Пронзают воздух голубой… 

(«Воскресенье») [10, с. 435]; 

И вихрей свист вонзился в небеса… 
(«Воскресшие долины») [там же, с. 436]; 

И рдели скал нагие склоны, 
Вершинами пронзая тьму…

(«два Содома») [8, с. 47]; 

контекстуально антонимичными становят-
ся глагольные лексемы «пламенеет» – «пла-
чет», которые, являясь олицетворениями, с 
одной стороны, реализуют антитезу, а с дру-
гой – передают идею одухотворенности жизни 
природы. 

Внизу созданной в лирике П. Соловьɺвой 
миромоделирующей пространственной верти-
кали находится земной мир. заметим, что об-
раз земли – один из ключевых в ее поэтиче-
ском мире:

к земле смирившейся, померкшей и усталой,
они склоняются… 

(«Истина») [9, с. 109]; 

люди усталые, взором к земле приникая,
Неясную ищут дорогу,
а над туманами ангелы, крылья вздымая,
С молитвой возносятся к Богу 

(«В тумане») [10, с. 430]. 

Употребление противительного союза под-
черкивает противопоставление земли и неба, 
в реализации которого важную роль играет 
мотив тумана, символизирующий не только  
безысходность пути и тщетность надежд на 
спасение, но и духовную слепоту человека:

И в вышине, недоступной для робкого взора,
…стройные главы собора
Сияют над морем тумана [там же]. 

«Главы собора», репрезентирующие про-
странство Вечности, осмысливаются поэтес-
сой как символ спасения, трагическим обра-
зом недоступного человеку. Взор лирического 
героя этого стихотворения направлен ввысь:

там высоко, во мгле туманной,
Мигает бледный огонек… 

(«В час ночи поздний и ненастный…») 
[9, с. 113].

И снова стихотворная строка начинается с 
наречной лексемы «там», в этот раз употреб- 
ленной в одном контексте с лексемой «высо-
ко». Семантика контекста, на наш взгляд, трак-
туется так, что для человека даже небо оказы-
вается «туманной мглой», а надежда на обре-
тение пути – «бледным огоньком». 

анализируя пространственные параметры 
картины мира, нельзя обойти стороной такой 
важный в лирике П. Соловьɺвой топос, как го-
род, в котором страдает душа лирического ге-
роя от невозможности познания неба – Бога:

В этих пыльных и душных громадах
тщетно к небу подъятых домов…

(«Весенняя разлука») [10, с. 443].
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сы на мир, обусловленную заметным влияни-
ем противоречивой культурной эпохи Сереб- 
ряного века, проникнутой настроениями ката-
строфичности мира, сакральности и надежд.
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Встал темный лес под гранью бледных туч… 
(«день умер, ночь близка... извилистой  

каймою…») [9, с. 23]; 

Птица серая в небо вздымается… 
(«колеи мягко стелются пыльные…») 

[там же, с. 77]. 

Стремление ввысь чаще всего выраже-
но глагольными лексемами в силу специфи-
ки их частеречной семантики: «встать», «под-
няться», а также «пронзать», «вонзаться», пе-
редающими не только непосредственно дви-
жение вверх, но и преодоление встающих на 
пути преград.

лирическому герою, живущему на земле, 
но духовно рвущемуся ввысь, к небу, к Богу, 
отведено свое место в пространственной вер-
тикали:

Надо мной пылали звезды,
Подо мной вздыхало море… 

(«Надо мной пылали звезды…») 
[там же, с. 122].

По твердому убеждению поэтессы, лишь 
по-настоящему любя и храня «огонь» в душе, 
возможно достичь желанной высоты:

...плакала душа, но дух мой был спокоен,
как в вышине орел… 

(«Посвящение») [8, с. 5].

контекстуально противопоставленные си-
нонимы «душа» и «дух» акцентируют внима-
ние на противоречивости образа лирическо-
го героя, в котором человеческие страсти со-
седствуют со светлыми духовными порывами. 
П. Соловьɺва рисует образ мира, доминирую-
щими мотивами в создании которого являют-
ся мотивы пути, полета, недостижимости за-
ветного, молитвы, тумана и огня.

таким образом, анализ поэзии П. Соловьɺ-
вой с позиций способов стилевого воплоще-
ния миромоделирующих категорий позволил 
сделать вывод о том, что в основе создаваемой 
поэтессой картины мира «лежит своеобразная 
система оппозиций, реализуемая на лингвопо-
этическом уровне лексемами с противополож-
ным (антонимичным) значением» [1, с. 435]. 
Это утверждение было проиллюстрировано 
анализом центральной миромоделирующей 
категории, к которой принадлежит простран-
ственная вертикаль «земля – небо», репре-
зентирующаяся в ряде более частных моти-
вов и образов. Приоритет П. Соловьɺва отда-
ет использованию стилевых приемов антите-
зы, олицетворения и метафоризации, которые 
помогают воплотить в создаваемой мотивно-
образной парадигме систему взглядов поэтес-
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кознания, которая благодаря ему стала одним 
из центров российской теоретической лингви-
стики. Преданный своему вузу, науке в целом, 
В.И. Шаховский посвятил Волгоградскому го-
сударственному социально-педагогическому 
университету 52 года своей научной и педаго-
гической деятельности.

В.И. Шаховский – основатель российской 
школы эмотивной лингвистики и лингвоэко-
логии, генератор новаторских идей, человек, 
способный опережать время. опытный пе-
дагог, Виктор Иванович внес значительный 
вклад в формирование высококвалифициро-
ванного кадрового потенциала Волгоградско-
го государственного социально-педагогиче- 
ского университета и многих вузов нашей 
страны, подготовив смену научных кадров – 
36 кандидатов и 14 докторов наук, которые се-
годня продолжают развивать идеи своего на-
учного наставника. 

автор более 550 работ, опубликованных 
в отечественных и зарубежных изданиях, ак-
тивно цитируемых его единомышленниками, 
В.И. Шаховский был дважды включен в топ-
лист «языкознание: топ-100 самых цитируе-
мых российских ученых» (по данным elibrary.ru 
2016, 2017 гг.). Его научный рейтинг исчисля-
ется не только количеством публикаций, но и 
многочисленными идеями, которыми он ще-
дро делился со своими учениками и читателя-
ми своих публикаций.

Высокий профессионализм, трудолюбие 
и энтузиазм, умение отстаивать свои убежде-
ния, требовательность и бескомпромиссность, 
неравнодушие и взыскательное отношение ко 
всему происходящему вокруг, лекторское ма-
стерство и неизменный юмор – это далеко не 
полный перечень качеств, которые характери-
зуют уникальную личность и Ученого с боль-
шой буквы – В.И. Шаховского.

Светлая память о Викторе Ивановиче Ша-
ховском навсегда останется в наших сердцах.

Сотрудники кафедры языкознания  
Волгоградского государственного  

социально-педагогического  
университета

ПАмЯти викторА ивАНовичА 
шАХовСкоГо

(09.01.1939 – 26.01.2022)

26 января 2022 г. после тяжелой болез-
ни ушел из жизни главный научный сотруд-
ник кафедры языкознания, доктор филологи-
ческих наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, почетный ра-
ботник воспитания и просвещения Российской 
Федерации, почетный доктор Волгоградского 
государственного социально-педагогического 
университета Виктор Иванович Шаховский.

В.И. Шаховский родился в 1939 г. в г. Ни-
колаевске Волгоградской области. Выпускник 
сельской школы, Виктор Иванович поступил в 
Волгоградский педагогический институт и на-
всегда связал свою жизнь с этим вузом и вы-
бранной специальностью – учителя-филолога. 
обучался в аспирантуре при Московском пе-
дагогическом институте им. Н.к. крупской, 
проходил стажировку при Московском госу-
дарственном педагогическом институте ино-
странных языков им. М. тореза, Московском 
государственном университете им. М.В. ло-
моносова, а также в кембриджском универси-
тете (Великобритания).

После защиты докторской диссертации в 
специализированном совете Института язы-
кознания аН СССР в 1989 г. Виктор Ивано-
вич возглавил основанную им кафедру язы-

Х р о н и к а  и  р е ц е н з и и
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кознания связаны с трактовкой языка как жи-
вого организма, который не только взаимо-
действует с внешней средой, но и переживает 
под ее воздействием внутренние изменения. В 
связи с этим языковая практика может оказать 
как положительное, так и отрицательное воз-
действие на коммуникативную среду, а через 
нее и на языковую ситуацию в целом [троши-
на, 2020, с. 36]. 

Появление лингвоэкологии как направле-
ния языкознания датируется 1972 г., когда Эй-
нар Хауген предложил этот термин [Haugen, 
1972]. Постепенно сформировалась термино-
система нового направления, причем особен-
но большой вклад в этот процесс внес профес-
сор Сибирского федерального университета 
александр Петрович Сковородников [Сково-
родников, 2017; Сковородников, 2000; см. так-
же: трошина, 2020, с. 11].

II. эмотивная лингвоэкология
В рамках лингвоэкологии сформировал-

ся ее подраздел – эмотивная лингвоэкология, 
основателем и научным руководителем кото-
рого является Виктор Иванович Шаховский. 
цель эмотивной лингвоэкологии состоит в 
выявлении связи между человеческими эмо-
циями, выбором знаков, используемых в вер-
бальной коммуникации, и влиянием этого вы-
бора на здоровье человека (валеологический 
аспект эмотивной лингвоэкологии). Станов-
ление эмотивной лингвоэкологии является от-
ветом на явное усиление эмоциональности и 
агрессивности во всех сферах общения. Еще в 
2008 г. в монографии «лингвистическая тео-
рия эмоций» В.И. Шаховский подчеркнул, что 
«анализ текстов политического дискурса (га-
зет, комментариев, парламентских речей (вы-
ступлений) и т. п.) обнаруживает значитель-
ную роль эмоционального фактора динамики 
языкового употребления. антиномия экстра-
лингвистических и лингвистических факто-
ров, помноженная на антиномию ratio и emo-
tion, с одной стороны, и антиномию плана вы-
ражения и плана содержания, – с другой, а так-
же на антиномию стандартного и экспрессив-
ного, с третьей стороны, в современном поли-
тическом дискурсе оказывается направленной 
в сторону его явной экспрессивизации» [Ша-
ховский, 2008, с. 259].

Положения эмотивной лингвоэкологии 
В.И. Шаховский развивает в широком и ди-
намичном парадигматическом контексте со-
временной лингвистики, который характери-
зуется многократной сменой научных пара-

Н.Н. трошиНА
(москва)

ПробЛемы ЛингвоэкоЛогии 
в зеркаЛе медиадискурса 
(аналитический обзор публикаций 
в.и. Шаховского)*

Виктор Иванович Шаховский – доктор фи-
лологических наук, профессор кафедры язы-
кознания и главный научный сотрудник Вол-
гоградского государственного социально-пе- 
дагогического университета, почетный член 
Российской коммуникативной ассоциации, 
основатель и руководитель научной школы 
лингвистики эмоций; специалист в области об-
щего языкознания, эмотивной лингвистики и 
теории коммуникации.

I. введение:
Лингвоэкология как направление  

языкознания
Современное состояние лингвистики ха-

рактеризуется смещением акцента в отноше-
нии основного объекта исследования: если 
до последней четверти ХХ в. внимание язы-
коведов было сосредоточено, прежде все-
го, на структуре языка, то сегодня домини-
рует мнение, что только речь информативна, 
а язык – это «код, который должен быть при-
веден в действие, и что благодаря порождаю-
щей функции речи и текста вскрываются им-
плицитные выразительные силы языка и его 
номинативные потенции» [Шаховский, 2008, 
с. 127], т. е. основным объектом исследования 
является речь и ее функции.

Ресурсы и сила языка как культурного кода 
выявляются в коммуникативной среде, каче-
ство которой в значительной степени обуслов-
лено экологическими параметрами: сегодня 
они принимаются во внимание при оценке си-
туаций во всех сферах человеческой жизни. В 
связи с этим В.И. Шаховский отмечает тенден-
цию к превращению слова «экология» в свое- 
образную «понятийно-терминологическую 
скрепу» [Шаховский, 2017а], соединяющую 
различные дискурсы – психологический, фи-
лософский, медицинский, медийный, лингви-
стический и т. д. 

Экологический подход к языку и, соответ-
ственно, лингвоэкологическая парадигма язы-

* Статья публикуется повторно. Первоисточник: 
Социальные и гуманитарные науки. отечественная 
и зарубежная литература. Сер. 6: языкознание. 2021.  
№ 4. С. 15–28.

© трошина Н.Н., 2022
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ется обоснованным тезис о деэкологизации не 
только самого мира как окружающей челове-
ка природы и социальной среды, но и о деэко- 
логизации, токсичности человека, его языка, 
речи, искусства» [Шаховский, 2020, с. 223]. В 
таком коммуникативном контексте увеличи-
вается число негативных типов человека гово-
рящего (homo loquens): появляются типы homo 
vulgaris, homo obscenius, homo confusus. В ре-
зультате складывается психологически неком-
фортная атмосфера общения, что требует вни-
мания всего современного общества, но пре-
жде всего выработки экологически грамотной 
установки у журналистов, приходит к выво-
ду В.И. Шаховский [Шаховский, 2020, с. 222]. 
такая установка необходима для формиро-
вания у каждого журналиста экологического 
мышления [Шаховский, 2017], основанного 
на понятии этичности. автор вполне обосно-
ванно задает вопрос, обусловленный эмоцио-
нальной жестокостью многих медийных мате-
риалов: всегда ли необходимо информировать 
обывателя о всех негативных событиях, да еще 
с кровавыми подробностями?

основополагающим ориентиром эколо-
гичного, т. е. этически обусловленного обще-
ния В.И. Шаховский в статье «Экологическая 
многоликость коммуникативных сред челове-
ка» считает современное общение в японской 
коммуникативной среде, указывая, что в миро-
вой практике – это «редкий позитивный при-
мер, когда целая нация на сознательном уров-
не осмыслила неблагоприятность негативно-
го общения и решила коренным образом изме-
нить ситуацию хотя бы в условиях одной стра-
ны» [Шаховский, 2019б, с. 86]. Широко из-
вестное долголетие японцев В.И. Шаховский 
объясняет тем, что японцы – почти единствен-
ный народ на земле, который при общении 
старается не испортить настроение своему со-
беседнику. «Понимая прекрасно, что негатив-
ные мысли убивают не только настроение со-
беседника, но и собственное здоровье и буду-
щее, они взяли и убрали из своего языка слово 
нет. <…> к сожалению, в большинстве стран 
люди не понимают, что мысли – это семена, 
из которых вырастает их будущее, будущее их 
детей, фирмы, страны. В этом плане несомнен-
но, что и экология человека, и экология языка 
как часть общей экологии сохранения приро-
ды является явно экономической категорией» 
[Шаховский, 2019б, с. 86–87].

Эмотивная функция языка, т. е. функция 
передачи эмоциональной информации, «осу-
ществляется через специальный эмотивный 
код, который располагает системой языковых 

дигм. каждая из новых парадигм не отменя-
ла предыдущую, а возникала и развивалась на 
ее базе. Некоторые парадигмы были актуаль-
ны продолжительное время (например, срав-
нительно-историческое или структурное язы-
кознание); другие просуществовали недолго 
(например, дескриптивная лингвистика). С 
трудом рождалась антропоцентрическая, но 
затем на ее основе сформировались такие на-
учные парадигмы, как социо- и психолинг-
вистика, теория текста, лингвистика эмоций, 
когнитивная лингвистика, лингвокультуроло-
гия, эмотивная лингвистика. «На пороге ста-
новления находится лингвистика искусствен-
ного интеллекта (роботология)» [Шаховский, 
2018, с. 54].

особое внимание исследователя привле-
кает эмоциональная реакция на происходящее 
в мире и презентация этой реакции в текстах 
массмедиа, тем более что это нередко заверша-
ется ответной вербальной и даже акциональ-
ной агрессией (в качестве последней автор 
приводит физические столкновения на дискус-
сиях Н. Сванидзе и М. Шевченко, к. Собчак 
и В. Жириновского) [Шаховский, 2018, с. 55].

III. современная коммуникативная  
среда человека

Эмоциональная окраска текстов массме-
диа влияет на экологическое качество комму-
никативной среды обитания человека, чему 
в публикациях В.И. Шаховского уделяется 
большое внимание; в статье «Экологическая 
многоликость коммуникативных сред челове-
ка» [Шаховский, 2019б] выделяются следую-
щие типы сред бытования человека: природ-
ная, языковая, социальная, информационная, 
психоэмоциональная, духовная и т. д. Взаи-
мосвязь этих сред и протекающих в них ком-
муникативных ситуаций влияет на личност-
ную психологию коммуникантов и, следова-
тельно, на характер межличностных конфлик-
тов в процессе их общения. общий фон этих 
конфликтов создается так называемой неорга-
низованной эмоцией, психологической несо-
вместимостью субъектов и ее несдерживаемой 
никакими регуляторами экспликацией [Ша-
ховский, 2019б, с. 84–85]. В связи с этим автор 
выражает в статье «Экология языка и челове-
ка в меняющемся социуме» серьезную обеспо-
коенность негативными тенденциями в чело-
веческом общении: оно становится все более 
недружественным и нетолерантным, враждеб-
ным [Шаховский, 2020, с. 223], что дает осно-
вание «говорить не только о трансформации, 
но и о деформации коммуникативной лично-
сти и ее языка… Соответственно, представля-
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ной и даже публичной речи (например, речи 
дикторов радио и телевидения), но во многих 
других аспектах вербального общения. Этой 
проблеме посвящена цитированная выше ста-
тья «Ускоренная коммуникация как потреб-
ность современного социума», в которой пе-
речисляются варианты компрессии устной и  
письменной речи: 1) различные сокращения 
(Ок «окей», спб «спасибо»); 2) сокращение 
фразы до первых букв (bd = birthday «день рож-
дения», снг «с Новым годом»); 3) использова-
ние смайликов**; 4) произнесение только на-
чальных слогов фразы (не проси, не бу); 5) ис-
пользование аббревиатур в устной речи (на-
пример, в устном общении сотрудников бан-
ка: ЭПС «электронное платежное сообщение», 
ИБ «информационная безопасность»); 6) слит-
ное написание слов, превращающее их в один 
член предложения (советскоешампанское, 
простоцветы, многомебели). Подобные про-
явления закона языковой экономии В.И. Ша-
ховский квалифицирует как симплификацию 
языка, постепенно приводящую к девербали-
зации общества [Шаховский, 2018в, с. 289].

Ускорение коммуникации проявляется и 
в распространении мемов (англ. meme – еди-
ница культурной информации), т. е. слов-сим- 
волов, которые являются свернутыми текста-
ми: Курск, Беслан, Зимняя вишня, Басманный 
суд. такие языковые единицы автор характе-
ризует как «мильные вехи эпохи», подчерки-
вая, что «это примеры очень экономного хра-
нения в памяти и в сознании человека слож-
ных текстов и жизненных ситуаций, а также 
их межпоколенной трансляции» [Шаховский, 
2018в, с. 290–291].

Проявления закона языковой экономии 
В.И. Шаховский связывает с законом языко-
вой новизны, в основе которого лежит дина-
мичность языка. Параллельно в статье «Эколо-
гия языка и человека в меняющемся мире» ав-
тор отмечает, что «все виды человеческого об-
щения, равно как и их новые формы и форма-
ты все более разобщают людей… Это объяс-
няется обостренной индивидуальной иденти-
фикацией говорящих, их нежеланием идти на-
встречу друг другу… уходом от коллективной 

** В смайликах (эмодзи) В.И. Шаховский видит 
одно из проявлений закона экономии языка, полно-
стью соответствующее ускоренному темпу коммуни-
кации. Эмодзи могут полностью заменять высказы-
вание, а также жесты, мимику, передавать целые си-
туации, например, роняющий слезу смайл, сдвину-
тые брови, умоляюще сложенные ладони означают «я 
опять очень сильно опаздываю, прости меня». такие 
эмодзи реализуют невербальное общение [Шаховский, 
2019б, с. 87].

и речевых средств, формирующих эмотивное 
функциональное поле языка, и правилами их 
употребления на всех уровнях языка с учетом 
коммуникативной ситуации, позволяющей ре-
ализовывать огромный эмотивный потенциал 
языковых знаков» [Шаховский, 2008, с. 128]. 
Эмотивная функция тесно связана с конститу-
ирующей функцией языка, т. е. организующей 
восприятие человеком окружающего мира. 
как подчеркивает В.И. Шаховский, в XXI в. 
именно конституирующая, а не репрезентиру-
ющая функция трактуется как основная функ-
ция языка [Шаховский, 2018, с. 48]. С этой по-
зиции в рамках эмотивной лингвоэкологии 
приобретают особое значение проблемы эко-
логической опасности / безопасности, терапев-
тической / деструктивной функции эмоций.

IV. новая коммуникативная среда  
и вербальные инновации

Проблемы эмотивной лингвоэкологии 
рассматриваются в контексте современной 
теории коммуникации / коммуникологии*, в 
которой оттенки значения языковых единиц, 
коннотации и ассоциации, вызываемые ими, 
трактуются как оказывающие существенное 
воздействие на восприятие информации, как 
провоцирующие определенное воображение и 
поведение. В медиадискурсе одно и тоже со-
бытие может быть различно вербализовано и, 
соответственно, вызвать различную эмоци-
ональную реакцию реципиентов, что делает 
процесс коммуникации сложным и противо-
речивым. «В большой мере… поведение ком-
муникантов зависит от ситуации и мотивов, а 
также от факторов политкорректности и функ-
циональной целесообразности» [Шаховский, 
2018, с. 50].

Появление новых средств коммуникации 
(Интернета, спутникового / кабельного теле-
видения, мобильных телефонов, смартфонов 
и т. д.) привело к возникновению новых ком-
муникативных жанров и форматов общения: 
чата, блога, инстаграма, баттла, троллинга и 
т. д. По мнению В.И. Шаховского, все они яв-
ляются следствием одного общепланетарно-
го феномена – ускорения жизни [Шаховский, 
2018в, с. 286], что, однако, сопровождается яв-
ным снижением уровня требований к культу-
ре речи. Названный феномен вызывает уско-
рение и компрессии коммуникации, что про-
является не только в возросшем темпе обиход-

* В 2009 г. была основана Российская коммуника-
тивная ассоциация, целью которой является развитие 
коммуникативных дисциплин, коммуникативного об-
разования и коммуникативной практики в нашей стра-
не. – Н.Т. 
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экспрессивизации и эмоционализации медиа-
дискурса. однако эти процессы оказываются 
тесно связанными с деэкологизацией вербаль-
ного общения, с его вульгаризацией, с наруше-
нием этических и стилистических норм обще-
ния. В раскачивании языковой нормы, начина-
ющемся с языковой игры журналиста – иро-
нической, саркастической, грубой, вульгар-
ной, издевательской (например, одурцы, по-
бедобесие, супер стар – о стариках-путешест-
венниках), – проявляется безответственность 
авторов подобных инноваций перед своей ау-
диторией [Шаховский, 2019б, с. 7], тем более 
что такие креатемы обладают сильным эмо- 
циональным воздействием на реципиентов.

Характерными для современной комму-
никативной среды исследователь также счи-
тает: 1. Ситуацию информационного противо-
борства, чему посвящена коллективная моно-
графия «лингвистика информационно-психо- 
логической войны», вышедшая под редакци-
ей профессора а.П. Сковородникова [лингви-
стика информационно-психологической вой-
ны, 2017]. В рецензии на эту книгу В.И. Ша-
ховский подчеркивает, что одной из мишеней 
этой войны является русский язык, его стили-
стический потенциал. 2. доминирование кли-
пового сознания**, которое формируется при 
сиюминутном восприятии большого количе-
ства обрывистой и совершенно разнородной 
информации, в результате чего мир предстает 
не как целостная картина, а как набор случай-
ных фрагментов.

V. эмотивная лингвоэкология  
и современный медийный дискурс

Ускоренный характер современного обще-
ния не только отражается в медийном дискур-
се, но и стимулируется им, поскольку этот дис-
курс погружен в события, факты, их коммен-
тирование, комментирование этих коммента-
риев (сами журналисты назвали такую ситуа-
цию креативой медийная движуха вокруг со-
бытия) [Шаховский, 2018а, с. 180].

особенной динамичностью отличаются 
процессы в сфере медийных номенов, которые 
автор подразделяет на два типа: эмотивно эко-
логичные и эмотивно неэкологичные. анали-
зируются кластеры следующих основных ме-
дийных номенов: информация, новость, ве-
сти, СМИ, медиа, журналист, риски сотруд-
ников СМИ. Характеризуется деривационная 
и стилистическая вариативность в этой обла-
сти. основным ключевым словом для медий-
ного дискурса является слово информация, ко-
торое имеет очень много экологичных и не- 

** термин американского социолога, философа и 
культуролога Элвина тоффлера (Alvin Toffler). – Н.Т.

идентификации» [Шаховский, 2020, с. 218]. По 
мнению автора, эти особенности современной 
коммуникации «опрокидывают все максимы и 
риторические правила, межличностной ком-
муникации Н.Н. Формановской» [Grice, 1975; 
Leech, 2014; Формановская, 2002; цит. по: Ша-
ховский, 2020, с. 218].

отмечается преимущественный интерес 
членов социума к негативной информации: 
как показали данные онлайн-сервиса СкаН 
(SCAN)* компаний «Интерфакс» и «Медиа-
скоп», процентное соотношение негативной 
и позитивной информации составляет 17:1, 
что обусловливает доминирующий негатив-
ный фон и негативные ожидания реципиентов 
[Шаховский, 2020, с. 219]. Именно этим линг-
висты и психологи объясняют превалирование 
в словарях лексических единиц с отрицатель-
ной окраской над единицами с положительной 
окраской. 

для языка современных СМИ и полити-
ческого дискурса в целом характерен актив-
ный процесс распространения новообразова-
ний, которые В.И. Шаховский в статье «креа- 
темы как индикатор бесконечных потенций 
языкового развития» [Шаховский, 2014] назы-
вает креатемами, пользуясь термином, заим-
ствованным из терминологического аппарата 
креативной стилистики [купина, 2014]. Под 
креатемами понимаются новые контекстуаль-
ные понятия, фиксирующие эмоциональную 
реакцию социума на «злобу дня» (например, 
как реакция на экономический спад в России 
появилось выражение полет рубля). креате-
мы – это «результат переработки социального 
опыта и речевой практики многих членов об-
щества, одни из которых способны создавать 
подобные обозначения по моделям языка, а 
другие – их осваивать, присваивать и вводить 
в коммуникативное пространство… авторы 
креатем постоянно балансируют на грани 
эстетики языковой игры и эмоциональной эко-
логичности / неэкологичности порождаемых 
обозначений» [Шаховский, 2014, с. 165–166]. 
Будучи обозначениями «злобы дня», креате-
мы являются «важным инструментом (де)эко-
логизации социальной жизни общества» [Ша-
ховский, 2019, с. 29]. 

В статье «объемная динамика лингвоэко-
логии как научной парадигмы» креатемы ха-
рактеризуются как свидетельства преднаме-
ренных и непреднамеренных колебаний язы-
ковой нормы, поскольку журналисты видят в 
них проявление коммуникативной свободы, 

* СкаН предназначен для анализа медиапро- 
странства, а также для мониторинга упоминаний в 
СМИ и социальных сетях. – Н.Т.
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передачи, связанные с именами а. кашпи-
ровского, а. чумака, с фирмами МММ, Хо- 
пер-Инвест и т. д. Продолжая свои рассужде-
ния, В.И. Шаховский пишет: «Все чаще и 
чаще рядовой адресат и научные исследовате-
ли отмечают, что пропаганда превращается в 
психо-эмоциональную атаку, а наука о ней – 
это настоящая лингвистика информационно-
психологической войны. Именно эмоциональ-
ный аспект делает пропаганду повышенно воз-
действующей и провоцирующей через пропа-
гандистскую вербалику разнообразные чув-
ствования, чаще всего неэкологичные. Эколо-
гия, на мой взгляд, заканчивается там, где на-
чинается война: акциональная или вербальная. 
Ибо ‘слово – тоже дело’. Поэтому вся инфор-
мация, которая связана с войной, и вся комму-
никация во время войны неэкологичны» [Ша-
ховский, 2018, с. 51].

Итак, коммуникация включает в себя как 
информацию, так и пропаганду: коммуника-
ция – понятие более широкое, чем информа-
ция, а пропаганда – это разновидность варьи-
руемой информации (вплоть до ее искажения). 
таким образом, проблема различения инфор-
мационного и пропагандистского характера 
медийных текстов связана с проблемой дис-
курсивной природы смысла, так как смыслы 
формируются и варьируются (до бесконечно-
сти) в общении и в конкретной коммуникатив-
ной ситуации, которая всегда имеет многоком-
понентную структуру, задающую выбор язы-
ковых и стилистических средств. «Поэтому 
очень важно, что это за общение: информаци-
онное, в котором человек просто узнает что-то 
без оценки событий, или пропагандистское, в 
котором все пронизано оценками, в том чис-
ле и эмоциональными. Эти оценки обязатель-
но воздействуют на человека в заданном смыс-
ловом векторе» [Шаховский, 2018, с. 48].

как подчеркивает В.И. Шаховский, в про-
паганде в наибольшей степени проявляет-
ся безответственность журналиста, посколь-
ку он, манипулируя общественным сознани-
ем, фактически выдает нереальность за реаль-
ность [Шаховский, 2019а, с. 6]. автор разделя-
ет концепцию Ж. Бодрийяра, который писал, 
что язык управляет реальностью. В.И. Ша-
ховский констатирует в статье «Современные 
СМИ: ответственность журналиста»: «теперь 
уже ни у кого нет сомнения в том, что язык и 
формирует реальность, и управляет ею, и та-
кая реальность даже имеет номинацию – линг-
вистическая реальность» [Шаховский, 2019а, 
с. 7]. Поддержку своей позиции, согласно ко-
торой пропаганда является изощренной ме-
тодикой выравнивания различных смысло-

экологичных эпитетов, причем, по наблюде-
ниям В.И. Шаховского, последних значитель-
но больше:

0 (нейтральные): новостная (информа-
ция новостей); цифровая; служба информа-
ции; биржевая информация.

+, – (амбивалентные): дробная.
+ (позитивно-оценочные): краткая прио-

ритетная информация; привлекательная; по-
зитивная; защита информации.

– (негативно-оценочные): добытая / 
украденная / фейковая / продажная / куплен-
ная / взрывная / вторичная / темная / черная / 
мутная / грязная / лживая / искаженная / ци-
ничная / жареная / неподтвержденная / сом- 
нительная / противоречивая / негативная / не-
доступная / пробная информация; запрет ин-
формации.

В статье «Жизнь языка в медиа-комму- 
никации (размышления лингвиста как потре- 
бителя медиаконтента)» отмечается сущест- 
венное расширение (semantic stretching) [Ша-
ховский, 2018, с. 52] смыслового поля слова 
информация, т. е. семантическое приближе-
ние его к понятию «сообщение, распростра-
нение новостей». Это приближает изначально 
нейтральное слово информация к негативному 
полю слова пропаганда, в результате чего не 
всегда удается разграничить эти два понятия 
в медиадискурсе [Шаховский, 2018, с. 53–54]. 
В.И. Шаховский исходит из того, что «инфор-
мация – это сведения о событии, факте, вооб-
ще о чем-либо. Предполагается, что информа-
ция не зависит от формы ее представления, но, 
как мы знаем, форма всегда и везде значима 
и, более того, зачастую доминирует, заменяет 
собой смысловое содержание. Сам номен (на-
звание) иногда значит больше того, что за ним 
стоит. Форма сообщаемой информации может 
трансформировать ее в пропаганду. Пропаган-
да – это воздействие СМИ на сознание и под-
сознание адресата в нужном направлении; не-
редко она является частичным или полным ис-
кажением реальности [Шаховский, 2018, с. 50].

Исходя из событий, фактов, явлений и 
т. п., автор считает одной из сложнейших про-
блем массового общения в сегодняшней линг-
вистике выделение параметров коммуника-
ции, общения и пропаганды. «В последнем 
случае не ты ведешь свою мысль за собой и 
не ты ведешь своей мыслью других, а чужая 
мысль ведет тебя и всех других, выравнивая 
разные мнения и искусно (технологично) осо-
быми спецтактиками манипулируя общест- 
венным сознанием (это можно назвать идеоло- 
гической интоксикацией)» [Шаховский, 2018, 
с. 50]. В качестве примеров приводятся теле-
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вых полей, тактикой манипулирования форма-
ми языка, придания им новых оттенков значе-
ния, В.И. Шаховский находит в высказывании 
Н.В. Гоголя, приведенном в эпиграфе к статье 
«Жизнь языка в медиа-коммуникации (раз-
мышления лингвиста как потребителя медиа-
контента)»: «дивишься драгоценности нашего 
языка: что ни звук – то и подарок; все зерни-
сто, крупно, как сам жемчуг, и право, иное на-
звание еще драгоценнее самой вещи» [цит. по: 
Шаховский, 2018, с. 47]. «Фактически здесь 
имплицируется примат формы над содержа-
нием, что во многих случаях соответствует 
действительности: форма не только значима, 
но может доминировать в соотношении била-
теральности языкового знака» [Шаховский, 
2018, с. 49].

Cамым важным автор считает следующий 
вывод: «три словопонятия коммуникация, ин-
формация и пропаганда находятся в процес-
се ‘склеивания’ в одно комплексное понятие 
за счет диффузии их смыслового содержания 
в один смешанный смысл. а это не позволяет 
больше четко и определенно разграничивать 
эти словопонятия применительно к медийно-
му контенту» [Шаховский, 2018, с. 59].

VI. заключение
анализ языкового состояния современных 

СМИ с позиций лингвоэкологии, прежде все-
го, анализ его стилистической составляющей, 
дает основание квалифицировать медийный 
стиль как гетерогенный, т. е. представленный 
целым рядом разновидностей (игривым, кри-
тическим, саркастическим, оскорбительным, 
драматическим и т. д. cтилями) и при этом как 
неэкологичный. Совокупность этих стилей 
создала новый коммуникативный медийный 
стиль, отличающийся скандальностью, недру-
желюбием и эмоциогенностью. обладая таки-
ми характеристиками, этот стиль вызывает у 
адресата в основном негативные переживания 
и поэтому «вреден как для здоровья языка, так 
и для здоровья человека. он явно вызывает от-
рицательное психоэмоциональное состояние, 
затемняющее рациональное восприятие окру-
жающего мира» [Шаховский, 2017, с. 85].
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читателей и критиков.
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отечественной словесности о том, что реализм 
был и остается основой русской культуры. тем 
более важно, что «пространственный» аспект, 
завяленный д.а. Щукиной как главный, се-
годня сложно представить без русской «дере-
венской» прозы, где эстетической и этической 
доминантой художественного пространства 
является «дом» – скажем, повесть а. титова 
«Жизнь, которой не было» (2001) и повесть 
Б.П. Екимова «осень в задонье» (2016) – и про-
зы с названием, не менее «говорящим» – «го-
родская»: роман а. Волоса «Недвижимость» 
(2001) и роман С. Шаргунова «1993. Семей-
ный портрет на фоне горящего дома» (2013). 
Параллель с прозой реалистов-современ- 
ников (например, с повестью о. Ермакова «Ва-
риации», 2000) оказалась бы уместной при вы-
явлении параметров «японской модели куль-
туры в художественном тексте» (раздел 2.3.2), 
особенно при обращении к акунину, которым 
япония «характеризуется как страна, где ма-
стерски умеют умирать» (с. 88).

конечно, в одной монографии сложно от-
разить разветвленную сеть различных течений 
современной отечественной литературы, по-
этому д.а. Щукина и добавляет к названию 
своей работы пояснение: «фрагмент простран-
ства художественного текста». однако отме-
ченная «фрагментарность» не лучшим обра-
зом сказывается и на структуре всего иссле-
дования, «размывая» его композиционную це-
лостность. Во-первых, трудно согласиться с 
тем, что разделы 1.1 и 1.2, посвященные из-
учению творческого наследия М.а. Булгако-
ва (в указанном издании они занимают более 
сорока страниц), могут без внятного объясне-
ния рассматриваться как своего рода введе-
ние в проблематику исследования. даже четы-
режды упоминаемое в пределах одного абзаца 
словосочетание «художественный текст» (с. 7) 
не проясняет, почему именно проза М.а. Бул-
гакова (а не Ф.М. достоевского, например) ви-
дится настолько «пионерской» в «моделиро-
вании городского пространства» (с. 11), чтобы 
утверждать: уроки Булгакова-романиста твор-
чески ассимилируют русские писатели начала 
ХХI в. прежде всего. 

думается, в этом сомневается и сама иссле-
довательница, поэтому при рассмотрении про-
зы последних десятилетий отсылки к творче-
ству Булгакова в монографии единичны (с. 56, 
83, 85), нет их и в заключительной части моно-
графии, озаглавленной следующим образом: 
«Хронотоп Е. Водолазкина (вместо заключе-
ния)». В этом смысле сомнительна «компенса-
торная» роль этой части: если досадно «про-
висают» вводные, посвященные творчеству 

нимают музыкальные образы, любят и умеют 
слушать музыку» (с. 116). В образовательном 
пространстве нового тысячелетия неизмен-
но пристальное внимание вызывает и «школь-
ная» проблематика, что безошибочно угадыва-
ется автором монографии, где один из фраг-
ментов назван так: «3.2.2. образ педагога в со-
временной русской литературе». здесь, рас-
сматривая рассказ Е. Гришковца «декан дан-
ков», порождающий в читательском сознании 
«ассоциации с чеховским Беликовым» (с. 126), 
удачно характеризуются способы интерпрета-
ции «педагогической ситуации глазами уча-
щегося с учетом детского/юношеского эмоци-
онального восприятия, но максимально объек-
тивно» (с. 122).

данное исследование привлекает не толь-
ко новизной материала, хотя, конечно, заслу-
живает одобрения научная смелость автора, 
рассматривающего «передний край» совре-
менного литературного процесса, но и стрем-
лением д.а. Щукиной к сочетанию лингво-
ориентированных принципов изучения про-
изведений художественной литературы с от-
дельными приемами литературоведческого 
анализа. что касается последнего, то с ними 
и связаны основные «нестыковки» в содержа-
нии и структуре рецензируемой монографии.

Прежде всего это относится к «эмпириче-
ской базе для исследования» (с. 4), представ-
ленной в основном именами постмодернист-
ских писателей (Б. акунин, В. Пелевин, В. Со-
рокин, М. Шишкин и др.). С одной стороны, 
такой выбор объясним намерением д.а. Щу-
киной создать «лингвокогнитивное исследо-
вание русской литературы ХХI века» (с. 4): 
именно в постмодернистских текстах основ-
ные события разворачиваются не в сюжете, а в 
языковой сфере. Вот почему «пародийно-иро- 
нический» рассказ В. Пелевина «Пространст- 
во Фридмана» легко включается в «гипертекст 
журнала Forbes 2008, май» (с. 137), а в рома-
не Бориса акунина «Весь мир театр» наруша-
ются «правила детективного жанра», «любов-
ная линия оказывается не прописанной до кон- 
ца» (с. 84), как и в его пьесе «чайка», где соз-
датель уклоняется от проблемы трансформа-
ции мотивов и образов русской классики: в его 
пьесе «чеховские слова функционируют в ка-
честве интертекста и метатекста» (с. 53).

Но вызывает недоумение вопрос: почему 
из поля зрения автора монографии о русской 
литературе первых десятилетий ХХI в. уходят 
прозаики, наследующие традиции реалистиче-
ского письма? Это сужает «синхронный кон-
текст» исследования, безосновательно нару-
шая представление читателей и почитателей 
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времени» как «времени жизни человека в ка-
честве главного объекта изображения» (с. 5) 
современной отечественной словесности, из- 
учение которой всегда «в повестке дня», пред-
ставляя благодатное поле для исследователей.
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М.а. Булгакова параграфы конструкции, то 
читатель вправе ожидать обстоятельных ито-
говых выводов в заключении, а вместо этого 
встречает ряд тривиальных рассуждений вро-
де «В пространстве художественного рома-
на “авиатор” повествователь из бытописате-
ля превращается в жизнеописателя, а сам ро-
ман – в описание жизни человека» (с. 142).

далее, в монографии д.а. Щукиной неред-
ко встречаются имена заслуженных ученых 
минувшего века, теоретические труды кото-
рых не теряют своей актуальности и сегодня: 
«уместно вспомнить формулу В.В. Виногра-
дова…» (с. 66), с именем которого связан «тер-
мин “русский литературный язык”» (с. 93); «На 
основе концепции М.М. Бахтина в 1967 году 
Ю. кристевой был введен термин интертексту-
альность…» (с. 45); «термины интертекст и 
интертекстуальность широко употребляют-
ся…» (с. 45) и т. п. Стоило бы обратить внима-
ние на литературоведческие словари послед-
них десятилетий, знакомящие не с «терми-
нами», а с понятийным аппаратом современ-
ного литературоведения (например: а.Н. Ни-
колюкин (2001), Н.Ю. Русова (2018) и др.): 
они оказываются хорошим подспорьем всем, 
кто выявляет приемы «центонного письма» 
в прозе В. Пелевина, обнаруживает присутст- 
вие «маски “автора”» в текстах Б. акунина и 
т. п. (чтобы не прибегать к избыточной опи-
сательности: «об особенностях цитирования в 
романе и о роли цитат» у В. Пелевина (с. 97) 
или «программное раздвоение автора на писа-
теля (новелла) и публициста (эссе)» (с. 88) в 
прозе и драматургии акунина).

литературоведами создано немало доб- 
ротных исследований, касающихся изучения 
русской литературы начала нового тысячеле-
тия (например: В.Б. катаев (2002); а.В. леде-
нɺв (2006); т.Г. кучина (2009) и др.), ее по-
лихудожественных образов, о которых не раз 
упоминается на страницах (с. 89, 115–117, 143) 
монографии д.а. Щукиной (например: М. Ру-
бинс (2003); а.Г. Сидорова (2006) и др.).

Все отмеченное можно рассматривать не 
как замечания, снижающие научную ценность 
монографии д.а. Щукиной: это рекоменда-
ции, направленные на выполнение ответствен-
ной задачи филологического анализа «про-
странственных моделей» текущего литератур-
ного процесса, отражающего само «движение 
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